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 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА  
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Аркин П.А., Салкуцан С.В., Бородина Е.П. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы нормирования квалификации работников сквозных 

цифровых технологий, в том числе новых производственных технологий, а также разработки про-
фессиональных стандартов, их взаимосвязи с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, виды сквозных цифровых технологий и разработанные для них до-
рожные карты. На примере новых производственных технологий, особо актуальных сегодня в связи 
с быстрым внедрением в хозяйство достижений четвертой промышленной революции, которая ба-
зируется на комплексе технологий, реализующем потенциал цифровизации и интеллектуализации 
значительной части производственно-технологических процессов и систем, предложена методика 
разработки проектов профессиональных стандартов, определены обобщенные трудовые функции, 
трудовые функции по уровням квалификации. 

 
Ключевые слова. Квалификация работника, профессиональный стандарт, новые производствен-

ные технологии, сквозные цифровые технологии. 
 

 
Arkin P.A., Salkutsan S.V., Borodina E.P. 

 
METHODOLOGICAL ISSUES CONCERNING REGULATION 

OF THE QUALIFICATION OF EMPLOYEES IN NEW PRODUCTION 
TECHNOLOGIES END-TO-END DIGITAL TECHNOLOGIES 

 
Abstract. The article discusses the issues of standardizing the qualifications of employees in end-to-end 

digital technologies, including new production technologies, as well as the development of professional 
standards, their relationship with federal state educational standards of higher education, types of end-to-end 
digital technologies and roadmaps developed for them. Using the example of new production technologies, 
which are especially relevant today in connection with the rapid introduction of the fourth industrial revolution 
into the economy, which is based on a variety of technologies that realize the digitalization and 
intellectualization potential of a significant part of production and technological processes and systems, a 
methodology for developing projects of professional standards is proposed, with a definition of generalized 
labor functions, labor functions by skill levels. 

                                                            
ГРНТИ 06.77.02 
© Аркин П.А., Салкуцан С.В., Бородина Е.П., 2021 
Павел Александрович Аркин – доктор экономических наук, профессор, заместитель генерального директора по 
инновациям ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», профессор кафедры процессов управления наукоемки-
ми производствами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Сергей Владимирович Салкуцан – заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
Екатерина Павловна Бородина – аспирант кафедры национальной экономики Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета. 
Контактные данные для связи с авторами (Бородина Е.П.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., 21 (Russia, 
St. Petersburg, Sadovaya str., 21). E-mail: ekaterina_borodina1994@mail.ru.  
Статья поступила в редакцию 30.11.2020. 

 



8 Аркин П.А., Салкуцан С.В., Бородина Е.П. 
 

Keywords. Employee qualification, professional standard, new production technologies, end-to-end digital 
technologies. 

 
 

Введение 
Быстрый рост информационных технологий в последнее десятилетие изучен многими авторами 
(к примеру, можно привезти научные работы [1-6 и др.]). Также во многих научных трудах обос-
нована необходимость подготовки квалифицированных кадров для перехода к экономике знаний, 
в том числе цифровой экономике, с целью увеличения глубины передела промышленной продук-
ции [7]. Вопросы правовой защищенности и экономического стимулирования работников нашли 
свое отражение во многих научных работах (в том числе [8-12]), в то время как вопросы нормиро-
вания квалификации работников, особенно в высокотехнологичных отраслях, являются достаточ-
но слабо изученными. Данная статья как раз и посвящена специфическим вопросам нормирования 
квалификаций работников в области сквозных цифровых технологий, в том числе новых произ-
водственных технологий. 

Правовые особенности нормирования квалификаций работников в области сквозных цифровых тех-
нологий 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) определяет в статье 195.1 понятие квалифи-
кации работника, профессионального стандарта: «Квалификация работника – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника … Профессиональный стандарт – характери-
стика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» [13]. 

Согласно статье 195.2 ТК РФ все вопросы разработки, утверждения и установления тождественно-
сти профессиональных стандартов регулируются Правительством Российской Федерации, а вопросы 
обязательности применения, согласно статье 195.3 ТК РФ, – нормативными правовыми актами. Так 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 вводится обязатель-
ность применения профессиональных стандартов для ряда юридических лиц [14]. На сегодняшний 
день уже есть практика по вопросу обязательности применения профессиональных стандартов как в 
федеральных судах, так и административных комиссиях органов государственных исполнительной 
власти Российской Федерации [15-17]. 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 [18], в соответ-
ствии с которыми Минтрудом России утверждены макет профессионального стандарта (Приказ 
Минтруда России от 12.04.2013 № 147н [19]), Методические рекомендации по разработке профес-
сионального стандарта (Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н [20]), Методические ре-
комендации по организации профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов 
профессиональных стандартов (Приказ Минтруда России от 30.09.2014 № 671н [21]) и уровни 
квалификаций. При этом, согласно позиции Минтруда России, изложенной в письме от 04.04.2016 
№ 14-0/10/В-2253 [22], в перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стан-
дартами, при этом пока работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой 
акт он использует. 

Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов (далее – 
Уровни квалификации) утверждены Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н [23]. Со-
гласно положениям данного приказа, образование по образовательным программам высшего об-
разования – программам магистратуры и специалитета соответствует 7 и 8 уровням квалифика-
ции, при этом 8 уровень квалификации предполагает создание новых знаний междисциплинарно-
го и межотраслевого характера в отличие от прикладного в определенной отрасли или области на 
7 уровне квалификации. 

Политика Российской Федерации в области создания и совершенствования системы профессио-
нальных стандартов основана на Женевской 1975 года Конвенции Международной организации труда 
№ 142 «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития люд-
ских ресурсов», в частности в соответствии со статьей 4 которой: «Каждый член организации посте-
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пенно расширяет, приспосабливает и гармонизирует свои системы профессиональной подготовки с 
тем, чтобы они отвечали потребностям молодых людей и взрослых в получении профессиональной 
подготовки в течение всей их жизни, во всех секторах экономики, во всех отраслях экономической 
деятельности и на всех уровнях квалификации и ответственности» [24]. 

Важность таких положений находит отражение как в нормативных правовых актах России, так и 
судебной практике. Так Верховный Суд Российской Федерации уточняет, что поскольку «действую-
щее законодательство содержит лишь примерный перечень причин, по которым работодатель не 
вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискрими-
нация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного 
дела. Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на работу по обстоятель-
ствам, связанным с деловыми качествами данного работника, такой отказ является обоснованным» 
[25] при ссылке на [26]. 

Статья 2 Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ [27] внесла изменения в Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [28] дополнив часть 7 статьи 
11 понятием «профессиональный стандарт». По мнению С.В. Барабанова и др., формирование требо-
ваний ФГОС профессионального образования в части освоения образовательных программ (приобре-
тения профессиональных компетенций) осуществляется на основе профессиональных стандартов, из 
чего следует, что профессиональный стандарт в части конкретных требований к профессиональным 
компетенциям обучающегося обладает приоритетом, то есть ФГОС должен учитывать формулировки 
профессионального стандарта, тогда как в остальной части (общекультурные компетенции) такой за-
висимости нет [29]. Данная позиция получила свое отражение в Постановлении Правительства РФ от 
12.04.2019 № 434 [30]. 

Спорные вопросы в области трудового права относительно разработки и применимости про-
фессиональных стандартов нашли отражение в ряде научных статей [31-43]. Общие вопросы де-
финиции профессиональных стандартов и терминологии, связанной с ними, отражены в статье 
Е.И. Косаковской «К вопросу о формировании национальной системы квалификаций: правовые 
аспекты» [44]. Особый интерес с точки зрения нашего исследования вызывает статья О.И. Мит-
рофановой «Некоторые вопросы применения профессиональных стандартов в цифровой экономи-
ке» [45], которая заключает, что профстандарт как более гибкий инструмент, дающий возмож-
ность настроить адресное индивидуальное регулирование квалификационных характеристик ра-
ботников, требуемых каждому из работодателей, выглядит крайне перспективно именно в области 
цифровых технологий.  

В разделе 5 «Участники федерального проекта» приложения № 4 к протоколу заседания Пра-
вительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 
28.05.2019 № 9: паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [46] определен ответственным Ми-
нистр труда и социальной защиты Российской Федерации за пункт 17 «Подготовлены проекты 
нормативных правовых актов о разработке и актуализации профессиональных стандартов с уче-
том современных цифровых технологий для внесения в Национальный совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным квалификациям (ежегодно)», в рамках которого в ини-
циативном порядке авторами разработаны профессиональный стандарт «Специалист по новым 
производственным технологиям сквозных цифровых технологий» вида профессиональной дея-
тельности «Создание и управление новыми производственными технологиями сквозных цифро-
вых технологий» и профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распростране-
нию новых производственных технологий сквозных цифровых технологий» вида профессиональ-
ной деятельности «Организация продвижения и распространения новых производственных техно-
логий сквозных цифровых технологий».  

28.05.2019 г. президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности утвердил Паспорт Федерального проекта «Цифровые технологии» (протокол № 9) 
[47], который предусматривает создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 
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отечественных разработок, что подтверждает актуальность разработки данных профессиональных 
стандартов. 

Вопросы разработки профессиональных стандартов в области новых производственных технологий 
сквозных цифровых технологий 
В соответствии с разделом 1 «Общие положения» Программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р: «Ос-
новными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей Программы, являют-
ся: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; 
квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты 
робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития 
новых технологий» [48]. 

В новой национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
24.12.2018 [49], перечень сквозных технологий не приводится, но в рамках предыдущей Программы 
«Цифровые технологии» были разработаны дорожные карты: Нейротехнологии и искусственный ин-
теллект; Компоненты робототехники и сенсорика; Системы распределенного реестра; Квантовые тех-
нологии; Новые производственные технологии; Технологии беспроводной связи; Технологии вирту-
альной и дополненной реальности [50]. 

Видится правильным создание профессиональных стандартов как для каждой из сквозных цифро-
вых технологий (и соответственно утвержденных дорожных карт), так и для профессиональных стан-
дартов по продвижению и распространению для каждой из сквозных цифровых технологий (и соот-
ветственно утвержденных дорожных карт). Таким образом, при подготовке магистров с учетом прио-
ритетности профессиональных стандартов перед федеральными государственными образовательными 
стандартами, университеты (или научные организации) смогут самостоятельно определять направ-
ленность образовательной программы с учетом перечня сквозных цифровых технологий (и соответ-
ственно утвержденных дорожных карт). 

Согласно определению используемых терминов в Письме Минобрнауки России от 13.05.2010 
№ 03-956: «Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной де-
ятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; вид професси-
ональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональ-
ной деятельности с целью его изменения, преобразования» [51]. При анализе реестра профессиональ-
ных стандартов на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации нами выявлены две области профессиональной деятельности, которые по составу 
профессиональных стандартов близки к разрабатываемому: 
 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 
 40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 

На основании проанализированных профессиональных стандартов в данных областях профессио-
нальной деятельности по видам профессиональной деятельности (профессиональные стандарты по 
видам профессиональной деятельности, отражающие отдельные сквозные цифровые технологии – 
таблица 1; профессиональные стандарты по видам профессиональной деятельности, отражающие 
продвижение и распространение отдельных сквозных цифровых технологий – таблица 2) можно за-
ключить, что, отражая ряд сквозных цифровых технологий из перечня, в том числе новые производ-
ственные технологии, технологии беспроводной связи и частично другие, отсутствует профессио-
нальный стандарт, который отражал бы обобщенные трудовые функции специалиста в области каж-
дой из конкретных сквозных цифровых технологий, что и послужило основанием для инициативной 
разработки профессиональных стандартов «Специалист по новым производственным технологиям 
сквозных цифровых технологий» вида профессиональной деятельности «Создание и управление но-
выми производственными технологиями сквозных цифровых технологий» и «Специалист по продви-
жению и распространению новых производственных технологий сквозных цифровых технологий» 
вида профессиональной деятельности «Организация продвижения и распространения новых произ-
водственных технологий сквозных цифровых технологий». 
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 Таблица 1 
 

Профессиональные стандарты по видам профессиональной деятельности, 
отражающие отдельные сквозные цифровые технологии 

 

Код Вид профессиональной деятельности Профессиональный стандарт 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
06.005 Эксплуатация радиоэлектронных средств раз-

личного функционального назначения 
Профессиональный стандарт «Специалист по 
эксплуатации радиоэлектронных средств (инже-
нер-электроник)» [52] 

06.006 Эксплуатация и развитие систем радиосвязи и 
телекоммуникационных систем 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
радиосвязи и телекоммуникациям» [53] 

06.042 Создание и применение технологий больших 
данных 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
большим данным» [54] 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
40.083 Проектирование технологических процессов 

изготовления машиностроительных изделий с 
применением систем автоматизированного про-
ектирования 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
автоматизированному проектированию техноло-
гических процессов» [55] 

40.178 Подготовка проекта автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

Профессиональный стандарт «Специалист в об-
ласти проектирования автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами» 
[56] 

 
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих [60] не содержит должностей «Специалист по новым производственным технологиям сквозных 
цифровых технологий» и «Специалист по продвижению и распространению новых производственных 
технологий сквозных цифровых технологий» среди должностей специалистов, занятых на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях. Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности [61] не содержит видов экономической деятельности «Создание и управление новыми произ-
водственными технологиями сквозных цифровых технологий» и «Организация продвижения и рас-
пространения новых производственных технологий сквозных цифровых технологий», в том числе в 
разделе J (в том числе в подразделах 61, 62, 63). 
 

Таблица 2 
 

Профессиональные стандарты по видам профессиональной деятельности, 
отражающие продвижение и распространение отдельных сквозных цифровых технологий 

 

Код Вид профессиональной деятельности Профессиональный стандарт 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
06.012 Предпринимательская деятельность в обла-

сти информационных технологий 
Профессиональный стандарт «Менеджер продуктов 
в области информационных технологий» [57] 

06.016 Менеджмент проектов в области информа-
ционных технологий (ИТ) 

Профессиональный стандарт «Руководитель проек-
тов в области информационных технологий» [58] 

06.029 Продажи информационно-
коммуникационных (инфокоммуникацион-
ных) систем и/или их составляющих 

Профессиональный стандарт «Менеджер по прода-
жам информационно-коммуникационных систем» 
[59] 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
40.178 Подготовка проекта автоматизированных 

систем управления технологическими про-
цессами   

Профессиональный стандарт «Специалист в области 
проектирования автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами» [56] 

 
Необходимость разработки профессиональных стандартов «Специалист по новым производствен-

ным технологиям сквозных цифровых технологий» и «Специалист по продвижению и распростране-
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нию новых производственных технологий сквозных цифровых технологий» вызвана относительно 
быстрым внедрением в хозяйство достижений четвертой промышленной революции, которая базиру-
ется на комплексе «передовых промышленных технологий» (англ. Advanced Manufacturing Technolo-
gies), реализующем потенциал цифровизации и интеллектуализации значительной части производ-
ственно-технологических процессов и систем, при котором происходит переход к высокоточным, 
сверхбыстрым и высокопроизводительным автоматически управляемым системам, способным произ-
вести массовый продукт. Потенциал новой промышленной революции должен раскрыться в полной 
мере в 2020–2030-е годы.  

Внедрение и развитие различных производственных решений четвертой промышленной револю-
ции обусловлено рядом вызовов, с которыми сталкиваются высокотехнологичные организации, начи-
ная с затяжной экономической рецессии и поступательного падения доходности последних двадцати 
лет, заканчивая растущими требованиями потребителей в части индивидуализации производимой 
продукции. Системное решение проблемы видится во внедрении технологий, которые можно разде-
лить на три ключевые подсистемы в соответствии с Дорожной картой по развитию «сквозной» циф-
ровой технологии «Новые производственные технологии» [62]: 

1. Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом 
изделия или продукции (англ. Smart Design) включает технологии, обеспечивающие реализацию кон-
цепции передового цифрового «умного» проектирования, драйвером которого выступает технология 
разработки цифрового двойника (англ. Digital Twin) на основе создания и применения многоуровневой 
матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, а также математических моделей разных 
классов и уровней сложности и адекватности, на основе проведения виртуальных испытаний, приме-
нения виртуальных стендов и виртуальных полигонов. 

2. Технологии «умного» производства (англ. Smart Manufacturing) включают технологии, обеспе-
чивающие реализацию концепции «умного» производства, под которыми подразумеваются технологи-
ческая подготовка производственного процесса с минимальным участием человека на основе данных 
PLM-систем (более подробно эти вопросы раскрыты в монографии [63], цикле статей [64-69]), опера-
ционное управление технологическими процессами производства и наукоемким производством [70] 
в целом, использование широкой номенклатуры гибких, реконфигурируемых и модульных машин и 
робототехники. Это одно из направлений работы базовой кафедры «Процессы управления наукоемки-
ми производствами» СПбПУ [71]. 

3. Манипуляторы и технологии манипулирования, которые включают методы математического 
моделирования робототехнических систем как пространственных механических систем с голономны-
ми и неголономными связями, методы прямого динамического моделирования нелинейных простран-
ственных механических систем с контактными взаимодействиями, а также разработку программного 
обеспечения для управления роботами-манипуляторами и программно-аппаратными средствами вза-
имодействия с окружающей средой и объектами. 

Соответственно, в рамках как профессионального стандарта «Специалист по новым производ-
ственным технологиям сквозных цифровых технологий», так и в значительной степени профессио-
нального стандарта «Специалист по продвижению и распространению новых производственных тех-
нологий сквозных цифровых технологий» должны быть отражены знания, умения и профессиональ-
ные навыки применять комплекс взаимосвязанных технологий: 

1. Автоматизированное проектирование изделия на базе его цифрового двойника, включающее 
формирование многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, разработку 
«умных» моделей и цифровых двойников в процессе «цифровой сертификации» (выполнения десят-
ков тысяч виртуальных испытаний). 

2. Цифровые платформы и прикладные программные решения для системного инжиниринга, объ-
единенные в единую экосистему технологий, которая обеспечивает чрезвычайно высокую степень ав-
томатизации процесса разработки на основе лучших передовых технологий мирового уровня (экоси-
стемы best-in-class технологий), общая трудоемкость разработки и сопровождения которых превышает 
миллион человеко-лет, а стоимость разработки превышает 100 млрд долларов США. 

3. Комплексы и программы виртуальных экспериментальных исследований при сохранении по-
грешности не более 5% по целевым характеристикам. 

4. Полнофункциональные компьютерные модели производственных площадок. 
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5. Технологии разработки материалов и оперативного изменения свойств материалов под требова-
ния проектируемых конструкций, получения материалов для аддитивных технологий с заданными ха-
рактеристиками, создания продуктов стабильного качества из металлических и керамических компо-
зиций. 

6. Технологии генерации и обработки «умных» больших данных (англ. Smart Big Data) и соответ-
ствующего встраивания дополнительных функций в детали (автономные датчики, электронные схемы, 
RFID метки и т.д.). 

7. Организация обмена данными и совместной работы распределенных групп пользователей в ре-
жиме реального времени (что, в том числе, требует технологий интерактивной облачной визуализации 
3D данных CAD/CАЕ/САО/CFD). 

8. Защищенная передача информации в инфраструктуре Цифровой фабрики будущего и техноло-
гии точного выявления киберугроз в условиях реального масштаба времени и ограниченных вычисли-
тельных ресурсов в ее инфраструктуре. 

Все они включают в себя следующие пути преодоления технологических барьеров Плана меро-
приятий (дорожной карты) по совершенствованию законодательства и устранению административных 
барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направле-
нию «Технет» (передовые производственные технологии) [72]: 

1. Автоматизированное проектирование изделия на базе его цифрового двойника (технологический 
барьер № 12). Ввиду сложности разрабатываемых изделий процесс проектирования не может основы-
ваться на интуиции даже опытных конструкторов и инженеров. Применение цифрового двойника поз-
воляет осуществлять контроль за всеми целевыми показателями в процессе проектирования, которое 
осуществляется в полуавтоматическом режиме за счет применения мультидисциплинарной оптимиза-
ции и программных модулей, интегрированных в цифровую платформу. Такой подход позволяет ока-
зывать услуги по разработке best-in-class новых изделий для различных отраслей промышленности, а 
именно разработка цифрового двойника автомобильной платформы, позволяющая в кратчайшие сроки 
спроектировать линейку автомобилей с заданными целевыми показателями; автоматизированное про-
ектирование гидромашин и гидравлических сетей и создание цифровых моделей проточных частей; 
создание методики цифрового проектирования проточных частей промышленных центробежных ком-
прессоров на основе созданного банка данных экспериментально исследованных модельных ступеней 
и метода универсального моделирования. 

2. Снижение доли натурных испытаний в процессе разработки новых автомобилей (соотношение 
«натурные испытания: виртуальные испытания» не менее 1 : 2000) при сохранении погрешности не 
более 5% по целевым характеристикам (технологический барьер № 30). Как наиболее быстро и гео-
графически широко развивающаяся отрасль, автомобилестроение является драйвером внедрения вы-
сокотехнологичных подходов проектирования и разработки. При использовании цифровых двойников 
за счет применения средств автоматизации и контроля целевых показателей, количество которых на 
порядок превышает количество показателей при традиционном подходе, достигается существенное 
снижение количества натурных испытаний. 

3. Обмен данными и совместная работа распределенных групп пользователей в режиме реально-
го времени с поддержкой интерактивной облачной визуализации 3D-данных CAD/CАЕ/САО/CFD с 
применением технологии WebGL, отображением высокодетализированных объектов и сборок, со-
стоящих из 3000 и более элементов, использование программного обеспечения с открытым исход-
ным кодом в процессе проектирования, включая сокращение в 5 и более раз времени на подготовку 
расчетов, соответствующее снижение стоимости процесса проектирования с использованием 
средств трехмерного инженерного анализа в 3 и более раз (технологический барьер № 10) путем 
разработки программного комплекса облачного сервиса хранения и визуализации облаков точек ла-
зерного сканирования для природно-технических систем с открытым исходным кодом, сокращаю-
щего время на подготовку расчетов не менее чем в 5 раз и снижающего стоимость процесса проек-
тирования с использованием средств трехмерного инженерного анализа не менее чем в 3 раза, при-
кладного программного обеспечения для трехмерного моделирования течения вязкой жидкости с 
использованием различных моделей турбулентности и программного обеспечения с открытым ис-
ходным кодом, физико-математических моделей и программных средств для моделирования разру-
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шения горных пород, планирования и контроля операции гидравлического разрыва пласта с целью 
повышения эффективности нефтегазодобычи. 

4. Создание комплексных (использующих несколько взаимодействующих типов моделей) подходов 
для виртуальных испытаний, обеспечивающих погрешность не более 5% по целевым характеристи-
кам, включающих в себя методы сравнительного анализа применимости программных продуктов для 
всех отраслей промышленности и типов задач (технологический барьер № 3). Для преодоления барье-
ра необходим комплект тестовых расчетных случаев для верификации и валидации инжинирингового 
программного обеспечения, проведения сравнительного анализа применимости и подбора инженерно-
го программного обеспечения под тип задачи, а также вычислительные ресурсы на основе баз данных 
модельных расчетов. Технологический барьер преодолевается путем автоматизации пре- и постпро-
цессинга высокоадекватных математических моделей, а также автоматической взаимоувязки мульти-
дисциплинарных задач. Применение цифровой платформы виртуальной разработки и испытаний поз-
воляет комбинировать конкурирующие программные продукты в любом формате и автоматизировать 
передачу данных между ними, что приводит к возможности существенно снизить погрешности опре-
деления целевых характеристик. 

5. Увеличение скорости (не менее чем в 5 раз) и точности инженерных расчетов, а также сокраще-
ние вычислительных мощностей для проведения расчетов и представления результатов, по сравне-
нию с лучшими современными программными продуктами (технологический барьер № 6) путем 
разработки виртуальных испытательных стендов в составе виртуального испытательного полигона, 
методологии применения виртуальных испытательных стендов, входящих в виртуальный испыта-
тельный полигон (в том числе на различных этапах проектирования изделия), инструментария для 
проведения измерений и вычислений над 3D-моделями природно-технических систем на основе об-
лаков точек лазерного сканирования в облачном сервисе хранения и визуализации облаков точек ла-
зерного сканирования со скоростью, превышающей скорость современных аналогов не менее чем 
в 5 раз путем автоматизации пре- и постпроцессинга высокоадекватных математических моделей, 
а также автоматической взаимоувязки мультидисциплинарных задач. 

6. Сравнительный анализ результатов численного моделирования и натурных испытаний по раз-
личным характеристикам новых материалов и конструкций с точностью не менее 10% (в зависимости 
от отрасли) (технологический барьер № 22) путем разработки и валидации математических моделей 
композиционных материалов снизу-вверх (от виртуальных испытаний стандартных образцов по стан-
дартам ASTM и EN до виртуальных испытаний элементов конструкций). 

7. Создание полнофункциональных компьютерных моделей производственных площадок в маши-
ностроении для средних и малых предприятий за срок, не превышающий половину времени поста-
новки на производство типичного нового продукта путем разработки сервиса, позволяющего хранить, 
оперативно обрабатывать и визуализировать облака точек лазерного сканирования для последующего 
построения трехмерных цифровых моделей природно-технических систем за срок, не превышающий 
половину времени постановки на производство типичного нового продукта. 

8. Создание продуктов стабильного качества из металлических и керамических композиций с за-
ранее заданной плотностью до (99 0,5)% от нормальной плотности металла через послойный лазер-
ный и электронно-лучевой синтез со стабильностью процесса синтеза (технологический барьер № 16). 
Для этого применяются методика и результаты экспериментальных измерений физических параметров 
материала/изделия в процессе послойного спекания, для валидации программных комплексов; техно-
логии in-situ синтеза высокотемпературных титановых сплавов при использовании порошков отдель-
ных элементов для получения порошковой смеси сплава и последующего синтеза с помощью метода 
селективного лазерного плавления; аддитивные технологии производства изделий из керамических 
материалов; аддитивные технологии высокопроизводительного выращивания на базе электродуговых 
процессов; экспериментальная верификация физических свойств образцов аддитивных материалов 
для программно-аппаратного комплекса. 

9. Встраивание дополнительных функций в детали при аддитивном производстве (автономные 
датчики, электронные схемы, RFID метки и т.д.) (технологический барьер № 17). Речь идет о разра-
ботке решений/технологий для производства с применением аддитивных технологий деталей с допол-
нительными функциями и заданными характеристиками (плотность менее 6 г/см3, рабочая температу-
ра T>1400 0С) путем разработки установки и технологии малотоннажного синтеза уникальных слож-
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нолегированных металлопорошковых композиций новых и специальных сплавов для машин аддитив-
ного производства.  

10. Увеличение скорости разработки материалов и обеспечение возможности оперативного изме-
нения свойств материалов под требования проектируемых конструкций с учетом необходимости сни-
жения себестоимости производства до уровня лучших мировых образцов (минимум на 20%) (техноло-
гический барьер № 20), что подразумевает разработку методик и инструментов создания новых мате-
риалов или конструкций, позволяющих снизить себестоимость производства по сравнению с материа-
лами/конструкциями с аналогичными свойствами, физико-математических моделей и программных 
средств для моделирования нестационарных тепловых процессов в сверхчистых кристаллических ма-
териалах. 

11. Сравнительный анализ результатов численного моделирования и натурных испытаний по раз-
личным характеристикам новых материалов и конструкций с точностью не менее 5% при учете износа 
инструментов и оборудования, а также процессов динамики в системе станок – приспособление – ин-
струмент – заготовка и с точностью не менее 10% при расчете усилий и температур, возникающих при 
обработке детали, а также расчете параметров качества обработанных деталей (технологический барь-
ер № 22), что достигается повышением точности математического моделирования путем уточнения 
параметров с учетом данных, получаемых по результатам физического моделирования коррозионного, 
эрозионного и триботехнического воздействия и методов тестирования, основанных на комплексном 
воздействии требуемых параметров. 

12. Обеспечение кибербезопасности цифровых платформ и прикладных программных решений 
для компьютерного инжиниринга: анализ и выявление шаблонов кибератак в инфраструктуре Цифро-
вой фабрики будущего «на лету» по сетевому трафику высокой интенсивности и сверхбольших объе-
мов данных до 1 Тбит/с, точность выявления киберугроз в условиях реального масштаба времени и 
ограниченных вычислительных ресурсов в ее инфраструктуре, превышающая 95%, защищенная пере-
дача информации из точки эксплуатации в центр мониторинга организации (технологический барьер 
№ 21) путем разработки комплекса новых методов и алгоритмов распределенного сбора и анализа 
больших объемов сетевого трафика в широкополосных сетевых инфраструктурах цифрового произ-
водства на основе автоматической классификации сетевого трафика «на лету», гибридизации совре-
менных нейросетевых моделей на основе рекуррентных и метанейронных подходов и глубоких 
нейросетей, созданием комплекса объектных моделей, методов и алгоритмов управления функцио-
нальной структурой киберфизических систем с использованием принципов архитектурного гомеоста-
за и саморегулирующихся сетей адаптивной топологии. 

В соответствии с вышеприведенным анализом были сформулированы обобщенные трудовые 
функции: 

1. Для профессионального стандарта «Специалист по новым производственным технологиям 
сквозных цифровых технологий»: Инжиниринговая деятельность в области новых производственных 
технологий сквозных цифровых технологий (7 Уровень квалификации, трудовые функции: Создание 
новых производственных технологий сквозных цифровых технологий; Обеспечение стабильной рабо-
ты новых производственных технологий сквозных цифровых технологий) и Руководство инжинирин-
говой деятельностью в области новых производственных технологий сквозных цифровых технологий 
(8 Уровень квалификации, трудовые функции: Управление процессами создания новых производ-
ственных технологий сквозных цифровых технологий; Управление процессами обеспечения стабиль-
ной работы новых производственных технологий сквозных цифровых технологий). 

2. Для профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению новых 
производственных технологий сквозных цифровых технологий»: Продвижение и распространение 
новых производственных технологий сквозных цифровых технологий (7 Уровень квалификации, тру-
довые функции: Продвижение новых производственных технологий сквозных цифровых технологий; 
Распространение новых производственных технологий сквозных цифровых технологий) и Управление 
процессами продвижения и распространения новых производственных технологий сквозных цифро-
вых технологий (8 Уровень квалификации, трудовые функции: Управление процессами продвижения 
новых производственных технологий сквозных цифровых технологий; Управление процессами рас-
пространения новых производственных технологий сквозных цифровых технологий). 
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Заключение 
Проведенный анализ показал, что развитие цифровой экономики в Российской Федерации, как специ-
фической части хозяйства, нуждается также и в разработке нормативного регулирования квалифика-
ции трудовых ресурсов данной высокоинтеллектуальной сферы хозяйствования. Трудовое законода-
тельство разработано в достаточной мере для решения этого вопроса. Авторами обоснована необхо-
димость разработки профессиональных стандартов, как базовых документов нормирования трудовой 
функции, для всех сквозных цифровых технологий. Представлено обоснование разработки професси-
ональных стандартов в области новых производственных технологий сквозных цифровых технологий, 
сформулирована объединенная трудовая функция и трудовые функции для 7 и 8 Уровней квалифика-
ции. 
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Плотников В.А. 
 
ТИПИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен новый подход к выделению типов хозяйственных систем, ба-

зирующийся на методологии системного подхода. Показано, что при «жестком» разделении типов 
хозяйственных систем могут быть выделены «чистые» их разновидности. При этом наиболее попу-
лярная классификация на традиционные – рыночные – плановые экономики, как установлено, отли-
чается незавершенностью. Автором предложены новые теоретические решения для завершения 
этой типологии. Также указано на причину невозможности завершения дискуссии о пропорциях со-
единения планового и рыночного начал в рамках смешанной (реальной) экономики. Причина эта со-
стоит в отсутствии количественного критерия плановости/рыночности хозяйственной системы. 
На его поиске предложено сосредоточить дальнейшие экономико-теоретические усилия. 

 
Ключевые слова. Хозяйственная система, рыночная экономика, плановая экономика, смешанная 

экономика, ноономика. 
 
 

Plotnikov V.A. 
 

TYPE OF ECONOMIC SYSTEMS: THEORETICAL ASPECTS 
 
Abstract. The article considers a new approach to identifying the types of economic systems, based on the 

methodology of the systematic approach. It is shown that with a “rigid” division of types of economic sys-
tems, their “pure” varieties can be distinguished. At the same time, the most popular classification into tradi-
tional - market - planned economies, as it was established, is incomplete. The author proposes new theoreti-
cal solutions to complete this typology. It also points to the reason for the impossibility of completing the dis-
cussion about the proportions of combining the planned and market principles within the mixed (real) econ-
omy. This reason lies in the absence of a quantitative criterion of planed / market of the economic system. It 
was proposed to focus further economic and theoretical efforts on its search. 

 
Keywords. Economic system, market economy, planned economy, mixed economy, noonomics. 
 
 

Введение 
Исследование современной практики хозяйствования и осмысливающей ее экономической теории 
с позиций целостного, комплексного, максимально полного и разностороннего (насколько это воз-
можно на современном этапе развития) их рассмотрения, требует, по мнению автора, использования 
такого апробированного и общеупотребимого методологического подхода, как системный подход [1]. 
Экономику в рамках такого подхода следует представить как некую «систему», состоящую из конеч-
ного числа элементов (подсистем) и образующую определенную уникальную целостность. В статье 
предпринята теоретическая попытка классификации известных типов хозяйственных систем. 

Материалы и методы 
Следуя авторскому замыслу, следует в первую очередь определить само понятие «система». Вопрос 
этот не так прост, как кажется. Дело в том, что в литературе существует множество ее трактовок. 
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Например, один из доступных обзоров соответствующих определений, доступный в сети Интернет по 
адресу: http://systems-analysis.ru/system_def.html, – насчитывает около 20 разных формулировок си-
стемы. Тем не мнее, для целей дальнейшего анализа нам необходимо сформировать собственное 
определение. В самом общем виде систему мы предлагаем определить как некую совокупность эле-
ментов (подсистем), связанную между собой таким образом, что эта совокупность приобретает це-
лостность, а благодаря внутренним взаимосвязям система имеет новые свойства, не присущие в чи-
стом виде входящим в нее элементам. 

Также следует сделать важную методологическую оговорку, касающуюся того обстоятельства, 
что в нашем анализе понятия «экономика» и «хозяйство» будут использоваться как равнозначные, 
синонимичные. Соответственно, «хозяйственная система» и «экономическая система» будут воспри-
ниматься как одно и то же. Заметим, что не все теоретики разделяют такую позицию (например, 
И.Д. Афанасенко [2], Ю.М. Осипов [3] и др. разграничиваю «экономику» и «хозяйство»), поэтому мы 
делаем такого рода оговорку. Мы не вступаем здесь в дискуссию с указанными специалистами в силу 
того, что такого рода дискуссия выходит за рамки данной статьи. 

Важным нам представляется вопрос о масштабе экономической (или хозяйственной) системы. 
С позиций системного подхода, в качестве такой системы может рассматриваться как отдельный ин-
дивид, как это происходило, например, в теоретической концепции «экономики Робинзона» [4], так и 
различные упорядоченные группы людей – от семьи или трудовой артели, до глобального хозяйства. 
Естественно, это – качественно разные системы. Здесь мы можем наблюдать явное проявление диа-
лектического принципа перехода количества в качество.  

Для придания определенности нашему анализу мы будем рассматривать хозяйственные системы 
странового (национального или иного, аналогичного ему) масштаба. То есть, рассматривая теорию 
хозяйственных систем и их типологию, мы будем рассуждать об экономиках институционально (по-
литически, социально, культурно, юридически, этнически, религиозно и т.д.) обособленных и доста-
точно многочисленных групп людей, занятых разнообразными видами экономической активности. 

Проведенный нами анализ показал, что, несмотря на распространенность термина «хозяйственная 
система» в научных публикациях, четкое его определение дается далеко не всегда. В чем причина та-
кой ситуации? По нашему мнению, этот термин воспринимается учеными настолько общеупотреби-
мым и обыденным, что многие исследователи не считают нужным его специально раскрывать. 
Это такое «общее место» рассуждений, которое кажется всем очевидным и посему не заслуживаю-
щим внимания. 

Исключение составляет лишь, пожалуй, учебная литература, где этому термину дается трактовка 
такая же, как и для «системы» (см. выше), с уточнением лишь о том, что эта система «экономическая» 
или «хозяйственная». Мы ничего против не имеем против такого подхода, считая его вполне разум-
ным и непротиворечивым: действительно, если есть общее понятие системы, то определения частных 
систем (технических, биологических, экономических и т.д.) должны опираться на это понятие, при-
внося в него те или иные детали.  

В то же время, исходя из содержания авторского исследования, необходимо более глубоко рас-
смотреть трактовку этой категории. Но, прежде чем рассматривать сущность хозяйственной системы, 
отметим, что по своей природе она является социальной. Безусловно, в ней присутствуют и иные эле-
менты, как естественной, так и искусственной природы (технические устройства, созданные трудом 
человека материалы, природные компоненты, например полезные ископаемые, и др.). Но именно со-
циальное «наполнение» формирует эту систему, образующие ее взаимосвязи носят социальный харак-
тер, так как направлены на взаимодействие людей и их групп в процессе функционирования этой си-
стемы.  

Будучи системой социальной, хозяйственная система является целенаправленной, т.е. существует 
она не сама по себе, спонтанно (хотя такое впечатление и может создаться у невнимательного наблю-
дателя, особенно когда речь идет о «чистой» рыночной системе, не имеющей единого управляющего 
центра, следовательно, и единого явного целеполагания. Отсюда проистекает известное заявление 
А. Смита о «невидимой руке рынка»), а благодаря наличию индивидуальных и групповых целей как 
самих ее субъектов, так и задаваемых извне – суперсистемой, которой является социум в целом.  

Действительно, хозяйственная активность не возникает сама по себе, она определяется решениями 
и поведением людей, направленными на достижение тех или иных целей. И цели эти не состоят и не 
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могут состоять в «производстве ради производства» или «рынке ради рынка». Такое целеполагание 
является иррациональным. Хозяйственная активность направлена, в конечном итоге, на удовлетворе-
ние человеческих потребностей, которые привносятся в экономику извне, задаются индивидуальными 
и коллективными (социальными) устремлениями людей. Таким образом, границы «системы» и «неси-
стемы» определяются неэкономическими факторами.  

Целеполагание, которое во многом определяет функционирование и развитие хозяйственных си-
стем, является заданным извне, носит в целом не экономический, но – скорее – социальный характер. 
Этим определяется историчность хозяйственных систем, их преходящий характер, т.к. с течением 
времени социальные установки и ценности подвержены изменениям. Кроме того, из этого свойства 
вытекает потенциальное значительное разнообразие реальных хозяйственных систем, т.к. регламен-
тация их целеполагания со стороны «вмещающих» их систем социальных, при условии значительного 
разнообразия и своеобразия последних, порождает множество, пусть сходных в каких-то чертах, но 
всё же отличающихся хозяйственных систем.  

С учетом высказанных соображений, рискнем дать достаточно общее определение хозяйственной 
системе, как совокупности индивидов и их организованных групп (элементов системы), преследую-
щих те или иные социальные цели, что вызывает необходимость взаимодействия между ними и ис-
пользования ресурсов, при этом совокупность внутренних взаимосвязей системы накладывает огра-
ничения и формирует новые (изначально неприсущие) стимулы и мотивы поведения элементов си-
стемы, благодаря чему она приобретает целостность и новые свойства, не присущие в чистом виде 
входящим в нее элементам. 

«Хозяйственный» характер системе в вышеприведенном определении придает то обстоятельство, 
что ее элементы используют ресурсы, как для непосредственного потребления, так и для дальнейшей 
трансформации в новые (производные) ресурсы, которые также, в конечном счете, предназначены для 
потребления. То есть, функционирование этой системы происходит посредством экономической ак-
тивности ее элементов (субъектов; в силу социального характера хозяйственной системы, термины 
«элемент» и «субъект» системы справедливо употреблять как равнозначные). 

Результаты и обсуждение 
Логика научного познания мира во многом строится на методе анализа, т.е. на расчленении сложных 
объектов на составляющие элементы с целью последующего изучения и понимания их устройства. 
В этой связи, вполне резонным выглядит выделение из всего многообразия реально существующих 
(и существовавших ранее) хозяйственных систем некоторых групп, объединяемых в типы.  

Рассмотрим подходы к выделению типов хозяйственных систем. По сути дела, в данном случае 
речь идет о постановке классической таксономической задачи, когда исходное множество объектов 
необходимо разбить на некие непересекающиеся (желательно, но на практике это не всегда выполни-
мо, т.к. в сложных немеханистических системах часто границы между подсистемам довольно зыбкие, 
подвижные, наблюдается диффузия некоторых элементов подсистем, которые могут быть отнесены 
одновременно к нескольким подсистемам) классы по тому или иному признаку. 

В силу того, что экономических исследований различной направленности весьма много, принято 
выделять разные подходы к решению этой таксономической задачи. Некоторые возможные варианты, 
сформированные автором на основе обобщения литературных источников, приведены в таблице 1. 
При этом специально отметим, что помимо «чистых» моделей, представленных в таблице, всегда су-
ществуют (и на практике преобладают) различного рода смешанные модели, соединяющие в себя чер-
ты различных чистых моделей [5, 6 и др.].  

Наиболее известным (за счет включения ее в учебные курсы по экономической теории, изучаемые 
в университетах) и часто упоминаемым в современной литературе является деление «чистых» хозяй-
ственных систем на традиционные – рыночные – командные (для обозначения последней использу-
ются разные термины, что не меняет сути: «плановая», «административная», «командно-администра-
тивная» и т.д.). Здесь используются два признака для классификации: уровень централизации прини-
маемых решений и вид интересов (цели), учитываемых при принятии этих решений (см. табл. 2). 

Специальные комментарии к этой таблице представляются излишними, в силу их общеизвестно-
сти и, поэтому, тривиальности. Отметим лишь два обстоятельства, важных с позиций теоретического 
анализа, которые связаны с очевидной незавершенностью этой классификации, о чем говорит наличие 
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знака «?» в одном из квадрантов классификационной матрицы. Почему-то автору не приходилось до 
сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной литературе встретить объяснения этого знака вопроса, 
или, хотя бы, попыток если не объяснить его наличие, то обратить на это внимание. 
 

Таблица 1 
 

Некоторые подходы к типизации хозяйственных систем 
 

Признак Типы хозяйственных систем 

Преобладающий тип производимого продукта  инновационная 
 традиционная 

Степень и существенность взаимодействия с дру-
гими хозяйственными системами 

 открытая 
 закрытая 

Преобладающий сектор в производстве продукта  аграрная 
 индустриальная 
 сервисная 

Уровень социально-экономического развития  развитая (с возможным выделением градаций) 
 развивающаяся (с возможным выделением градаций) 

Уровень суверенитета (учет при принятии хозяй-
ственных решений собственных или внешних – 
для системы – интересов) 

 «центральная» 
 «периферийная» 

Уровень конкурентоспособности  конкурентоспособная 
 неконкурентоспособная 

Наличие разделения труда  без разделения труда  
 с разделением труда 

Преобладающий тип технологий  присваивающие  
 производящие 

Уровень технологического развития Относимые к 1, 2, 3, 4, 5, 6 (перспективному – в буду-
щем) технологическому укладу 

Составлено Плотниковым В.А. 
 

Таблица 2 
 

Матричная схема выделения традиционных – рыночных – командных хозяйственных систем 
 

  
Вид интересов (цели), учитываемых  

при принятии решений 

  социальный экономический 

Уровень централизации принимаемых решений 
централизованно ТРАДИЦИОННАЯ КОМАНДНАЯ 

децентрализованно ? РЫНОЧНАЯ 
Составлено Плотниковым В.А. 
 

Первое обстоятельство состоит в том, что разделение интересов на социальные и экономические 
при достаточно высоком уровне абстрагирования может быть излишним, т.к. их противопоставление 
является достаточно условным. При этом, традиционные хозяйственные системы часто характеризу-
ют как базирующиеся на неразвитых технологиях, что, по нашему мнению, говорит о нестрогости 
анализа подобных авторов, у которых происходит смешение классификационных признаков (в табли-
це 1 показано разделение систем по этому признаку), не имеющее никакого отношения к «коренным» 
свойствам традиционной системы, заданным матрицей, приведенной в таблице 2.  

С учетом того, что общественные интересы и цели, а также лежащие в их основе ценности, разде-
ляемые обществом, могут быть коллективистскими и индивидуалистическими, и традиционная, и ко-
мандная хозяйственные системы могут быть отнесены в теоретическом анализе к одному типу – к хо-
зяйственным системам с коллективистским типом социальных интересов и целей (коллективистской 
этикой). В этом случае рыночная система является системой с индивидуалистическим типом социаль-



24 Плотников В.А. 

ных интересов и целей, она строится на индивидуалистической этике. И эти два типа систем образуют 
две противопоставляемые друг другу категории, в этом случае знак вопроса снимается.  

Сделаем и еще одно замечание по поводу глубинного родства традиционной и командной хозяй-
ственных систем. Оно касается широко обсуждаемого в последние годы выделения азиатского и про-
тивопоставляемого ему (строго говоря, не имеющего специального названия, поэтому можно условно 
обозначить его как «европейский»), альтернативного способа производства. Принципиальное отличие 
азиатского способа производства (и, в частности, предлагаемой к построению на его основе теории 
евразийской политической экономии [7]) от европейского является то, что первый базируется в боль-
шей степени на коллективных, а второй – на индивидуалистических ценностях. 

Второе обстоятельство (объяснение) состоит в следующем: причиной рассматриваемого знака во-
проса может являться то, что теория хозяйственных систем, при всей ее абстрактности, строится на 
основе эмпирических фактов и их обобщении. И появление знака «?» связано с тем, что эта лакуна в 
классификационной матрице попросту не имеет пока что эмпирических фактов для ее иллюстрации. 
Но такие факты вполне могут быть обнаружены в будущем.  

В этой связи мы хотели бы обратить внимание на любопытную теоретическую концепцию, 
разработанную и активно продвигаемую профессором С.Д. Бодруновым. Это – концепция нооно-
мики [8]. Здесь мы не будем отвлекаться на изложение ее основных идей, отсылая читателя к тру-
дам указанного автора, которые довольно обширны, а сама концепция в них детально изложена. 
В то же время, отметим, что эта модель практически идеально «ложится» в отведенную ей ячейку, 
в ней присутствует ориентация на удовлетворение индивидуальных интересов, которые становят-
ся неэкономическими.  

Похожая по внешним признакам модель коммунистического общества была предложена 
К. Марксом, но, в отличие от марксовой модели, которая была экономической, модель ноономики 
Бодрунова не является экономической, т.к. построена на идее вытеснения техническими устройствами 
человека из экономики. То есть, она «идеально вписывается» в предназначенную для нее ячейку таб-
лицы 2. 

Возвращаясь к вопросу применимости теоретических экономических моделей на практике, 
вновь отметим, что в чистом виде они нигде и никогда не встречались. Именно поэтому и возник-
ло понятие смешанной экономики, как хозяйственной системы, в которой одновременно присут-
ствуют элементы различных «чистых» хозяйственных систем. Про реальные экономики можно 
лишь говорить, что они «преимущественно» могут быть отнесены к тому или иному типу. Напри-
мер, можно говорить о преимущественно рыночной (т.к. элементы планомерности в хозяйствен-
ной системе, по крайней мере во внутренней среде ее основных субъектов – фирм, обязательно 
имеются) хозяйственной системе. 

В итоге, при «встрече» теории с практикой возникают структурные ситуации, аналогичные, 
например, той, что приведена на рисунке. Как мы указывали в своей более ранней публикации, «все 
современные экономические системы являются смешанными. По сути дела, термин "смешанная эко-
номика" синонимичен термину "реальная экономика", которая понимается не как "реальный сектор", 
противостоящий "виртуальному сектору", "финансовому сектору" и т.п., а как "реальная система" 
в противовес "теоретической модели системы"» [9]. 

 

 
 

Рис. Соотношение различных теоретических моделей экономики [9] 

Чистая               Рынок   Чистая  План             Чистая 
рыночная    с элементами  смешанная  с элементами  плановая 
экономика    плана  экономика  рынка   экономика 

      Децентрализованное           Централизованное 
 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК: регулирование в экономике 
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Важный практический вопрос при разработке теории хозяйственных систем состоит в том, как 
разграничить «мягкие» их разновидности. С «жесткими» типами все более-менее ясно, подход к ре-
шению этого вопроса раскрыт нами выше. Для этого лишь надо сформировать систему непротиворе-
чивых признаков и разнести хозяйственные системы по соответствующим классификационным ячей-
кам. При попытках анализа реальных экономик, которые, как было указано выше, всегда являются 
смешанными, возникает вопрос: признаки какой «чистой» системы в реальной экономике преоблада-
ют? И как оценить, измерить степень этого преобладания? 

В этом ключе, например, можно говорить о преобладании в экономике планового или рыночного 
способов координации (или, что то же самое – в рамках использованной нами выше терминологии – 
централизованного или децентрализованного принятия решений). Именно этот вопрос в современной 
России является одним из наиболее дискуссионных. Вопрос о том, что план и рынок должны быть 
совмещены, как нам представляется уже решен, у большинства специалистов это не вызывает сомне-
ния. А вот пропорции этих двух начал – предмет дискуссий.  

И эти дискуссии, по нашему мнению, еще длительное время будут оставаться бесплодными, по 
крайней мере, до того момента, пока не будет предложено инструментария количественного оценива-
ния соотношения плана и рынка в экономике. До этого, при использовании качественной аргумента-
ции, построенной на системе убеждений сторонника того или иного подхода, ее всегда можно проил-
люстрировать искусно подобранными «удобными» эмпирическими фактами, недостатка в которых не 
ощущается. Реальная хозяйственная жизнь весьма многообразна и противоречива, поэтому недостатка 
в «нужных» фактах нет. 

Заключение 
Несмотря на распространенность термина «хозяйственная система» в научных публикациях, четкое 
его определение дается далеко не всегда. Проведенный анализ позволил нам дать определение этой 
категории, как совокупности индивидов и их организованных групп (элементов системы), преследу-
ющих те или иные социальные цели, что вызывает необходимость взаимодействия между ними и ис-
пользования ресурсов, при этом совокупность внутренних взаимосвязей системы накладывает огра-
ничения и формирует новые (изначально неприсущие) стимулы и мотивы поведения элементов си-
стемы, благодаря чему она приобретает целостность и новые свойства, не присущие в чистом виде 
входящим в нее элементам. 

Важный практический вопрос при разработке теории хозяйственных систем состоит в том, как 
разграничить «мягкие» (не «чистые») их разновидности. В частности, с практических позиций особый 
интерес составляет выделение хозяйственных систем с преимущественно плановой и преимуществен-
но рыночной координацией. Соответствующие дискуссии, по нашему мнению, будут оставаться бес-
плодными до того момента, пока не будет предложено инструментария количественного оценивания 
соотношения плана и рынка в экономике. При этом, на микроуровне хозяйственной системы, уровне 
ее субъектов, при любом способе организации системы в целом всегда присутствует планомерность. 
Поэтому говорить о наличии или преобладании планового и рыночного способов координации можно 
только на макроуровне хозяйственной системы.  
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Миэринь Л.А., Марковская Е.И. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АДАПТИВНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Аннотация. Адаптация как процесс приспособления характерна для любой системы, поэтому 

она свойственна и хозяйственным системам, которые, с точки зрения экономической теории, явля-
ются открытыми, что делает возможным их взаимодействие с внешней средой. Концепция адапта-
ции, развиваемая авторами, призвана идентифицировать и интерпретировать механизмы приспо-
собления экономических субъектов к изменяющимся условиям. Центральными понятиями концепции 
адаптации являются такие термины, как «адаптация экономических субъектов», «адаптационные 
механизмы» и «адаптивность». В статье представлены основные идеи авторской концепции адап-
тации экономических субъектов, а также обоснован количественный подход к оценке адаптивно-
сти. 

 
Ключевые слова. Количественный подход к измерению адаптивности, адаптация, адаптационные 

механизмы. 
 
 

Mierin L.A., Markovskaya E.I. 
 

QUANTITATIVE APPROACH TO ASSESSING THE ADAPTABILITY 
OF ECONOMIC AGENTS 

 
Abstract. Adaptation as a process of adaptation is characteristic of any system, therefore it is also char-

acteristic of economic systems, which, from the point of view of economic theory, are open, which makes it 
possible for their interaction with the external environment. This concept is designed to analyze the mecha-
nisms of adaptation of economic agents to changing conditions. The central concepts of the adaptation con-
cept are such terms as "adaptation of economic agents", "adaptation mechanisms" and "adaptability". The 
article presents the main ideas of the author's concept of adaptation of economic entities. The authors also 
tried to substantiate the proposed quantitative approach to assessing adaptability. 

 
Keywords. Quantitative approach to measuring adaptability, adaptation, adaptive mechanisms. 
 
 

Введение 
Научное направление, связанное с изучением проблем адаптации хозяйствующих субъектов, является 
междисциплинарным [2; 3; 8; 13; 14] и в настоящее время оно находится в стадии формирования [3]. 
С точки зрения экономической теории, формирование методологических подходов к рассмотрению 
адаптации хозяйствующих субъектов является важной научной проблемой, так как выступает элемен-
том проблемного поля теории безопасности, актуальность которой только возрастает по мере обостре-
ния противоречий переходных процессов в современном хозяйстве, появления новых глобальных вы-
зовов, затрагивающих существование субъектов на всех уровнях хозяйства. 
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Реализация каждого из указанных механизмов происходит посредством формирования и развития 
у субъекта системы видов деятельности и определяемых ими процессов. Разделение хозяйственных 
процессов по четырем группам, представленное в табл. 1, не носит характера жесткой привязки к вы-
деленным механизмам. Например, деятельность по обеспечению защитных функций осуществляется 
на базе адаптационных, и данные процессы очень трудно отделить в реальности друг от друга. Фор-
мирование механизмов адаптации как инструментов приспособления хозяйственной системы к изме-
нениям краткосрочного и долгосрочного характера (как правило, циклическими), происходящим во 
внешней и внутренней среде, связано с появлением определенных институциональных форм, закреп-
ляющих изменение стереотипов поведения. Адаптационные механизмы, вырабатываемые экономиче-
скими субъектами, различаются по длительности эффекта и по устойчивости этих институциональ-
ных форм. 

На рисунке 2 представлена модель механизма адаптации хозяйственной системы. В ответ на изме-
нение внешней или внутренней среды («Действие») в системе происходит идентификация («Наблю-
дение»), анализ и выработка решения, осуществляется управленческое воздействие, под влиянием ко-
торого происходят преобразования в системе. Далее, в соответствии с принципом обратной связи, в 
системе происходит контроль и анализ результатов управленческого воздействия. И при необходимо-
сти принимаются новые решения, реализуются новые управленческие воздействия. Формирование 
адаптационного механизма происходит на стадиях «Анализ – Решение». Реализация механизма адап-
тации происходит на стадии «Преобразование» [3]. 

 
Рис. 2. Модель механизма адаптации в хозяйственных системах 

 
Кейс-анализ развития российской экономики в 2008-2018 гг., проведенный нами для исследования 

особенностей адаптационных механизмов экономических субъектов на разных уровнях экономики 
[3; 15-21], позволил идентифицировать и описать их по следующим признакам: 
 по уровню экономики: адаптационные механизмы нано-, микро-; мезо-; макро-; метауровней;  
 по субъектам национальной экономики: адаптационные механизмы государственного сектора; 

финансового сектора; предпринимательского сектора; рынка труда; национальной экономики в 
целом и т.д.; 

 по содержательным характеристикам поведения экономического субъекта, проявляющимся в его 
реакции на возникающие изменения: защитный и эволюционный механизмы.  
Защитный механизм может проявляться в виде следующих поведенческих реакций: снижение ак-

тивности (механизм самосохранения), проявление активной позиции (механизм активной позиции), 
либо разделение ответственности (механизм разделения ответственности). По длительности эти меха-
низмы могут действовать краткосрочно, затем переставая существовать, либо долгосрочно, создавая 
устойчивые институциональные формы. Эволюционный механизм адаптации связан с созданием 
устойчивых институциональных форм, которые закрепляются (институциализируются) в институцио-
нальной среде и, как правило, существуют продолжительное время (таблица 2). В таблице 2 выделен-
ные нами адаптационные механизмы мы соотнесли с институциональными формами, которые обра-
зуются в результате действия механизмов, а также привели примеры институциональных форм, кото-
рые могут возникнуть на макро- и микроуровнях; 
 в зависимости от степени соответствия закону: легальный; нелегальный; 
 в зависимости от продолжительности использования данного механизма: временный (ситуацион-

ный), постоянный; 
 в зависимости от специфики среды: отражающий специфику среды, в которой он выработан; ме-

ханизм, используемый повсеместно.  
Можно выделять и другие разновидности адаптационных механизмов, но это задача отдельного 

исследования. 

    
Действие      Наблюдение       Анализ       Решение 

 
Контроль          Преобразование 
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Таблица 2 
 

Анализ устойчивости институциональных форм, возникающих в результате действия 
адаптационных механизмов (на основе проведенного кейс-анализа) 

 

Название  
механизма 

Примеры институциональных форм, выявленных  
в процессе кейс-анализа 

Устойчивость  
институциональной формы 

Защитный механизм 
Механизм само-
сохранения, 
снижения ак-
тивности  

Организационные решения домашних хозяйств в виде 
снижения потребительских расходов 

Неустойчивая  

Организационные решения предпринимательского сектора 
в виде снижения инвестиционной активности  

Неустойчивая  

Механизм ак-
тивной позиции 

Организационные решения предпринимателей в виде раз-
работки антикризисных предложений, проведение акций, 
распродаж 

Неустойчивая (актуальная в 
период кризиса) 

Организационные решения предпринимателей в виде раз-
работки новых услуг, новых направлений деятельности  

Устойчивая  

Механизм раз-
деления ответ-
ственности  

Развитие проектного финансирования стратегических про-
ектов как форма разделения риска между частными и гос-
ударственными инвесторами  

Устойчивая в национальных 
экономиках с институцио-
нальной матрицей типа X 

Развитие государственно-частного партнерства как формы 
разделения риска между частными и государственными 
инвесторами 

Устойчивая в национальных 
экономиках с институцио-
нальной матрицей типа X 

Эволюционный механизм 
Механизм эво-
люционный 

Изменение стратегии развития компании  Устойчивая  
Изменение структуры капитала Устойчивая  
Изменение института интеллектуальной собственности в 
России в разные исторические периоды 

Устойчивая  

Появление новых технологий в оценочной деятельности Устойчивая  
Появление национального объединения саморегулируемых 
организаций в оценочной деятельности  

Устойчивая  

Появление новых встроенных механизмов и институтов в 
наднациональных структурах (пример – ЕС)  

Устойчивая  

 

Применение методов количественной оценки адаптивности 
Адаптивность – этот свойство, связанное со способностью хозяйственной системы приспосабливаться 
(адаптироваться) к изменениям, сохраняя устойчивость при переходе из одного состояния в другое. 
Такой переход может происходить на основе управленческого воздействия на разных уровнях, и ре-
зультатом его является формирование адаптационного механизма. Управленческое воздействие пред-
ставляет собой результат реализации стратегии на уровне предприятия, отрасли, региона, государства 
(национальной экономики). В процессе разработки стратегии развития экономических субъектов на 
разных уровнях определяются цели разных уровней и определяются показатели, которые помогают 
определить, достигнута ли цель.  

Цели и показатели должны соответствовать SMART-модели, то есть быть конкретными, прозрач-
ными и понятными; измеримыми; достижимыми; адекватными условиям внешней и внутренней сре-
ды; актуальными на рассматриваемом временном промежутке. На основе этих показателей с помо-
щью определенных методов можно измерить адаптивность экономического субъекта. Адаптивность 
мы предлагаем анализировать следующим образом: 

во-первых, сравнивая адаптивность различных экономических субъектов: отраслей, национальных 
экономик, разных предприятий в отрасли, разных регионов в рамках национальной экономики; 

во-вторых, изучая адаптивность только одного экономического субъекта. В этом случае мы будем 
сравнивать параметры экономического субъекта в течение нескольких периодов времени с параметрами 
его «идеального», эталонного состояния, то есть с нормативными значениями параметров его состояния.  

Задача количественного измерения адаптивности состоит в том, чтобы оценить изменения, кото-
рые произошли у экономического субъекта при переходе в новое состояние, а именно: необходимо 
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сравнить параметры экономического субъекта до и после изменений. При этом необходимо не просто 
произвести сравнения параметров 2-х состояний – первоначального и нового, а провести оценку 
устойчивости нового состояния. Для реализации этой задачи необходим такой метод, который бы 
позволил измерять устойчивость экономического субъекта в разные временные периоды, сравнивать 
новые параметры с базовыми показателями и получать результат, позволяющий оценивать эффектив-
ность адаптации. При этом измерять адаптивность можно и по ретроспективным данным, и по про-
гнозным. На наш взгляд, в качестве методов, которые соответствовали бы описанным выше условиям, 
можно использовать метод расстояний и метод нечеткой логики.  

1. Применение метода расстояний для оценки адаптивности экономических субъектов. 
С помощью этого метода можно сравнивать адаптивность нескольких экономических субъектов, а 

также определять адаптивность одного экономического субъекта в разные временные периоды. Этот 
метод можно использовать как для ретроспективного, так и для перспективного анализа адаптивно-
сти. Основными этапами этого метода являются определение системы показателей, формирование 
матрицы стандартизированных коэффициентов и на основе обобщающего показателя осуществление 
расчета интегрального показателя адаптивности. Предлагается применять следующий алгоритм рас-
чета интегрального показателя адаптивности с помощью метода расстояний: 
 выбрать систему показателей, характеризующих адаптивность экономических субъектов, обосно-

вав свой выбор; 
 произвести расчет показателей для экономических субъектов за выбранный период; 
 определить эталонное значение каждого показателя; 
 произвести расчет интегрального показателя адаптивности; 
 произвести сравнение. Меньшее значение интегрального показателя адаптивности означает боль-

шее соответствие эталонным показателям, а значит и большую возможность экономического 
субъекта адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, то есть большую адаптив-
ность. Если в динамике коэффициент адаптивности не увеличивается, это означает, что наблюда-
ется адаптивная эффективность, когда в процессе изменений экономический субъект сохраняет 
устойчивость своих параметров.    
2. Применение метода нечеткой логики (нечетких множеств) в прогнозировании адаптивности. 
Для оценки прогнозного интегрального показателя адаптивности можно использовать метод не-

четкой логики. Методы нечеткой логики применяются при решении различных задач в сфере финан-
сового менеджмента [9, 10]. Основным преимуществом данного подхода является возможность при-
менить сценарный анализ и учесть все возможные исходы. Для проверки достижения цели можно ис-
пользовать различные показатели. На микроуровне показатели могут быть установлены и зафиксиро-
ваны по итогам стратегических сессий в карте стратегических целей. На макроуровне, например, 
могут использоваться прогнозы устойчивого развития национальной экономики, содержащие пере-
чень показателей для мониторинга. 

Выбор показателей, которые характеризуют адаптивность экономического субъекта, может произ-
водиться на основе результатов корреляционного и/или финансового анализа [4-7; 22]. Далее описаны 
показатели, которые рекомендуется использовать для оценки адаптивности экономических субъектов 
на разных уровнях. 

2.1. Показатели, которые можно использовать для оценки адаптивности предприятия. 
Для расчета интегрального коэффициента адаптивности экономических субъектов разных уровней 

предлагается использовать систему сбалансированных показателей, описанную в концепции Норто-
на Д. и Каплана Р. [1]. Данная концепция предполагает, что предприятие развивается по четырем про-
екциям: финансы, рынок и клиенты (или маркетинговая проекция), внутренние бизнес-процессы, ин-
новации и персонал. Каждой проекции соответствует система целей и показателей, с помощью кото-
рых можно проверить, достигнута ли цель. В рамках разработки карты стратегических целей на пред-
приятии силами ключевых фигур (собственники, топ-менеджмент) разрабатывается система 
сбалансированных показателей, значения которых и участвуют в расчетах.  

На основе концепции сбалансированных показателей Нортона и Каплана рекомендуется выбрать, 
а затем рассчитывать показатели по следующим проекциям: финансы (рентабельность активов, рен-
табельность основной деятельности, коэффициент текущей ликвидности, темп роста прибыли), рынок 
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и клиенты (доля рынка, рентабельность продаж, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
коэффициент оборачиваемости запасов), внутренние бизнес-процессы (рентабельность основных 
средств, рентабельность трудовых ресурсов, фондоотдача, материалоотдача), инновации и персонал 
(коэффициент текучести кадров, доля квалифицированных кадров в общей численности персонала, 
доля сотрудников с высшим образованием в общей численности персонала, доля расходов на НИОКР, 
энерговооруженность, фондовооруженность). 

В качестве источника информации следует ориентироваться на официальную отчетность предпри-
ятий. Для оценки адаптивности можно также использовать подход, который основан на концепции 
финансовой устойчивости. Для этого на этапе выбора показателей для анализа проводится корреляци-
онный анализ с учетом специфики выбранной отрасли.     

2.2. Показатели, которые можно использовать для оценки адаптивности отрасли. 
Для оценки интегрального показателя адаптивности для отрасли целесообразно использовать 

среднеотраслевые показатели по перечисленным выше проекциям. Источником прогнозных значений 
ключевых показателей развития отрасли может являться также стратегический план развития отрасли.  

2.3. Показатели, которые можно использовать для оценки адаптивности региона. 
Для оценки интегрального показателя адаптивности региона предлагается использовать приведен-

ные ниже показатели: 
 экономическая проекция: валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения, темпы эко-

номического роста региона, индекс физического объема промышленной продукции; степень изно-
са основных производственных фондов; производительность труда; доля убыточных предприятий; 
соотношение темпов роста потребления и инвестиций в основной капитал; доля иностранных ин-
вестиций в экономику региона; индекс физического объема инвестиций (в % к прошлому году); 

 рыночная проекция: показатели кредиторской и дебиторской задолженности региона; доля экспорта 
природных ресурсов; темпы роста / сокращения импортозамещающих производств в регионе; 

 экологическая проекция: уровень экологической загрязненности и дискомфортности климата 
в регионе; инвестиции в охрану окружающей среды (% от ВРП); количество техногенных и при-
родных аварий; 

 социальная проекция: средняя продолжительность жизни; индекс образования; уровень безрабо-
тицы в регионе; количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; рождаемость / 
смертность; 

 инновационная проекция: удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства 
(в %); доля инновационно-активных предприятий в общей численности предприятий региона; ко-
личество патентов и свидетельств, полученных регионом. 
Источником прогнозных значений ключевых показателей развития региона может являться также 

стратегический план развития региона.  
2.4. Для оценки интегрального показателя адаптивности национальной экономики предлагается 

использовать показатели по следующим проекциям:  
 экономическая проекция: валовый национальный /внутренний продукт  на душу населения, темпы 

экономического роста; индекс физического объема промышленной продукции; степень износа ос-
новных производственных фондов; производительность труда; доля убыточных предприятий; со-
отношение темпов роста потребления и инвестиций в основной капитал; доля иностранных инве-
стиций в экономику страны; индекс физического объема инвестиций (в % к прошлому году); уро-
вень инфляции; 

 рыночная проекция: доля экспорта природных ресурсов; темпы роста / сокращения импортозаме-
щающих производств в национальной экономике; экспортная, импортная, внешнеторговая квоты; 
долговая нагрузка/ответственность (внешний долг/ВВП); 

 экологическая проекция: уровень экологической загрязненности и дискомфортности климата в 
стране; инвестиции в охрану окружающей среды (% от ВВП); количество техногенных и природ-
ных аварий; 

 социальная проекция: средняя продолжительность жизни; индекс образования; уровень безрабо-
тицы; количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; рождаемость / смертность; 
доля расходов на образование (% от ВВП); удельные затраты на заработную плату; 
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 инновационная проекция: удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства 
(в %); доля инновационно-активных предприятий в общей численности предприятий; количество 
патентов и свидетельств, полученных в стране за рассматриваемый период. 
Источником прогнозных значений ключевых показателей развития национальной экономики мо-

жет являться стратегический план развития национальной экономики. Источником направлений раз-
вития и показателей является также документ об устойчивом развитии мировой экономики, разраба-
тываемый ООН [11; 12].  

Выводы 
Проведенный кейс-анализ состояния российской экономики в период 2008-2018 гг. позволил нам вы-
делить защитный и эволюционный механизмы адаптации экономических субъектов. По длительности 
эти механизмы могут действовать краткосрочно, затем переставая действовать, либо долгосрочно, 
создавая устойчивые институциональные формы.  

Дальнейшим направлением развития концепции адаптации и количественного подхода к измере-
нию адаптивности, на наш взгляд, может быть прикладное использование предлагаемых методов и 
выявление особенностей их применения для оценки интегрального показателя адаптивности для раз-
ных экономических субъектов. События 2020 года дали существенный практический материал для 
анализа состояния и механизмов адаптации субъектов как российской, так и мировой экономики, и 
это будет задачей для дальнейшего исследования. 
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Ильясов Р.Х. 
 

«ЛАТЕНТНЫЕ» КОРРЕЛЯЦИИ ПОТОКОВ В ЭКОНОМИКЕ: СПЛАЙН-АНАЛИЗ 
 
Аннотация. В статье предлагается новый подход к анализу взаимосвязей, позволяющий обнару-

живать «латентные» корреляции потоков. В методах классической эконометрики показаны неко-
торые ограничения, затрудняющие поиск корреляций между замедлениями или ускорениями роста. 
К недостаткам существующих методов отнесены процедуры сглаживания эмпирической динамики, 
искажающие информацию о реальных ускорениях или замедлениях роста в «узловых» точках. Также 
в работе указано на отсутствие в моделях связи временной последовательности, что затрудняет 
поиск возможных переключений регрессии. В качестве эффективной альтернативы предлагается 
моделировать динамику сравниваемых процессов кубическими сплайнами. Сплайн-аппроксимация со-
храняет в строящихся моделях эмпирическую динамику с нулевой погрешностью. Дифференцирова-
нием сплайн-моделей выполняется переход к непрерывным траекториям скорости потоков. Сравне-
нием траекторий скорости потоков выявляются «латентные» для инструментов классической эко-
нометрики корреляции, определяются точки переключения регрессии. Анализ выполнен на примере 
динамики потоков экспорта нефти.   

 
Ключевые слова. Потоки, скорость, латентные корреляции, моделирование, сплайны, анализ. 
 
 

Ilyasov R.H. 
 

"LATENT" CORRELATIONS OF FLOWS IN THE ECONOMY: SPLINE ANALYSIS 
 

Abstact. The article proposes a new approach to the analysis of relationships that allows detecting "la-
tent" correlations of flows. The methods of classical econometrics show some limitations that make it difficult 
to find correlations between decelerations or accelerations of growth. The disadvantages of the existing 
methods include the procedures for smoothing the empirical dynamics, which distort the information about 
the real acceleration or deceleration of growth at the "nodal" points. The paper also points to the absence 
of a time sequence in the models of communication, which makes it difficult to find possible regression 
switches. As an effective alternative, it is proposed to model the dynamics of the compared processes using 
cubic splines. The spline approximation preserves the empirical dynamics with zero error in the models un-
der construction. By differentiating spline models, the transition to continuous flow velocity trajectories is 
performed. By comparing the flow velocity trajectories, correlations that are" latent " for classical economet-
rics tools are identified, and regression switching points are determined. The analysis is carried out on the 
example of the dynamics of oil export flows. 

 
Keywords. Flows, velocity, latent correlations, modeling, splines, analysis. 

 
 

Введение 
В условиях цифровой трансформации процессов управления экономическими системами становится 
актуальным обращение к более точным, гибким и «тонким» методам обнаружения и анализа взаимо-
связей. В первую очередь, необходимость новых эконометрических методов и инструментов анализа 
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обусловлена растущей сложностью и неустойчивостью экономических конъюнктур, требованием 
быстрой адаптации процессов к меняющейся реальности. Если до сих пор объектом исследования 
экономистов были однозначно выявляемые тенденции роста или спада, то в последние годы большее 
внимание аналитиков привлекают «неочевидные» ускорения и замедления роста. Закономерно возни-
кают задачи поиска факторов замедления и ускорения экономических процессов, совершенствования 
методов исследования взаимосвязей между ними.  

Очевидно, что классические эконометрические методы долгое время оставались актуальными для 
изучения относительно медленных процессов. В развитии процессов локальные реакции признава-
лись несущественными на фоне долгосрочных тенденций, что оправдывало процедуры усреднения и 
сглаживания эмпирических данных при эконометрическом моделировании. Траектории модельных 
линий, проходя мимо некоторых «узловых» точек эмпирического процесса, a priori утрачивают ин-
формацию о локальных ускорениях и замедлениях процесса. Закономерно, что и взаимосвязи между 
колебаниями скорости роста для инструментов классической эконометрики часто оказываются «ла-
тентными».  

В современных условиях экономическая эффективность предприятий, отраслей и, в целом, эконо-
мики страны определяется не только долгосрочными тенденциями развития, но и зависит от перма-
нентных ускорений или замедлений роста. Таким образом, поиск обобщённых корреляций между ди-
намикой первичных эмпирических данных представляется недостаточным – актуальным для приня-
тия эффективных управленческих решений становится анализ «латентных» корреляций в локальных 
изменениях скорости развития. О важности изучения «латентных» изменений в экономики говорит, в 
частности, О.Ю. Мамедов [1]. В другом исследовании мы находим интерпретацию экономической 
безопасности, как «возможность выявлять и реагировать на латентные изменения» [2]. 

Методика исследования 
Обращаясь к основному инструменту количественного выявления тесноты и направления связи – 
к коэффициенту корреляции, «латентность» связи порождается абстрагированием рассчитываемого 
показателя от темпоральной последовательности реакций. То же актуально и для аналитического 
представления регрессии – её модельная линия демонстрирует усреднённую внутри временного ин-
тервала реакцию, значения которой не обязательно последовательны хронологически. Исследователю 
часто важнее наблюдать последовательные изменения тесноты и направления связи, обнаруживать 
возможные переключения регрессии, чем увидеть обобщённую внутри произвольно определённого 
временного интервала взаимосвязь [3, 4].  

Ограничения методов классической эконометрики при анализе взаимосвязей между колебаниями 
скорости покажем на условном примере (см. табл.). Для этого сгенерируем данные о потоках экспорта 
некоторого товара в две различные группы стран. Потоки при изучении «латентных» корреляций 
представляются наиболее содержательным объектом исследования, что можно объяснить их большей 
динамичностью в экономических системах, например, по сравнению с запасами. Данные заведомо 
сгенерируем таким образом, чтобы между потоками экспорта «очевидным» образом проявлялась тес-
ная положительная корреляция, а корреляция между колебаниями скорости потоков приняла «латент-
ный» характер. Это возможно при условии, что параллельно будут расти объёмы экспорта в группу 
стран А и в группу стран Б. При этом, большему приросту объёмов экспорта в группу стран Б будет 
соответствует меньший прирост объёмов экспорта в группу стран А (и наоборот). Возможность нали-
чия «реверсивных корреляций» заметно расширяет область экономической интерпретации парамет-
ров связи – корреляции становятся многоуровневыми.   

Эконометрический анализ подтверждает наличие тесной прямой связи между объёмами экспорта 
в группу стран А и объёмами экспорта в группу стран Б. Коэффициент корреляции между потоками 
близок к 1, качество модели регрессии также подтверждается высоким коэффициентом детерминации 
(см. рис. 1). Интерпретация параметров выявленной связи, на первый взгляд, представляется простой 
и убедительной – увеличение объёмов экспорта в группу стран Б прямо и тесно коррелирует с ростом 
объёмов экспорта в группу стран А. Полученные результаты могли быть достаточными и для плани-
рования, например, объёмов производства экспортируемого товара, объёмов его внутреннего потреб-
ления, прогнозирования потоков экспорта в различные группы стран и т.д.  
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фективного аналитического, количественного и графического изучения корреляции скорости пото-
ков [11-13].    

Известно, что аналогами экономических потоков служат физические потоки, важнейшей характе-
ристикой которых выступает скорость. Именно физические потоки в основном служат объектом 
научных исследований при поиске корреляции скорости потоков [5-7]. Вполне закономерно всё чаще 
в физических процессах находим аналоги динамических характеристик и экономического движе-
ния [8]. Потокам, независимо от их природы, более естественно представление в моделях с непрерыв-
ным временем. Непрерывность моделей должна позволить исследовать и локальные корреляции по-
токов, примеры которых также находим в динамике физических потоков.  

Учитывая приведённую выше задачу поиска корреляций между колебаниями скорости потоков, 
отметим необходимость в сохранении всех значений эмпирической динамики, в принципиальном от-
казе от сглаживающих процедур. Точность при работе с потоками часто диктуется и задачами учёта 
в экономике, например, при учёте финансовых, товарных, трудовых и других потоков. По аналогии с 
физическим движением, предлагаем определять скорость экономического потока как первую произ-
водную аппроксимирующей его динамику функции. Сформулированные требования к аналитическо-
му моделированию динамики потоков наилучшим образом реализуются аппроксимацией сплайн-
функциями [9]. При аппроксимации сплайнами сохраняются все особенности эмпирической динами-
ки, модельная линия проходит через все без исключения «узловые» точки процесса, сохраняя с нуле-
вой погрешностью локальные ускорения и замедления роста.  

Наилучшими аппроксимационными свойствами обладают кубические сплайны, демонстрируя при 
этом и наилучшее интерполяционное поведение [14-16]. Непрерывность сплайнов позволяет модели 
динамики потоков автоматически преобразовать в модели скорости дифференцированием. Дополни-
тельным преимуществом сплайн-аппроксимационного подхода к описанию потоков становится воз-
можность исследовать корреляции внутри коротких временных интервалов. Ограничения к длине ис-
следуемых временных рядов снимаются генерированием дополнительных точек интерполяционной 
кривой скорости между «узлами». Это позволяет более точно выявлять возможные переключения 
«режимов» в экономических потоках, изучать последовательные изменения в параметрах свя-
зи [17-19].  

Апробируем новые подходы и инструменты при выявлении «латентной» взаимосвязи реальных 
экономических потоков. В качестве объекта исследования рассмотрим динамику экспорта нефти 
в страны дальнего зарубежья и в страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Графическую, 
количественную и аналитическую реализацию предлагаемой исследовательской платформы выпол-
ним в системе компьютерной математики Maple 17. Принципиальным отличием программы Maple от 
табличных редакторов является выполнение расчётов с нулевой погрешностью, что актуально для 
предложенного в исследовании отказа от сглаживания эмпирических данных.        

Результаты и их обсуждение 
В динамике экспорта нефти России в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ обнаруживаем тес-
ную прямую зависимость с коэффициентом корреляции r=0.795. Анализируемые данные относятся к 
периоду с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2005 года, когда наблюдался устойчивый рост экспорта 
нефти, на фоне которого возможная «конкуренция» потоков экспорта могла иметь «латентный» ха-
рактер. Для обнаружения локальных особенностей корреляции построим непрерывные модели пото-
ков экспорта аппроксимацией кубическими сплайнами, что позволит сохранить реальные значения 
процессов во всех «узловых» точках. По поведению полученных кривых трудно визуально оценить 
возможную корреляцию скорости потоков (см. рис. 2). Эффективным решением становится диффе-
ренцирование сплайн-моделей исследуемой динамики.    

Преобразование потоков в модели скорости позволяет прямо на графике выявлять особенно-
сти корреляции – по поведению кривых скорости можно выявлять наличие положительной или 
отрицательной корреляции внутри различных интервалов времени. В исследуемой динамике по 
асинхронному поведению кривых скорости с 3 квартала 2001 года по 2 квартал 2004 года обнару-
живаем отрицательную корреляцию. Количественно, расчётом коэффициента корреляции данных, 
внутри временного интервала с асинхронным поведением кривых скорости определяем тесноту 
связи: r=-0.75. По кривым скорости потоков можно прямо на графике находить точки переключе-
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Анализ показывает, что сглаживание при поиске взаимосвязей по методу наименьших квадра-
тов более актуально при анализе данных, не связанных с течением времени. Усреднения и сгла-
живание эмпирических данных чаще допустимы при поиске долгосрочных тенденций развития, 
абстрагирующемся от локальных корреляций и малых откликов. В условиях ускоряющейся эко-
номики, экономическая эффективность становится возможной при учёте и малых изменений 
конъюнктуры, при гибкой адаптации «режимов» функционирования экономических систем к за-
медлениям и ускорениям роста.   

Заключение 
Процессы в современной экономике всё чаще характеризуются по аналогии с физическим движе-
нием – скоростью, ускорением, импульсами, силой и т.д. Это требует аналитически представлять 
и изучать скорость экономического движения, ускорения движения, моделировать и анализировать 
экономические импульсы и силу. Предложенные методы изучения корреляции потоков могут иметь 
практическую значимость при управлении товарными, транспортными, производственными, финан-
совыми и другими потоками в экономике. По аналогии с многофазными корреляциями физических 
потоков, предложенная методология должна обнаруживать корреляции и конкуренцию между эконо-
мическими потоками с общим «источником» или общим «стоком». Например, это может быть конку-
ренция между потоками экспорта нефти крупнейшими производителями, конкуренция между финан-
совыми потоками из федерального в региональные бюджеты, конкуренция между различными това-
рами в потоке реализации торгового центра и т.д.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация. В статье на основе налогового законодательства России и Республики Казахстан, 
базе данных официальной статистики, данных по исследованиям в сфере налогообложения доходов 
физических лиц анализируются плоская и прогрессивная шкала налогообложения доходов физических 
лиц. Рассматриваются мнения различных авторов на проблему использования плоской и прогрессив-
ной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Предлагается авторская шкала прогрессивного 
налогообложения доходов физических лиц в России и Республике Казахстан.  

 
Ключевые слова. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), индивидуальный подоходный налог 

(ИПН), плоская шкала, прогрессивная шкала. 
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REFORMING THE SCALE OF PERSONAL INCOME TAXATION 
IN RUSSIA AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. The article analyzes the progressive and flat scale of personal income taxation based on the tax 

legislation of Russia and the Republic of Kazakhstan, a database of official statistics, data on research in the 
field of taxation of personal income. The opinions of various authors on the problem of using a flat and pro-
gressive scale of taxation of personal income are considered. The author's scale of progressive taxation 
of personal income in Russia and the Republic of Kazakhstan, respectively, is proposed. 

 
Keywords. Personal income tax (PIT), individual income tax (IIT), flat scale, progressive scale. 
 
 

Введение  
При выборе прогрессивного или пропорционального налогообложения, а также их сочетания (про-
грессивно-регрессивного) в разных странах руководствуются как экономическими, так и политиче-
скими и социальными мотивами. Каждая из моделей налогообложения имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Плоская шкала налогообложения, применяемая в России и Казахстане, вы-
зывает критику и в научной среде, и в обществе, в то же время имеет и сторонников. Ее сторонники 
считают, что данная система позволяет привлекать инвестиции в экономику, а также заинтересовыва-
ет получать более высокие доходы, что, в конечном счете, стимулирует экономический рост. Сторон-
ники прогрессивной шкалы налогообложения рассматривают данную модель, как более справедли-
вую, так как данная шкала позволяет перераспределить доходы в обществе. 
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Материалы и методы 
Считается, что прогрессивная шкала подоходного налогообложения применяется в странах с высоким 
уровнем экономического развития. Так, например в Австрии ставка подоходного налога составляет 
36,5-50% (0%, если годовой доход ниже 11 тыс. евро (2011 г.), 25% на доходы с капитала), в Велико-
британии достигает 45%, в Германии – 14-47,5%, в Дании – 38-51,5%, в Норвегии –28-51,3%, 
во Франции – 0-45%, а с 2013 г. – до 75%, если годовой доход более 1 млн евро, в США – 0-39,6% 
(федеральный), 0-13,3% (на уровне штата), 0-3,98% (местный). Как правило, плоская шкала налогооб-
ложения характерна для стран постсоветского пространства [1]. 

В Казахстане до 2007 года применялась прогрессивная модель налогообложения физических лиц. 
В настоящее время применяется плоская шкала налогообложения в размере 10%, доходы в виде диви-
дендов, полученные из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, облагаются по ставке 
5%. В России до 2001 года также применялась прогрессивная шкала обложения доходов физических 
лиц. В 2001 г. был введен в действие современный Налоговый кодекс РФ, впервые установивший 
плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц в размере 13% независимо от суммы дохо-
да. Эта ставка действует и в настоящее время, подвергаясь постоянной критике сторонников прогрес-
сивной шкалы налогообложения.  

Считается, что введение в РФ плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц привело 
к росту поступлений по этим видам доходов в региональные и местные бюджеты. Хотя есть и проти-
воположные мнения по поводу того, что рост доходов по НДФЛ после введения плоской шкалы 
НДФЛ в России совпал с другими факторами. Например, причиной роста поступлений налога в бюд-
жет стало не только изменение шкалы НДФЛ, но и эффект от реформирования других налогов. 
К примеру, в 2001 году страховые взносы, ставка по которым доходила до 39,5%, были заменены на 
ЕСН, со ставкой до 35,6%. Также с 2001 года были снижены «оборотные» налоги, уплачиваемые 
предприятиями, на содержание жилищного фонда и на пользователей автодорог.  

По утверждению Е. Гурвича, научного руководителя экономической экспертной группы, «сниже-
ние ставок других налогов привело к росту фонда оплаты труда, и, соответственно, расширению базы 
НДФЛ». По мнению Л. Григорьева, президента Института энергетики и финансов, с 2001 года упла-
чивать НДФЛ обязали 3 млн военнослужащих и прокурорских работников. Эта мера также способ-
ствовала росту показателей собираемости налога. Работодатели, зная о снижении налогов, перенесли 
выплату бонусов за 2000 год на начало 2001 года, чтобы заплатить небольшой налог, что также отра-
зилось на показателях сбора [2]. 

Введение прогрессивной модели подоходного налогообложения могло бы решить целый ряд про-
блем: снижение социального неравенства и расслоения общества, введение всеобщего декларирования 
доходов с целью борьбы с теневой экономикой, коррупцией, а также обеспечение полноты сбора нало-
гов в бюджет, увеличение налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты. Указанные фак-
торы, в целом, делают данную модель необходимой в перспективе для создания эффективной и спра-
ведливой системы подоходного налогообложения физических лиц, как в РФ, так и в РК [3, с. 212]. 

Рассмотрим далее мнения сторонников единой (плоской) шкалы налогообложения. Так, В. Наза-
ров, заведующий лабораторией межбюджетных отношений Института экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара, приводит несколько причин, по которым, по его мнению, необходимо отказаться от 
прогрессивной шкалы налогообложения. Первой причиной является рост недоверия бизнеса к власти, 
бегство капитала за границу, отток иностранных инвестиций. Второй причиной является то, что мо-
жет произойти увеличение доходов «богатых» регионов. Также среди причин автор рассматривает 
рост затрат общества на налоговое администрирование, уклонение от налогов, искажения в функцио-
нировании рыночной экономики [4]. 

В. Милов, российский политический деятель, также выступает сторонником плоской шкалы нало-
гообложения. По его мнению, реально богатые люди в России не получают свои доходы в виде зара-
ботной платы и не платят НДФЛ. Ставка НДФЛ на доходы чиновников в виде коррупционной ренты 
никак не влияет. Введение прогрессивной ставки НДФЛ приведет к росту издержек в экономике. 
Также, по мнению автора, прогрессивный НДФЛ – это в чистом виде налог на средний класс. Опыт 
Европы и США, где действует прогрессивный налог на доходы, неприменим для России по причине 
того, что там намного выше доходы среднего класса [5]. 
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Опыт экономически развитых стран не является показательным для России, считает генеральный 
директор Центра фискальной политики Г. Курляндская. По ее мнению, в странах с переходной эконо-
микой наиболее приемлемо использовать плоскую шкалу. По ее мнению, следует, в первую очередь, 
повышать эффективность расходов [6]. Неприятной стороной прогрессивного налогообложения ста-
нет увеличение административной нагрузки на физических лиц, т.к. самостоятельное декларирование 
доходов приведет к увеличению трат времени, уверен заместитель Центра трудовых исследований 
НИУ ВШЭ Р. Капелюшников.  

В свою очередь, А. Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» считает, что став-
ку НДФЛ необходимо оставить на прежнем уровне, а борьбу с бедностью стоит осуществлять ростом 
государственных расходов, то есть ускоренной индексацией зарплат и пенсий [7]. По мнению 
Е.В. Балацкого и Н.А. Екимовой, время для введения прогрессивной шкалы подоходного налогооб-
ложения еще не пришло, это дело более отдаленной перспективы [8]. 

Рассмотрим мнения сторонников прогрессивной модели налогообложения. По мнению М.Е. Чиче-
лёва, плоская шкала налогообложения доходов вряд ли отвечает принципам социальной справедливости 
[9]. Кроме того, по мнению И.А. Майбурова, А.М. Соколовской, под оптимальной налоговой системой 
следует понимать налоговую систему, максимизирующую благосостояние общества, в котором баланс 
между экономической эффективностью (избыточным налоговым бременем) и социальной справедливо-
стью наилучшим образом отображает отношение общества к этим конкурирующим целям [10].  

Также оптимальная налоговая система одновременно должна отвечать двум фундаментальным 
принципам налогообложения – экономической эффективности и социальной справедливости [11]. 
С точки зрения академика Л.И. Абалкина, доход ниже прожиточного минимума вообще не должен 
облагаться налогом. Лица, получающие доход в размере от прожиточного минимума до ста тысяч 
рублей в месяц, могут платить по ставке 13%. В это множество попадает большинство граждан Рос-
сии. А свыше ста тысяч в месяц должна действовать прогрессивная шкала, еще одним интервалом 
может стать – свыше пятисот тысяч рублей в месяц [12].  

Фракция КПРФ в лице первого заместителя руководителя фракции в Государственной Думе 
С.Н. Решульского в соавторстве с коллегами по фракции И. Мельниковым, B. Купцовым и В. Романо-
вым разработала и представила на обсуждение Госдумы законопроект «О внесении изменений в главу 
23 части второй Налогового кодекса РФ» [13]. По мнению депутата фракции КПРФ А.В. Багарякова, 
также необходимо введение прогрессивной шкалы НДФЛ [там же]. Группа депутатов от ЛДПР внесла 
в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предлагающий заменить существующую сейчас 
плоскую шкалу НДФЛ на прогрессивную шкалу [14]. 

Справедливое налогообложение способно положительно изменить социальный климат и обеспе-
чить баланс интересов и государства, и налогоплательщиков. Причина нежелания вводить справедли-
вое по своей сути прогрессивное подоходное налогообложение исходит от людей, принимающих ре-
шения для защиты своих высоких доходов от повышенных налогов.  

В Казахстане также предпринимаются попытки ввести прогрессивную шкалу подоходного налого-
обложения. Например, в Мажилисе Парламента РК в октябре 2010 года обсуждался проект Закона РК 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообло-
жения» о введении в РК с 2013 г. прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. 
При этом, бывший в ту пору министром финансов Б. Жамишев сообщил, что до 300 тыс. тенге ставка 
ИПН составит 10%, с зарплаты 300-500 тыс. тенге – 15%, свыше 0,5 млн тенге в месяц – 20% ИПН.  

Как заверял глава Минфина, 98% казахстанцев введение прогрессивного индивидуального подо-
ходного налога (ИПН) не коснется [15]. Однако введение прогрессивной шкалы ИПН так и не состоя-
лось. По словам бывшего в ту пору министром национальной экономики Р. Даленова, к вопросу вве-
дения прогрессивной шкалы налогообложения в Казахстане можно будет вернуться после введения 
Всеобщего декларирования доходов [16].  

Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев, выступая на заключительном заседании Государ-
ственной комиссии по чрезвычайному положению 11 мая 2020 г., сказал, что вопрос введения прогрес-
сивной шкалы ИПН находится в числе наиболее актуальных задач, которые необходимо решить в бли-
жайшее время. Глава государства заявил: «Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время 
проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и других видов 
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дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить мень-
ше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет» [17]. 

В соответствии с теорией У. Петти, излишняя прогрессивность налогообложения подрывает осно-
вополагающие принципы социальной справедливости. Границы диапазона доходов среднего класса 
наиболее обоснованно представляется выбирать пропорционально прожиточному минимуму 
[18, с. 220-225]. В качестве нижней границы доходов среднего класса взят доход равный пяти прожи-
точным минимумам, а в качестве верхней границы – доход, равный 20 прожиточным минимумам [19]. 

Несправедливое налогообложение доходов физических лиц является одним из факторов социаль-
ного расслоения в обществе. Уменьшение высокого уровня неравенства посредством налогообложе-
ния, по мнению J. Yunker, становится более привлекательной идеей [20]. По мнению Дж. Стиглица, 
лауреата Нобелевской премии по экономике, неравенство – это самоуничтожение: это подрывает 
нашу экономику [21]. «Налоговая система является одним из самых важных инструментов в распоря-
жении правительства для преодоления неравенства» [22, с. 15].  

Основные результаты и их обсуждение. 
Изучив известные варианты прогрессивных ставок налогообложения, рассчитав ставки НДФЛ по ли-
нейной модели подоходного налогообложения, рассчитанной по квинтильным группам, мы считаем, 
что ставки НДФЛ для России должны иметь вид, представленный в таблице 1.  
 

Таблица 1 
 

Предлагаемые прогрессивные ставки по НДФЛ в России, % (составлено авторами) 
 

Доход налогоплательщика в месяц, руб. Примечание Ставка, % 

11 280 и по 11 280 на каждого иждивенца МРОТ 01.01.2019 г. 0 
Менее 33 178 Среднедушевые доходы населения РФ в 2018 г. 13 
Свыше 33 178 и до 300 000  13 
300 000 – 1 500 000  18 
Свыше 1 500 000  25 

 
Кроме того, прогрессивная шкала налогообложения должна быть основана на анализе статистиче-

ских данных о размерах и динамике среднедушевых доходов налогоплательщиков. В 2018 году доходы 
свыше 60 000 рублей получали 12,4% населения. Большая часть населения (23,7%) получают доходы в 
диапазоне от 27 000,1 до 45 000,0 рублей, далее 18,0% получают доходы в диапазоне от 19 000,1 до 
27 000,0 рублей, наконец, 3,4% получают доходы в диапазоне свыше 100 тыс. рублей [23]. Таким обра-
зом, введение прогрессивной шкалы не явится тяжелым бременем для подавляющего числа налогопла-
тельщиков, а коснется людей, которые действительно в состоянии уплачивать высокие налоги.  

Предложенная прогрессивная шкала налогообложения ИПН в Казахстане разработана в соответ-
ствии с уровнем заработных плат в стране. В таблице 2 представлены предложенные ставки ИПН в 
РК (для справки: курс тенге составляет 6,13 тенге к 1 рублю по состоянию на 18.01.2020 г.). 
 

Таблица 2 
 

Предлагаемые прогрессивные ставки ИПН в РК, % (составлено авторами) 
 

  Примечание 
Ставка  

налогообложения, % 

Равный 1 МЗП и по 1 МЗП на каж-
дого иждивенца 

В 2020 г. сумма, равная 6 933 руб. (42 500 тенге) 0 

10 812 руб. (66 275 тенге) С 01.01.2020 г. сумма в размере 25-кратного 
размера МРП (около 10 812 руб. (66 275 тенге) 

1 

10 812 – 163 132 руб. (от 66 275 до 
1 млн тенге) 

 10 

Свыше 163 132 и до 815 660 руб. 
(1 млн – 5 млн тенге) 

 15 

Свыше 815 660 руб. (5 млн тенге)  20 
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Согласно статистическим данным, население РК, имеющее доходы до 11 419 руб. (70 000 тенге) в 
2018 г., составляло 77,13% [24]. Снижение ИПН для этой категории налогоплательщиков до 9% 
должно принести недопоступление ИПН в государственный бюджет в размере 9 494 099 руб. 
(58 198 830 тенге), что должно быть компенсировано за счет введения прогрессивной шкалы на дохо-
ды, которые должны быть получены в размере свыше 163 132 руб. (1 млн тенге), где ставка составит 
от 15% и далее до 20% ИПН. Среднедушевой номинальный денежный доход в Казахстане в 2018 году 
составил 13 831 руб. (84 786 тенге). 

Для выявления эффективности авторской шкалы прогрессивного НДФЛ рассчитаем удельный вес 
поступлений в доход консолидированного бюджета РФ по НДФЛ в зависимости от уровня доходов 
налогоплательщиков по существующей плоской шкале НДФЛ и по авторской прогрессивной шкале 
НДФЛ (таблица 3) [25].  

Сумма НДФЛ за 2018 год с учетом действующей плоской шкалы составила 3 654 196,6 млн. руб-
лей [26]. При прогрессивной шкале составила бы 4 013 151,1 млн. руб. Эффект может быть увеличен 
за счет введения необлагаемого минимума по НДФЛ до величины прожиточного минимума. В случае 
отрицательных последствий для бюджета при сохранении существующей практики сокрытия доходов 
и уклонения от налогов, они будут компенсированы положительным фискальным эффектом. Кроме 
того, дополнительно высвободившиеся средства у налогоплательщиков из малообеспеченных групп 
населения повлекут за собой и косвенный фискальный эффект в результате роста потребления и соот-
ветственно поступлений от косвенных налогов [27]. 
 

Таблица 3 
  

Поступления НДФЛ в доход консолидированного бюджета РФ,  
рассчитанные по плоской и авторской шкале НДФЛ,  

тыс. чел., млн руб., % – соответственно (составлено авторами) 
  

Показатель Кол-во, чел. 
Прогрес-

сивная став-
ка НДФЛ, % 

Сумма НДФЛ 
Плоская 
ставка 

НДФЛ, % 
Сумма НДФЛ 

Численность занятого 
населения 

112 000  4 013 151,1   3 654 196,6 

в т.ч. с доходами 11 280 
рублей и по 11 280 
рублей на каждого 
иждивенца 

- 0 - 0 - 

Менее 33 178 руб. 75 488 
(67,4%) 

13 2 462 928,5 13 2 462 928,5 

Свыше 33 178 руб., до 
300 000 руб. 

14 112 
(13,6%) 

13 496 970,7 13 496 970,7 

Свыше 300 тыс. руб., до 
1,5 млн рублей 

20 048 
(17,9%) 

18 905 678,6 13 654 101,2 

Свыше 1,5 млн рублей 2 352 
(2,1%) 

25 147 573,3 13 76 738,1 

 
Аналогичные расчеты проведем для Республики Казахстан (таблица 4) [28]. Проведя сравнитель-

ный анализ, можно сказать, что подавляющее большинство населения 96,6% получает доходы менее 
10 тыс. долларов США (59 700 тенге). При использовании авторской методики исчисления ИПН по 
прогрессивной шкале, доходы государственного бюджета РК увеличатся на 1 025 609 тыс. рублей 
(6 286 983 тыс. тенге), что является положительным моментом. Таким образом, введение прогрессив-
ной шкалы ИПН позволит увеличить поступления в государственный бюджет РК, а также снизить 
социальное неравенство. 
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Таблица 4 
 

Поступления ИПН в доход государственного бюджета Республики Казахстан,  
рассчитанные по плоской и авторской шкале ИПН,  

тыс. чел., тыс. руб. (тыс. тенге), % – соответственно (составлено авторами) 
 

Показатель 
Кол-во, 
чел. 

Прогрессивная 
ставка 
ИПН, % 

Сумма ИПН 
Плоская 
ставка 
ИПН, % 

Сумма ИПН 

Численность занятого населе-
ния 

12 100,0  (745 932 009)  (739 645 026) 

в т.ч. с доходами в 1 МЗП - 0 - 0 - 
10 812 руб. (66 275 тенге) - 1  1  
Свыше 10 812 до 163 132 руб. 
(66 275 – 1 млн тенге) 

11 688,0 10 (710 059 225) 10 (710 059 225) 

Свыше 163 132 до 815 660 
руб. (1 млн – 5 млн тенге) 

326,7 15 (29 955 624) 10 (19 970 416) 

Свыше 815 660 руб. (5 млн 
тенге) 

48,4 20 (5 917 160) 10 (2 958 580) 

 

Заключение 
Авторы считают, что введение прогрессивной шкалы подоходного налогообложения целесообразно. 
Оно приведет к сглаживанию социального неравенства и увеличению поступления доходов в бюджет. 
Вместе с тем, введение прогрессивной шкалы налогообложения должно вводиться поэтапно с услови-
ем перехода к всеобщему налоговому декларированию доходов физических лиц, с целью сглаживания 
негативных процессов, улучшения налогового администрирования и налогового контроля. В Казах-
стане введение всеобщего декларирования доходов ожидается уже с 1 января 2021 года. Все эти меры 
позволят существенно сгладить проблемы социального неравенства, резкой дифференциации населе-
ния по доходам и расслоения общества. 
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Уржумцева Т.Б., Гао Линьань 
 

РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ В КИТАЕ ЗА 70 ЛЕТ: 
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ (часть 2)  

 
Аннотация. Данная статья является продолжением ранее опубликованной, в которой было по-

казано, что в развитии туристической индустрии Китая гиды играют ключевую роль. В течение по-
следних десяти лет (до пандемии) развитие индустрии туризма в Китае резко увеличило число гидов. 
Это породило ряд проблем. В данной статье продолжен анализ истории развития китайского экс-
курсоведения, выявлены ключевые проблемы в этой сфере. Предложена концепция развития рас-
смотренной отрасли в Китае, а также контрмеры индустрии китайских гидов с точки зрения 
управления, законодательства, образования и обучения, механизма входа и выхода из индустрии, 
освещения в СМИ. Все авторские предложения ориентированы на то, чтобы приспособиться к но-
вой ситуации развития туризма в Китае. 
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RETROSPECT AND PROSPECT OF THE CHINESE TOUR GUIDES INDUSTRY 
DEVELOPMENT IN THE PAST 70 YEARS (part 2) 

 
Abstract. This article is a continuation of a previously published one, in which it was shown that guides 

play a key role in the development of China's tourism industry. Over the past ten years (before the pandemic), 
the development of the tourism industry in China has dramatically increased the number of guides. This gave 
rise to a few problems. This article continues the analysis of the history of the development of Chinese guided 
tours, identifies the key problems in this area. A concept for the development of the considered industry in 
China is proposed, as well as countermeasures for the industry of Chinese guides in terms of management, 
legislation, education and training, the mechanism of entry and exit from the industry, and media coverage. 
All author's proposals are aimed at adapting to the new situation of tourism development in China. 

 
Keywords. Tour guide; China; Russia, Japan; Development idea 
 
 
5. Сравнительный анализ правовой среды туризма. 
Стандартизированное управление гидами требует совершенного туристского законодательства, 

и для этого необходимы законодательные меры на различных уровнях. ЕС, Соединенные Штаты и 
Япония добились больших успехов в разработке законов и нормативных актов, в основном, используя 
законодательство для регулирования управления гидами. Во время развития туристской индустрии 
Японии самым ранним обнародованным законом о туризме на национальном уровне был «Закон 
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о переводах», изданный 15 июня 1949 года («Закон о переводчиках»), который был затем изменен и 
принят с поправками 18 декабря 2002 года и действовал до 4 января 2018 года.  

В связи с быстрым развитием туристской индустрии Японии, особенно в результате реализации 
политики «Национальный план мероприятий в туризме» в последние годы, произошел большой 
наплыв иностранных туристов в Японию, и теперь число гидов не соответствует темпам развития ту-
ристской индустрии Японии. Япония в июне 2017 года опубликовала пересмотренный «Закон о пере-
водах» («Закон о переводчиках»), который вступил в силу с 4 января 2018 года. Законы и норматив-
ные акты Японии на всех ступенях надежно охватывают все аспекты туристской индустрии. Кроме 
того, для каждого закона и нормативного акта был сформулирован очень подробный порядок и пра-
вила, так называемые «правила реализации», что сделало более эффективным решение конкретных 
правовых вопросов.  

В России деятельность гидов-переводчиков регламентируется как федеральным законодатель-
ством («Закон об основах туристской деятельности», неофициально называемый Основным отрасле-
вым законом), так и законодательством субъектов федерации, например, в Санкт-Петербурге это По-
ложение «О введении единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-
переводчиков в Санкт-Петербурге», утвержденное Постановлением городского правительства 
№ 1330 от 27.10.2008 с последующими изменениями и дополнениями [4].  

Необходимо отметить, что закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности», по мне-
нию профессионального сообщества, не в полной мере выполняет функцию регулирования рынка 
въездного и внутреннего видов туризма, несмотря на то, что в преамбуле закона провозглашается 
приоритет указанных видов туризма для Российской Федерации, в том числе и в части правового 
регулирования деятельности гидов-переводчиков как составной части указанных видов туризма. 
В связи с этим еще в декабре 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ вне-
сен правительственный законопроект «О совершенствовании правового регулирования деятельно-
сти экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» [5]. По состоянию на дату 
написания настоящей статьи законопроект не рассмотрен. Насколько можно судить, причиной 
этого является, помимо прочего, борьба разновекторных интересов различных лобби, связанных с 
бенефициарами, в том числе и теневыми, рынка въездного туризма и рынка услуг гидов-
переводчиков как его составной части. 

Что касается законов и положений о туризме в КНР, то национальные нормативно-правовые акты 
в Китае, в основном, включают в себя: «Закон о туризме», «Положение об управлении туристскими 
агентствами», изданное Государственным советом и Государственным управлением по делам туриз-
ма, «Положение о гидах-переводчиках», «Положение об экскурсоведении» и «Положение о турмене-
джерах выездного туризма», «Рекомендации Государственного управления по делам туризма, Мини-
стерства трудовых ресурсов и социального обеспечения, Всекитайской федерации профсоюзов о 
дальнейшем усилении защиты трудовых прав и интересов гидов», «Инструкции Государственного 
управления по делам туризма, Министерства транспорта об оборудовании специальных мест для ги-
дов», «Предложения Государственного управления по делам туризма по укреплению потенциала ги-
дов при углублении институциональной реформы системы управления гидами», а также другие адми-
нистративные положения, подведомственные акты и нормативные документы.  

Все они побуждают гидов выполнять и быть преданными своим обязанностям, быть честными, за-
служивать доверия и быть готовыми внести свой вклад в общественную жизнь. Они способствуют 
дальнейшему пониманию, уважению и доверию к гидам, повышению их профессиональной уверен-
ности и гордости, а также содействуют разъяснению прав практикующих гидов, системы безопасно-
сти труда гидов, оборудования специальных мест для гидов в экскурсионном транспорте, оценки рей-
тинга услуг гидов, а также обучения и защиты прав гидов и т.д.  

Однако, до сегодняшнего дня соответствующие законы об управлении для китайских гидов не бы-
ли сформулированы. Законодательный уровень и правовое управление не могут влиять на развитие 
туризма. Так как законы и нормы туристской индустрии Китая серьезно отстают и находятся на низ-
ком уровне, ненадежны, обладают низкой эффективностью и т.д., законы и правила туризма не спо-
собны решать многие практические проблемы, в частности – защищать права и интересы туристов, 
туроператоров, гидов и т.д. 
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6. Туристская образовательная и учебная сфера Китая. 
В 2017 году в Китае на туристских специальностях насчитывалось 336 докторантов и 2 832 маги-

странта; на бакалаврских специальностях в 608 вузах училось 59 тыс. студентов. Из существующих 
1 086 высших учебных заведений, обучающих по специальности туристического менеджмента, в 147 
учебных заведениях ведут подготовку бакалавров и специалистов, в них обучаются 113 тыс. студен-
тов, в 947 средних профессиональных учебных заведениях обучаются 102 тыс. студентов. Общее ко-
личество стажировок в индустрии туризма составило 5,865 млн [5], и, согласно статистике, было бо-
лее 600 тыс. стажировок гидов. 

После того, как Китай открыл свои двери для реформ и внешней открытости, индустрия туризма 
продолжала быстро расти, и образование в сфере туризма также продолжало быстро расти, обеспечи-
вая непрерывную интеллектуальную поддержку для развития индустрии туризма в Китае. Однако при 
увеличении числа обучающихся, эта тенденция не привела к соответствующему повышению фактиче-
ского уровня развития индустрии туризма. В сфере обучения гидов это также привело к быстрому 
увеличению числа гидов. 

С непрерывным развитием социально-экономической и культурной сфер Китая, потребности 
внутренних и иностранных туристов становятся все более разнообразными. Из опроса туристических 
агентств авторы пришли к выводу, что типичных популярных экскурсионных гидов найти легко, но 
специализированных гидов найти трудно, или же их просто нет. Например, трудно найти квалифици-
рованных гидов по экотуризму, приключенческому туризму и туризму на беспилотном транспорте.  

Также существует нехватка гидов, владеющих редкими языками, такими как хинди, русский, 
арабский и другими. В ходе обучения в университетах и профессионально-технических училищах ги-
ды, в основном, изучают курсы по культуре туризма, в то время как им недостает соответствующей 
профессиональной подготовки в части знаний и практических навыков. Это происходит из-за того, 
что в этих сферах обучения не удается адаптироваться к быстрому развитию туристической инду-
стрии. Исходя из этого, в обучении и подготовке высокопрофессиональных гидов-переводчиков есть 
определенные проблемы. 

7. Сравнительный анализ сферы развития индустрии гидов.  
Развитие индустрии гидов напрямую влияет на рабочую среду самих гидов, а изменения в количе-

стве людей и конкурентной ситуации оказывают большое влияние на психологию гидов. Когда коли-
чество туристических гидов резко возрастает, это приводит к усилению конкуренции и ухудшению 
условий труда. Возьмём Японию в качестве примера. Квалификационный тест для переводчиков в 
Японии очень строг. Гиды-переводчики занимаются той же работой, что и китайские гиды, но так как 
Япония – страна, где больше развит выездной туризм, многие из них работают лидерами групп за ру-
бежом, поэтому требования к иностранному языку очень высоки. Это один из чрезвычайно трудных 
экзаменов для получения квалификации, а проходной уровень очень низок.  

До 2005 года он всегда был ниже 10% [6]. С 1949 по 2017 гг. в общей сложности 21 437 человек 
сдали национальный экзамен гида-переводчика или лишь около 310 человек ежегодно. Число гидов-
переводчиков росло медленно, а количество квалифицированных специалистов увеличилось только 
после принятия в стране политических мер в сфере туризма в 2003 году. Тогда количество гидов-
переводчиков возросло, условия их труда улучшились, доходы и льготы выросли. Расходы на рабо-
чую силу в течение 8 часов в день составляют около 20-30 тыс. иен (1600-2400 юаней). В некоторых 
случаях за счет туристов гидам компенсируются и другие расходы, такие как транспортные расходы, 
питание, проживание и т.д. [7]. 

Количество китайских туристских гидов быстро росло по сравнению с Японией (рисунки 1 и 2). 
Избыток числа туристских гидов привел к усилению конкуренции в отрасли, ухудшению условий за-
нятости и снижению качества обслуживания, что стало результатом роста неудовлетворенности гидов 
своей работой и их неуверенности в будущем. 

8. Проблемы общественного мнения в Китае и ответная реакция гидов. 
В ходе опроса китайских экскурсоводов установлено, что 26 респондентов поставили под сомне-

ние действия средств массовой информации и раскритиковали их одностороннее освещение работы 
гидов. Гиды всё время проявляли активность в туристской отрасли и сыграли важную роль в её разви-
тии и укреплении. В отношении гидов СМИ очень мало публикуют положительных материалов об их 
тяжёлой работе и значительной роли в индустрии туризма. Но в большом количестве мы находим но-
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вости о том, что гиды неофициально берут дополнительную плату за услуги, о других негативных по-
ступках. Все это чрезвычайно вредит имиджу гидов. В большей степени, это приводит к недоверию 
туристов к гидам, к заранее негативному к ним отношению, что, в свою очередь, осложняет работу 
гидов и значительно влияет на их активность и инициативу. 

 

 
Рис. 1. Тенденция роста числа гидов-переводчиков в Японии 

 

 
Источники: интернет-сайты Государственного управления по делам туризма в Китае,  
сайт «Гиды Китая», Портал «Земля гидов», другие данные, собранные авторами. 
 

Рис. 2. Число гидов в Китае, занесенных в реестр 
 

Концепции развития деятельности гидов в Китае 
Опираясь на международный опыт, учитывая существующие проблемы китайских гидов, авторы 
предлагают к реализации следующие идеи и меры: 

1. Создание комфортной управленческой среды и поддержание гидоориентированной концепции. 
Главный департамент администрации по туризму в области управления экскурсоводами должен 

следовать идее «гидоориентированности», создавать комфортную управленческую среду, прилагать 
усилия по улучшению обслуживания, по решению проблем гидов. Ассоциация гидов и центры об-
служивания экскурсоводов, опираясь на сообщество гидов, смогут предлагать более высокий уровень 
помощи гидам, например, обеспечение страхования на уровне «три золота», других видов страхова-
ния, создавать кадровые архивы, принимать иные меры для решения проблем гидов. 

Активная поддержка, учреждение отраслевой ассоциации гидов и других самоуправляемых орга-
низаций позволит создать независимый канал защиты прав гидов. Будучи наиболее активным и пере-
довым компонентом туристской отрасли, гиды, подобно индустрии отелей и туристских агентств, 
должны перенимать международный опыт и создать свою собственную организацию – Ассоциацию 
гидов.  
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Ассоциация действительно должна быть автономной и независимой организацией, которая могла 
бы эффективно взаимодействовать с административно-управленческими органами в сфере туризма и 
с туристскими агентствами [7]. Это «дом», который может дать гидам надёжное укрытие, говорить за 
них и решать практические задачи, такие как совершенствование законов и правил по управлению 
туристскими агентствами, улучшение условий работы, расширение прав и укрепление статуса гидов, 
а также добиться официальной оплаты их труда и социального обеспечения от турфирм. 

2. Улучшение нормативно-правовой среды, придерживаясь концепции в соответствии с законом. 
На международном уровне законы и правила, административное регулирование подразделяются 

на два типа: строгий и мягкий. Две различные системы управления гидами соответствуют двум типам 
стран, которые разделены на разные уровни социально-экономического развития. Мягкая система 
управления гидами существует в развитых странах, таких как Соединённые Штаты Америки, Велико-
британия, Германия и другие. Строгая система действует в развивающихся странах, например, в Син-
гапуре, Израиле и других странах [8].  

В соответствии с ситуацией в Китае, действующая система строгого управления, на наш взгляд, 
является правильной, и сейчас первостепенное внимание должно уделяться функциональности норма-
тивных положений в области управления работой гидов. Сейчас необходимо, как можно скорее, 
наподобие «Закона о гидах-переводчиках» и других норм и правил, которые действуют в Японии, 
принять закон «Закон о гидах-переводчиках» и другие законы и регламенты, создать комфортную 
нормативно-правовую управленческую среду. Хотя мы можем наблюдать некоторые отступления от 
жесткой системы управления в той же Японии. В преддверии Олимпийских игр 2020, с целью увели-
чения количества гидов-переводчиков, в Японии в мае 2017 г. была принята поправка об отмене ли-
цензирования этой деятельности [9]. 

Необходимо использовать трудовое законодательство и другие нормативные акты для защиты за-
конных прав и доходов гидов, для улучшения условий их жизни. С одной стороны, из-за плохого 
управления и регулирования данной отрасли, гиды берут дополнительную плату за услуги, но они 
делают это от безысходности. Многие гиды не имеют дохода в виде заработной платы и материаль-
ных льгот, и им самим приходится покрывать все расходы, поэтому некоторые гиды эмоционально 
неустойчивы, они усердно заставляют клиентов совершать покупки, обманывают, и даже имеют ме-
сто факты вымогания денег у туристов. 68% опрошенных гидов хотят получать вознаграждение за 
труд (зарплата, плата за сверхурочные, оплата расходов и материальные льготы), а не брать дополни-
тельную плату за услуги, поэтому необходимо использовать трудовое законодательство и другие за-
коны, чтобы обеспечить законные права и доход гидов.  

3. Оптимизация образовательной программы подготовки, поддержание концепции «гидоориенти-
рованности». 

Туристская отрасль – это отрасль, где задействован человек. Для того, чтобы туристы получили 
незабываемые впечатления, необходимо уделять должное внимание человеческим ресурсам, где са-
мым важным элементом является целенаправленная образовательная подготовка [10]. Исходя из это-
го, нельзя проходить ежегодные курсы повышения квалификации для получения удостоверения гида 
лишь для видимости. Во время обучения необходимо не только приглашать специалистов туристской 
отрасли и учёных читать лекции, чтобы повышать уровень знаний в области туризма, но ещё важнее 
приглашать экспертов по истории, географии, промышленности и сельскому хозяйству, специалистов 
по автотуризму, по экологии и других, которые проводили бы специальные курсы, повышали квали-
фикацию гидов, сделали так, чтобы они осваивали особые умения и навыки и могли применять их в 
обретающих все большую популярность новых видах туризма, таких как экологический туризм, ав-
тотуризм, агротуризм, экстремальный туризм и другие.  

Такую образовательную подготовку лучше применять как в классах, так и на туристских объектах, 
сочетать теорию с практикой, сделать так, чтобы экскурсоводы могли учиться применять знания на 
практике. Рынок туризма в Китае складывается последовательно, туристский спрос постепенно сме-
щается с массового туризма в сторону индивидуального. Экологический туризм, деловой, экстре-
мальный, образовательный, религиозный, индустриальный, автотуризм и другие его виды непрерывно 
расширяют туристский рынок, поэтому есть необходимость в специально подготовленных квалифи-
цированных экскурсоводах, для этого необходимо вводить инновации в обучение гидов.  
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В то же время, с массовым увеличением высококвалифицированного обучения гидов, также нуж-
но укреплять и развивать новые виды туризма. Специальным видам туризма необходимы гиды, обла-
дающие специальной квалификацией, гиды, говорящие на разных языках или на языках, которые ис-
пользует ограниченное количество лиц, а также гиды-специалисты, которые работают по совмести-
тельству. Например, сейчас всё большую популярность приобретает автотуризм, когда люди самосто-
ятельно путешествуют на машинах. В октябре 2009 года в период «Золотой недели» во время 
национального праздника, по всей стране массово подавались жалобы в связи с тем, что автотуристам 
было очень тяжело найти парковочное место и профессиональных гидов. Поэтому, чтобы стать ква-
лифицированным гидом по автотуризму, необходимо не только обладать богатыми знаниями в обла-
сти истории и географии, но ещё нужен опыт выживания в полевых условиях, опыт вождения маши-
ны и знания по ремонту машин, опыт технического обслуживания. Такие гиды играют важную роль в 
туризме по пустыням.  

Другим примером являются гиды по экотуризму. Они должны владеть не только обычными зна-
ниями, но и знаниями в области охраны окружающей среды, экологии и взаимодействия с местным 
населением. Гиды являются главными проводниками знаний для экотуристов, чем развитее турист-
ский продукт экотуризма, тем выше требования к образованию и обучению, а также требования к ги-
дам. В индустриальном туризме гидами должны быть люди, которые понимают, как работает про-
мышленность, так как это непосредственно влияет на степень удовлетворенности туристов, они также 
должны гарантировать безопасность туристам [11].  

Гиды, которые проводят выездные экскурсии, непосредственно влияют на поведение туристов, так 
как именно они являются образцом поведения [12]. Для этого необходимо, что высшие учебные заве-
дения, средние профессиональные учебные заведения при подготовке гидов-переводчиков увеличива-
ли число занятий, связанных с получением профессиональных знаний, и факультативных курсов. 
Кроме того, сейчас наблюдается подъём экономик Индии, России и других стран. Индия признана 
страной с самым большим количеством людей, принадлежащих к среднему классу, и тенденция пу-
тешествовать и выезжать заграницу там непрерывно усиливается. В этом плане создаётся множество 
неудобств, так как большинство гидов говорят только на английском языке, поэтому максимально 
быстро нужно осуществлять должную подготовку кадров на хинди, русском, тайском, вьетнамском, 
арабском и других языках.  

При необходимости, заметим, эти люди могут обучаться в России, Японии и других странах; 
за рубежом также можно создавать центры тестирования и нанимать высококвалифицированных ги-
дов, владеющих иностранными языками. Сами гиды должны продолжать усердно учиться и улучшать 
свои качества. Они должны не только уметь проводить экскурсии для большого количества людей, но 
и быть компетентными, постоянно приспосабливаясь к новым условиям. В этой связи, авторами заду-
ман совместный проект для подготовки высококвалифицированных гидов со знанием русского языка.  

4. Контроль проверки удостоверений гидов, соблюдение концепции «строгий вход – мягкий вы-
ход». 

Услуги гида объединяют традиционную и современную культуру каждой страны и каждого наро-
да, сознательно или бессознательно углубляя и распространяя культуру и обычаи различных стран и 
регионов, способствуя общению и обмену между людьми. Работа гида – это работа, где нужно кон-
тактировать с людьми, также необходимо обладать профессиональной этикой, качествами психолога, 
богатыми знаниями, хорошими организаторскими способностями. Кроме того, гид должен быть здо-
ровым и иметь хорошую физическую форму. Поэтому письменный и устный экзамены, который сей-
час проводятся для получения сертификата гида, по мнению авторов, не работают во благо создания 
высококвалифицированных гидов.  

В последние годы в некоторых провинциях КНР проводятся квалификационные экзамены, устные 
экзамены, которые записываются на видеокамеры. Затем ставят балл на основе данных с камеры, что 
авторы считают совершенно недопустимым. Если некий условный человек сможет наизусть заучить 
отрывок экскурсионной программы, то получается, что экзамен он сдал. А как же проверяется его 
способность приспосабливаться к новым условиям, выразительность речи и другие важные качества? 
Таким образом, авторы считают, что экзамен должен состоять из ряда процессов, таких как медицин-
ские осмотры, собеседования, письменные тесты, устные экзамены, экскурсии на месте и др.  
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Обратимся к успешному японскому опыту. Экзаменационные предметы, указанные в пятой статье 
«Закона о гидах-переводчиках» [13], следующие: (1) иностранный язык; (2) география Японии; 
(3) история Японии; (4) общие знания промышленности, экономики, политики и других смежных 
дисциплин; (5) персональное собеседование (интервью, устный экзамен, проверка способности при-
спосабливаться к новым условиям), при этом особый акцент делается на интервью [14].  

Что касается образования китайских гидов, то 41,7% составляют выпускники средней школы и 
средних профессиональных училищ, 39,4% – выпускники колледжей, 18,9% – выпускники, получив-
шие степень бакалавра и выше, что говорит о низком качестве подготовки (большинство – это гиды 
начальной ступени – 96,3%, остальные 4% – это гиды средней, высшей и специальной квалифика-
ции) [15]. В ближайшее время необходимо в «Правилах руководства гидами» изменить условия про-
ведения квалификационного экзамена для выпускников старшей средней школы, средних специаль-
ных, а также высших учебных заведениях. 

Кроме того, у гидов должен быть разумный механизм выхода из профессии. У тех гидов, кто хо-
чет уйти по собственным причинам или не может долгое время заниматься деятельность гида, про-
фессиональная квалификация должна быть отозвана. Сообщество гидов всегда должно быть готовым 
и способным повышать качество обслуживания. Внедрение механизмов входа в профессию и выхода 
из нее приведёт к относительному изменению численности гидов, и поэтому туристские департамен-
ты должны своевременно публиковать изменения о количестве гидов на своём интернет-сайте. 

5. Изменение общественного мнения, поддержка концепции «больше “позитивных”, меньше 
“негативных” сообщений». 

Негативные сообщения в СМИ о туристских гидах влияют на имидж туристских организаций, 
также они влияют на имидж страны или города. Туризм – это «витринная» индустрия для стран и го-
родов. Существующие проблемы в работе туристских гидов имеют различные причины, тем не менее 
вклад гидов в индустрию туризма очевиден: направление работы важное и признано государством 
[16]. Среди гидов, гидов-переводчиков сейчас появилось большое количество образцовых кадров.  

Например, существуют образцовые работники, о которых тепло отзываются зарубежные туристы: 
«В Китае есть мистер Дун», так говорят о гиде Дун Инле из Китайского туристского агентства. Дру-
гой пример – известный во всем Китае гид Вэнь Хуачжи. Есть также несколько гидов, отдавших свою 
жизнь ради спасения туристов, таких как Вэй Вэйсяо. Вэй Вэйсяо – 19-летний гид из провинции 
Шэньси, пожертвовавший собой в ходе группового тура во время землетрясения в провинции Сычу-
ань в местечке Цзючжайгоу [17].  

Подобные поступки достойны внимания и освещения. Если СМИ будут знакомить публику с та-
кими примерами, то имидж и социальный статус гидов будут в значительной степени улучшены, а их 
работа будет положительно оцениваться большинством людей.  

6. Ориентация в сторону рынка, объединение «мягкости» и «строгости». 
В мае 2016 года Государственное управление по делам туризма  Китая решило официально запу-

стить бесплатную пробную версию онлайн гидов в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, в городе 
Шанхай, а в Чанбайшань провинции Цзилинь, городах Чанша и Чжанцзяцзе провинции Хунань, горо-
де Гуйлинь провинции Гуанси, городе Санья на острове Хайнань и городе Чэнду провинции Сычу-
ань – онлайн и оффлайн версии [18].  

Эффект от их реализации пока не обнародован. В главе III «Закона об управлении гидами», опуб-
ликованного и введенного в действие в Китае в 2018 году, статья 19 предусматривает, что гиды, кото-
рые предоставляют услуги туристам, должны назначаться туристскими агентствами, если не преду-
смотрено иное. Эти ограничения на практику гидов все еще достаточно строги. Авторы статьи пола-
гают, что политика в отношении работы гидов должна быть мягче.  

В Китае происходит непрерывное развитие туризма, продолжают появляться новые форматы и 
новые виды туризма. Развивается глобальный туризм, реформируются предложения туристских 
услуг, интернет-туризм. Чтобы удовлетворить растущие потребности людей в туризме, необходимо 
изучить подход Японии, России и других стран, продолжить расширять зоны, где разрешено работать 
гидам-фрилансерам, и распространять этот опыт по всей стране.  

Что касается гидов по историческим местам, то для удовлетворения такой потребности туристов в 
качестве гидов должны быть привлечены и подготовлены соответствующие специалисты, такие, как 
бывшие преподаватели колледжей и университетов, специалисты по истории, археологии и так далее. 
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Здесь необходимо изучить и применить опыт России. В то же время необходимо строго контролиро-
вать практику гидов, формулировать соответствующие законы и нормативные акты для предотвраще-
ния незаконных действий гидов. Тем самым создать благоприятную туристскую среду и гарантиро-
вать здоровое развитие туристской индустрии Китая.  

Заключение 
В данной статье мы рассмотрели развитие туризма на протяжении 70 лет – с момента основания 
КНР – с точки зрения опыта развития индустрии гидов-переводчиков в России, Европе, США и Япо-
нии. Также проанализировали управление индустрией гидов-переводчиков, влияние на нее законода-
тельства, моделей обучения и подготовки специалистов, механизмы вхождения и выхода из инду-
стрии, формирование общественного мнения. Анализ показал, что все еще существует много проблем 
в системе подготовки китайских гидов, которые требуют внимания и обсуждения. Необходимо до-
полнительно изучить соответствующие зарубежные концепции и модели, чтобы способствовать пра-
вильному решению вопросов развития индустрии гидов-переводчиков в Китае. Это позволит турист-
ской индустрии Китая развиваться быстрым, здоровым и устойчивым образом, превратит Китай в ве-
ликую туристскую державу. 
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Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. 

 
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация. Осуществлен обзор зарубежных и отечественных публикаций по налоговой полити-

ке в условиях ковидного кризиса, рассмотрены задачи налогового администрирования и основные ре-
комендации по планированию периода восстановления налоговыми службами. Результаты: сгруппи-
рованы меры налогового администрирования, принимаемые государствами в целях восстановления 
экономики: планирование сценариев; анализ и мониторинг; возобновление полноценной работы нало-
говых органов; благополучие персонала налоговых органов; управление репутацией и общение с нало-
гоплательщиками; совершенствование методов работы налоговых органов; долгосрочные послед-
ствия для налогового администрирования. Акцентировано внимание на необходимости использования 
научных наработок, как в части цифровизации, так и в части фундаментальных комплексных разра-
боток по реформированию отдельных налогов и всей налоговой системы на долгосрочную перспек-
тиву. 

 
Ключевые слова. Налог, налоговая политика, налоговое администрирование, налоговые органы, 

коронакризис, период восстановления, цифровизация. 
 
 

Vylkova E.S., Tarasevich A.L. 
 

TAX ADMINISTRATION IN POST-PANDEMIC PERIOD 
 

Abstract. A review of foreign and domestic publications on tax policy in the context of the crisis, consid-
ered the tasks of tax administration and the main recommendations on planning the period of recovery by the 
tax authorities. Results: grouped tax administration measures taken by states to restore the economy; scenar-
io planning; analysis and monitoring; the resumption of full-fledged work of tax authorities; the well-being of 
tax staff; reputation management and communication with taxpayers; improving the way tax authorities 
work; long-term implications for tax administration. The emphasis is on the need to use scientific develop-
ments, both in terms of digitalization and in terms of fundamental integrated developments in the reform of 
individual taxes and the entire tax system for the long term. 

 
Keywords. Tax, tax policy, tax administration, tax authorities, coronavirus, recovery period, digitalization. 
 
 

Введение  
В современный исторический момент во всех сферах жизнедеятельности проявляются последствия 
пандемических явлений и требуется концентрация всех ресурсов, в том числе фискальных, для пре-
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одоления негативного воздействия COVID-19. В настоящее время крайне важно своевременно и гра-
мотно осуществить переход от налоговых мер поддержки бизнеса в острый период коронакризиса к 
четкому налоговому администрированию в восстановительный период для создания в будущем усло-
вий для решения вопросов дальнейшего социально-экономического развития.  

Цель исследования: группировка мер, принимаемых странами в период восстановления после 
COVID-19 на основе обзора зарубежных и отечественных публикаций по налоговой политике в усло-
виях ковидного кризиса, рассмотрения задач налогового администрирования и основных рекоменда-
ций по планированию периода восстановления налоговыми службами для оценки их влияния на по-
следующий экономический рост. 

Задачи исследования: сделать обзор публикаций по налоговой политике в условиях ковидного 
кризиса, сформулировать задачи налогового администрирования и основные рекомендации по плани-
рованию периода восстановления налоговыми службами, сгруппировать меры, принимаемые страна-
ми в период восстановления после COVID-19, и оценить их влияние на экономический рост в средне-
срочной перспективе. 

Обзор публикаций по вопросам налоговой политики в условиях пандемии COVID-19 
Зарубежные авторы активно исследуют фискальные проблемы как в теоретическом плане, так и в ча-
сти принимаемых налоговых мер в условиях пандемии и на стадии выхода из нее. Из 130 публикаций 
Scopus в той или иной степени затрагивающих налоговые аспекты ковидного кризиса, 39 относятся к 
финансовым наукам. Больше всего работ опубликовано авторами из США (7) и Великобритании (6). 
К наиболее цитируемым работам следует отнести материал Барбиера и Бургесса [14], раскрывающий 
подходы к мерам, в том числе налогового характера, принимаемым различными странами для обеспе-
чения устойчивого развития после COVID-19. В 6 публикациях слово «налог» содержится в названии. 
Наиболее широко проблематика налогового администрирования рассмотрена в работе по налоговому 
комплаенсу [13], где достаточно большое внимание уделено поведенческим аспектам налогоплатель-
щиков и работников налоговых органов. Остальные исследования зарубежных авторов посвящены 
изучению опыта конкретных стран.  

Российские авторы также достаточно много работ посвящают исследованию налоговой полити-
ки в условиях коронакризиса. Вылкова Е.С. в декабре 2020 г. опубликовала обзорную статью по 
отечественным публикациям, посвященным налоговым аспектам регулирования пандемических 
проблем в современных условиях [1]. По данным elibrary, в настоящее время более 2000 публика-
ций посвящены анализу различных аспектов коронакризисной ситуации, но по налоговой пробле-
матике насчитывается только несколько десятков публикаций, рассматривающих налогообложение 
и налоговое администрирование в условиях пандемии и на выходе из нее, включая мультидисци-
плинарную монографию «Россия и мир во время и после пандемии COVID-19: вызовы и возможно-
сти» [12] и сборник статей «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» [8]. 
Статьи в большинстве своем не носят системного характера и посвящены частным проблемам. 
Налоговое администрирование рассматривается авторами в числе прочих механизмов налоговой 
политики [11], при рассмотрении налоговых льгот [4]. Непосредственно налоговому администриро-
ванию посвящено только одно исследование [10], рассматривающее его специфику в период панде-
мии, а не на выходе из коронокризиса. 

После года пандемии требуется, чтобы фокус научных исследований начал смещаться в сторону 
рассмотрения, прежде всего, специфики налогового администрирования и формирования предложе-
ний по его совершенствованию в кратко и среднесрочной перспективе в период выхода из кризиса и 
восстановления экономики. Для этого целесообразно обратиться к аналитическим материалам ОЭСР 
(см., например: Tax administration responses to COVID-19: Assisting wider government, 
http://www.oecd.org/ coronavirus/policy-responses/tax-administration-responses-to-covid-19-assisting-
wider-government-0dc51664/; Tax administration responses to COVID-19: Recovery period planning, 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-responses-to-covid-19-recovery-
period-planning-0ab5481d/; Tax administration responses to COVID-19: Measures taken to support taxpay-
ers, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-responses-to-covid-19-measures-
taken-to-support-taxpayers-adc84188/ и др.), создающим основу для систематизации и обобщения задач 
и направлений налогового администрирования и его мероприятий, позволяя выявить картину текуще-



60  Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. 

го состояния налогового администрирования в мире и общие тренды его развития в период восста-
новления мировой экономики после коронакризиса.  

Задачи налогового администрирования и основные рекомендации по планированию периода восста-
новления налоговыми службами 
Налоговые администрации по всему миру принимают ряд чрезвычайных мер для поддержки налого-
плательщиков и экономики, в том числе путем оказания более широкой государственной поддержки, 
а также принятия мер для обеспечения непрерывности важных операций и безопасности персонала и 
клиентов. При планировании мер восстановления после пандемии налоговые администрации должны 
иметь в виду, что это может быть длительный, сложный период, учитывая глубину и масштабы эко-
номического шока и вероятную сохраняющуюся потребность в некоторых мерах сдерживания, и про-
исходить он будет в условиях радикальной неопределенности. 

Несмотря на наличие национальных обстоятельств и особенностей, налоговые администрации, 
сыгравшие решающую роль в период кризиса, также будут играть центральную роль в поддержке 
восстановления. В ближайшее время крайне важно определить основные проблемы и возможности 
как для налоговой администрации, так и для налогоплательщиков и предпринять ранние подготови-
тельные действия. При планировании восстановления экономики и бизнеса важно учитывать отличи-
тельные особенности пандемии COVID-19 по сравнению с другими кризисами: сохраняющиеся риски 
для здоровья, в том числе от новых вспышек; необходимость постоянных корректировок; потенци-
ально большая продолжительность и нестабильность периода восстановления с учетом глубины и 
масштаба экономического шока. 

Налоговые администрации призваны на этом историческом этапе, прежде всего, осуществлять: 
 поддержание процессов принятия решений в фазу восстановления. При этом следует учитывать 

возможность неудач в сдерживании вируса, нестабильность экономики, различные скорости вос-
становления для разных домохозяйств и секторов и потенциальные новые потребности в налого-
вых службах как для оказания поддержки, так и для сбора доходов для восстановления государ-
ственных финансов; 

 эффективное объединение с другими органами власти и управления. В условиях COVID-19, по-
мимо принятия вспомогательных мер в рамках своих основных обязанностей, налоговые админи-
страции многих стран сыграли решающую роль в предоставлении более широкой государственной 
поддержки пострадавшим налогоплательщикам, например, по выплате пособий и других льгот. 
В период восстановления роль налоговых администраций в рамках государственной реакции бу-
дет также иметь решающее значение. Например, решения налоговых органов о взыскании задол-
женности могут иметь последствия для всей экономики; 

 разработку специальной коммуникационной стратегии для поддержки восстановления. Большин-
ство налоговых администраций внедрили стратегии информирования о кризисе COVID-19. 
Это были как внутренние стратегии поддержки персонала и эффективного выполнения админи-
стративных функций, так и внешние стратегии по предоставлению своевременной информации и 
поддержке налогоплательщиков. В период восстановления было бы разумно обновить эти страте-
гии. В частности, следует подумать о том, как лучше всего сохранить двойной акцент на поддер-
живающих отношениях с налогоплательщиками, а также на привлечении налоговых поступлений 
для осуществления широкого спектра государственных услуг; 

 обеспечение безопасности персонала и налогоплательщиков с учетом сохраняющихся рисков для 
здоровья. Благоразумно иметь четкие и прозрачные планы быстрого реагирования в случае серь-
езного сбоя в сдерживании вируса, чтобы избежать задержек, предотвратить ненужные риски и 
успокоить персонал и налогоплательщиков; 

 планирование и приоритизацию шагов по нормализации административных функций. В период 
восстановления налоговые администрации не должны упускать из виду приоритетность поддер-
жания важнейших функций налогового администрирования в случае каких-либо неудач или сбоев. 
Целесообразно иметь разработанные стратегии возврата к нормализации взыскания задолженно-
сти, работы с невыполненными задачами, технического обслуживания ИТ и т.д.; 

 регистрацию извлеченных уроков и обновление планов обеспечения непрерывности бизне-
са. Систематическая и последовательная регистрация действий, предпринятых как в период кри-



ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ                                                    61 
 

зиса, так и в период восстановления, включая их обоснование и влияние, будет важна как для це-
лей прозрачности, так и для обновления планов обеспечения непрерывности бизнеса для обеспе-
чения готовности к повторению COVID-19 или аналогичных кризисов.  
Возможно дать следующие основные рекомендации по планированию периода восстановления 

налоговыми службами, которые не претендуют на исчерпывающий характер, но дают пищу для раз-
мышления и самостоятельных научных исследований: 
 так как большинство налоговых администраций разработали планы обеспечения непрерывности 

бизнеса в самом начале кризиса, в этих планах могло быть сосредоточено внимание на разовых 
событиях, которые были краткосрочными или ограниченными географически. Некоторые из этих 
планов обеспечения непрерывности бизнеса, возможно, требуют корректировок, чтобы охватить 
уникальное сочетание проблем, вызванных пандемией; 

 в вопросах восстановления бизнеса, где плавное возвращение к обычному режиму работы малове-
роятно, учитывая сохраняющиеся риски для здоровья, политику социального дистанцирования и, 
как следствие, серьезные последствия для некоторых секторов и домашних хозяйств, которые мо-
гут сохраняться в течение длительного периода, целесообразно комплексно решать возникающие 
проблемы с учетом долгосрочных последствий для налогового администрирования. 

Систематизация мер, принимаемых странами в период восстановления после COVID-19 
Планирование периода восстановления – это сложный и взаимосвязанный процесс, универсального 
подхода к нему не существует. Принятые меры будут зависеть от различных исходных позиций нало-
говых администраций (например, степени оцифровки услуг, возможностей гибкого рабочего графика, 
ответственности налоговой администрации, договоренности о заключении контрактов и т.д.). Сооб-
ражения по планированию также будут сильно зависеть от пути восстановления, который будет отли-
чаться от страны к стране.  

Контекст для принятия решений в период восстановления от пандемии, который, вероятно, будет 
длительным и с потенциальным откатом назад, несколько отличается от аварийного восстановления 
для разовых событий. Помимо управления сложным процессом восстановления функционирования 
налоговой администрации в целом, который требует определения приоритетов и координации дей-
ствий, будут существовать постоянные проблемы безопасности, которые могут потребовать как разо-
вых корректировок, так и создания ряда дополнительных подразделений (например, комитетов по 
восстановлению бизнеса) в длительной временной перспективе. 

Можно предложить следующую группировку основных мер в сфере налогового администрирова-
ния в период восстановления после коронакризисной ситуации: 

1. При планировании сценариев восстановления следует основываться на накопленном на сего-
дняшний день опыте, с указанием ряда возможных путей информирования при принятии решений и 
планировании действий в чрезвычайных ситуациях.  

2. Анализ и мониторинг будут иметь особое значение в период восстановления, чтобы обеспечить 
хорошее общее понимание воздействия кризиса с течением времени на налоговые поступления и на 
различные сегменты налогоплательщиков для информирования налоговой администрации и органов 
власти и управления различного уровня. Целесообразно осуществлять анализ и мониторинг в разрезе 
конкретных налогов, групп налогоплательщиков, видов экономической деятельности и т.д. 

Аналитики ОЭСР обоснованно считают, что: 
 снижение уровня занятости и экономической активности населения вызовет уменьшение расходов 

на оплату труда и, следовательно, подоходных налогов и различных страховых взносов, отчисле-
ний на социальное страхование или отсрочке налогов на оплату труда. Поступления от корпора-
тивного налога также могут оставаться на низком уровне в течение некоторого времени в буду-
щем, поскольку любые убытки, возникшие в 2020 году, в большинстве стран можно будет перене-
сти на будущие периоды для целей налогообложения прибыли; 

 снижение потребления, вероятно, произойдет как в результате снижения доверия потребителей, 
так и в результате принятых мер по сдерживанию и смягчению последствий. Во многих странах 
потребление во время локализации, по оценкам, сократится примерно на треть. Это, в сочетании 
со сдвигом в сторону потребления товаров первой необходимости, которые часто не облагаются 
косвенными налогами или освобождаются от уплаты НДС, и более высокой долей государствен-
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ного потребления в ВВП, приведет к сокращению налоговых поступлений на потребление и, 
прежде всего, доходов от НДС; 

 трудности в сфере туризма и путешествий обернутся как прямыми потерями в результате сниже-
ния налогов от таких видов экономической деятельности как туризм, гостиничный бизнес, транс-
порт, так и косвенно, в результате уменьшения поступления в бюджетную систему налога на до-
бавленную стоимость; 

 падение цен на минерально-сырьевые ресурсы, в частности на нефть, для богатых названными ре-
сурсами государств приведет к снижению поступлений от налогов на прибыль предприятий, нало-
гов на добычу природных ресурсов, акцизов и роялти. 
Эффективность налоговой политики в период выхода из кризиса требует наличия согласованного 

взгляда на приоритеты и риски в период восстановления; понимания слабых и сильных сторон до-
ступных вариантов для поддержания операций в случае новых волн пандемии (например, удаленная 
работа) и планирования возобновления в полном объеме различных операций налогового админи-
стрирования. 

3. Возобновление полноценной работы налоговых органов. Во многих странах офисы были ча-
стично или полностью закрыты в зависимости от того, сколько операций можно выполнить удаленно, 
через удаленную работу, за счет перехода на цифровые каналы самообслуживания. Масштабное по-
вторное открытие офисов в период восстановления потребует тщательного планирования с учетом 
рисков для здоровья. Этому будет способствовать проведение консультаций с персоналом, медицин-
скими специалистами и специалистами по охране труда. 

4. Благополучие персонала налоговых органов должно быть в фокусе внимания, с учетом того, что 
пандемия затронула административный персонал по-разному, и по мере того, как администрация 
вступает в фазу восстановления, сотрудники могут иметь разные взгляды на плюсы и минусы возвра-
щения в офис и целесообразно диверсифицировать возможные дополнительные меры поддержки и 
упреждающие действия, которые могут быть предприняты. 

5. Управление репутацией и общение с налогоплательщиками является еще одним важным аспек-
том восстановительного периода. Налоговые администрации многих сран предприняли ряд действий 
для поддержки налогоплательщиков на раннем этапе кризиса. Сюда входили меры по снижению бре-
мени, помощи в решении неотложных проблем с денежными потоками, предотвращении трудностей, 
информировании налогоплательщиков и, в некоторых случаях, использование налоговых органов в 
качестве канала для предоставления более широкой государственной поддержки. 

Однако, положительные изменения в репутации, приобретенные в период кризиса, могут быть ни-
велированы в период восстановления, когда существует большая вероятность сдвига функционала 
налоговых служб в сторону сбора доходов, усиления работы по концентрации финансовых ресурсов. 
Для усиления положительного восприятия налогоплательщиками налоговых новаций, целесообразно 
сосредоточить усилия на увязке налоговых поступлений с предоставлением государственных услуг, 
таких как здравоохранение, и поддержкой восстановления экономики, что может положительно по-
влиять на отношение к соблюдению требований налогового законодательства во время восстанови-
тельного периода.  

Также возможно дальнейшее развитие этого подхода для достижения долгосрочного изменения 
отношения к соблюдению требований, например, если налоговая администрация будет воспринимать-
ся как надежный партнер, стремящийся снизить нагрузку на налогоплательщиков, сохранить справед-
ливость при сборе налогов и обеспечить максимально возможный баланс бизнеса и власти, что де-
тально рассмотрено Е.С. Вылковой совместно Е.А. Киселевой еще в 2016 году [3]. 

Хочется надеяться, что в течение восстановительного периода, который будет трудным для мно-
гих налогоплательщиков, налоговые администрации будут продолжать оказывать поддержку, когда 
их об этом просят, например, согласовывая длительные планы погашения или откладывая крайние 
сроки платежей. Если этим не управлять должным образом, может возникнуть неблагоприятная реак-
ция со стороны налогоплательщиков, которые будут рассматривать позицию налоговых органов как 
излишне отрицательную, что может негативно повлиять на отношение к соблюдению требований 
налогового законодательства. 

6. В восстановительный период требуется пересмотр и наполнение новым содержанием методов 
работы налоговых органов. COVID-19 коренным образом изменил подход налоговых администраций 
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к ведению бизнеса и взаимодействию с налогоплательщиками и другими заинтересованными сторо-
нами. Во многих странах буквально в одночасье налоговые администрации перешли на частичную 
или полную удаленную работу, что означало совершенно разные способы работы, значительное со-
кращение личного взаимодействия, общий сдвиг в сторону более широкого использования цифровых 
услуг и смягчение некоторых требований (например, при подаче заявки на планы погашения долга по 
налогам и сборам). 

Некоторые из этих договоренностей, возможно, придется оставить в силе в течение периода вос-
становления, чтобы обеспечить защиту персонала и налогоплательщиков или поддержать налогопла-
тельщиков в трудный период. Возможно целесообразно, чтобы некоторые меры, принятые для борь-
бы с кризисом, стали пилотными проектами, которые следует оценить, чтобы понять, предлагают ли 
они потенциальные преимущества по сравнению с ранее действовавшими методами. Это может быть 
особенно актуально для дальнейших изменений в политике цифровизации налогового администриро-
вания: большей доступностью цифровых сервисов и решений, например, использованием электрон-
ных подписей, более активным переходом на электронные формы, более широким доступом к ин-
формации.  

Целесообразно рассмотреть возможность отказа от некоторых нецифровых взаимодействий, таких 
как заполнение бумажной декларации или прием наличных платежей, что также потребует от адми-
нистраций рассмотреть вопрос о внедрении или улучшении систем цифровой идентификации и про-
верки и, возможно, принятия электронных подписей на официальных документах при обмене доку-
ментами с налогоплательщиками. В дальнейшем все больше процессов будут становиться безбумаж-
ными, включая документирование и архивирование.  

Более частое использование удаленной видеоконференцсвязи позволит сократить потребности в 
поездках и расходы по их оплате, даст возможность сотрудникам налоговых органов более легко ра-
ботать дома или в других местах. Широкое использование интерактивных взаимодействий с налого-
плательщиками и их представителями уменьшит количество личных визитов в налоговые органы. Во-
просы цифровизации налогового администрирования целесообразно осуществлять с учетом имею-
щихся научных наработок, содержащихся в публикациях различных отечественных ученых [2]. 

Заключение и перспективы дальнейших исследований 
Крайне важно, чтобы восстановительный период имел долгосрочные последствия для налогового ад-
министрирования. Требуют внимания вопросы уменьшения некоторых сложностей налоговой поли-
тики, расширения использования механизмов удержания (в настоящее время в РФ это касается само-
занятых, а с 2021 года также транспортного и земельного налога юридических лиц), повышения до-
ступности и открытости данных, относящихся к налогам, и т.д.  

Правительствам стран, прежде всего, необходимо оценить: 
 адекватны ли их планы обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления бизнеса для покры-

тия ряда различных кризисов, которые могут потребовать самых разных ответных мер; 
 как администрация может стать более гибкой за счет улучшения способности сотрудников рабо-

тать по-разному, как можно быстрее перераспределять персонал между ролями и т.д.; 
 где могут быть варианты для большей автоматизации рутинных функций или более широкого ис-

пользования искусственного интеллекта и машинного обучения для поддержки принятия реше-
ний; 

 варианты повышения способности ИТ-инфраструктуры быстро реагировать на новые требования 
и изменения в бизнес-среде; 

 возможности для более продуктивной совместной работы различных правительственных структур 
для улучшения услуг для граждан и снижения нагрузки, например, за счет использования цифро-
вой идентификации и единых порталов для государственных услуг; 

 возможности как для краткосрочного снижения бремени для налогоплательщиков, так и для более 
долгосрочного устранения бремени за счет более широкого использования подходов, основанных 
на соблюдении требований. 
Успешное осуществление налоговой политики в восстановительный период после коронакризис-

ной ситуации следует осуществлять максимально задействуя не только практики налогового админи-
стрирования, но и имеющиеся научные наработки, как в части цифровизации [7; 16], так и в части 
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фундаментальных комплексных разработок по реформированию на долгосрочную перспективу рос-
сийской налоговой системы [5; 6; 9; 15; 17], грамотно преодолевая когнитивный разрыв в налоговой 
сфере. Прохождение восстановительного периода призвано создать предпосылки для дальнейшего 
роста экономики.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Результаты исследования направлены на развитие фундаментальных основ повы-

шения открытости (прозрачности) бюджета. В статье систематизированы проблемные аспекты 
открытости (прозрачности) бюджета Российской Федерации и направления по развитию инстру-
ментов ее повышения. Раскрываются вопросы повышения открытости (прозрачности) бюджета, 
бюджетного процесса в Российской Федерации с имплементацией лучших зарубежных практик, ко-
торые должны учитывать национальные особенности в процессах управления общественными фи-
нансами.  

 
Ключевые слова. Открытость бюджета, индекс открытости (прозрачности) бюджета, пар-

тисипативный бюджет, бюджетный процесс, Международное бюджетное партнерство. 
 
 

Lunyakova N.A. 
 

DEVELOPMENT OF THE APPROACHES TO INCREASE THE OPENNESS 
OF FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract. The aim of the research is to develop the fundamentals for increasing the openness (transpar-

ency) of the budget. The article systematizes the problems of the openness (transparency) of the budget of the 
Russian Federation and the directions for the development of instruments to increase it one. The issues of 
increasing the openness (transparency) of the budget, the budgetary process in the Russian Federation with 
the implementation of the best foreign practices are outlined. It is proposed to consider the national charac-
teristics in the processes of organizing the public finance. 

 
Keywords. Budget openness, budget openness (transparency) index, participatory budget, budget process, 

International budget partnership. 
 
 

Введение  
Открытость (прозрачность) бюджетного процесса является одним из ключевых направлений повыше-
ния эффективности управления общественными финансами. Открытость бюджетного процесса позво-
ляет органам государственной власти и местного самоуправления привлекать внимание граждан (об-
щественности) к существующим проблемам в бюджетной сфере, что, в свою очередь, способствует 
эффективному использованию средств бюджетов. Поэтому изучение вопросов, связанных с обеспече-
нием открытости (прозрачности) бюджета, является актуальным направлением научных исследова-
ний.  

Краткий литературный обзор 
В Российской Федерации была проведена значительная работа по повышению открытости (прозрач-
ности) бюджетов. Весомый вклад в развитие теоретических, практических основ повышения открыто-
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сти (прозрачности) бюджетов, бюджетного процесса в системе общественных финансов внесли 
М.З. Алиева, Р.Н. Галямов, Н.В. Голованова, А.М. Лавров, С.П. Солянникова, О.И. Тимофеева, 
С.М. Толкачев, О.С. Торопченко, В.А. Федосов и др. В своих работах авторы подчеркивают актуаль-
ность проблемы повышения открытости (прозрачности) бюджетов в России.  

Например, С.П. Солянниковой были «определены проблемы и направления развития современных 
механизмов взаимодействия граждан и органов публичной власти в рамках бюджетного процесса» [1]. 
Ею справедливо отмечается, что «прозрачность в государственном управлении обеспечивает выполнение 
качественной и надежной бюджетной политики» [1]. Вопросы обеспечения открытости (прозрачности) 
бюджета, оценка содержания интернет-портала «Бюджет для граждан» в различных субъектах Российской 
Федерации были рассмотрены С.М. Толкачевым, Р.Н. Галямовым, О.С. Торопченко [2]. 

Одним из действенных способов повышения открытости бюджета является использование зару-
бежного опыта по обеспечению открытости (прозрачности) бюджетов. Данному вопросу уделяется 
пристальное внимание со стороны научного сообщества. Например, опыт зарубежных стран по фор-
мированию открытой, доступной и прозрачной информации раскрыт в работах У.Н. Кулиева [3], 
Н.В. Головановой [4]. Механизм обеспечения открытой, доступной и прозрачной информации для 
управления общественными финансами на примере США рассмотрен Н.А. Гузь [5]. Инструменты 
обеспечения прозрачности информации при управлении общественными финансами на примере неко-
торых зарубежных стран освещены С.П. Солянниковой [1]. Зарубежный опыт партисипативной ори-
ентации публичного управления затронут в работе Я.Я. Кайля и В.С. Епининой [6].  

Актуальность поднимаемых вопросов и достаточно пристальное внимание научного сообщества к во-
просам обеспечения открытости (прозрачности) служит основой для расширения научных исследований. 

Результаты исследования 
Обзор открытости бюджетов является независимым, регулярным и проводится в большинстве стран 
мира, причем интерес к повышению открытости и прозрачности бюджетов с каждым годом растет, 
увеличивается количество стран, в которых своевременно публикуются, становятся доступными для 
граждан (общественности) основные бюджетные документы. 

На международном уровне исследование открытости бюджетов проводится неправительственной 
организацией под названием Международное бюджетное партнерство (International Budget 
Partnership), которая была основана в конце 1990-х годов. Международное бюджетное партнерство 
проводит обзор открытости бюджета, который является единственным независимым, сопоставимым, 
регулярным критерием прозрачности бюджета и подотчетности по всему миру. Обзор составляется 
Международным бюджетным партнерством, начиная с 2006 года, каждые два года совместно с науч-
но-исследовательскими институтами и общественными организациями. Оценка открытости бюджета 
осуществляется Международным бюджетным партнерством по трем показателям: индексу открыто-
сти бюджета, индексу участия граждан (общественности) в бюджетном процессе, индексу надзора за 
бюджетом (индексу бюджетного надзора). 

Вместе с тем, имплементация лучших зарубежных практик построения бюджетного процесса и 
достижения высокого уровня открытости бюджета страны возможна с учетом национальных особен-
ностей экономики, ее институциональной структуры. Важным аспектом данного вопроса является 
изучение практических направлений в гармонизации отечественного законодательства международ-
ным стандартам, нормативным документам.  

В документах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, начи-
ная с 2010-х гг., стала появляться информация о необходимости повышения открытости (прозрачно-
сти) бюджетного процесса. С этого момента в Российской Федерации была проведена значительная 
работа по повышению открытости бюджетов. Прорывом в данном направлении можно считать появ-
ление единой системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р – Концепция создания и раз-
вития Государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет»).  

Кроме этого, Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2593-р была утверждена 
Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муници-
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ла). Эти страны предоставляли обширную бюджетную информацию. В этих странах многие годы 
внедрялись различные бюджетные новации, такие как бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат, программный бюджет и т.п. [9]. Самым открытым, по мнению международных экспертов, являет-
ся бюджет Новой Зеландии. Новая Зеландия считается страной с высоким качеством управления об-
щественными финансами. 

Анализ показал, что за период с 2008 по 2012 гг. 18 из 59 стран улучшили свои показатели Индек-
са открытости бюджета на 10 и более пунктов. Тем не менее, только семи странам – Болгарии, Хорва-
тии, Индии, Индонезии, Мексике, России, Уганде удалось пробиться в группу с ИОБ=61 и выше. 
Оценка прозрачности 61 (из 100) или выше указывает на то, что страна публикует достаточно матери-
алов для общественности. Хотя этот показатель для России в 2012 году мог быть и выше, но полуго-
довой отчет (обзор) (Mid-Year Review) предоставлялся лишь для внутреннего пользования, кроме это-
го, отсутствовал Бюджет для граждан (Citizens Budget) (см. таблицу).  
 

Таблица  
 

Доступность бюджетных документов для общественности в 2012 г. (фрагмент)  
(составлено автором по данным [11]) 

 

Страна 
Документы бюджетного процесса Отчеты 

ПБЗ БПП БГ УБ ТО ПО ГО АО 

Бразилия         
Китай         
Индия         
Мехико         
Новая Зеландия         
Норвегия         
Филиппины         
Польша         
Португалия         
Катар         
Румыния         
Россия         
Примечания: 
1. ПБЗ – предварительное бюджетное заявление; БПП – бюджетное предложение Правительства; БГ – бюджет 
для граждан; УБ – утвержденный бюджет; ТО – текущие отчеты; ПО – полугодовой отчет; ГО – годовой отчет; 
АО – аудиторский отчёт; 
2.  доступно для общественности (Available To The Public); 

  доступно для внутреннего использования (Available for Internal Use); 
  не доступно (Not Produced). 

    
В этой связи, Правительство продолжило повышать доступность бюджетной информации. В соот-

ветствии со статьей 9 «Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса» Бюджетного по-
слания Президента Российской Федерации от 13.06.2013 г.: «Граждане и бизнес должны знать, куда 
направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и 
бюджетного процесса. В этих целях необходимо продолжить формирование интегрированной инфор-
мационной системы "Электронный бюджет", в том числе ввести в эксплуатацию единый портал бюд-
жетной системы, на котором будет размещаться систематизированная актуальная информация о фор-
мировании и исполнении всех бюджетов – от федерального до поселенческих, а также начать внедре-
ние международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора. С 2013 года на всех 
уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру "Бюджет 
для граждан". Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствую-
щих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств». 

Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить представление 
о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и 
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стве Российской Федерации» совместно с Минфином России проводит ежегодный открытый публич-
ный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан для физических и юридических лиц, 
с привлечением к участию конкурсных проектов победителей региональных и муниципальных кон-
курсов проектов по представлению бюджета для граждан. 

В настоящее время действует несколько информационных ресурсов, предоставляющих информа-
цию о бюджете (например, сайт Минфина России, сайт Единого портала бюджетной системы Рос-
сийской Федерации «Электронный бюджет», сайт Федерального казначейства). «Основная пробле-
ма заключена в точном определении способа представления информации для граждан. За рубежом 
на региональном и муниципальном уровне широко используются интерактивные формы, например, 
разрабатываются электронные программы, в которых граждане могут проголосовать за формат бюд-
жета и бюджетных решений» [15]. 

На наш взгляд, необходим взвешенный подход при увеличении степени вовлеченности граждан 
в бюджетный процесс. Так как любая информационная перегрузка нежелательна, если даже информа-
ция поступает более или менее стабильно, равномерно. 

Во многих странах разрабатывается партисипативный бюджет (participate – принимать участие). 
Институт партисипативного (в разных источниках «инициативного», «народного», «партиципаторно-
го») бюджетирования успешно развивается и реализуется уже 30 лет более чем в 80 странах мира. 
В рассматриваемом контексте партисипация – это добровольное участие населения в правительствен-
ных проектах и мероприятиях местного самоуправления [6]. В Российской Федерации применение 
партисипаторного бюджетирования было начато с 2007 г. Данное бюджетирование предполагает гос-
ударственное финансирование реализации проектов, которые отбираются «на основе согласительных 
процедур, за счет средств граждан, региональных и местных бюджетов» [1].  

В некоторых субъектах РФ – например в Московской и Ростовской областях – уже приняты ре-
гиональные законы, регламентирующие применение инициативного бюджетирования, а 20 июля 
2020 г. подписаны федеральные законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о местном 
самоуправлении, направленные на закрепление правовых основ инициативного бюджетирования в 
Российской Федерации. «О росте интереса к практикам инициативного бюджетирования свидетель-
ствуют результаты 2019 года. Число субъектов Российской Федерации, заявивших о реализации на их 
территории практик инициативного бюджетирования, достигло 69 регионов, а некоторые из них реа-
лизуют одновременно две и более практики инициативного бюджетирования» [16].  

В условиях дефицита бюджетных средств тот курс, который был взят Россией на повышение от-
крытости бюджета, оказывает положительное влияние на систему управления общественными финан-
сами, «что в целом способствует повышению эффективности бюджетных расходов и ответственности 
органов власти за результаты своей деятельности» [2]. 

Заключение 
Чтобы повысить открытость (прозрачность) бюджета, необходимо продолжать изучение международ-
ного опыта реализации принципов лучшей практики в части обеспечения открытости (прозрачности) 
государственных и муниципальных финансов. Продолжать активно использовать инструменты от-
крытости информации о бюджетном процессе, такие как, например, публикация исторических, акту-
альных, прогнозируемых данных, публикация отчетов о проверках контролирующих органов, а также 
инструменты обеспечения прозрачности в форме «Бюджета для граждан». Привлечение граждан (об-
щественности) к участию в бюджетном процессе также является важным элементом повышения от-
крытости и прозрачности общественных финансов.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТРАИВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАТЕГИЮ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье исследуется специфика формирования и функционирования различных 

альтернативных экономических систем с учетом трудовой миграции и ее возможного стратегиче-
ского влияния на структуру системы. Проведен анализ взаимодействия экономик на национальном 
и региональном уровнях. На примере встраивания трудовой миграции в двухсекторную модель эконо-
мической системы, теоретически исследованы региональные экономики, в производственную дея-
тельность которых вовлечены иностранные работники. Предложены пути и механизмы регулирова-
ния трудовой миграции, которые позволят преодолеть кризисное состояние экономики и вывести 
ее на высокотехнологичный путь развития.  
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PROSPECTS FOR INTEGRATING LABOR MIGRATION INTO THE STRATEGY  

OF HIGH-TECH DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 
Abstract. The article examines the specifics of the formation and functioning of various alternative eco-

nomic systems, considering labor migration and its possible strategic impact on the structure of the system. 
The analysis of the interaction of economies at the national and regional levels is carried out. On the exam-
ple of embedding labor migration in a two-sector model of the economic system, regional economies with 
foreign workers involved in production activities are theoretically studied. The ways and mechanisms of reg-
ulating labor migration that will help overcome the crisis state of the economy and bring it to a high-tech 
path of development are proposed.  

 
Keyword. Labor migration, economic system, technologies. 
 
 

Введение 
В экономической теории, в различных научных школах, исследовавшие условия возникновения, осо-
бенности и закономерности развития хозяйств предыдущих эпох, уделяли роли человеческого факто-
ра особое внимание, считая его важнейшим источником эффективного функционирования экономик, 
основой формирования мировой человеческой цивилизации, условием совершенствования всех сфер 
жизнедеятельности общества. Об этом свидетельствуют существующие концепции, модели экономи-
ческого человека. 
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В эпоху цифровизации и информатизации именно человеческий фактор с его знаниями, умениями, 
навыками, востребованными компетенциями, творческими возможностями и креативными способно-
стями, умеющими генерировать новые знания и информацию является главным ресурсом нового вре-
мени, фактором трансформации, катализатором научно-технического прогресса, модернизации эко-
номической системы. В настоящее время стало очевидным, что экстенсивные факторы стимулирова-
ния экономики, такие как: природные ресурсы, инвестиции, бюджетные расходы, для многих стран, в 
частности и для России, находятся на исходе, вместе с этим, наступивший глобальный кризис застав-
ляет искать другие пути повышения эффективности общественного производства и роста производи-
тельности труда.  

Происходившие в последние десятилетия периодически повторяющиеся кризисы (1992, 1998, 
2008, 2014 гг.) и усугубившая негативное положение дел коронапандемия 2020 года обернулась для 
России затянувшейся стагнацией в экономике, спадом ВВП, падением занятости, увеличением безра-
ботицы, снижением доходов, ухудшением уровня и качества жизни населения и др. Одним из эффек-
тивных ресурсов, способствующих выходу из сложившегося неблагополучного состояния, исследова-
тели, ученые, аналитики, политики, эксперты рассматривают наличие востребованных в стране ра-
ботников, как высокой квалификации, так и низкой, их рациональное, равномерное распределение и 
использование, конкуренция за которых на мировом рынке в последние десятилетия существенно 
возрастает. 

Следовательно, превращение человеческого фактора в ключевой источник формирования, разви-
тия, эффективного функционирования и модернизации экономических систем усиливает значимость 
многомерного исследования трудовой миграции и, в частности, ее влияния на занятость, которая 
является, с одной стороны, детерминантом уровня экономического развития и благополучия госу-
дарства, с другой, показателем удовлетворенности совокупного общественного производства необ-
ходимой рабочей силой. Большинство учений и научных теорий, исследовавших занятость населе-
ния, доказывают эффективность рыночного метода хозяйствования, при этом решение возникающих 
экономических и социальных проблем связывают непосредственно с государством, степень участия 
которого в экономике в современное время определяет каждая страна самостоятельно.  

Взаимосвязь развития трудовой миграции и экономики 
Трудовую миграцию считают одним из значимых и специфических факторов социально-эконо-
мического развития отдельных территорий, регионов, государств и всего мира. Мировой опыт пока-
зывает, что трудовая миграция, выполняя свои функции (общие: перераспределительная, селективная, 
ускорительная; специфические: экономическая, социальная), достаточно гибко и оперативно обеспе-
чивает качественное и количественное соответствие между вещественными и личностными фактора-
ми производства, территориально перераспределяя их, способствует рациональному использованию 
рабочей силы по отраслям, видам экономической деятельности. Миграция выступает и как источник 
дополнительной производительной силы, обеспечивает занятость и рост совокупного общественного 
производства в стране [20]. 

В современный период исследователи перемещения рабочей силы накопленный человеческий и 
трудовой потенциал считают главным фактором поступательного развития экономической системы, 
выступающим важнейшим условием, объясняющим причину разного уровня социально-экономи-
ческого развития стран. Многие государства мира (США, Канада, Швеция, Германия, Финляндия, 
Нидерланды, Китай, Австралия и др.) модернизацию экономической системы тесно связывают с тру-
довой миграцией и рассматривают ее вовлечение как приоритетное направление в своей макроэконо-
мической политике, где экономический рост коррелируется с созданием таких рабочих мест, которые 
обеспечивают достижение эффективной занятости, тем самым удовлетворяют материальные и духов-
ные потребности населения.  

Для некоторых стран, в частности для России, в настоящее время характерно неполное использо-
вание имеющихся людских ресурсов из-за наличия безработных, спада производства, несоответствия 
предложения и спроса на рынке труда, «утечки умов», теневой занятости, сравнительно большого 
числа заключенных, домохозяек, инвалидов, отчаявшихся найти подходящую работу людей и др. 
Это привело к тому, что хозяйственная система работает неэффективно и не достигает своих произ-
водственных возможностей. Ситуация осложняется и усугубляется дифференцированным социально-
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экономическим развитием субъектов Российской Федерации, крайне неравномерным территориаль-
ным распределением рабочей силы, несоответствием ее профессионально-квалификационной струк-
туры потребностям производителей, неуправляемым притоком в страну трудовых мигрантов, с пре-
имущественно низким уровнем образования, квалификацией, отсутствием владения русским языком, 
ухудшением демографической ситуации в стране, ростом нелегальной занятости и др. 

Модернизация экономической системы – это, прежде всего, приведение ее в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, показателями качества и новыми технологиями. Однозначно, это процесс слож-
ный, многогранный, многоаспектный, требующий больших финансовых вложений, усилий и времени, 
зависящий от действий совокупных взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, приводящих в 
конечном результате к улучшению всей сферы хозяйствования и жизнедеятельности общества. Она озна-
чает смену технологического уклада на более передовой, свойственный развитым странам, где базовые 
технологии более прогрессивного технологического уклада получают широкое распространение. 

Исторический российский опыт экономического развития показывает, именно благодаря активно-
му участию государства и массовому привлечению работников в России были успешно проведены 
крупные модернизации, такие как: сооружение Великого Сибирского рельсового пути [11];  план 
ГОЭЛРО, конверсионно-восстановительная модернизация экономики, обеспечившая настоящий про-
рыв в сфере производства реактивных самолетов в 1950-1960 гг. [12], развитие атомной энергетики, 
освоение космоса, развитие химии, радиоэлектроники, станкостроения, биотехнологии и др. Все это 
позволило России в 1950-1980 гг. занять передовые позиции на мировом уровне как стране четвертого 
технологического уклада. Очевидно, ведущее положение в мире России обеспечивало приоритетное 
развитие образования, фундаментальной науки, НИОКР; по объемам финансирования инновационной 
сферы СССР занимал первое место в мире [13]. 

При осуществлении модернизации экономической системы государства, наряду с мировыми зако-
номерностями развития, чрезвычайно важно учитывать и выявлять свои, исторически, экономически 
и культурно заложенные основы развития хозяйства, с непрерывным, тщательным исследованием со-
временного состояния системы, с тем, чтобы технологическое развитие страны двигалось в макси-
мально выгодном для страны направлении, с минимальными издержками. 

Методический подход к исследованию 
Для понимания функционирования экономической системы важно изучить разработанные классифи-
кации структуры экономики. Структурный подход рассматривается в трудах Ф. Кенэ [5], К. Клар-
ка [21], Дж. Фурастье [22], Д. Белла [2], Н. Кондратьева [6], С. Глазьева [3], К. Маркса [9], В. Леонтье-
ва [8] и др. Так, Ф. Кенэ общественное производство рассматривает как натуральное и стоимостное 
и выявляет формирование определенных пропорций обмена между продукцией сельского хозяйства 
и промышленными товарами. К. Маркс воспроизводственную структуру совокупного общественного 
продукта связывает со средствами производства и предметами потребления. К. Кларк классифицирует 
структуру экономики в разрезе трех секторов: первичный – вторичный – третичный, также он выявля-
ет для каждого сектора специфические закономерности.  

В дальнейшим такую «нумерованную» структуру экономики расширяют Д. Белл, М. Кастельс, 
причисляя к первичному сектору отрасли, добывающие сырье, осуществляющие заготовку леса 
и сельское хозяйство; ко вторичному относят обрабатывающую промышленность; третичный сектор 
включает как услуги производственного характера, так и услуги, связанные с содержанием ЖКХ; 
к четвертичному относят торговлю, информационное и финансовое обеспечение; к пятеричному – 
все, что связано с обслуживанием человека. 

Структуру экономики по выполняемым функциям предлагает А.И. Попов, который рассматривает 
производственно-технологическую структуру как совокупность технологических процессов, матери-
альных элементов и производственных связей между ними; социальную структуру, которая образует-
ся данным обществом и условиями функционирования этого общества; организационно-управленчес-
кую структуру, включающую отдельных работников, группы, коллективы (совместно со средствами 
производства) и экономические отношения между ними [14]. Теорию многоуровневой экономики 
предложил Ю.В. Яременко, он определяет структуру экономики как совокупность структурных эле-
ментов, уровней, представляющих собой множество хозяйствующих субъектов, близких по производ-
ственному назначению, используемым ресурсам, технологиям и выпуску товаров [19].  
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 учитывая опыт государств с большой территорией, можно сказать, что стратегия их роста и посту-
пательного развития обусловлена четким и взвешенным региональным планированием, рацио-
нальным распределением, размещением и эффективным использованием рабочей силы трудовых 
мигрантов, следовательно, необходимо увеличить ресурсонедостаточный сектор, который возмо-
жен лишь при усилении роли государства в экономике, что впоследствии обеспечит рост конку-
рентоспособности на мировом уровне и успешное становление нового технологического уклада. 

Анализ современной трудовой миграции в России 
Современный российский рынок труда невозможно представить без иностранных работников. Рас-
смотрим распределение численности занятых международных трудовых мигрантов по федеральным 
округам России (таблица 1).  

 
Таблица 1 

 

Численность занятых международных трудовых мигрантов 
по субъектам Российской Федерации, 2019 г., тыс. чел. 

 

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
2 570 874 175 361 67,2 374 298 338 85 

Источник: ЕМИСС, государственная статистика (https://www.fedstat.ru/indicator/59536). 

 
Всего занятых иностранных работников в России в 2019 году зафиксировано 2 570 тыс. человек. 

К наиболее концентрированным округам относятся ЦФО (874 тыс. чел.), ПФО (374 тыс. чел.), 
ЮФО (361 тыс. чел.) и СФО (338 тыс. чел.), меньше всего мигрантов в ДФО (85 тыс. чел.) и в СКФО 
(67,2 тыс. чел.). В структуре потоков существенную долю составляют выходцы из стран ЕАЭС (Кир-
гизия, Казахстан, Белоруссия, Армения). Образование единого экономического пространства, свобод-
ное движение товаров и услуг, капитала и рабочей силы создают благоприятные условия для свобод-
ного перемещения рабочей силы в рамках данного Союза. Также в составе международных трудовых 
мигрантов имеются прибывшие из визовых стран ближнего (Таджикистан, Молдова, Украина, Грузия, 
Туркменистан) и дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Турция, Ирак, Сингапур) и др.  

В результате ярко выраженной дифференциации социально-экономического развития регионов 
РФ, обусловленной разным уровнем развития промышленного, инвестиционного, интеллектуального 
потенциала, агропромышленного комплекса, энергетических ресурсов, урбанизации, миграционные 
потоки сосредоточиваются, как правило, в относительно развитых субъектах страны, тем самым усу-
губляется формирование трудоизбыточных и трудодефицитных регионов, растет дисбаланс спроса и 
предложения на рынке труда. Необходимо стремиться к относительно равномерному географическо-
му размещению и переселению трудоспособного населения, строительству производственных ком-
плексов и инфраструктуры по всей территории России, уделяя особое внимание северным и восточ-
ным регионам страны. 

Из структуры иностранных работников, выполнявших работу в хозяйствующих субъектах РФ 
(таблица 2) видно, что значительная часть вовлечена в торговлю (32,5%), за ней следует строитель-
ство (21,8%), обрабатывающие производства (17,7%), сельское хозяйство (7%) и др. Преобладающая 
часть прибывших работников в Россию, образуя так называемые «мигрантские ниши», заняты в рабо-
тах с тяжелыми физическими условиями, не требующих высокого уровня профессионализма и квали-
фикации, с низкой заработной платой и отсутствием условий в сфере охраны и безопасности труда.  

Заключение 
Сегодня в мире происходит интенсивное становление нового технологического уклада, который оп-
ределит глобальное социально-экономическое развитие в ближайшей перспективе. Цифровая транс-
формация, по оценкам экспертов, ликвидирует 75 млн традиционных рабочих мест, взамен которым 
будет создано 133 млн новых, то есть общее их число увеличится на 58 млн. Высокотехнологичному 
производству потребуются работники со знанием цифровой системы, умеющие работать с большими 
данными, обслуживающие робототехнику (программисты, сетевые юристы, модераторы, дизайнеры 
интерфейсов и др.). Вместе с тем, новые технологии предоставляют работникам гибкие формы заня-
тости, в связи с чем возможно широкое применение дистанционного формата трудовой деятельности.  
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Рост производительности труда будет обусловлен наличием в производстве высокоскоростного 
мобильного интернета, облачных технологий, применением больших данных, искусственного интел-
лекта. В сложившихся современных условиях научно-технического прогресса и технологизации про-
изводства, в мире международные трудовые потоки растут не столько количественно, сколько каче-
ственно, миграционная политика большинства передовых государств становится более системной, 
диверсифицированной, вектор  спроса направляется на достаточно жесткий селективный отбор, что 
связано с привлечением, прежде всего, высоко- и среднеквалифицированных работников.  

 
Таблица 2 

 

Структура иностранных трудовых мигрантов, выполнявших работу на предприятиях РФ, 2019 г., % 
 

Всего 100 
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 32,5 
Строительство 21,8 
Обрабатывающие производства 17,7 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 7,0 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 6,9 
Предоставление прочих видов услуг 6,0 
Другие виды экономической деятельности 4,6 
Транспортировка и хранение 3,7 

Источник: ЕМИСС, государственная статистика (https://www.fedstat.ru/indicator/59536). 
 

Нынешняя миграционная политика РФ свои действия направляет, в основном, на решение кратко-
срочных, текущих проблем и получения быстрого эффекта. Однако если Россия желает получить в 
долгосрочном периоде максимум пользы от использования рабочей силы трудовых мигрантов, то в 
основу регулирования международной трудовой миграции должны быть заложены плановые и ры-
ночные механизмы, вкупе с государственной миграционной политикой РФ они позволят обеспечить 
эффективное привлечение, распределение и использование на базе осуществления селективного отбо-
ра, трудоустройства, контроля и создания условий для профессионального и квалификационного ро-
ста, социальной адаптации и интеграции работников на местах прибытия и проживания, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований по отношению к прибывшим.  

Именно путем внедрения комбинированных механизмов (плановых и рыночных) регулирования 
трудовой миграции с доминированием первых, можно, по нашему мнению, значительно улучшить и в 
конечном итоге преодолеть затянувшееся кризисное состояние экономики России, вывести ее на вы-
сокотехнологичный путь социально-экономического развития.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Абалкин Л.И. Россия: Поиск самоопределения: очерки. М., 2005.  
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 1999. 

956 с. 
3. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990. 232 с. 
4. Иноземцев В.Л. Структурирование общественного производства в системе постиндустриальных координат // 

Российский экономический журнал. 1997. №11-12. С. 59-68. 
5. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960. 551 с. 
6. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993. 543 с. 
7. Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математи-

ческие методы. 1986. № 5. 
8. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. 479 с. 
9. Маркс К. Капитал. Кн. 2. Процесс обращения капитала // Маркс К.; Энгельс Ф. Сочинения. Изд-е 2-е. Т. 24. 

М.: Гос. изд-во политической литературы, 1961. 648 с. 
10. Миропольский Д.Ю., Пшеничникова С.Н. Управление экономикой: дилемма регуляторов и стимулов // 

Управленческое консультирование. 2013. № 11. 
11. Попов А.И. Единичное, особенное и всеобщее – методологическая основа обеспечения целостности модер-

низации // Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 75-78. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ                                        83 
 

12. Попов А.И. Создание новой модели развития: модернизация и условия перехода к инновационной экономи-
ке // Известия СПбУЭФ. 2012. № 4. С. 22-23. 

13. Попов А.И. Инновационная экономика России: плановые и рыночные методы формирования // Известия 
СПбУЭФ. 2009. № 1. С. 7-16. 

14. Попов А.И. Хозяйственная система России: Теория становления. Институциональное устройство. Экономи-
ческая безопасность. СПб., 2004. 324 с. 

15. Развитие трудового потенциала сельского населения России: монография. М.: Русайнс, 2017. 248 с. 
16. Сорокин Д.Е. Политико-экономические ориентиры институциональной трансформации. Китай и Россия. М., 

2003.  
17. Тарасевич Л.С., Миропольский Д.Ю. Структура и институты: региональный ракурс взаимодействия в хозяй-

ственной системе // Экономика региона. 2014. № 3.  
18. Экономическая система современной России: Анатомия настоящего и альтернативы будущего / под ред. 

С.Д. Бодрунова, А.А. Пороховского. М.: ЛЕНАНД, 2015. 416 с. 
19. Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. Избр. тр., в 3 кн. М., 1997. 

Кн. 1. 399 с. 
20. Якшибаева Г.В. Трудовая миграция как фактор социально-экономического развития: монография. М.: Ру-

сайнс, 2017. 216 с. 
21. Clark C. The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan, 1940. 504 р.  
22. Fourastie J. Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrunderts. Bund-Verlag GMBH Köln-Deutz MCMLIV. 221 р. 



84 Руденко М.Н., Субботина Ю.Д. 

Руденко М.Н., Субботина Ю.Д. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «продовольственная безопасность». Исходя из  

данных официальной статистики, проводится анализ состояния продовольственной безопасности. 
Рассматриваются такие показатели как реальные располагаемые доходы населения, доля расходов 
на продукты питания в структуре потребительских расходов, уровень самообеспеченности сельско-
хозяйственной продукцией и др. Указаны современные проблемы и угрозы обеспечения продоволь-
ственной безопасности и продовольственной независимости, а также возможные направления их 
решения. 

 
Ключевые слова. Продовольственная безопасность, продовольственная независимость, экономи-

ческая доступность продуктов питания, Доктрина продовольственной безопасности.  
 
 

Rudenko M.N., Subbotina I.D. 
 

FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 
Abstract. The article discusses the concept of «food security». Based on the data of official statistics, an 

analysis of the state of food security is carried out. Indicators such as real disposable incomes of the popula-
tion, the share of food expenditures in the structure of consumer spending, the level of self-sufficiency of ag-
ricultural products, etc. are considered. Current problems and threats to ensuring food security and food in-
dependence, as well as possible directions for their solution are indicated. 

 
Keywords. Food security, food independence, economic affordability of food, Food Security Doctrine. 
 
 

Введение 
На Всемирной конференции по проблемам продовольствия (1974 г.), которая была проведена Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в Риме, впервые был употреблен термин 
«продовольственная безопасность». Тогда под ней понималось «состояние, когда все люди всегда 
имеют физический и экономический доступ к безопасному и питательному продовольствию в количе-
стве, достаточном для удовлетворения своих потребностей и предпочтений в еде, в объемах, необхо-
димых для активной здоровой жизни» [2].  

В России вопрос продовольственной безопасности начал активно изучаться в 1990-х годах из-за резко-
го сокращения объемов отечественного производства, роста импорта и негативного сдвига в сторону зару-
бежных продуктов питания в структуре продовольственных ресурсов. Среди отечественных ученых, иссле-
довавших проблему обеспечения продовольственной безопасности можно назвать А.И. Алтухова [1], 
И.Г. Ушачева [12], Ю. Моисеева, Н. Роднину, А. Маркова [5] и др. [14] В 1994-1997 гг. активно разраба-
тываются законодательные акты, решающие проблему продовольственной безопасности [6, 9].  
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Согласно Доктрине Продовольственной безопасности, продовольственная безопасность Россий-
ской Федерации – это состояние экономики, обеспечивающее продовольственную независимость Рос-
сийской Федерации, гарантирующее физическую и экономическую доступность для каждого гражда-
нина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Феде-
рации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [11].  

Материалы и методы 
Проводить анализ состояния продовольственной безопасности возможно, исходя из системы показа-
телей, характеризующих ее. Одним из важнейших показателей, позволяющих судить о продоволь-
ственной безопасности, являются располагаемые ресурсы домашних хозяйств, которые состоят из де-
нежных расходов, сумм сделанных накоплений и стоимости натуральных поступления. На рис. 1 от-
ражена их динамика с 2015 по 2019 гг., весь период располагаемые ресурсы домохозяйств растут. 
Видно, что с 2015 по 2019 гг. денежные расходы увеличивались, вместе с ними постепенно росла сто-
имость натуральных поступлений продуктов питания и непродовольственных товаров, а также сумма 
сделанных сбережений. 
 

 
 

Рис. 1. Структура располагаемых ресурсов домохозяйств, руб. (составлено авторами на основании [13]) 
 

Необходимо отметить, что изменение располагаемых ресурсов у различных групп населения про-
исходит с разной динамикой, однако сохраняется одинаковая тенденция изменений (рисунок 2). От-
мечается рост располагаемых ресурсов у семей, проживающих в городской местности, а также про-
живающих в сельской местности. При этом реальные располагаемые доходы в 2020 г. резко снизи-
лись в связи режимом самоизоляции населения из-за Covid-19 (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 2. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, руб. (составлено авторами на основании [13]) 
 

Вместе с тем, происходит изменение цен на продовольственные товары (рисунок 4). Если прово-
дить сравнение с 2015 г., то можно отметить повышение экономической доступности продовольствия. 
Экономическая доступность продовольствия – это возможность приобретения продовольствия всеми 
категориями граждан в количестве и ассортименте, удовлетворяющем установленным рациональным 
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нормам потребления. Важным показателем является доля расходов на продукты питания. В среднем в 
России около 30% потребительских расходов приходится на продукты питания (рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 3. Реальные располагаемые доходы, в % к соответствующему периоду 
(составлено авторами на основании [13]) 

 

 
 

Рис. 4. Индекс потребительских цен на продовольственные товары (составлено авторами на основании [13]) 
 

 
 

Рис. 5. Доля расходов на продукты питания в структуре потребительских расходов, проценты 
(составлено авторами на основании [13]) 

 
Однако из-за сильной дифференциации доходов населения это значение можно считать довольно 

заниженным, у 5% населения расходы на еду составляют более 65%, в то время как в США – 6,4% [4] 
(2018 г.), а в странах ЕС они не превышают 12-15% [8]. Это обусловлено низким уровнем доходов 
населения в РФ и высокой стоимостью большинства продуктов питания по сравнению с США и евро-
пейскими странами. 

Рекомендуемая калорийность питания и потребность в пищевых веществах зависят от пола, воз-
раста, физической активности и климатических условий проживания населения [3]. В целом энерге-
тическая ценность рациона всех домохозяйств соответствует существующим нормам, заметно выше 
калорийность рациона домохозяйств, проживающих в сельской местности, это обусловлено несколь-
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кими факторами (рисунок 6). Во-первых, они относятся к 3 группе по физиологической активности, 
являются работниками тяжелого физического труда: норма для мужчин в возрасте 30-39 лет составля-
ет 3 150 ккал, для женщин – 2 550 ккал [3], во-вторых, семьи, проживающие в сельской местности, 
имеют больше возможностей для производства продуктов питания для личного потребления, что уве-
личивает их обеспеченность продовольствием, однако наиболее благоприятная ситуация с продоволь-
ствием складывается у горожан: чем крупнее город, тем лучше питание.  

В городах-миллионниках 64% респондентов удовлетворены количеством еды, в сельской местно-
сти – 45%. В последнее время отмечается небольшое снижение энергетической ценности рациона, 
соответствующие существующим тенденциями на продовольственном рынке. Нужно отметить, что 
из-за высокого уровня социальной дифференциации в России, эти среднестатистические данные нель-
зя считать удовлетворительными: около 17% россиян хронически недоедают, а у 5-6% населения про-
блема голода и недоедания выражена наиболее ярко, самые большие трудности с питанием испыты-
вают семьи, где живут пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи.  

 

 
 

Рис. 6. Энергетическая ценность рациона питания, ккал в сутки (составлено авторами на основании [13]) 
 

В общем, потребление белков, жиров и углеводов соответствует рекомендуемым значениям [3], 
нужно отметить, что потребление углеводов приближено к нижней границе нормы и с каждым годом 
постепенно уменьшается, что в некоторой мере свидетельствует о тенденциях здорового образа жизни 
(рисунок 7). Семьи с наименьшими доходами потребляют в сутки 59 г белка, 77 г жиров и 282 г угле-
водов, что не отвечает существующим нормам и говорит о недоедании.  

 

 
 

Рис. 7. Пищевая ценность рациона питания, грамм в сутки (составлено авторами на основании [13]) 
 

Результаты и обсуждение 
В январе 2020 года была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской 
Федерации [11], были скорректированы пороговые значения самообеспеченности по некоторым ви-
дам продукции, а также появились новые группы продукции – овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, 
семена основных агрокультур (рисунок 8). 

Анализ продовольственной независимости показывает, что в последние годы уровень самообеспе-
чения продовольствием растет: по мясу он приближается к 100%, по зерну, сахару, растительному 
маслу превышает установленные нормы в несколько раз. Однако по важнейшим видам продуктов 
удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов, с учетом переходящих запасов, 
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остается ниже пороговых значений: по молоку и молокопродуктам – 83,9%, что на 6,1% меньше поро-
гового значения, по овощам и бахчевым – 87,7%, что на 2,3% ниже порогового значения, по фрук-
там – 40,2%, что на 19,8% меньше порогового значения (таблица 1). По итогам 2019 года доля исполь-
зуемых в России семян отечественной селекции составила 62,7%. 

 

 
 

Рис. 8. Сопоставление Доктрин продовольственной безопасности 2010 г. и 2020 г.  
(составлено авторами на основании [10, 11]) 

 
Таблица 1 

 

Уровень самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией, % (составлено на основании [13]) 
 

Год Зерно Сахар 
Расти-
тельное 
масло 

Мясо и 
мясопро-
дукты 

Молоко  
и молоко-
продукты 

Рыбная 
продук-
ция 

Карто-
фель 

Овощи 
и бах-
чевые 

Фрук-
ты и 
ягоды 

Яйца 

2015 149,1 83,3 82,5 88,7 79,9 86 102,1 86,8 32,5 96,7 
2016 160 94,6 83,6 90,6 80,7 87 93,2 87,4 36,5 97,1 
2017 170,6 94,3 84 93,5 82,3 - 91,1 87,6 33,1 97,9 
2018 147,2 95,6 81,5 95,7 83,9 - 95,3 87,2 38,8 97,7 
2019 155 125 175,9 97,4 83,9 - 95,1 87,7 40,2 97,1 

 
Анализ потребления основных продуктов питания свидетельствует о том, что население недоедает 

по следующим видам продуктов: овощи и продовольственные бахчевые культуры, фрукты и ягоды, 
молоко и молокопродукты. Сохраняется достаточное потребление картофеля и яиц, высокое потреб-
ление сахара, масла и хлебных продуктов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

Потребление основных видов продуктов на душу населения в год, кг (составлено на основании [7, 13]) 
 

Год 
Хлебо-
про-
дукты 

Са-
хар 

Расти-
тельное 
масло 

Мясо  
и мясо-
продукты 

Молоко  
и молоко-
продукты 

Рыбная 
продук-
ция 

Карто-
фель 

Овощи 
и бах-
чевые 

Фрукты 
и ягоды 

Яйца 

Норма 96 24 12 76 325 22 90 140 100 260 
2015 118 39 13,6 73 233 19,8 91 102 60 273 
2016 117 39 13,7 74 231 22,3 90 102 60 277 
2017 117 39 13,9 75 230 22,9 90 104 59 282 
2018 116 39 14,0 75 229 20,2 89 107 61 284 
2019 116 39 14,0 76 234 12,9 89 108 62 285 

 

Заключение 
В последние годы состояние продовольственной безопасности изменилось под влиянием множества 
факторов, особое влияние оказало как введение антироссийских санкций, так и введение ответных 
мер. Одной из важнейших составляющих обеспечения продовольственной безопасности Российской 
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Федерации является экономическая доступность продовольствия. В настоящее время можно говорить 
о снижении уровня реальных располагаемых доходов населения и увеличении доли расходов на про-
довольствие в общих расходах. Особенно сильно в данной ситуации страдают семьи с самым низким 
уровнем доходов, а также социально незащищенные слои населения. Именно поэтому особое внима-
ние нужно уделить повышению доступности продовольствия для данных категорий граждан.  

Так как обеспечить повышение доходов очень сложно, решать проблему следует именно путем 
обеспечения населения продовольственными товарами. Одним из способов решения данной пробле-
мы является организация адресной поддержки граждан. Например, возможно обеспечение малоиму-
щих слоев населения продуктами питания в объеме, отвечающем нормам сбалансированного питания. 
Важно заметить, что поддержка должна производиться не в денежном, а в товарном эквиваленте, так 
как представители малообеспеченных слоев населения часто страдают алкоголизмом, и полученные 
деньги используют для покупки алкогольных напитков.  

Вариантом решения данной проблемы могут быть «продовольственные карточки»: малоимущим 
гражданам будут выдаваться электронные карты, на которые государством будут зачисляться денеж-
ные средства, их можно будет потратить на покупку определенных видов товаров: рыбная, мясная, 
молочная продукция, овощи, фрукты, зелень и яйца. Кроме того, что нуждающиеся получат продукты 
питания, программа повысит спрос на отечественные продукты питания, получат импульс к развитию 
торговая отрасль и сельское хозяйство.  

Падение уровня продовольственной безопасности напрямую связано с ростом цен на продукты 
питания. Рост цен обусловлен как падением курса рубля и подорожанием импортной продукции, так и 
высокими торговыми наценками. Для недопущения резкого колебания цен на продовольственные то-
вары нужно вводить ограничения по возможным наценкам на продукты питания первой необходимо-
сти. Например, во время экономического кризиса в 2014 г. цены на отдельные категории товаров вы-
росли в несколько раз. Однако жесткое регулирование цен может привести к дефициту товаров, 
а также забастовкам производителей продуктов питания.  

Поэтому меры государственного регулирования цен на продовольствие должны, с одной стороны, 
не допускать сильного роста цен, в условиях которого нормальное и полноценное обеспечения семей 
продуктами питания становится невозможно, с другой – стороны обеспечивать производителей воз-
можностью получать прибыль от продаж, а не убытки. Для этого в каждой отдельной ситуации дол-
жен проводиться полный комплексный анализ как стоимости ресурсов, затраченных на производство, 
так и объема реальных располагаемых ресурсов населения. 

Одной из угроз обеспечения продовольственной безопасности является изменение структуры по-
требления, население переходит на потребление менее качественных продуктов. Это происходит по 
нескольким причинам. Во-первых, в настоящее время качественные продукты находятся в высоком 
ценовом сегменте, цены на них выше. Во-вторых, граждане не информированы надлежащим образом 
о вреде некачественных продуктов питания для здоровья. Поэтому стоит уделить внимание повыше-
нию продовольственной грамотности населения. Для этого необходимо проводить различные уроки, 
лекции, семинары, на которых будет объясняться почему нужно потреблять в пищу только натураль-
ные качественные продукты. Целесообразно начать такое обучение со школы, когда только заклады-
ваются определенные нормы и правила пищевого поведения. 

Большинство мер по повышению уровня продовольственной безопасности требует дополнительного 
финансирования и существенных денежных вложений. Для того, чтобы данные затраты не привели к 
дефициту бюджета, важнейшей мерой является развитие экспорта продовольствия. В связи с падением 
курса рубля российские продукты питания стали более конкурентоспособными на мировом рынке.  

В последние годы экспорт продовольствия увеличивается, Основными экспортными позициями 
являются зерно и растительное масло, рыба и рыбопродукты. Поэтому одной из мер развития экспор-
та является дальнейшее повышение урожая зерна, для этого необходимо применять инновационные 
способы посева и сбора зерна, уделять особое внимание удобрению почвы, использовать более дей-
ственные удобрения, наращивать площади посева, а также строить новые сооружения для хранения 
собранного урожая.  

Развитие отрасли рыболовства и рыбоводства возможно за счет строительства нового рыбопро-
мыслового флота, способного осуществлять добычу и глубокую переработку уловов, а также совре-
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менных береговых фабрик. Кроме того, необходимо увеличивать узнаваемость российских сельхоз-
сырья и продовольствия, поэтому особое внимание нужно уделить его продвижению. Для этого необ-
ходимо участвовать на различных продовольственных выставках, где присутствуют потенциальные 
покупатели из других стран. 
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тивно-правовое обеспечение развития искусственного интеллекта применительно к современным 
условиям и тенденциям в российской экономике. Отдельное внимание уделяется вопросам оценки 
предпосылок и условий для оптимизации государственного регулирования систем искусственного 
интеллекта с целью повышения эффективности бизнес-процессов по созданию и внедрению техноло-
гических инноваций в различных отраслях национальной экономики. 
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attention is paid to the issues of assessing the prerequisites and conditions for optimizing state regulation 
of artificial intelligence systems in order to increase the efficiency of business processes for the creation and 
implementation of technological innovations in various sectors of the national economy. 
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Введение  
Стратегическое управление в контексте развития социально-экономической системы является ключе-
вой функциональной областью современного менеджмента [1-3] и оказывает значительное влияние на 
процесс распределения ресурсной базы и принятия соответствующих управленческих решений. Важ-
ность данного направления менеджмента значительно возрастает в условиях, связанных с переходом 
к новому технологическому укладу [4-6], в основу которого заложены принципы создания и распро-
странения принципиально новых технических систем, основанных на преимуществах искусственного 
интеллекта.   

При формировании стратегии управления устойчивым развитием систем искусственного интел-
лекта в различных отраслях и секторах национальной экономики необходимо принимать во внимание 
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значительный объем первоначальных капиталовложений не только на исключительно прикладные 
исследования отдельных участников рыночных отношений, результаты которых могут быть коммер-
циализированы в среднесрочный период времени и непосредственно внедрены на практике одного 
или целого ряда предприятий внутри отраслевого сегмента, но и серьезные инвестиции в долгосроч-
ные фундаментальные научные изыскания, финансирование и организационно-экономическое обес-
печение которых невозможны без участия государства.   

При этом важное значение в обеспечении стратегического управления развитием систем искус-
ственного интеллекта имеет временной фактор в связи с высоким уровнем конкуренции в данной 
сфере не только с позиций разработок гражданского характера, но и с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности и возможных угроз, связанных с адаптацией искусственного интеллекта к 
решению военных задач не только оборонительного, но и наступательного характера [7]. В связи с 
вышесказанным, стратегическое управление развитием систем искусственного интеллекта представ-
ляет собой важное направление не только научно-технической, но и социально-экономической поли-
тики нашей страны, использование которого поможет обеспечить значительные конкурентные пре-
имущества российской экономике в системе международных экономических отношений.  

Материалы и методы  
Основой для формирования стратегического управления развитием систем искусственного интеллекта 
следует признать нормативно-правовое обеспечение, регулирующее ключевые области его использова-
ния в социально-экономической системе, и государственную политику в отношении поддержки и сти-
мулирования экономических субъектов, связанных с жизненным циклом исследуемых инноваций [8]. 
К числу ключевых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу действия искусственного интел-
лекта в российской экономике с точки зрения теории стратегического управления, можно отнести: 
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (регламентирует общие положения о формировании и реализации стратегий развития 
российской экономики и ее регионов); 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» (дается более подробная характеристика от-
дельных направлений внедрения искусственного интеллекта и его связи с фундаментальными 
научными исследованиями российской науки); 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» (подчеркивает роль искусствен-
ного интеллекта в обеспечении опережающего развития российской экономической системы); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (подчеркивает важ-
ность технологических инноваций, в том числе искусственного интеллекта, для развития россий-
ской экономики). 
Важным шагом в развитии стратегических основ управления созданием и внедрением инноваци-

онных систем искусственного интеллекта на национальном уровне можно признать утверждение 
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года на основании 
Указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации». В рамках данного нормативно-правового акта, состоящего из шести основных раз-
делов, подробно охарактеризованы основные задачи и ключевые направления развития систем искус-
ственного интеллекта в российской экономике. Более подробно обобщённая характеристика данного 
базового документа представлена авторами на рисунке. Необходимо отдельно отметить, что, согласно 
данному документу, к 2030 году в Российской Федерации должна функционировать гибкая система 
нормативно-правового регулирования в области искусственного интеллекта. 

Результаты и обсуждение 
Эффективность стратегического управления развитием систем искусственного интеллекта в российской 
экономике во многом зависит не только от скоординированной государственной политики в данной 
сфере и уровня взаимодействия субъектов рыночных отношений в контексте расширения практики ис-
пользования исследуемых технологических инноваций в реализации предпринимательских инициатив 
или организации функционирования домашних хозяйств, но и от целого ряда дополнительных факторов 
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и объективных предпосылок, связанных с организационно-экономическими особенностями искусствен-
ного интеллекта как объекта управления в стратегической перспективе, которые необходимо учитывать, 
в том числе и при разработке соответствующего нормативно-правового обеспечения создания и внедре-
ния систем искусственного интеллекта на региональном и отраслевом уровнях.   
 

 
 

Рис. Оценка основных положений Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года (составлено авторами на основании официального текста стратегии)  

 
По мнению авторов, к такого рода особенностям следует отнести: 

 функциональные особенности и потенциальные возможности искусственного интеллекта с точки 
зрения его неоднородности в технико-экономическом аспекте. Основываясь на изучении ряда ис-
точников [9-11], рассматривающих искусственный интеллект в качестве технической системы, 
следует выделять три основных уровня данной технологической инновации, каждый из которых 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года 

Факторы роста исполь-
зования ИИ 

Повышение уровня основных макроэконо-
мических показателей, рост производитель-
ности и рентабельности на уровне предпри-
нимательского сектора, потребность в обра-

ботке больших данных и т.д. 

Принципы использова-
ния ИИ 

Защита прав и свобод человека, безопас-
ность, прозрачность, технологический суве-
ренитет, целостность инновационного цик-

ла, бережливость, поддержка 
конкуренции  

Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения, обеспечение 
национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой конку-
рентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в 

мире в области искусственного интеллекта 

Поддержка научных исследований, разра-
ботка и развитие программного обеспече-
ния, повышение доступности и качества 
данных, создание комплексной системы 
регулирования общественных отношений, 
возникающих в связи с развитием и ис-

кусственного интеллекта и др. 

Автоматизация рутинных (повторяющих-
ся) производственных операций, управле-
ние цифровыми логистическими сервиса-
ми, повышение уровня безопасности пер-
сонала, повышение лояльности и удовле-

творенности потребителей и др. 

Задачи развития ИИ 

Перспективные направ-
ления использования ИИ 

Цель  
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предусматривает различное соотношение использования ресурсного потенциала экономических 
субъектов (см. табл.). Каждый из данных уровней обладает собственными социально-
экономическими характеристиками, прежде всего в контексте соотношения уровня затрат и полу-
ченных результатов при одновременном снижении издержек транзакционного характера и опти-
мизации затрат на трудовые ресурсы без ухудшения качества и других параметров выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг; 

 этапы жизненного цикла систем искусственного интеллекта и их адаптивность к технологическим 
изменениям. Стратегия управления искусственным интеллектом должна быть ориентирована и 
адаптирована к конкретному этапу жизненного цикла подобного рода систем. К числу таковых ав-
торы считают необходимым отнести: разработку и конструирование систем искусственного ин-
теллекта (основное направление государственного регулирования – административная и экономи-
ческая поддержка фундаментальных междисциплинарных исследований национальных разработ-
чиков и международных научных коллективов с участием российских ученых по приоритетным 
отраслям национальной экономики), апробацию и техническое тестирование опытных образцов 
(основное направление государственного регулирования – стимулирование прикладных исследо-
ваний российских компаний при одновременном контроле качества и требований к безопасности 
технологических инноваций), внедрение и распространение систем искусственного интеллекта 
(основное направление государственного регулирования – повышение инновационной активности  
всех субъектов рыночных отношений (не только предпринимательского сектора, но и органов гос-
ударственной власти и домашних хозяйств) в контексте расширения текущей практики использо-
вания искусственного интеллекта последнего поколения), модернизацию и обновление систем ис-
кусственного интеллекта (основное направление государственного регулирования – обеспечение 
сопряженности новых технологических разработок в области искусственного интеллекта и устой-
чивого развития отраслевых и территориальных комплексов на основе непрерывного инвестици-
онного процесса в интеллектуальный капитал компании); 

 
Таблица  

 

Сравнительная характеристика различных технических уровней искусственного интеллекта 
с социально-экономической точки зрения (составлено авторами) 

 

Порядок 
уровня 

Техническая 
характеристика  

Роль  
человеческого 

фактора 
Примеры  

Уровень  
текущего распро-

странения  
Эффективность  

Первый 
(началь-
ный) уро-
вень  

Самостоятель-
но не вступает 
во взаимодей-
ствие с внеш-
ней средой  

Высокая, не 
только разра-
ботка, но и 
операционная 
деятельность 
ИИ 

Специализирован-
ные компьютерные 
программы, направ-
ленные на обработ-
ку данных и форми-
рование оптималь-
ных моделей пове-
дения субъекта 
управления в раз-
личных отраслях и 
сферах экономиче-
ской деятельности 

Высокий, актив-
но используется 
в логистических 
сервисах, при 
формировании 
маркетинговой 
политики, реали-
зации государ-
ственных элек-
тронных услуг 
и т.д. 

Относительно низ-
кая, значительные 
первоначальные 
капиталовложения 
при одновремен-
ном росте затрат на 
обслуживающий 
персонал и модер-
низацию создан-
ных технологиче-
ских продуктов  

Второй 
(промежу-
точный) 
уровень  

Самостоятель-
но вступает во 
взаимодей-
ствие с внеш-
ней цифровой 
средой 

Средняя, в 
большей сте-
пени связана 
с разработкой 
и контролем 
за деятельно-
стью систем 
ИИ 

Автоматизирован-
ные системы управ-
ления, полностью 
контролирующие 
управленческий 
процесс в той или 
иной функциональ-
ной области   

Средний уро-
вень, в большей 
степени в усло-
виях крупных 
международных 
и российских 
корпораций в 
связи с высокой 
стоимостью 
внедрения   

Средняя, в зависи-
мости от объемов 
проводимых опе-
раций и масштаба 
деятельности ком-
пании  
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Окончание табл. 

Порядок 
уровня 

Техническая 
характеристика 

Роль  
человеческого 

фактора 
Примеры 

Уровень  
текущего распро-

странения 
Эффективность 

Третий 
уровень  

Самостоятель-
но вступает во 
взаимодей-
ствие с внеш-
ней физиче-
ской средой 

Высокая, свя-
зана с разра-
боткой и мо-
дернизацией 
систем ИИ 

Роботизированная 
техника, искус-
ственный интеллект 
выполняет конкрет-
ные действия и опе-
рации, полностью 
заменяя человека 

Низкий уровень 
из-за сложности 
создания и адап-
тации систем ИИ 
к текущим биз-
нес-процессам 

Высокая, связана с 
минимизацией за-
трат на человече-
ские ресурсы в 
процессе использо-
вания систем ИИ 

 
 масштаб и уровень использования искусственного интеллекта. Например, в соответствие с выше-

упомянутой Стратегией, к 2024 году должно существенно увеличиться число граждан, имеющих 
компетенции в области искусственного интеллекта и в смежных областях его использования, в 
том числе аспирантов и специалистов в области искусственного интеллекта, имеющих ученую 
степень. Однако, по мнению авторов, знания и компетенции в области искусственного интеллекта 
должны быть максимально распространены на различные социальные группы населения по при-
меру вопросов финансовой и правовой грамотности, так как без владения операционными навы-
ками в области искусственного интеллекта у большей части экономически активного населения 
невозможно обеспечить формирование новой цифровой экономики; 

 уровень стратегического управления с соответствующим организационно-экономическим инстру-
ментарием, позволяющим обеспечить рост создания и внедрения систем искусственного интел-
лекта.  

Заключение  
Стратегическое управление развитием систем искусственного интеллекта в российской экономике 
должно быть основано не только на формировании нормативно-правового обеспечения и институци-
онального сопровождения процессов создания, апробации, внедрения и модернизации инноваций, но 
и реализации конкретных организационно-экономических механизмов, которые предполагали бы вза-
имодействие всех участников рыночных отношений в решении целого комплекса взаимосвязанных 
проблем в области административной и экономической поддержки фундаментальных междисципли-
нарных исследований национальных разработчиков и международных научных коллективов с участи-
ем российских ученых по приоритетным отраслям национальной экономики, стимулирования при-
кладных исследований российских компаний при одновременном контроле качества и требований к 
безопасности, обеспечения сопряженности новых технологических разработок в области искусствен-
ного интеллекта и устойчивого развития отраслевых и территориальных комплексов на основе непре-
рывного инвестиционного процесса в интеллектуальный капитал в долгосрочной перспективе с уче-
том необходимости обеспечения национальных интересов России и приоритетов социально-
экономического развития российских регионов.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация. В статье на основе официальных данных и проведённого опроса проанализировано 
влияние пандемии COVID-19 на состояние рынка туризма. Особый акцент сделан на туристском 
бизнесе Санкт-Петербурга. В результате проведённого исследования авторами выявлены основные 
тенденции, проблемы и условия дальнейшего функционирования туристского рынка и обобщены по-
следствия пандемии: новые атрибуты путешествий, изменения в видах и направлениях туризма, из-
менения в деятельности туроператоров, новые технологические решения. 

 
Ключевые слова. Пандемия COVID-19, туристский бизнес, тенденции, туроператор, Ростуризм. 
 
 

Karpova G.A., Valeeva E.O. 
 

CHALLENGES AND PROSPECTS FOR TOURISM IN THE PANDEMIC 
 

Abstract. The article, based on official data and a survey conducted, analyzed the impact of the pandemic 
COVID-19 not the state of the tourism market. Emphasis is placed on the tourism business of St. Petersburg. 
As a result of the study, the authors identified the main trends, problems and conditions for the further func-
tioning of the tourism market and summarized the consequences of the pandemic: new travel attributes, 
changes in the types and directions of tourism, changes in the activities of tour operators, new technological 
solutions. 

 
Keywords. Pandemic COVID-19, travel business, trend, tour operator, Rostourism. 
 
 

Введение 
По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), за восемь месяцев 2020 года количество 
международных прибытий во всем мире упало на 70%. В пиковые июль и август этот показатель сни-
зился на 81% и 79%, соответственно. В абсолютных цифрах за восемь месяцев потеряно 700 млн при-
бытий и $730 млрд экспортных поступлений от международного туризма. Это более чем в восемь раз 
превышает потери, понесенные на фоне глобального экономического и финансового кризиса 2009 го-
да. Восстановление международного спроса эксперты Всемирной туристской организации ожидают 
лишь в третьем квартале 2021 года. Но около 20% специалистов UNWTO предполагают, что подъем 
может быть только в 2022 году [2].  
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Потери выездного туризма из-за закрытия большинства направлений Ассоциация туроператоров 
России ещё в конце февраля оценивала как минимум в 27 млрд руб. [15]. 

Мировая индустрия туризма проходит через массовые сокращения спроса, по меньшей мере, уже в 
четвертый раз. Однако удар от COVID-19 будет сильнейшим за всю историю туризма: так, по данным 
UNWTO, международные туристские потоки в текущий кризис сократились в 7,5 раз больше, чем под 
влиянием рецессии 2008 года. Данные о восстановлении после теракта 9/11, атипичной пневмонии и 
мирового экономического кризиса позволяют предположить, что обороты туристской индустрии до-
стигнут докризисного уровня в период до 2025 года [23]. 

Материалы и методы 
При проведении исследования в качестве исходных данных были использованы материалы специали-
зированных электронных изданий по туризму, кроме того, учитывались результаты аналитических 
исследований, проведённых авторами статьи в ходе работы сетевой исследовательской группы фа-
культета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ в рамках проекта ЦСР «Северо-Запад» по пере-
запуску отрасли туризма Санкт-Петербурга в декабре 2020 г.  

Результаты и их обсуждение 
Угроза заражения изменила отношение потребителей к поездкам, сформировала новые ожидания ту-
ристов, новые требования к путешествиям, что неизбежно влечёт за собой новые характеристики ту-
ристских предложений. Согласно материалам BCG, опрос жителей разных стран показал в качестве 
ключевых критериев при выборе провайдера туристских услуг следующие: высокие стандарты сани-
тарной безопасности, немноголюдность, соблюдение социального дистанцирования [22]. 

В июне 2020 г. подобный опрос проводился среди россиян. Выявленные основные тенденции в 
подходе к планированию будущих поездок, в целом, характеризуют довольно осторожное покупа-
тельское поведение: основная часть опрошенных, в первую очередь, отдаёт предпочтение возможно-
сти бесплатной отмены бронирований [18]. В сентябре 2020 года исследовательский холдинг «Ромир» 
провел исследование общественного мнения о распространении коронавируса. Авторы исследования 
отмечают, что большинство россиян (42%) не испытывают беспокойства по поводу распространения 
коронавируса, но продолжают соблюдать все необходимые меры предосторожности, при этом жен-
щины заявляли об этом чаще мужчин (44% против 40%) [14].  

Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что сложившаяся в 2020 году ситуация приве-
дёт к значительным изменениям на рынке мирового туризма, в том числе, и изменениям в предпочте-
ниях туристов и формате путешествий. Так, например, группа специалистов, проанализировав данные 
агрегатора авторских туров и экскурсий – платформы «Туту Путешествия», выделяет ряд трендов, 
которые будут влиять на туристскую отрасль в 2021 году и далее [10]: 
 люди будут путешествовать чаще, но их поездки будут короче (причина – ускорение темпов жизни); 
 путешествовать будет удобнее, т.к. увеличатся пользовательские запросы на обеспечение комфор-

та всех стадий поездки – значительно сократится количество путешествий в больших сборных 
группах и увеличится число мест размещения с высоким уровнем сервиса (даже в труднодоступ-
ных местах); 

 индивидуализация и кастомизация во всём.  
На наш взгляд, в целом, изменения в функционировании субъектов туристской индустрии, вы-

званные глобальным кризисом туризма вследствие пандемии COVID-19, можно сгруппировать в 
форме таблицы 1. Считаем, что все перечисленные в таблице 1 изменения требуют создания новых 
стандартов в деятельности туристских предприятий по следующим ключевым вопросам: безопас-
ность; персонал; технологии обслуживания; туристский продукт. Наличие ограничений, новые требо-
вания к безопасности (обработка офисов и проч.), имеющийся у потребителей страх заразиться виру-
сом COVID-19 определяют, в качестве основных, две тенденции в дальнейшей деятельности турист-
ских предприятий: 
 расширение цифровизации туристских предприятий (в случае ужесточения ограничительных мер – 

полный переход в цифровой формат, фирма-туроператор как цифровая платформа); 
 переосмысление существующей роли туристской компании и закрепление новых ролей: для туро-

ператора – роль инициатора новых форм путешествий, новых мотивов для путешествий. Туропе-
ратор может стать центром туристской экосистемы, привлекая к сотрудничеству других игроков 
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рынка, крупные технологические компании, например сотовых операторов, местных производите-
лей. Турагенты, обладая всеми необходимыми знаниями о принятых стандартах безопасности, 
местной культуре и местных провайдерах услуг, могут выступать в роли консультантов.  
На рынке уже представлен широкий комплекс самых разнообразных цифровых решений, способ-

ных оптимизировать процессы как внутри самой компании, так и при взаимодействии с клиентами. 
Технологические решения (Travel Tech) в туризме включают в себя такие сферы, как поиск и брони-
рование туристских продуктов, оформление документов онлайн, мобильные гиды и справочники, 
цифровые решения для туристского бизнеса, программное обеспечение и аналитику, решения в сфере 
создания технологий «умного» багажа и многое другое. В России также появляются компании, зани-
мающиеся как разработкой новых технологических решений, так и адаптацией уже существующих 
решений к российскому рынку.  
 

Таблица 1 
 

Основные последствия пандемии COVID-19 
 

Новые атрибуты 
путешествий 

Появление новых стандартов безопасности, более активное применение здоровьесберега-
ющих технологий, повышение спроса на туристские страховки, возможное введение пас-
порта иммунитета. Повышенная забота об окружающей среде и об окружающих. Персо-
нализация – отход от традиционных групповых форм поездок. Путешествие как образ 
жизни – развитие слоу-туризма («медленного» туризма), что возможно при переходе на 
дистанционную форму осуществления туристами своей трудовой деятельности. Новые 
технологии – развитие смарт-туризма как элемента концепции смарт-сити («умный» ту-
ризм предполагает IT-сопровождение туриста от момента бронирования до этапа обмена 
впечатлениями о поездке) 

Изменения в 
видах  и направ-
лениях туризма 

Возрождение внутреннего туризма – актуальна необходимость формирования новых 
межрегиональных направлений и освоение новых креативных территорий и открытых 
городских площадок. Спрос на новые цифровые продукты и сервисы на рынке Event & 
Business Travel в потребительских сегментах В2В и В2С, появление новых профессио-
нальных стандартов к специалистам MICE-индустрии. Глэмпинг и туристское волонтёр-
ское движение. Развитие «вторых» городов как новых туристских центров: путешествен-
ники будут делать выбор не в пользу столиц стран или регионов, а в пользу менее круп-
ных городов, которые при этом могут предложить такой же набор достопримечательно-
стей. Развитие медицинского туризма. Виртуальные путешествия. Развитие 
автомобильного туризма и караванинга (как следствие персонализации и необходимости 
быть в безопасности, избегая скопления людей) 

Изменения в 
деятельности 
провайдеров 
туристских 
услуг 

Изменение роли туроператоров в подготовке и организации туристских поездок. Управ-
ление большинством компаний автоматизируется. Формирование новых бизнес-моделей, 
изменение в цепочках создания ценностей, необходимость создания единых маркетплей-
сов цифровых продуктов и сервисов на региональном, национальном и международном 
уровнях. Новые компетенции: усилится востребованность навыков креативного иннова-
ционного мышления, возрастет спрос на специалистов по разработке контента экскурсий, 
туров, рекламных материалов 

Новые перспек-
тивные техноло-
гические реше-
ния 

Решения на основе больших данных и искусственного интеллекта для прогнозирования 
спроса, формирования персонализированных предложений. Повсеместное использование 
бесконтактных технологий. VR-/AR-решения для создания туристских маршрутов или 
знакомства с объектами инфраструктуры. Цифровые гиды и решения для продажи экс-
курсий и впечатлений. Решения для дезинфекции помещений и пространств (беспилотни-
ки, роботы) 

 
В последнее время всё большую популярность приобретают именно агрегаторы туров. Согласно 

данным Единого федерального реестра туроператоров, размер ежедневной аудитории сайтов лидиру-
ющих агрегаторов распределяется следующим образом (в тыс. чел.): Booking.com – 495,1, Tutu.ru – 
342,8, Aviasales.ru – 206,5 [8, 19]. На наш взгляд, глобальный COVID-кризис привлечёт к участию 
в подобных базах предложений больше туроператоров. 

Специалисты «Центра стратегических разработок» в первой половине 2020 года провели мас-
штабный опрос специалистов туристской индустрии РФ – об уровне цифровизации на туристских 
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предприятиях. В результате опроса выяснилось, что более половины туристских компаний России 
используют сайт и электронный документооборот. Около трети компаний (28-34%) внедрили передо-
вые системы учета, онлайн-продажи, приложения и чат-боты, а также «облачную» инфраструктуру. 
Динамическое пакетирование в реальном времени использует только каждая пятая опрошенная ту-
ристская компания. О наличии технологических решений в сфере кибербезопасности сообщили толь-
ко 17% респондентов. Больше всего компаний, предоставляющих услуги через интернет, работают в 
Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также среди компаний, представленных по 
всей России. Реже остальных предоставляют услуги онлайн компании Приволжского и Уральского 
федеральных округов [19]. 

В ходе работы сетевой исследовательской группы факультета сервиса, туризма и гостеприимства 
СПбГЭУ в рамках проекта ЦСР «Северо-Запад» по перезапуску отрасли туризма Санкт-Петербурга, 
в декабре 2020 г. был проведён анонимный опрос представителей 30 туристских компаний (26 – из 
Санкт-Петербурга, 4 – из Ленинградской области, среди них – 53,3% туроператоры, остальные – 
агентства по профессиональному предоставлению различных туруслуг). Распределение ответов о го-
товности перехода к цифровому формату работы отражено в таблице 2. Как видно из приведённых 
данных опроса, только менее 14% опрошенных представителей туристских предприятий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области заявили о полной готовности к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в цифровом формате. 
 

Таблица 2 
 

Готовность опрошенных туристских компаний к выводу на рынок он-лайн-услуг  
и стартапов турпродуктов с новыми цифровыми форматами, % 

 

Уровень готовности 
Доля  

опрошенных 

Полностью. Наша компания готова к работе в новых условиях формирования цифрового 
туристского рынка, в т.ч. в сфере цифровой безопасности 

13,8 

Частично. Наша компания готовится к изменению цифровых стандартов деятельности, к 
расширению цифровых продуктов и онлайн-сервисов для туристов, в т.ч. с учетом циф-
ровой безопасности 

37,9 

Наша компания испытывает трудности в самостоятельной разработке онлайн-сервисов и 
новых IT-продуктов для цифрового туррынка, в т.ч. с учетом цифровой безопасности 

20,7 

Мы пока не готовы к грядущим изменениям цифрового туристского рынка 27,6 
 

Туризм в последние годы является драйвером развития экономики Санкт-Петербурга. Только в 
2019 году туристы потратили в нашем городе 376,8 млрд рублей. Прямой вклад туризма в экономику 
составил 4,4% ВРП. Туризм – это 12% всего экспорта Петербурга и 44,5% его неэнергетического не-
сырьевого экспорта, при этом туризм – самый экологически чистый экспорт. Индустрия обеспечивает 
в низкий сезон более 100 тыс. прямых рабочих мест, в высокий сезон эта величина увеличивается до 
300 тыс. человек [12]. 

В последние годы наблюдался стабильный рост прибывающих в Санкт-Петербург с туристскими 
целями. Так, в 2018 г. Северную столицу посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн – иностранцы 
(свою роль сыграл Чемпионат мира по футболу). Но рост по сравнению с 2017 г. составил всего 30%. 
По итогам 2019 г. – 26,8% (иностранцы – 25,6%, россияне – 27,9%). В этом году в Петербург приехали 
10,4 млн человек [17]. За последние годы наблюдается стабильное увеличение туристского потока и 
полученной прибыли. Пандемия вносит свои коррективы: по оценкам экспертов, туристский поток в 
Петербург к концу 2020 года меньше, чем в 2019 году, в 5 раз [7]. 

Принятые Правительством Санкт-Петербурга в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситу-
ацией меры по ограничению работ музеев, театров, средств размещения и общественного питания 
привели к тому, что даже этот прогноз экспертов оказался неоправданно оптимистичным. Запрет на 
работу ресторанов, музеев, театров в праздничные новогодние каникулы привел к тотальному отказу 
от поездок в Петербург, требованию возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров 
в отелях, туров, экскурсий и к дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ                                      101 
 

По словам специалистов турбизнеса, было отменено 90% забронированных туров. При этом спрос 
был и так ниже на 30-40%, чем в прошлом году [6]. 

В рамках вышеупомянутого опроса было установлено, что только менее половины туристских 
фирм имеют возможность реализовать свою профессиональную деятельность в сложившихся услови-
ях. Среди компаний, продолжающих работать, 20% планируют вынужденную остановку в деятельно-
сти (см. табл. 3). Среди опрошенных не оказалось ни одной компании, не понёсшей убытков за период 
пандемии COVID-19, а почти половина опрошенных (46,7%) оценила свои финансовые потери как 
более 90% от оборота (см. табл. 4). 

Несмотря на то, что по доходам от внутреннего туризма Санкт-Петербург занял второе место сре-
ди городов РФ, заработав 23,86 млрд руб., доля туристской отрасли составила всего 0,44% от валового 
регионального продукта, что в 10 раз меньше по сравнению с 2019 годом. За 9 месяцев 2020 года спад 
турпотока распределился следующим образом: туризм мероприятий (MICE) – падение на 65%, ту-
ристские группы – падение на 85-90%, индивидуальные бизнес-поездки – падение на 70%, индивиду-
альные туристы – падение на 55% [20].  

С началом туристского сезона количество вакансий в сфере туризма традиционно увеличивается. 
Примечательно, что в Санкт-Петербурге после периода самоизоляции количество рабочих мест вы-
росло на 215 процентов (в 3,2 раза), но оно на 64% меньше, чем в июле 2019 года. По мнению экспер-
тов, это самый большой разрыв с прошлогодними показателями среди крупнейших городов России. 
Средняя зарплата по стране в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 33 700 рублей, в це-
лом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад. В Санкт-Петербурге средняя зар-
плата специалиста турбизнеса несколько выше, чем по стране: 37 500 рублей в месяц [5]. 
 

Таблица 3 
 

Деятельность опрошенных компаний в период пандемии COVID-19 
 

Деятельность в период пандемии COVID-19 Доля, % 

Компания продолжает работу 46,7 
Компания продолжает работу, но планируется приостановка деятельности в ближайшее время из-
за ужесточения противоэпидемических мер 

20 

Компания не работает, т.к. деятельность невозможна 23,3 
Компания не работает, но идет подготовка и разработка новых программ для туристов 6,7 
Дистанционная работа, собственные экскурсии по России 3,3 

 
Таблица 4 

 

Финансовые потери за период пандемии COVID-19  
(по оценкам представителей опрошенных компаний) 

 

Убытки Доля, % 

до 10% оборота 3,3 
21-30% от оборота 3,3 
41-50% от оборота 6,7 
51-70% от оборота 20 
71-89% от оборота 20 
более 90% от оборота 46,7 

 
Количество россиян, обратившихся этим летом к туроператорам и турагентам для организации 

своего отпуска, сократилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Только 10% туристов в 2020 г. 
прибегли к услугам турфирм, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных 29 сентября 2020 г. Опрос проводился 15 
и 17 сентября 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из не менее, 
чем 80 регионов РФ. Погрешность не превышает 2,5%. Согласно результатам опроса, в 2020-м доля 
граждан РФ, которые провели отпуск на даче, увеличилась с 36 до 45%. Еще 37% остались дома и 
только 27% отправились в поездки [3]. 
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Спрос на Санкт-Петербург начал восстанавливаться только с середины июля, поэтому по итогам 
лета общий туристский поток сократился на 40% в сравнении с летними показателями 2019 года [9]. 
По данным РБК.Pexels выручка петербургских турагентств в августе упала на 44% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года [4]. Таким образом, констатируем: 

1. Туристский бизнес Санкт-Петербурга пока не смог оправиться от удара, нанесенного пандемией 
COVID-19. Это следует из заявлений специалистов Российского союза туриндустрии на Северо-
Западе, Российской гостиничной ассоциации, Межотраслевого координационного совета гостеприим-
ства и услуг Санкт-Петербурга. 

2. Из-за позднего начала «высокого сезона» (фактически рестарт туризма в Петербурге начался 
лишь в августе 2020 г.) и отсутствия иностранных гостей компании не смогли поправить своё финан-
совое состояние. 

3. Средний чек на туры в Петербург с перелетом и проживанием в системе онлайн-сервиса состав-
ляет всего чуть более 10 тысяч рублей. Для сравнения: в 2019 году средние траты туриста в Санкт-
Петербурге за одну поездку составляли 34,4 тыс. рублей [16]. 

4. Ужесточение ограничений на период новогодних каникул, повлёкшее за собой массовые воз-
враты туристских путёвок в Санкт-Петербург, привело, по общему мнению экспертов, к потере до 
95% оборота для каждого туристского предприятия.  

5. По оценкам Ростуризма и представителей туристской сферы Северной столицы, в городе за-
крылось до 30% турфирм. Открытие направлений внутри РФ и нескольких зарубежных государств 
компенсировало не более 10-15% потерь [17]. 

Восстановление турбизнеса в сложившейся ситуации невозможно без существенной государ-
ственной поддержки. Одной из значимых мер государственной поддержки в этот период, на наш 
взгляд, стала Программа доступных путешествий по России («Программа туристического кешбэка»). 
Программа реализуется Федеральным агентством по туризму РФ в два этапа и предполагала возмож-
ность возврата до 20% стоимости туристской путёвки по России, оплаченной картой «Мир». Помимо 
этой программы, федеральные и региональные органы власти разработали и внедрили ряд мер по 
поддержке туристского бизнеса в России вообще и в Санкт-Петербурге, в частности: 
 предоставлена отсрочка уплаты налоговых платежей турфирмам, которые являются предприятия-

ми малого и среднего бизнеса; 
 Правительство РФ скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездно-

го туризма, в фонды персональной ответственности: в 2020 году он составил 0,25% общей цены 
туристского продукта против действовавшего ранее 1%; 

 Ростуризм провёл конкурс на получение грантовой поддержки общественных и предприниматель-
ских инициатив; 

 на основании Распоряжения Правительства РФ от 18.03.2020 г. № 660-р и в соответствии с частью 
пятой статьи 11.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации», на 2020 год размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездно-
го туризма составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, 
ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступ-
лении в члены объединения туроператоров в сфере выездного туризма [13]; 

 по распоряжению Правительства РФ туроператорам было выделено 3,5 млрд рублей на выплаты 
компенсаций туристам за невозвратные билеты, проданные в составе турпакетов; 

 туристские организации впервые вошли в перечень системообразующих предприятий Санкт-
Петербурга; 

 для поддержания индустрии туризма и увеличения внутреннего туристского потока были предпри-
няты активные действия для вступления Петербурга в программу безопасного туризма Safe Travels 
SPB. Также прорабатывается возможность реализации проекта «Новая туристская география», кото-
рый направлен на комплексное развитие общественных пространств. Создаётся благоприятная ту-
ристская среда и вырабатывается новый алгоритм взаимоотношений с различными категориями ту-
ристов. Все это входит в масштабную программу «Петербургское гостеприимство» [21]; 

 Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Фонд «Центр стратегических разработок "Се-
веро-Запад"» при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-
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Петербурга представили проект «Новая туристская география Санкт-Петербурга», позволяющий 
расширить географию туристских объектов за счет включения новых общественных пространств.  
Интересен, на наш взгляд, опыт участия представителей турбизнеса Санкт-Петербурга в кон-

курсе Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туриз-
ма. На реализацию этой меры поддержки правительство выделило 1,2 млрд рублей [11]. На гран-
товую помощь претендовал 4 061 проект, 25 из которых поддерживал Комитет по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга. В итоге победителями стали 15 петербургских проектов. Разработчики 
получили в общей сложности почти 40 миллионов рублей [1]: профессионалы из Северной столи-
цы предложили современные IT-решения для путешественников, турпроекты для людей с ограни-
ченными физическими возможностями, а также кейсы для совершенствования уже существующей 
инфраструктуры.  

Петербургский туроператор «Звезды путешествий» представил на конкурс сразу три проекта, два 
из которых получили одобрение конкурсной комиссии. Как рассказал генеральный директор компа-
нии О. Афрамеев, проект «Родные просторы» предполагает создание первого в России единого порта-
ла онлайн-экскурсий по всем регионам. При его разработке будут задействованы инновационные тех-
нологии онлайн-туризма: видеотуры 360 градусов, виртуальные туры и 3D-презентации. Помимо все-
го прочего, это будет способствовать развитию инклюзивного туризма и появлению новых возможно-
стей для маломобильных граждан. Второй проект называется «СпэйсТрэк» и предусматривает 
стимулирование нишевого турпотока за счет популяризации достижений России в освоении космоса. 
В частности, он включает насыщенную экскурсионную программу с посещением профильных музеев, 
музеев-квартир, тематических и обзорных экскурсий [11]. 

Заключение 
Подводя общие итоги проведённого нами исследования, выделим следующие тенденции стратегиче-
ских изменений субъектов рынка туристских услуг: укрепляется нацеленность турпредприятий 
Санкт-Петербурга на консолидацию между собой; расширяется спектр он-лайн услуг; более активно 
осуществляется поиск новых сегментов или функциональных сервисов, комплиментарно связанных с 
туристским рынком; фирма-туроператор становится «ядром» новой экосистемы, выступает как коор-
динатор развития новых провайдеров услуг в рамках P2P-экономики; туроператор формирует новые 
потребности, новые мотивы для путешествий: уникальные программы, новый взгляд на отдых: сов-
мещение отдыха и работы, отдыха и творчества – новый формат, «альтернативный туризм»; туропе-
раторы, готовые к дальнейшей цифровизации своей деятельности, создают цифровые платформы, 
предоставляющие клиенту максимально полный набор возможностей, услуг и технологий, с помощью 
которых он сам может «сконструировать» тур по своему усмотрению. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО СТАНДАРТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦИФРОВЫМИ ДВОЙНИКАМИ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Информационные технологии, которые занимают всё большее значение в производ-

ственной и иных сферах деятельности организаций, за последнее время превратились из инструмента 
поддержки производственной деятельности в отдельную полноценную отрасль, которая перманентно 
масштабируется. В целях снижения издержек на цифровизацию производства предлагается внедрение 
интегрированного стандарта, который позволяет удешевлять совокупную стоимость владения си-
стемами и повышать их управляемость. Представленный в статье интегрированный стандарт пред-
назначен для разработчиков и производителей программного обеспечения. Целью работы является 
структуризация интегрированных требований перечисленных в статье стандартов в виде локального 
нормативного акта – стандарта предприятия, предназначенного для обеспечения цифровыми двойни-
ками последующего наукоемкого производства продукции и предоставления сопутствующих услуг. 

 
Ключевые слова. Наукоемкое производство, информационные технологии, цифровизация произ-

водства, интегрированный стандарт, цифровые двойники. 
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INTEGRATED STANDARD DEVELOPMENT FOR PROVIDING 
DIGITAL COPY OF SCIENTIFIC PRODUCTION 

 
Abstract. Information technologies, which are becoming increasingly important in the production and other 

areas of organizations' activities, have recently turned from a tool for supporting production activities into a sepa-
rate full-fledged industry that is being permanently scaled up. To reduce the costs of production digitalization, we 
propose to introduce an integrated standard, which makes it possible to reduce the cost of the total cost of owner-
ship of systems and increase their manageability. The integrated standard presented in this article is intended for 
software developers and manufacturers. The aim of the work is to structure the integrated requirements of the 
standards listed in the article in the form of a local normative act - an enterprise standard designed to provide a 
digital copy for the subsequent high-tech production of products and the provision of related services. 

 
Keywords. Science-intensive production, information technology, digitalization of production, integrated 

standard, digital copy. 
 
 

Введение 
Информационные технологии за последнее время превратились из инструмента поддержки производ-
ственной деятельности в отдельную полноценную отрасль, которая перманентно масштабируется. 
Информационные технологии занимают всё большее значение в производственных и иных сферах 
деятельности организаций, что отмечается многими авторами [1, 2, 3 и др.]. Они также со временем 
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претерпевают моральное, а порой и физическое устаревание, поэтому их необходимо настраивать, 
заниматься поддержкой, эксплуатацией, а порой даже внедрять всю систему с нуля. Каждый из этих 
процессов приводит к издержкам. 

Также перед организацией возникают проблемы с поиском нормативной базы, которая удовлетво-
рит заказчика и контролирующие органы, при их наличии в данной сфере. Помимо внешней состав-
ляющей, стандарты помогают предусмотреть требования и определить, как должен быть реализован 
любой процесс. Внедрение собственной нормативной базы, в том числе в области стандартизации и 
унификации, позволяет организации сократить издержки, улучшить работу на всех стадиях жизненно-
го цикла продукции, а также выйти на больший охват рынка, поскольку соответствие стандарту явля-
ется гарантией для других сторон договоров сбыта продукции.  

Перед руководителями среднего и высшего звена должна быть четко выявлена позиция по данным 
вопросам: С какой целью необходимы стандарты? Зачем нужна их интеграция? Зачем нужно разраба-
тывать свой стандарт, оперируя уже внедренными внешними стандартами? В чем преимущество 
внедрения новых стандартов, если есть уже разработанные свои? В качестве ответа на эти и другие 
вопросы выступает внедрение интегрированного стандарта в организации. Стандарты удешевляют 
совокупную стоимость владения системами, поскольку облегчают понимание того, что должно про-
изойти, какие входы и выходы должны присутствовать на каждом этапе жизненного цикла. Тем са-
мым, система становится более управляемой, а сотрудникам требуется меньше времени на то, чтобы 
разобраться, как правильно выполнять то или иное требование. Особенно это касается новых сотруд-
ников, на обучение которых требуется значительное время. 

В среднем, в большинстве организаций испытательный срок, в течение которого оценивается работа 
кандидата на прием на работу, составляет 3 месяца, а для руководителей – не более 6 месяцев. За это 
время обычно становится понятно: сможет ли работник проявить себя и включиться в работу. Оценки 
HR-специалистов по сроку, за который продуктивность выходит на необходимый уровень, разнятся. 
Стоит учитывать особенности должности, на которую претендует сотрудник, его уровень квалифика-
ции, социальной адаптации, условия работы, опыт решений задач в данной сфере. На практике, как пра-
вило, период адаптации нового сотрудника приближается к 6 месяцам. То есть, только через полгода 
руководитель реально сможет понять – насколько эффективна работа данного сотрудника. 

Представленный в статье стандарт предназначен для разработчиков и производителей программ-
ного обеспечения, а также для организаций, выполняющих оценку соответствия процесса разработки 
программного обеспечения требованиям настоящего стандарта. Вследствие этого в статье анализиру-
ется ряд стандартов на требования, предъявляемые при разработке программного обеспечения в орга-
низации. Таким образом, целью работы, в своей основе изложенной в статье, является структуризация 
интегрированных требований перечисленных стандартов в виде такого локального нормативного ак-
та, как стандарт предприятия. 

Обоснование необходимости наличия интегрированного стандарта предприятия 
В ООО «СВД Встраиваемые Системы» реализован центр технической поддержки выпуска продукции, 
осуществляющий деятельность, как по телефону, так и по почте. Помимо этого, проводятся курсы по 
обучению использования программного обеспечения, а также возможен вызов специалиста на терри-
торию заказчика, по договоренности. Специалистами, в том числе контролирующим вопросы каче-
ства, были обнаружены недочеты в работе данной службы. Для их устранения была созда-
на экспертная комиссия. На ее заседании были рассмотрены следующие данные (таблица 1): 

1. Интенсивность потока заявок, касательно оказания поддержки по каждому продукту (λ). 
2. Производительность по решению вопросов службой поддержки по каждому продукту (μ). 

 
Таблица 1 

 

Интенсивность потока заявок продукции и производительность по решению вопросов 
службой поддержки по каждому продукту 

 

Продукт λ μ 

1 0.25 0.35 
2 0.29 0.37 
3 0.24 0.27 
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Проанализировав представленный на заседании комиссии материал, было решено рассмотреть 
следующее: 

1. Определить вероятность отказа Ротк: 
Ротк = λ / (λ + μ). 

2. Определить предельные значения относительной пропускной способности (Q): 
Q = 1 – Ротк. 

3. Определить абсолютную пропускную способность (А): 
А = λ Q. 

4. Рассчитать среднее время обслуживания (СВО) по каждой заявке: 
Тоб = 1 / μ 

и среднее время простоя (СВП) службы: 
Тпр = 1 / λ. 

5. Рассчитать вероятность того, что канал обслуживания свободен: 
Ро = Тпр / (Тпр + Тоб). 

6. Сделать выводы по реализации корректирующих мер. 
Предельные вероятности отказа, соответственно, для первого, второго и третьего продуктов со-

ставили: 0,41, 0,44, 0,47. Значения относительной Q и абсолютной A пропускной способности для 
трех продуктов, соответственно, составят: 0,59 и 0,148; 0,56 и 0,162; 0,53 и 0,12. СВО (в минутах) со-
ставляет 2,86; 2,7и 3,7, СПО (минутах) – 4; 3,4; 4,16, соответственно. Вероятность того, что канал сво-
боден, для первого продукта равна 0,58, для второго продукта – 0,56, для третьего продукта – 0,53.  

Очевидно, что вероятность занятости канала равна (1 – Ро). Таким образом, для всех продуктов ве-
роятность того, что канал занят, меньше вероятности того, что канал свободен. Относительно изучае-
мой организации эта вероятность является допустимой, поскольку заказчиками являются государ-
ственные организации, выпускающие специальную продукцию. Однако эта вероятность может ока-
заться недопустимой для иных организаций, поскольку простой может повлечь финансовые потери, а 
также будет являться угрозой для репутации. В таком случае необходимо привлечь больше сотрудни-
ков, а также необходимого оборудования, для оказания технической поддержки. 

Для управления персоналом как единой подсистемой организации, которая рассматривается как 
целостная система, были использованы стандарты: ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012, устанавливающий 
требования, предъявляемые к надлежащему обеспечению безопасности системы и её элементам [4]; 
ГОСТ Р 56939-2016, регламентирующий требования, предъявляемые для корректного функциониро-
вания защищенного программного обеспечения и его среды, обеспечивающей меры по устранению 
пользователем возникающих ошибок и уязвимостей программного обеспечения [5]; ГОСТ Р 56205-
2014 IEC/TS 62443-1-1:2009, устанавливающий терминологию и формирующий концептуальные по-
ложения и модели применительно к обеспечению безопасности систем промышленной автоматики и 
контроля [6]. 

Организации потребуется внедрять и поддерживать процесс разработки, подходящий для обеспе-
чения последующего наукоемкого производства продукции и предоставления сопутствующих услуг. 
Наукоемкое производство понимается в соответствии с [7]. Особое место наукоемкого производства 
в Российской Федерации отмечается в исследованиях [8, 9]. 

Для понимания того, каким образом будут осуществляться этапы процесса, а также каким образом 
будет осуществляться его менеджмент, должны быть учтены следующие факторы: характер, продол-
жительность и сложность деятельности; требуемые этапы процесса, включая применимый анализ 
в ходе реализации процесса; требуемая верификация и валидация; ответственность и полномочия; по-
требности во внутренних и внешних ресурсах; необходимость управления взаимодействи-
ем между лицами, участвующими в процессе; уровень управления процессом, ожидаемый потребите-
лями и другими соответствующими заинтересованными сторонами; документированная информация, 
необходимая для демонстрации того, что исходные требования выполнены. 

Организации потребуется предусмотреть следующие факторы (согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
[10]): функциональные и эксплуатационные требования; информация, полученная раннее при выпол-
нении подобных работ по разработке; нормативные правовые акты и иные нормативные требования; 
стандарты или своды правил; потенциальные последствия отказов, связанные с характером продукции 
и услуг. 
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Требования к входным данным, изложенным выше, относится их полнота, прозрачность и точ-
ность. Между этими данными не должно быть противоречий. Все эти данные должны быть задоку-
ментированы в принятой в организации форме согласно ее локальным нормативным актам. Организа-
ция должна предусмотреть комплекс решений, которые следует предпринять для управления процес-
сом разработки согласно [10]: результаты, которые должны были быть достигнуты, определены; про-
ведены действия по верификации для обеспечения соответствия результатов разработки входным 
требованиям; проведены анализы для оценки способности результатов разработки соответствовать 
требованиям; предприняты любые необходимые действия по проблемам, выявленным в ходе анализа 
или деятельности по верификации и валидации; сохранена документированная информация об этих 
действиях. 

Требования по изменению процессов организации, служащих для корректного соответствия регу-
лирующих документов и во избежание негативных последствий, должны включать идентификацию, 
обзор и контроль. Также организация должна предусмотреть то, каким образом она собирается под-
тверждать выполнение требований, с точки зрения документированной информации. Отсутствие обя-
зательной формы по оформлению документации может привести к отрицательным последствиям. В 
общем виде информация должна содержать отчеты об изменениях при разработке, о результатах ана-
лиза, о санкционировании изменений, о действиях, принятых для предупреждения негативных по-
следствий. 

Трассировка является одной из важнейших частей разработки программного обеспечения, по-
скольку позволяет получать дополнительные возможности в жизненном цикле [11]. Исходя из опре-
деления, traceroute – пошаговое выполнение программы с остановками на каждой команде или строке, 
трассировка позволяет получать полную информацию о процессе на всех стадиях жизненного цикла 
разработки. Таким образом, можно анализировать и понимать: на какой стадии работы находятся 
остальные члены команды. Примером таких действий является работа, где аналитик требований по-
ставил определенные задачи и требования на различные части разработки, и в дальнейшем появилась 
необходимость в аналитике того, было ли какое-либо частное требование учтено на определенной 
итерации работы. Также это позволяет определять – на какой именно итерации были положительные 
и отрицательные результаты тестирования. 

Также трассировка между фактами жизненного цикла разработки является решением для реализа-
ции управления всем процессом, поскольку позволяет участникам команд получать полную информа-
цию о статусе проекта. Это позволит проанализировать влияние дефектов на определенные требова-
ния, а также узнать о готовности каких-либо элементов к тестированию. При работе с внешним регу-
лированием трассировка помогает наблюдать за действиями каждого члена команды, что позволяет 
увеличить объемы работы, контролировать исполнительность и анализировать результаты и их влия-
ние на весь цикл. Таким образом, это позволяет внешней стороне контролировать любые изменения в 
сборке, а также результаты тестов. 

Рекомендуемые действия: для возможности создания и поддержки трассировочных связей, кото-
рые позволяют связывать между собой несколько артефактов, необходимо использовать оптимальное 
решение в виде универсального пользовательского интерфейса. При этом ни одному участнику не 
нужно будет переключаться на другие инструменты, что позволит эффективно использовать время 
работы. Изначально необходимо определить актуальные стратегии по созданию связей, а также те 
значимые вопросы, на которые необходимо иметь возможность отвечать. Очень важно для дальней-
шего продолжения реализовать одну стратегию и достигнуть в ней успеха. Для эффективного резуль-
тата рекомендовано использовать систему оценки степени завершенности проекта путем предостав-
ления запросов и отчетов.  

Также необходимо поэтапно оценивать готовность работ, что послужит превентивной мерой для 
действий с обнажающимися дефектами. Одной из возможностей данного решения является создание 
трассировочных связей, используя которые не приходится выделять большие ресурсы на ее поддер-
жание, что является удобной мерой для создания отчетов. Используя вариант, который характеризует-
ся построением связей путем работы с открытыми сервисами, можно внедрить необходимые указания 
действий, происходящих на всех этапах жизненного цикла. Трассировочные связи можно использо-
вать для работы путем открытых интерфейсов, в содействии с сервисами «Открытые сервисы для 
совместной работы жизненного цикла» для построения связей [12]. 
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И последним важным действием является выбор масштабируемого решения, которое будет ре-
шать все задачи в дальнейшем, путем поддержки открытых и гибких интеграций. Учитывая развитие 
информационных технологий и появление с каждым днем новых продуктов на рынке, решение для 
управления жизненным циклом тоже должно меняться и развиваться. 

Взаимодействие в организации – это нечто большее, нежели просто поддержание комфортных ра-
бочих отношений. Грамотное взаимодействие между сотрудниками может привести к улучшению ка-
чества продукта, что приведет к большей удовлетворенности конечного потребителя и впоследствии к 
привлечению новых заказов и прочим преимуществам. Управляя любым процессом, рекомендуется 
предусмотреть возможности по улучшению взаимодействия команды, что будет способствовать 
большей предсказуемости и контролю производимых решений. Однако стоит учитывать, что для лю-
бых промышленных предприятий должен быть предусмотрен отдельный канал, доступ к которому не 
должен осуществляться сквозным способом, поскольку уровень безопасности отличен от критическо-
го уровня иных трактов.  

Данные инструменты должны быть направлены на то, чтобы команда смогла определиться с теми 
направлениями, которые на данный момент являются ключевыми. Любая организация должна стре-
миться к автоматизации ручных задач, где не требуется творческое мышление. Например, информа-
ционные панели и отчеты предоставляют информацию, которая снабжает персонал актуальными не-
обходимыми данными. Грамотно проработанный пользовательский интерфейс предоставляет инфор-
мацию работнику напрямую, при этом, переходя на работу с иным программным обеспечением, не 
требуя смены контекста. 

Рекомендуемые действия: внедрить инструмент, с помощью которого вся информация будет до-
ступна мгновенно; создать такую среду, через которую можно будет полностью вести обсуждение по 
ходу выполнения этапов, которые отразятся на итоговом плане; обеспечить доступ сотрудников к свя-
занным данным, учитывая политику конфиденциальности и уровень секретности; обеспечить воз-
можность онлайн обсуждения, утверждения, а также оперативного реагирования на новые требования 
и желания заинтересованных сторон. 

Рекомендуемые действия для непрерывного улучшения процесса разработки: объяснить целесо-
образность непрерывного улучшения процесса, персонал необходимо убедить в том, что это поможет 
работать более эффективно, снизить инциденты и прочие несоответствия; улучшать процесс путем 
корректировки планов с учетом решения тех проблем, которые происходят в текущей ситуации; ис-
пользовать прорывные улучшения, используя спецификации процессов, шаблонов, которые могут ис-
пользовать сразу несколько команд в одном инструменте; поощрять сотрудников за участие в улуч-
шении процесса, даже самые неоднозначные, на первый взгляд, решения могут привести к значитель-
ным модификациям; при определении последующих целей по улучшению процесса нужно вести до-
кументированную оценку предыдущих улучшений, которые будут свидетельствовать о прогрессе, а 
также являться почвой для последующих улучшений.   

Чтобы понимать, что организация движется в сторону улучшения, необходимо предусмотреть 
метрики успешности, по которым можно будет судить: меняется ли что-то в сторону развития. Необ-
ходимо определить области, которые нуждаются в улучшении, идентифицировать цели в этих обла-
стях и обеспечить отслеживание прогресса на пути достижения этих целей. Согласно 
Дж. Кейперсу [13], в тех проектах, где предусматривается метрика успешности, наблюдаются значи-
тельные преимущества на выходе.  

Рекомендуемые действия: определить метрики производительности; руководствоваться при ана-
лизе по необходимым решениям фактами, основываясь на отчетах, а также данными с панели управ-
ления, в которой содержится информация касательно итога деятельности сотрудников; необходимо 
реализовывать те решения, которые являются результатами фактических действий сотрудников, по-
лученных путем внедрения тех метрик, которые приняты в организации; определив систему оценки, 
нужно начинать деятельность по анализу постепенно, понемногу наращивая интенсификацию; необ-
ходимо найти уязвимость, выбрать как с ней поступать, руководствуясь данными, получаемые от со-
бираемой с персонала документированной информации. 

Выявленные трудности практической реализации риск-ориентированного мышления: 
 руководство управляет рисками обособленно от установленных процедур и процессов, часто ин-

туитивно, поэтому реальные результаты, как правило, не регламентируются и не прослеживаются; 
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 результаты оценки риска (по установленным процедурам) не интересны руководству, так как не 
дают понимания, что и сколько потеряет организация. Документированная информация, согласно 
стандартам, может быть реализована в любом удобном для организации виде; 

 в реестры рисков попадают давно известные и уже обработанные риски, что вызывает сопротив-
ление и воспринимается как вынужденная мера, т.е. обязательная формальность для поддержания 
сертификата. В регулирующих документах не предусмотрены требования того, каким образом 
должна осуществляться процедура менеджмента рисков. Исходя из этого, организация сама реша-
ет, в какой форме будет подтверждаться соответствие выполнения; 

 вероятность перемножается на последствия без опоры на достоверную информацию; 
 участники процессов не всегда понимают собственную процедуру по работе с рисками, т.е. внед-

рение проходит без разъяснений и обучения. 
Рекомендации по решению вышеприведенных проблем: учитывать уже предпринятые меры в от-

ношении рисков; в оценку результатов работы руководителя могут быть включены результаты работы 
с рисками в его зоне ответственности; в каждом процессе должны быть разработаны свои критерии и 
инструменты для работы с рисками; руководству нужна оценка рисков в момент принятия решений. 

Рекомендуется проводить матричный анализ рисков и возможностей. Он не требуется стандарта-
ми, но помогает понять: с какими проблемами может столкнуться организация, а также оценить веро-
ятность этого возникновения и масштаб угрозы при реализации этого риска. Ниже приведен пример 
анализа риска при разработке: R S O, где S – опасность события, О – вероятность возникновения 
опасного события. В организации представлена следующая градация оценки риска: 75-100 значитель-
ные последствия для финансов и репутации; 30-75 умеренные последствия для финансов и репутации; 
10-30 небольшие последствия для финансов и репутации. 

Разработанный на основании [14] план, по которому должна происходить оценка риска, выглядит 
следующим образом: обозначается опасное событие; определяется ответственная сторона, которая 
управляет данным риском; определяется уровень опасности, к которой приведет данный инцидент; 
определяется вероятность его возникновения; производится оценка риска; предусматриваются меро-
приятия по обработке риска; исходя из градации оценки определяется стратегия действия с риском: 
устранение, снижение последствий его возникновения, страхование, принятие данной ситуации; 
определяется планируемое и фактическое время по нейтрализации риска (в случае принятия решения 
по устранению риска). 

Пример выполнения анализа риска по процессу разработки программного обеспечения: 
 сложность проекта оказалась выше прогнозируемой; 
 главный конструктор опытно-конструкторских работ не учел всех рисков; 
 последствия опасного события S (6) – средний уровень угрозы; 
 вероятность опасного события O (5) – средний уровень угрозы; 
 оценка риска R = 30 – небольшие последствия для финансов и репутации; 
 мероприятия по обработке риска: анализ требований технического задания, устных требований 

заказчика, технической сложности, наличие экспертизы и доступности квалифицированного пер-
сонала; 

 принято решение принять риск – не предпринимать никаких действий по потенциальному возник-
новению опасной ситуации; 

 планируемое и фактическое время по нейтрализации риска – необходимость в процедуре отсут-
ствует. 
Апробация разработанного интегрированного стандарта производилось в организации впервые. 

Ниже (в следующем разделе статьи) представлена разработанная версия интегрированного стандарта 
предприятия разработки программного обеспечения. 

Интегрированный стандарт предприятия разработки программного обеспечения 
I. Определения, обозначения и сокращения. 
Данный документ составлен, конгруэнтен сокращениям и формулировкам ГОСТ Р МЭК 61508-4-

2012, ГОСТ Р 56939-2016, ГОСТ Р 56205-2014 IEC/TS 62443-1-1:2009. Сокращения: СТО – Стандарт 
организации; НТД – Научно-техническая документация; ОКР – Опытно-конструкторская работа; ПО –
 Программное обеспечение; СМК – Система менеджмента качества; ЗБ – Задание по безопасности. 
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II. Общие положения. 
Состав этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения ООО «СВД Встраивае-

мые Системы» обеспечивает соответствие процесса разработки программного обеспечения интегри-
рованным требованиям ГОСТ Р МЭК 61508-3 и ГОСТ Р 56939. Перечень этапов представлен в табли-
це 2.  

Выходные данные каждого этапа подлежат верификации с учетом требований подраздела 7.9 
ГОСТ Р МЭК 61508-3. Выходные данные каждого этапа должны быть задокументированы с учётом 
требований раздела 5 ГОСТ Р МЭК 61508-1. Документы, которые являются выходными данными эта-
пов, являются элементами конфигурационного управления. Порядок конфигурационного управления 
специфицируется в плане конфигурационного управления каждого проекта. Данный стандарт должен 
интерпретироваться с учётом особенностей ОКР. Например, если в составе разрабатываемого про-
граммного обеспечения не требуются файлы конфигурации, то деятельность по разработке структуры 
файлов конфигурации выполнять не требуется. 
 

Таблица 2  
 

Матрица требований к жизненному циклу программного обеспечения 
 

Этап Наименование этапа 
Требования нормативных актов 

МЭК 61508-3 ГОСТ Р 56939 

0 Управление проектом - 5.7, 5.8, 5.9 
1 Спецификации требований 7.2 5.1 
2 Планирование верификации и валидации 7.3 - 
3 Эскизное проектирование 7.4.1-7.4.4 5.2 
4 Техническое проектирование 7.4.5 5.3 
5 Разработка программных модулей 7.4.6 
6 Модульное тестирование 7.4.7 
7 Интеграция программного обеспечения 7.4.8 
8 Программно-аппаратная интеграция 7.5 
9 Разработка эксплуатационной документации 7.6 5.5.3.2 

10 Валидация проекта 7.7 5.4 
11 Завершение проекта разработки ПО 7.8 5.6 

 
III. Требования к этапам разработки. 
Этап 0 «Управление проектом». 
Цель этапа: организация работ по проекту; управление документацией, конфигурацией, инфра-

структурой разработки и людскими ресурсами.  
Комментарии: данный этап не является частью жизненного цикла разработки программного обес-

печения, но необходим как деятельность по планированию мер по обеспечению качества проекта, в 
том числе мер менеджмента функциональной безопасности; сведения об управлении проектами при-
ведены, например, в пункте В.1.1 стандарта МЭК 61508-7.  

Входные данные: приказ генерального директора об опытно-конструкторских работах. 
Деятельность (выполняемые работы): разработка документов, являющихся выходными данными. 
Выходные данные: устав проекта; схема организационной структуры проекта; таблица участников 

проекта; план проекта; план обеспечения безопасности; план управления конфигурацией; заявка на 
обучение персонала (при необходимости); реестр поставщиков проекта. 

Этап 1 «Спецификация требований». 
Цель этапа: документирование функциональных требований и требований к безопасности (функ-

циональной и информационной) к программному обеспечению, создаваемому в рамках проекта. 
Комментарии: этап спецификации требований позволяет зафиксировать в согласованном и утвер-

жденном документе, являющимся элементом конфигурационного управления, все требования заказ-
чика к программному обеспечению, создаваемому в рамках проекта, кроме того, спецификация требо-
ваний является важным входным документом для сертификации (оценки соответствия) программного 
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обеспечения по требованиям функциональной и/или информационной безопасности; если разработка 
программного обеспечения выполняется в рамках проекта (ОКР) по созданию программно-
аппаратного комплекса и требования к программному обеспечению определены в спецификации тре-
бований программно-аппаратного комплекса, то разработка отдельной спецификации требований для 
программного обеспечения  не является обязательной. 

Входные данные: приказ генерального директора об опытно-конструкторских работах; устав про-
екта. 

Деятельность: анализ функций программного обеспечения; анализ требований по безопасности; 
анализ спецификаций требований к системе, в состав которой будет входить разрабатываемое про-
граммное обеспечение; анализ отказов; анализ ограничений, связанных со взаимодействием между 
аппаратным и программным обеспечением; разработка выходных документов. 

Выходные данные: спецификация требований (техническое задание, исходные данные); специфи-
кации требований по безопасности для оценки соответствия (при необходимости). 

Комментарий: в качестве примера отдельной спецификации требований по безопасности можно 
привести документ «Задание по безопасности». 

Этап 2 «Планирование верификации и валидации». 
Цели этапа: четкая организация работ по верификации и валидации проекта; возможность демон-

страции соответствия результатов проекта требованиям нормативных документов. 
Входные данные: спецификация требований. 
Деятельность: анализ спецификации требований; анализ инструментальных средств; анализ мето-

дов и мер разработки; разработка выходных документов. 
Выходные данные: план верификации и валидации; реестр инструментов верификации. 
Этап 3 «Эскизное проектирование». 
Цель этапа: создание архитектуры (проекта верхнего уровня) программного обеспечения, соответ-

ствующей спецификации требований; выбор инструментальных средств разработки программного 
обеспечения. 

Входные данные: спецификация требований. 
Деятельность (выполняемые работы): анализ спецификации требований; анализ плана верифика-

ции и валидации; разработка документов, являющихся выходными данными. 
Выходные данные: пояснительная записка эскизного проекта (проект верхнего уровня) программ-

ного обеспечения. 
Этап 4 «Техническое проектирование».  
Цель этапа: разделение элементов проекта верхнего уровня на программные модули; проектиро-

вание программных модулей; разработка структур файлов конфигурации; разработка схем организа-
ции данных (баз данных); прототипирование графических интерфейсов пользователя; определение 
состава модульных тестов. 

Входные данные: спецификация требований; пояснительная записка эскизного проекта. 
Деятельность: анализ спецификации требований; анализ пояснительной записки эскизного проек-

та; разработка технического проекта (детального проекта, проекта нижнего уровня). 
Выходные данные: пояснительная записка технического проекта (проекта нижнего уровня). 
Этап 5 «Разработка программных модулей».  
Цель этапа: создание (кодирование) программных модулей. 
Комментарий: на данном этапе выполняется написание программных модулей на соответствую-

щих языках программирования, автокодах, технологических языках, модельно-ориентированных язы-
ках и т.д. Также создаются файлы конфигурации и формируются необходимые базы данных. 

Входные данные: пояснительная записка технического проекта (проект нижнего уровня). 
Деятельность (выполняемые работы): кодирование, генерация объектного кода; создание файлов 

конфигурации и баз данных; тестирование программных модулей разработчиком (ad-hoc testing); ав-
томатизированный статический анализ программных модулей; ревизия кода; разработка модульных 
тестов (выполняется независимо от разработки модулей). 

Выходные данные: зафиксированные в системе конфигурационного управления исходные и объ-
ектные коды программных модулей, файлы конфигурации и базы данных, модульные тесты. 
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Этап 6 «Модульное тестирование». 
Цель этапа: верификация программных модулей. 
Комментарий: данный этап выполняется специалистами, независимыми от команды разработчи-

ков. 
Входные данные: программные модули, модульные тесты, технический проект. 
Деятельность (выполняемые работы): модульное тестирование; создание протоколов модульного 

тестирования. 
Выходные данные: протоколы модульного тестирования. 
Этап 7 «Интеграция программного обеспечения». 
Цель этапа: формирование из разработанного программного обеспечения программного продукта 

и проверка корректности его функционирования. 
Входные данные: пояснительные записки эскизного и технического проектов, программные моду-

ли, модульные тесты. 
Деятельность (выполняемые работы): интеграция программного обеспечения; выполне-

ние фаззинг-тестов, пентестов, нагрузочных тестов, тестов производительности и других тестов инте-
грации программного обеспечения; разработка отчетов (актов, протоколов, журналов) о тестировании 
интеграции. 

Выходные данные: альфа-версия программного продукта; отчеты о тестировании интеграции про-
граммного обеспечения. 

Этап 8 «Программно-аппаратная интеграция». 
Цель этапа: интеграция программного продукта с целевыми аппаратными средствами, тестирова-

ние программно-аппаратной интеграции. 
Комментарий: в результате выполнения данного этапа происходит отработка функционирования 

программного продукта на конкретных аппаратных конфигурациях, предназначенных для реального 
применения. 

Входные данные: альфа-версия программного продукта, пояснительная записка эскизного проек-
та. 

Деятельность (выполняемые работы): программно-аппаратная интеграция; тестирование програм-
мно-аппаратной конфигурации с помощью методик и тестов, применявшихся при тестировании инте-
грации программного обеспечения, а также с помощью дополнительных тестов (методов), указанных 
в эскизном проекте. 

Выходные данные: бета-версия программного продукта; отчеты о тестировании программно-
аппаратной интеграции. 

Этап 9 «Разработка эксплуатационной документации». 
Цель этапа: разработка эксплуатационной документации.  
Входные данные: спецификация требований, проект верхнего уровня, бета-версия программного 

продукта. 
Деятельность (выполняемые работы): создание документации. 
Выходные данные: комплект эксплуатационной документации. 
Этап 10 «Валидация проекта». 
Цель этапа: проверка выполнения приказа генерального директора о выполнении ОКР. 
Комментарий: на этом этапе руководство организации оценивает пригодность разработанного 

продукта к применению по целевому назначению, возможность организации тиражирования и поста-
вок. 

Входные данные: приказ генерального директора об опытно-конструкторских работах, бета-
версия продукта, тестовая документация, эксплуатационная документация. 

Деятельность (выполняемые работы): выполнение тестов; анализ результатов. 
Выходные данные: релиз-версия программного продукта; акт валидации (предварительных испы-

таний, квалификационного тестирования); приказ генерального директора о присвоении документа-
ции изделия литеры «О». 

Этап 11 «Завершение проекта разработки программного обеспечения». 
Цель этапа: обеспечение регистрации и сохранности результатов выполнения проекта, организа-

ции серийного производства и технического сопровождения.  
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Комментарии: этап завершения проекта необходим как запланированная деятельность, обеспечи-
вающая корректное завершение проекта. 

Входные данные: акт валидации проекта (предварительных испытаний, квалификационных ис-
пытаний и т.п.). 

Деятельность (выполняемые работы): изготовление подлинников продукта и сдача их в архив; со-
здание оригинал-макетов эксплуатационной программной документации; разработка технических 
условий и инструкции по тиражированию; изготовление контрольной копии дистрибутива для тира-
жирования; регистрация журнала производства (тиражирование). 

Выходные данные: акт сдачи программной, конструкторской и технологической документации в 
архив научно-технической документации; технические условия и инструкция по тиражированию 
(производству) изделия; контрольная копия дистрибутива для тиражирования; журнал производства 
(тиражирования). 

Заключение 
Сегодня организациям при реализации основной деятельности практически во всех отраслях про-
мышленности требуется внедрение все большего количества стандартов. В связи с увеличением их 
объема встает вопрос: каким образом должно осуществлять планирование и контроль их исполнения. 
Интеграция в организации разработанного стандарта внесла улучшение в качество управления про-
цессом разработки программного обеспечения для внутреннего пользования. Он предназначен как для 
руководителей организации, так и для иных ответственных лиц, связанных с деятельностью по разра-
ботке и оценке программного обеспечения. 

В данной статье рассмотрена реализация интегрированного стандарта организации с учетом 
требований международных стандартов. В дальнейших исследованиях будет проведен анализ иных 
процессов с целью создания комплексного стандарта, который будет содержать описание всех эта-
пов со всем массивом данных, что позволит не только оптимизировать затраты организаций, но и 
оптимизировать наукоемкое производство с целью увеличения глубины передела промышленной 
продукции [15]. 
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ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА 

СНИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТ 

 
Аннотация. В статье обоснован выбор методического инструментария форсайта для подго-

товки управленческого решения по минимизации риска снижения долгосрочной финансовой устойчи-
вости строительных организаций и разработан алгоритм этого процесса с учетом отраслевых осо-
бенностей и условий функционирования. 

 
Ключевые слова. Финансовая устойчивость, риск снижения финансовой устойчивости, управле-
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ELABORATION OF MANAGEMENT DECISIONS TO MINIMIZE THE RISK 
OF THE LONG-TERM FINANCIAL STABILITY REDUCTION FOR CONSTRUCTION 

ORGANIZATIONS BASED ON FORESIGHT TECHNOLOGY 
 
Abstract. In the article, the authors proved the choice of foresight methodological tools for preparing 

management decisions to minimize the risk of the long-term financial stability reduction for construction or-
ganizations and developed an algorithm for this process, taking into account the industry characteristics and 
operating conditions. 

 
Keywords. Financial stability, financial stability reduction risk, risk management, management decisions, 

foresight. 
 
 

Введение 
С переходом на работу с эскроу-счетами и проектным финансированием у российских строительных 
организаций повысился уровень финансовой ответственности за принятые ими решения в ходе строи-
тельства. Теперь, замедление сроков строительства, их отклонение от предусмотренных в плане про-
изводства работ приводят к повышению риска невозврата кредита и процентов по нему банкам, 
а также риска снижения объемов поступления денежных средств от покупателей на эскроу-счета, что, 
безусловно, отрицательно сказывается как на текущем финансовом состоянии организаций, так и на 
их финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.  

В этих непростых условиях адаптации к новой финансовой модели, осложненных пандемией, 
строительные организации поставлены перед необходимостью искать возможности для обеспечения 
долгосрочной финансово устойчивой деятельности путем трансформации существующих и поиска 
новых механизмов, методик и инструментов. Одной из современных технологий, открывающих такие 
перспективы, является форсайт (англ. foresight – взгляд в будущее). При грамотном применении эта, 
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соответствующая современным стандартам риск-менеджмента, технология становится эффективным 
инструментом принятия решений, которым незаслуженно пренебрегают организации, прибегая к ин-
туитивным, разрозненным и спонтанным действиям при решении задачи своевременного выявления и 
минимизации риска снижения финансовой устойчивости.  

Управление этим и другими рисками в системе менеджмента организаций, в том числе строитель-
ных, зачастую осуществляется формально, что приводит не к решению, а преумножению негативных 
ситуаций. Таким образом, обозначившиеся проблемы функционирования строительных компаний, 
заключающиеся в снижении их финансовой устойчивости, свидетельствуют о недостаточной разрабо-
танности вопросов управления вышеназванным риском, служат основанием для проведения настоя-
щего исследования, определяют его теоретическую актуальность и практическую значимость. 

Цель, которую ставят перед собой авторы публикации, заключается в обосновании выбора техно-
логии форсайт для подготовки управленческого решения по минимизации риска снижения стратеги-
ческой финансовой устойчивости строительных организаций. 

Анализ существующих теоретико-методологических подходов к оценке и прогнозированию риска 
снижения финансовой устойчивости  
Риск снижения финансовой устойчивости организации и банкротства в нынешних сложных условиях 
ведения бизнеса является одним из наиболее опасных. В экономической литературе можно встретить 
его определение, как «вероятности ухудшения финансового состояния субъекта хозяйствования 
вследствие реализации альтернативного решения в условиях неопределенности» [8, с. 85]. Вышена-
званный риск может и должен рассматриваться организациями не только в текущем, но и в средне- и 
долгосрочном периодах, поскольку факторы влияния воздействуют как кратковременно, так и приоб-
ретают характер тенденций.  

Существующие в настоящее время методы диагностики и прогнозирования финансовой устойчи-
вости организаций реализуются в рамках нескольких подходов: традиционного, ресурсного и ресурс-
но-управленческого, подходов, основанных на статистических методах, методах искусственного ин-
теллекта, экспертных методах. Наиболее частое применение нашел традиционный подход, который 
представлен в нормативных методиках, достаточно подробно описанных в экономической литературе 
[2, с. 7-150]. При этом подходе процедура анализа риска снижения финансовой устойчивости органи-
зации определяется по трем взаимосвязанным направлениям, позволяющим:  
 определить влияние на финансовую устойчивость организации внутренних и внешних факторов, 

таких как ликвидность активов и платежеспособность; капитал и обязательства; инфляция; изме-
нение валютных курсов; налоговые издержки; равномерность денежного потока и качество при-
были; деятельность по отдельным сегментам бизнеса;  

 оценить риск снижения финансовой устойчивости путем проведения оценки риска несостоятель-
ности (банкротства); анализа чувствительности финансовой устойчивости; анализа кредитного 
риска; оценки влияния рыночного риска; оценки риска потери финансовой устойчивости инвести-
ционного проекта; оценки влияния технических и экологических рисков;  

 провести анализ финансовой устойчивости организации по различным информационным источ-
никам (внешний анализ данных бухгалтерской отчетности; внутренний анализ данных прогнозной 
финансовой информации; прогнозирование изменения финансовой устойчивости).  
Точность результатов расчетов по методикам традиционного подхода, а также надежность сде-

ланных выводов зависят от качества исходной информации и полноты объема проведенных аналити-
ческих процедур, который значителен. Экономический кризис, вызванный пандемией СOVID-19, по-
казал, что в условиях, когда в краткий временной период происходят значительные негативные изме-
нения во внешней среде компании, эффективно управлять риском снижения финансовой устойчиво-
сти, используя инструментарий традиционного подхода, не представляется возможным, поскольку 
результаты анализа становятся неактуальными уже в момент проведения аналитических процедур. 

В рамках ресурсного подхода изучение финансовой устойчивости организации осуществляется 
через призму имеющихся у нее ресурсов. От эффективности использования каждого вида ресурсов 
зависят ключевые показатели деятельности организации, в том числе финансовые. Для повышения 
финансовой устойчивости компания должна изыскивать интенсивные пути увеличения ресурсоотда-
чи. Ресурсно-управленческий подход представляет собой ресурсный подход, дополненный оценкой 
качества менеджмента организации, влияющего на полноценное, устойчивое ее функционирование. 
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Оценка эффективности управления при этом подходе осуществляется путем сравнения темпа роста 
управленческих расходов, приходящихся на объем выпуска продукции, с темпом роста прямых затрат 
на ресурсы, используемые для выпуска того же объема продукции.  

Всё многообразие прогностических моделей реализуется в рамках трех подходов: основанном на 
статистических методах; базирующемся на методах искусственного интеллекта; построенном на ме-
тодах экспертной оценки. Наибольшее распространение сегодня получили модели, составляющие ос-
нову первых двух, из вышеназванных, подходов. Эти модели прогнозирования можно классифициро-
вать по основным, наиболее часто используемым методам построения: 

1. Статистические методы: многофакторный дискриминантный анализ (Multivariate Discriminant 
Analysis); логистическая регрессия (Logistic Regression). 

2. Методы искусственного интеллекта: нейронные сети (многослойный перцептрон) (Artificial 
Neural Network); нечёткие множества (Fuzzy Sets); метод опорных векторов (Support Vector Machine). 

На сегодняшний день проведено уже довольно много исследований, посвящённых сравнению ста-
тистических методов и методов искусственного интеллекта в области прогнозирования риска сниже-
ния финансовой устойчивости и банкротства, и большинство из них указывает именно на приоритет-
ность методов искусственного интеллекта в решении данной задачи [6, с. 20-23; 9, с. 271-284]. При 
этом, в исследованиях, посвященных моделям, построенным с помощью методов искусственного ин-
теллекта, можно встретить высказывания о проблематичности выделения конкретного метода, явля-
ющегося наилучшим, однако имеются вполне определённые утверждения, что одним из факторов, 
влияющих на точность моделей, является размер выборки: SVM-модели показывают хорошую точ-
ность даже при небольшой обучающей выборке, в отличие от нейро-сетевых моделей [12, с. 127-135]. 

Одним из ключевых преимуществ метода нейронных сетей перед классическими статистическими 
методами является то, что они способны улавливать нелинейные связи на крупных массивах данных, 
что делает построенную модель более качественной. Будучи универсальными, они могут успешно 
применяться для решения самых разнообразных типов задач: классификации, кластеризации, визуа-
лизации, а также распознавания изображений. В области экономики данный метод можно использо-
вать при решении многих задач, в числе которых можно назвать оценку финансовой устойчивости 
компании и её возможного банкротства. Однако для эффективного использования моделей этого типа 
в системе риск-менеджмента строительных организаций, работающих в новых финансовых условиях, 
требуется их настройка, обучение. 

Подводя итог вышеизложенному, согласимся с мнением ряда российских исследователей, что в 
условиях рыночной экономики в основе процесса управления финансовой устойчивостью организаций 
должен быть принцип, предусматривающий активное реагирование организации на изменение факторов 
внутренней и внешней среды [5, с. 25]. Также не станем спорить с распространенной оценкой большин-
ства отечественных прогностических моделей, как не принимающих во внимание влияние внешних 
экономических факторов, а общеизвестных зарубежных методов, как не учитывающих отраслевые осо-
бенности и условия, в которых ведется деятельность российских предприятий [1, с. 69].  

Одновременно отметим, что реализующиеся в рамках всех методических подходов модели, вклю-
чая самые прогрессивные, основанные на искусственном интеллекте, а также методики, разработан-
ные для применения в строительной отрасли (Васин С.А., Войкова А.В., Гайфуллина М.М., Каза-
ков Н.А., Карминский А.М., Кузьмичев К.Е., Федорова Е.А.), с большей или меньшей степенью 
успешности могут решать отдельные задачи отдельных этапов процесса управления риском снижения 
финансовой устойчивости строительных организаций при условии их модификации и дополнитель-
ных настроек. В то время как для комплексного решения вышеназванной задачи строительным ком-
паниям необходимы инструменты, быстро адаптирующиеся к отраслевой специфике и отвечающие 
основополагающим требованиям современных стандартов системы управления риском.  

Такую возможность компаниям, в том числе строительным, дает обширный, постоянно пополня-
ющийся и признанный на международном уровне арсенал инструментария форсайта, поскольку он 
соответствует объему решаемых задач на всех этапах процесса управления рисками. 

Принципы и этапы риск-ориентированного управления финансовой устойчивостью организаций 
К основополагающим принципам, заложенным в современных действующих стандартах риск-
менеджмента, относят: интегрированность, структурированность и комплексность, адаптирован-
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ность, вовлеченность, динамичность, базирование на наилучшей доступной информации, учет пове-
денческих и культурных факторов [3]. Неуклонное следование этим базовым положениям на всех 
этапах и уровнях управления гарантирует принятие и реализацию эффективных решений по риско-
вым ситуациям.  

Согласно стандарту ISO 31000, в основу которого положен алгоритм модели Деминга – Шухарта 
PDCA (Plan, Do, Check, Act), процесс управления рисками, в том числе риском снижения финансовой 
устойчивости, представляет собой систематическое применение политик, процедур и практик ме-
неджмента в деятельности по обмену информацией, консультированию, установлению ситуации и 
идентификации, анализу, оцениванию, воздействию на риск, его мониторингу и, при необходимости, 
корректировке решения. Другими словами, этот процесс включает в себя несколько взаимосвязанных 
и последовательно выполняемых процедур. 

Для подготовки грамотного решения по минимизации риска снижения долгосрочной финансовой 
устойчивости в рамках подхода, основанного на современных стандартах, компаниям необходимы 
команда специалистов и инструменты, быстро адаптирующиеся к отраслевым условиям и особенно-
стям, способные к стратегическому предвидению, отличающиеся масштабностью участия ученых, 
практиков, квалифицированных экспертов, заинтересованных в принятии перспективных решений в 
условиях кризиса. Применительно к строительным организациям, это, прежде всего, необходимость в: 
специфических профессиональных знаниях; консультациях экспертов в области прогнозирования в 
связи с изменением строительного законодательства; современных подходах к анализу и оценке со-
стояния компании и отрасли; цифровизации бизнес-процессов; инструменте оперативного управления 
реализацией бизнес-стратегий, а также в инструменте раннего обнаружения риска снижения финансо-
вой устойчивости для подготовки альтернативных решений.  

Обоснование выбора инструментария форсайта и разработка алгоритма подготовки решения по 
минимизации риска снижения финансовой устойчивости строительных организаций 
Вышеназванным потребностям отвечает технология форсайт, которая сформировалась и стала рас-
пространяться с конца 20 века. При наличии в научной литературе различных подходов к определе-
нию сущности форсайта, тем не менее, с середины 90-х годов прошлого века и по настоящее время 
классической признается трактовка этого понятия профессором Б. Мартином (университет Сассекса, 
США), согласно которой Форсайт – это «процесс, включающий систематические попытки оценить 
долгосрочные перспективы науки, технологии, экономики, окружающей среды и общества с целью 
определить стратегические направления исследований и новые технологии, способные принести 
наибольшие социально-экономические выгоды» [9, с. 140]. 

До настоящего времени уже проведен ряд аналитических исследований успешной мировой и оте-
чественной практики реализации форсайт-проектов мирового, межгосударственного, национального, 
регионального и корпоративного уровней из которых следует, что инструментарий форсайта может 
быть эффективно применен в различных отраслях реального сектора экономики, в социальной сфере, 
образовании и науке, инноватике, экологии, в межотраслевых проектах для достижения таких целей, 
как определение перспективных направлений развития, решение конкретной проблемы, развитие со-
трудничества и мн. др. [4, с. 29-32; 7, с. 8-10]. Подробной информации о результатах корпоративных 
проектов, в отличие от форсайт-проектов более высокого уровня, в открытом доступе меньше, по-
скольку компании используют форсайт для обеспечения собственных конкурентных преимуществ.  

Форсайт располагает обширным инструментарием, включающим метод Дельфи, мозговой штурм, 
структурный анализ, панели экспертов, морфологический анализ, дорожные карты, карты (матрицы) 
рисков, логические модели, бенчмаркинг, экстраполяция, моделирование, деревья соответствий, метод 
сценариев, SWOT-анализ, обзор литературы, интервью, опросы и многое другое. И. Майлс и Р. Поппер 
классифицировали инструменты форсайта, создав «ромб форсайта», гранями которого являются четыре 
блока: «креативность», «экспертиза», «взаимодействие» и «доказательность» [11, с. 66].  

Успех применения форсайта во многом определяется правильностью выбора инструментов, кото-
рый, в свою очередь, зависит от цели исследования (проекта), а также грамотным их применением в 
процедурах, последовательность которых прописана стандартом 31000-2019. Нами, для достижения 
цели по минимизации риска снижения стратегической финансовой устойчивости организаций строи-
тельного бизнеса, из «ромба форсайта» были отобраны блоки: «экспертиза» (специфические знания 
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и опыт, экспертные панели, сценарные семинары), «доказательность» (обзор литературы, анализ ста-
тистических данных и иных справочных материалов, SWOT-анализ и другие виды анализа, карта рис-
ков, моделирование, дорожная карта), «взаимодействие» (извлечение информации в ходе опросов, 
интервью, дискуссий). 

Мы разработали алгоритм, адаптированный к отраслевым особенностям и современным условиям 
ведения бизнеса в сфере жилищного строительства РФ. Заключенная в нем последовательность про-
цедур, реализуемых посредством инструментария форсайта, позволяет принимать решения по мини-
мизации риска снижения финансовой устойчивости от влияния внешних и внутренних факторов и 
увеличению возможностей по обеспечению ее необходимого уровня в долгосрочной перспективе. Ос-
новным условием успешного управления рисками строительной организации в соответствии с совре-
менными стандартами является наличие у нее плана производства работ, финансовой модели и управ-
ленческого учета.  

План производства работ – основной рабочий документ, в котором подробно представлен весь ра-
бочий цикл создания объекта с указанием сроков и объемов работ по каждому этапу строительства. 
Финансовая модель управления проектом формируется по данным плана производства работ и пред-
ставляет собой набор взаимосвязанных отчетов: отчета о финансовых результатах с показателями 
операционной прибыли (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT), чистой прибыли (Net Income, NI ); 
баланса активов и источников их образования с расчетным показателем рентабельности активов 
(Retum on Assets, ROA); отчета о движении денежных средств.  

В качестве целевых показателей также могут быть применены чистая приведенная стоимость про-
екта (Net Present Value, NPV) и, как еще один возможный вариант, экономическая добавленная стои-
мость (Economic Value Added, EVA). Внедрение системы управленческого учета позволяет произво-
дить своевременный расчет потерь от нарушения сроков строительства и задержек поступления де-
нежных средств, а также оценивать их влияние на показатели доходности проекта, рассчитанные в 
финансовой модели.   

Для более точного определения ситуации в отрасли и понимания изучаемого риска на начальной 
стадии исследования были собраны и подвергнуты анализу экспертные мнения генеральных директо-
ров и топ-менеджеров двадцати одной строительной и девелоперской организации, в том числе таких 
крупных, как «Главстрой – СПб», «Setl-City», «ЮИТ», «СМУ 278», «ЛСР-недвижимость», «Лен-
СтройТрест», «ПСБ Жилстрой», «RBI», руководителей и начальников отделов одиннадцати консал-
тинговых и аналитических агентств, государственных чиновников и руководителей государственных 
компаний. 

Процесс подготовки управленческого решения по минимизации риска снижения финансовой 
устойчивости начинается с анализа внешних и внутренних факторов, угроз и возможностей, влияю-
щих на ключевые показатели (сроки и объемы строительства, скорость и объемы продаж). Например, 
непредвиденная задержка в сроках подключения к инженерным сетям влияет на удлинение всего сро-
ка строительства, что ведет к увеличению процентных выплат по проектному финансированию и со-
кращению скорости и объемов поступления денежных средств на эскроу-счета. Последнее, в свою 
очередь, способно помешать строительной организации вернуть банку кредит и уплатить проценты по 
нему в установленный договором срок.  

Методы управленческого учета позволяют производить расчет потенциальных потерь от задержки 
в сроках строительства согласно утвержденного плана производства работ. Решение по устранению 
этих потерь может быть найдено и принято на любом уровне управления строительным проектом. 
Если на первом, операционном уровне управленческое решение по ликвидации потенциального риска 
найдено, то руководитель этого уровня ставит перед исполнителями задачу и срок ее реализации, а по 
окончании установленного срока оценивает результат. Допустим, задача решена. В таком случае до-
ходность проекта остается без изменения, так как угроза финансового риска ликвидирована.  

Если задача на операционном уровне не была решена, то поиск решения по устранению потенци-
ального риска и потерь от него осуществляется на следующих уровнях управления (тактическом и 
стратегическом). Руководители этих уровней последовательно ставят задачу перед исполнителями и, 
по окончании намеченного срока, определяют статус поставленной задачи (решена, не решена). Уро-
вень расчетной доходности проекта остается на прежнем уровне, если поставленная задача по мини-
мизации (ликвидации) финансового риска решена в установленные сроки.   
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Если же с риском не справились, то потенциальная потеря становится реальной (невозвратной). 
В этом случае расчетная доходность проекта уменьшается на сумму реальной (невозвратной) потери. 
В ходе реализации проекта строительная организация остается финансово устойчивой до тех пор, по-
ка расчетная доходность проекта не снизится до критического уровня, который должна установить 
сама компания в финансовой модели проекта. Строительная организация может выбрать один или 
несколько показателей для оценки критического уровня доходности проекта.  

Адаптированный к условиям и особенностям строительного рынка процесс управления финансо-
выми рисками организации для повышения его эффективности на всех этапах стройки должен быть 
интегрирован с функционалом еще одного инструмента форсайта-дорожной картой проекта, которой 
отводится главная роль в этом вопросе. 

Заключение 
Резюмируя изложенное, можно сделать следующий вывод. Устойчивое развитие компаний в совре-

менных условиях определяется их способностью своевременно и адекватно реагировать на изменение 
условий среды функционирования, минимизируя риски и используя возможности. Разработанный в 
ходе исследования алгоритм подготовки управленческого решения по обеспечению необходимого 
уровня стратегической финансовой устойчивости, основанный на принципах современных стандартов 
управления рисками и комплексного использовании широкого спектра экономических инструментов 
и методов, способен помочь строительным компаниям в осуществлении систематического и регуляр-
ного управления риском снижения финансовой устойчивости в условиях экономической нестабиль-
ности и адаптации к новой отраслевой финансовой модели. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОНТУР В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития здравоохранении в условиях 

цифровой трансформации, к которым относятся: телемедицина, интернет медицинских вещей, ис-
кусственный интеллект, робототехника, работа с большими массивами неструктурированных дан-
ных, применение систем электронного документооборота. Представлены законодательно-
нормативные инструменты развития информационно-коммуникационных технологий в здравоохра-
нении. Приведены примеры применения цифровых технологий и их влияния на повышение качества 
оказания медицинских услуг. Выделены проблемы развития цифровой инфраструктуры отрасли. 

 
Ключевые слова. Инновационная деятельность, цифровизация, здравоохранение, информационные 

технологии в медицине, цифровая инфраструктура здравоохранения. 
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INNOVATION CIRCUIT IN HEALTHCARE IN THE CONTEXT 

OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Abstract. The article discusses the main trends in the development of healthcare in the context 
of digital transformation, which include innovative areas such as: telemedicine, the Internet of medical 
things, artificial intelligence, robotics approaches to working with large amounts of unstructured data, 
the use of electronic document management systems. Legislative and regulatory tools for the develop-
ment of information and communication technologies in healthcare are presented. The article presents 
updated examples of domestic and foreign specialists using digital technologies and their impact on im-
proving the quality of medical services. The problems of the development of the digital infrastructure 
of the industry are highlighted. 

 
Keywords. Innovation, digitalization, healthcare, information technologies in medicine, digital healthcare 

infrastructure. 
 

 

Введение 
Инновационная деятельность в ее динамическом развитии связана с революционными преобразова-
ниями, в частности, с высокими технологиями, появление и совершенствование которых оказало и 
оказывает радикальное влияние на все сферы жизни общества [8]. Постепенное развитие и примене-
ние технологий в области создания информации, ее хранения, обработки и передачи привело к транс-
формации моделей отношений между производителями товаров, работ и услуг с одной стороны и ко-
нечными потребителями с другой.  
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Первопричины и скорость внедрения инновационных технологий продиктованы современными 
потребностями. Двадцать первый век ознаменован цифровизацией во всех отраслях, мы наблюдаем, 
«смешение технологий физического, цифрового и биологического мира» [12], способствующих появ-
лению инновационных возможностей развития общества, что ускоряет производственные и другие 
процессы, увеличивает скорость передачи данных, способствует интеграции различных информаци-
онных систем и эффективному управлению ими [9].  

Благодаря внедрению прорывных технологий происходит трансформация производственных про-
цессов, появляются новые товары и услуги, улучшаются условия жизнедеятельности. «Одновременно 
возникают волны дальнейших прорывов в самых различных областях: от расшифровки информации, 
записанной в человеческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до кванто-
вых вычислений» [12]. Инновационные технологии, основанные на экспоненциальном росте вычис-
лительных мощностей, информационных ресурсах, программном обеспечении влияют на все сферы 
общества, улучшая качество жизни людей. 

Инновации в здравоохранении: общий взгляд 
Одним из перспективных векторов инновационного развития с учетом применения цифровых техно-
логий является инновационная деятельность в системе здравоохранения. Традиционное здравоохра-
нение претерпевает существенные изменения, связанные с применением новых направлений биоме-
дицины, возможностью исследования влияния конкретных генных вариаций на различные патологии 
в медицине, проведением удаленных консультаций, цифровой передачей персональных данных, веде-
нием электронных карточек пациентов и др. 

Вопросы формирования и развития информационно-коммуникационной системы в отрасли стали 
рассматриваться еще в конце прошлого века. Законодательно-нормативные инструменты развития 
информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении в условиях становления цифро-
вой экономики представлены в таблице 1. 

В «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015-
2030 гг.» подчеркивается, что на современном этапе «система здравоохранения невозможна без разви-
тия информатизации, повсеместного внедрения медицинской электронной информационной системы, 
личного кабинета пациента, рабочего места врача и медицинской сестры, электронных систем помо-
щи в принятии решений, доступа к электронным информационным и обучающим ресурсам, а также 
телемедицинских технологий» [11]. 

Фундаментом цифровой трансформации в здравоохранении должна быть благоприятная иннова-
ционная среда, способствующая совершенствованию цифровой инфраструктуры отрасли, опирающа-
яся на комплексные информационные системы. При этом, первоочередной задачей является подклю-
чение в ближайшее время к высокоскоростному интернету всех структур здравоохранения. Проник-
новение и диффузия информационно-коммуникационных технологий в деятельность медицинских 
организаций приводит к трансформации традиционного здравоохранения и развитию новых векторов 
во многих областях (таблица 2). 

Инновации в здравоохранении: технологические аспекты 
Интерес к интернету медицинских вещей с каждым годом расширяется, более 60% учреждений здра-
воохранения мира активно используют эти инновационные технологии. Так, в США созданы IoT-
датчики, ориентированные на уменьшение числа случаев внутрибольничного заражения инфекциями 
и контролирующие санацию рук медработников дезинфицирующими препаратами перед и после об-
щения с пациентами. Датчики вмонтированы в бейджи медперсонала и диспенсеры с дезинфицирую-
щим средством, и когда медработник входит в палату к больному, умное устройство издаёт звуковой 
сигнал и начинает отсчёт времени, в течение которого нужно обработать руки.  

Эта технология «Чистые руки – безопасные руки» позволила уменьшить на 66% количество внут-
рибольничных инфекций в клиниках [5].  Есть примеры и иных «умных» устройств. Так, браслет 
Rhythm+2.0 (компания Sosche Industries) представляет собой монитор, контролирующий сердечную 
деятельность, он имеет встроенные устройства измерения кровотока. А, например, компания Leman 
Microdevices разработала технологию для измерения артериального давления, которая интегрируется 
в смартфон (измерение происходит после касания пальцем сенсора). 
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Таблица 1 
 

Законодательно-нормативные инструменты развития 
информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении 

 

Дата Наименование 

18.03.1999 г. Приказ Минздрава РФ № 88 «О развитии системы связи Минздрава России» 
27.08.2001 г. Приказ Минздрава РФ № 344, РАМН № 76 «Об утверждении Концепции развития телемеди-

цинских технологий в Российской Федерации и плана ее реализации» 
05.03.2002 г. Приказ Минздрава РФ № 73 «О создании единой системы информатизации в здравоохране-

нии» 
16.10.2006 г. Приказ Минздрава РФ № 713 «Об утверждении принципов создания единой информацион-

ной системы в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)» 
28.04.2011 г. Приказ Минздравсоцразвития России № 364 об утверждении «Концепции создания ЕГИСЗ 

(единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)» 
09.05.2017 г Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 годы»  
28.07.2017 г. Распоряжение Правительства РФ № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации»  
29.07.2017 г. Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охра-
ны здоровья» 

15.11.2017 г. Распоряжения Правительства РФ № 2521-Р «О перечне услуг в сфере здравоохранения, воз-
можность предоставления которых гражданам в электронной форме посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг обеспечивает единая государственная ин-
формационная система в сфере здравоохранения» 

30.11.2017 г. Приказ Минздрава РФ № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий» 

25.12.2017 г. Приказ Минздрава РФ № 1065 «Об утверждении план-графика перехода на период 2017-
2018 годов и на плановый период до 2020 года Министерства здравоохранения РФ на ис-
пользование отечественного офисного программного обеспечения»  

26.12.2017 г. Постановление Правительства РФ № 1640 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» (включает подпрограмму "Информа-
ционные технологии и управление развитием отрасли", которую включает в себя Федераль-
ный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ")  

12.04.2018 г. Постановление Правительства РФ № 447 «Об утверждении Правил взаимодействия иных 
информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставле-
ния информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых 
ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими орга-
низациями»   

05.05.2018 г. Постановление Правительства РФ № 555 «О единой государственной информационной си-
стеме в сфере здравоохранения» 

07.05.2018 г. Указ Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»  

10.10.2019 г. Указ Президента РФ № 490 «О развитии искусственного интеллекта в РФ»  
07.09.2020 г. Приказ Минздрава № 947н «Об утверждении Порядка организации системы документообо-

рота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме элек-
тронных документов» 

24.11. 2020 г. Постановление Правительства РФ № 1906 «Об ускоренной регистрации цифровых платформ 
в сфере здравоохранения» 

 
Искусственный интеллект в здравоохранении является одним из важнейших векторов развития. 

Он кардинальным образом трансформирует систему диагностики, автоматизируя и повышая её без-
ошибочность. Так, до 96,5% точности он дает в диагностике язвенных патологий, до 93% – при обра-
ботке радиологических изображений. Применение искусственного интеллекта позволяет выявлять на 
ранней стадии пациентов с высоким риском заболеваний, разрабатывать превентивные меры лечения. 
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Например, компания MedyMatch Technology (Израиль) с помощью технологий искусственного интел-
лекта и больших данных создала инновацию, способную более точно выявлять инсульт [4].  
 

Таблица 2 
 

Новые направления цифровой трансформации медицины 
 

Направления Описание 

Интернет медицинских 
вещей (IoMT) 

IoMT (Internet of Medical Things) – подключение и компьютеризация различных 
систем, их полная автоматизация за счет использования интернета, которые отсле-
живают состояние организма человека и окружающей его среды, включая меди-
цинские изделия, способные интерактивно влиять на профилактический, лечебный 
и реабилитационный процессы [7] 

Телемедицина Применение телекоммуникационных и компьютерных технологии для проведения 
онлайн-консультаций и обмена медицинской информацией обеспечивающих ди-
станционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента, дистанцион-
ный мониторинг состояния здоровья пациента [1], лечение, консультации и непре-
рывное обучение  

Big Data Инновационные аналитические инструменты обработки и анализа массивов меди-
цинских данных на основе интеграции высокотехнологичного диагностического 
оборудования, информационных и вычислительных систем, что позволяет в более 
короткие сроки устанавливать более точный окончательный диагноз, своевременно 
организовывать процедуру лечения, контролировать эффективность оказываемых 
медицинских услуг, определить риски осложнений заболевания, а также оптими-
зировать деятельность учреждений здравоохранения 

Искусственный интел-
лект 

Возможность ранней и сверхточной диагностики заболеваний на основе приложе-
ний и программных продуктов для распознавания медицинских изображений (ре-
зультатов КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ), развитие прецизионной медицины (индивидуаль-
ное лечение с учетом генетических особенностей) 

3D-печать Аддитивные технологии создания инновационных материалов медицины для за-
мены органов человека, производство необходимых хирургических инструментов, 
изготовление протезов. Эти технологии имеют высокую точность при создании 
продукции на основе кастомизации  

Робототехника Кибернетические модели и системы, оказывающие хирургические вмешательства, 
постоянное слежение за состоянием здоровья пациента, доставку лекарственных 
препаратов непосредственно к поражённым органам и др. 

Сети 5G Инновационные сети для работы в режиме онлайн, они позволяют организовать 
удаленный мониторинг за хирургической операцией, быстрой передачей изобра-
жений с результатами анализов 

Механизмы блокчейн Инновационные способы интеграции информации о клиенте в пределах одной ин-
формационной системы, позволяющие перевести работу в цифровую среду, предо-
ставлять качественное медицинское обслуживание, быструю установку диагноза, 
персонифицированный подход 

 
Кроме того, искусственный интеллект дает возможность оптимизировать деятельность медицин-

ских учреждений на основе автоматизация многих рутинных процессов, что повлечет за собой повы-
шение уровня обслуживания пациентов и улучшение работы персонала. Предполагается, что к 2025 г. 
применение искусственного интеллекта в медицине вырастет в 7 раз, а к 2027 г. рост глобального 
рынка медицинского интернета произойдет тоже в 7 раз.  

Активно развивается 3D-печать. В 2018 г. учеными Newcastle University при помощи 3D-печати со-
здана роговая оболочка глаза. В том же году компания smartARM представила самообучающийся робо-
тизированный протез руки, одержав победу в международном технологическом конкурсе Microsoft 
Imagine Cup 2018. Институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена совместно с СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» разработал и создал на основе 3D-печати протез тазобедренного сустава из титана, а специали-
сты Института легких материалов и технологий, входящего в состав «Русала», в сентябре 2020 г. – био-
протезы из алюминиевых порошков, Росатом в июле 2020 г. – импланты для позвоночника.  
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В компании Consorci de la Zona Franca, HP Inc., Leitat и CatSalut (Испания) в конце марта 2020 г. 
разработали первое 3D-печатное устройство для экстренной вентиляции легких, столь необходимое 
в условиях пандемии. Компания WinSun в период эпидемиологической ситуации 2020 г. разработала 
на основе 3D-печати инфекционные изоляторы [14]. 

Роль робототехники в здравоохранении очевидна и не вызывает сомнений, роботы выполняют од-
нообразные, повторяющиеся работы, связанные с измерением показателей здоровья, регистрацией 
пациентов, дезинфекцией помещений. Так, робот Omnicell M5000 формирует назначенные наборы 
лекарств для пациентов, раскладывая их по блистерам, при этом его скорость составляет 50 набо-
ров/час, а медработник выполняет это в 10 раз медленнее (4-5 наборов/ час). Высокотехнологичная 
инновационная система «da Vinci» применяется при выполнении сложнейших операций, подчиняясь 
командам хирурга. В современных эпидемиологических условиях роль роботов возрастает. Еще од-
ним направлением развития робототехники являются экзоскелеты, служащие для восстановления 
ослабленных мышц. Они нужны как для реабилитации пациентов после травм, так и пожилым людям 
для возвращения движения.  

Дистанционная помощь пациенту и врачу с развитием IT-технологий набирает обороты, она не 
только создает возможность контролировать состояние пациентов в удаленном режиме и проводить 
телемедицинские консультации (как экстренные, так и плановые) для отдаленных регионов более 
опытными и компетентными врачами по разным медицинским направлениям, но и позволяет умень-
шить время ожидания приема высококвалифицированных специалистов.  

На форуме «БИОТЕХМЕД-2019» была продемонстрирована созданная на базе Integro Technologies 
система дистанционного видеоконсультирования, благодаря которой можно привлекать к лечению 
специалистов из любой страны. К активному развитию телемедицины подтолкнула современная эпи-
демиологическая ситуация, так по прогнозам специалистов «посещаемость телемедицинских сервисов 
в мире может вырасти в 5,5 раз – с 36 млн визитов на начало 2020 г. до 200 млн визитов к началу 
2021 г.». В последнее время ежедневно врачи оказывают более 2,5 тыс. консультаций в день, при этом 
более 70% обращаются к специалистам узкого профиля, а консультации по Covid-19 составляют ме-
нее 5% [12].  

5G-сети нового поколения позволяют проводить хирургические процедуры дистанционно, то есть 
отпадает потребность транспортировать больного или специалиста из клиники в клинику. Дистанци-
онные консультации на основе связи 5G значительно экономят время врача и пациента: в настоящее 
время врачи проводят более 70% своего времени в поездках из одного места в другое для решения 
проблем в сложных случаях. 

Применение технологии блокчейн в здравоохранении дает возможность хранения медицинских 
данных пациентов в форме электронных медицинских карт, что позволяет повысить их безопасность 
и интегрировать данные в единую базу. К примеру, компания SimplyVitalHealth (США) разработала 
систему обмена данных пациентов между несколькими клиниками (децентрализованная информаци-
онная экосистема). Эта система информирует о характере обращений к врачам, назначении лекар-
ственных препаратов и лечении. Это позволяет оказывать более качественное медицинское обслужи-
вание. Помимо этого, технология блокчейн способна контролировать движение лекарственных препа-
ратов от производителя до розничной сети. 

Медицинские инновации в России 
В нашей стране проводится серьезная работа по развитию информационных систем здравоохранения, 
для этого Министерство здравоохранения РФ в соответствии приказом № 279 от 8 мая 2019 г. выде-
лило более 2 млрд руб. (таблица 3). Однако, несмотря на внушительные цифры финансирования, раз-
витие информационно-коммуникационной инфраструктуры здравоохранения до сих пор не достигло 
желаемого уровня.  

Одной из проблем является низкое качество интернет-связи в отдаленных регионах страны. Акту-
альным остается развитие беспроводного широкополосного доступа при использовании современных 
технологий (сети сотовой подвижной электросвязи для применения технологии 5G), волоконно-
оптических линий связи (для технологий Big Date), облачных технологий [6]. К сдерживающим фак-
торам развития цифровизации отрасли следует отнести неготовность применения цифровых сервисов; 
консервативность мышления медицинских работников старшего поколения, их недоверие к иннова-
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ционным подходам лечения и взаимодействия с пациентами; низкое качество полученных от пациен-
тов изображений (что создает проблемы установления диагноза); отсутствие финансовых возможно-
стей клиник для приобретения новейшего медицинского оборудования и программного обеспечения 
[6], отсутствие продуманной и эффективной нормативно-правовой базы, связанной с внедрением ин-
новационных технологий в медицине. 
 

Таблица 3  
 

Финансирование мероприятий, направленных на информатизацию здравоохранения (млн руб.) 
 

Мероприятия 2019 2020 2021 

Развитие информатизации здравоохранения 727,8 683,7 681,6 
Развитие и интеграция информационных систем медицин-
ских организаций, централизованных систем субъектов РФ и 
федеральных информационных систем для создания ЕГИСЗ 

445,5 449,8 449,8 

Развитие региональных систем информационного обеспече-
ния, средств и сетей связи 

32,3 29,7 27,6 

  

Заключение 
Новые тенденции, связанные с трансформацией системы здравоохранения на основе цифровизации, 
радикально меняют привычное взаимодействия между медицинскими учреждениями и пациентами, 
открывая новые возможности как для медицинского персонала, так и для пациентов, позволяя на ос-
нове «умных технологий» повышать скорость и точность диагностики, привлекать к консультациям и 
лечению специалистов из любой точки мира, совершенствовать организационную деятельность меди-
цинских учреждений на основе создания и использования медицинских электронных баз данных, 
электронного документооборота, электронных рецептов.  

Несмотря на консервативность отрасли здравоохранения, наличие ряда нерешенных проблем, 
бурное развитие IT-технологий и методов обработки больших данных, искусственного интеллекта 
влекут за собой радикальные преобразования в системе диагностики, создании инновационных разра-
боток, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, что способствует повышению качества оказа-
ния медицинских услуг. 
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Андреевский И.Л., Соколов Р.В. 

 
СОГЛАСОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной задаче согласования экономических интересов на 
рынке облачных информационных систем. Дана содержательная постановка задачи согласования 
экономических интересов на этом рынке. Построена математическая модель и предложен алго-
ритм решения задачи с использованием статических показателей эффективности в виде годовой 
экономической прибыли. Предложен расчет ожидаемых значений динамического показателя чистой 
приведенной стоимости производственно-коммерческой деятельности участников рынка облачных 
информационных систем. Раскрыта трехэтапная схема учета риска в оценке значений показателей 
экономической эффективности на основе нечеткого моделирования. 

Ключевые слова. Участники рынка облачных информационных систем, экономические интересы, 
рентабельность капитала, статические и динамические показатели экономической эффективности, 
нечеткое моделирование. 
 

Andreevskiy I.L., Sokolov R.V. 
 

COORDINATION OF ECONOMIC INTERESTS OF IT ENTERPRISES 
IN THE FIELD OF CLOUD INFORMATION SYSTEMS 

 
Abstract. The article is devoted to the urgent task of harmonizing economic interests in the market 

of cloud information systems. A meaningful statement of the problem of harmonizing economic interests in 
the market of cloud information systems is given. A mathematical model is constructed and an algorithm for 
solving the problem using static performance indicators in the form of annual economic profit is proposed. 
The calculation of the expected values of the dynamic indicator of the net present value of the production and 
commercial activities of the participants of the cloud information systems market is proposed. A three-stage 
risk accounting scheme is disclosed in assessing the values of economic efficiency indicators based on fuzzy 
modeling. 

Keywords. Cloud information systems market participants, economic interests, return on equity, static 
and dynamic indicators of economic efficiency, fuzzy modeling. 
 

Введение 
Емкость рынка облачных сервисов по оценкам в 2020 году в РФ составит 48 млрд руб., а в целом в 
мире – $411 млрд. Рост рынка облачных технологий в России весьма значителен и составляет 21% 
в год. Особенно большой рост наблюдается для малых и средних предприятий (40% в год). К 2020 
году 80% всех затрат на ИТ будут связаны с облачными технологиями [2]. Гармоничному развитию 
рынка облачных технологий и информационных систем способствует согласование экономических 
интересов участников этого рынка, т.е. предприятий информатизации по производству облачных про-
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граммных продуктов, проектировщиков облачных информационных систем, провайдеров по обработ-
ке данных облачных информационных систем и конечных пользователей, повышающих результаты 
производственно-коммерческой деятельности благодаря использованию этих технологий и систем. 

Согласованию экономических интересов хозяйственных субъектов посвящен целый ряд работ. 
Так, в работе [4] рассматривается трехсекторная модель экономики: материальный сектор, произво-
дящий предметы труда (сырье, энергия и т.д.), фондосоздающий сектор (средства труда, оборудова-
ние и т.п.) и потребительский сектор, изготавливающий предметы потребления. Решение проблемы 
получено в рамках балансов доходов и расходов отдельных секторов. Для согласования экономиче-
ских интересов дуополистов, то есть двух продавцов одной и той же продукции, предлагается теоре-
тико-игровая модель [7]. В работе [3] разработан механизм корпоративного ценообразования для вы-
бора внутренних цен корпорации при определенном значении цены продажи конечной продукции. 

Распределению полезности между предприятиями, входящими в состав кооперации, посвящен це-
лый ряд работ, раскрывающих утилитарный и эгалитарный подходы [6]. Утилитарный подход пред-
полагает максимизацию суммарной полезности участников кооперации, возможно, в ущерб некото-
рым из них. Эгалитарный подход предусматривает уравнивание индивидуальных полезностей 
участников кооперации. Отдача на единицу индивидуальных затрат должна быть для всех одинако-
ва. Эгалитарный подход, на наш взгляд, обеспечивает согласование экономических интересов взаи-
мосвязанных предприятий информатизации в процессе облачной цифровизации.  

Между тем, научно-методические публикации по вопросам согласования экономических интере-
сов участников рынка облачных информационных систем не получили необходимую известность. 
Вышеизложенное определяет актуальность темы настоящей статьи. 

Содержательная постановка задачи 
Структурная схема взаимосвязи хозяйствующих субъектов в сфере облачных информационных си-
стем (ОИС) представлена на рис. 1. В основу согласования интересов участников рынка ОИС предла-
гается положить принцип равной рентабельности капитала. Очевидно стремление к максимизации 
этой рентабельности в условиях ограничений на масштаб хозяйственной деятельности, характеризу-
ющейся ограниченным количеством субъектов ОИС. Связующими звеньями между участниками 
рынка ОИС являются тарифы на разработанные облачные программные продукты, проектирование 
ОИС и тарифы на обработку информации ОИС в центрах обработки данных (ЦОД). 

 

 
 

Рис. 1. Информационные и финансовые связи предприятий информатизации и пользователей в сфере ОИС 
 

Ведущая роль во взаимосвязях предприятий информатизации и пользователей в сфере ОИС при-
надлежит предприятию по производству облачных программных продуктов. На основании поступив-
ших на рынок тиражных облачных продуктов предприятия информатизации по проектированию ОИС 
осуществляют по заявкам предприятий-пользователей ОИС соответствующие проекты ОИС с привяз-
кой к конкретным предприятиям-пользователям. Для осуществления текущей обработки данных ОИС 
между предприятиями-пользователями и центром обработки данных заключаются договора ИТ-
аутсорсинга, позволяющие переложить основную работу по постоянной эксплуатации информацион-
ной системы с предприятия-пользователя на центр обработки данных. Подобный ИТ-аутсорсинг яв-
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ляется основой повышения экономической эффективности облачной информационной системы по 
сравнению с традиционной системой [1]. 

Рассмотрим порядок решения задачи согласования экономических интересов участников рын-
ка ОИС на основе использования статических показателей экономической эффективности, рас-
смотренных в работе [8]. Годовая экономическая прибыль участников рассчитывается в соответ-
ствии со следующими формулами. Для пользователей ОИС годовая экономическая прибыль со-
ставляет величину: 

Эпол Эгод.пол п цод пр Кпол ,       (1) 
где Эгод.пол – величина годового прироста прибыли благодаря использованию ОИС (усредненная по 
пользователям); п – тариф за лицензию, выплачиваемый производителю облачного программного 
обеспечения; цод – ежегодная плата (тариф) центру обработки данных; пр – разовые затраты пред-
приятия-пользователя ОИС, перечисляемые предприятию по проектированию ОИС; пол – прочие 
капитальные затраты пользователя при внедрении ОИС;  – норма прибыли на капитал. 

Для предприятия информатизации по проектированию ОИС: 
Эпр пр Спер.пр

пол
пост.пр пр,                            (2) 

где Спер.пр – эксплуатационные переменные годовые затраты на проектирование в расчете на одного 
пользователя; пол – прогнозируемое среднесписочное количество пользователей облачного про-
граммного продукта за год; T – средний срок эксплуатации ОИС; пост.пр – эксплуатационные посто-
янные годовые затраты, не зависящие от количества заказов; пр – единовременные затраты предпри-
ятия информатизации по проектированию ОИС (в состав пр входят затраты на технические и про-
граммные средства проектирования, базу данных нормативных и справочных материалов по проекти-
рованию; существенная составляющая капитальных затрат связана с подготовкой персонала для 
работы с новыми продуктами ОИС). 

Переменные затраты на проектирование Спер включают в себя затраты на обследование предприя-
тия-получателя ОИС, обоснование варианта ОИС, выбор производителя этой системы, конфигуриро-
вание ОИС в соответствии с особенностями предприятия-пользователя, доработку программного 
обеспечения, обоснование необходимых технических средств ОИС, разработку должностных и техно-
логических инструкций, оценку экономической эффективности использования ОИС. Предприятие по 
проектированию ОИС осуществляет подбор ЦОД для заказчика и составляет проект договора ИТ-
аутсорсинга между предприятием-пользователем и ЦОД. Проектная документация передается поль-
зователю, а через него поступает в выбранный проектировщиком ЦОД. После формирования базы 
данных и опытной эксплуатации осуществляется приемка ОИС и наступает процесс постоянной экс-
плуатации. В состав эксплуатационных постоянных затрат предприятия по проектированию ОИС 
пост.пр входят затраты на ведение базы данных нормативных и справочных материалов по проекти-
рованию и повышению квалификации персонала. 

Для предприятия информатизации по обработке данных (ЦОД) годовая экономическая прибыль 
составляет величину: 

																																		Эцод цод пол Спер.цод пол Спост.цод цод,                                   (3) 
где Спер.цод – переменные годовые эксплуатационные затраты ЦОД, связанные с обработкой данных 
одного пользователя; Спост.цод – постоянные годовые эксплуатационные ЦОД, не зависящие от коли-
чества пользователей; цод	– единовременные затраты ЦОД. 

Величина тарифа цод зависит от модели предоставления услуг ЦОД. Получили распространение 
следующие модели сервисов центров обработки данных [8]: программное обеспечение как сервис 
(Software as a Service, SaaS); платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS); инфраструктура как 
сервис (Infrastructure as a Service, IaaS); бизнес-процессы как сервис (Business Process as a Service, 
BPaaS). В формуле (3) присутствует средневзвешенная величина цод по количеству пользователей 
ЦОД, использующих ту или иную модель сервисов в условиях применения конкретного облачного 
программного продукта ОИС. Единовременные затраты ЦОД включают в себя затраты на проектиро-
вание модуля обмена информацией с пользователем, технические и программные средства этого мо-
дуля, обучение персонала, опытную эксплуатацию и трансакционные издержки. 
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Особо следует отметить затраты на обеспечение информационной безопасности и защиту инфор-
мации, подлежащей передаче и хранению в ЦОД. Для предприятия информатизации по производству 
облачных программных продуктов для ОИС: 

    Эп п пол Спер.п пол Спост.п п Кдр ,                 (4) 
где Спер.п – эксплуатационные переменные затраты производителя облачных программных продуктов, 
связанные с его продажей в расчете на одного покупателя; Спост.п – эксплуатационные постоянные 
затраты, связанные с производством облачного программного продукта данного наименования и не 
зависящие от количества покупателей; п – единовременные затраты предприятия информатизации 
на создание программного продукта для ОИС; Кдр – другие единовременные затраты этого предприя-
тия. 

При определении затрат на разработку облачного программного обеспечения п следует учиты-
вать особенности проектирования облачных приложений. К числу этих особенностей относятся [8]: 
варианты размещения в облаке кода / данных; требования к составу образа виртуальной машины (тип 
операционной системы и сервера базы данных, требования к аппаратной части); варианты использо-
вания моделей выполнения в облаке; способы информационного обмена; способность к масштабиру-
емости кода и данных; необходимость использования специализированных паттернов проектирования 
(например, MVC) и основных фундаментальных архитектурных принципов: SOA, SOAP / REST, 
мультитенантность; политики информационной безопасности в облаке, требования по защите персо-
нальных данных и т.п. 

В основу определения трудоемкости разработки облачного программного продукта могут быть 
положены оправдавшие себя методы и модели, такие как экспертные и статистические методы, метод 
функциональных точек, метод объектных точек, модели COCOMO II [8; 9]. 

На основе приведенных формул (1)-(4) могут быть рассчитаны единые для всех участников рынка 
ОИС значения показателей рентабельности капитала  (Profitability Index, PI): 

                                          .пол .пр .цод .п р,                   (5) 
где .пол, .пр, .цод, .п – соответственно, коэффициент рентабельности капитала для пользователя 
ОИС, проектировщика ОИС, центра обработки данных и производителя облачных информационных 
продуктов для ОИС. 

Формулы для расчета этих показателей выглядят следующим образом: 

.пол
Эгод.пол п цод

пр пол
,      (6) 

Е .пр
пр Спер.пр

пол Спост.пр

пост
,     (7) 

Е .цод
цод пол Спер.цод пол Спост.цод

цод
,    (8) 

.п
пол Спер.п пол Спост.п

разр Кдр
      (9) 

Соотношение (5) обеспечивает согласование экономических интересов участников рынка ОИС 
благодаря одинаковой для всех участников рентабельности. 

Математическая модель и алгоритм решения задачи 
Уравнения (6)-(9), приравненные к значению , должны быть приняты в качестве ограничений в за-
даче согласования экономических интересов участников рынка облачных информационных систем. 
В качестве целевой функции выступает заданное значение равной рентабельности капитала, которое 
монотонно возрастает в процессе решения задачи, что за собой влечет увеличение необходимого ко-
личества пользователей системы пол. Максимум рентабельности будет достигнут при максимально 
возможном количестве пользователей данной облачной информационной системы пол . На этом 
алгоритм поиска значений тарифов участников рынка ОИС завершается, а найденные значения тари-
фов обеспечивают согласование экономических интересов участников рынка ОИС. 

Математическая модель задачи имеет следующий вид. 
Целевая функция: 

.пол
Эгод.пол п цод

пр пол
→ .    (10) 
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пр ∑ пр. Спер.пр
пол. Спост.пр

пр.                 (19) 

Для разработчика программного обеспечения сервиса: 

п ∑
п. пол. пер.п пол. пост.п Кразр Кдр.                (20) 

Учет риска при согласовании экономических интересов участников рынка облачных сервисов 
Учет риска в предложенных расчетах может быть выполнен с использованием нечеткого моделирова-
ния, имитационного моделирования и сценарного подхода. Рассмотрим трехэтапную схему учета рис-
ка на основе нечеткого моделирования. Нечеткое моделирование содержит три этапа [5]. 

На первом этапе моделирования необходимо выбрать функцию принадлежности параметров. 
На рис. 4 приведен пример функций принадлежности в треугольной форме. На этом рисунке видно, 
что для нечетких треугольных чисел пол  и Эгод.пол левые коэффициенты нечеткости существенно 
больше правых, а для треугольного числа Кразр правый коэффициент нечеткости больше левого. Вы-
бор таких коэффициентов отражает статистику неблагоприятного развития событий и осторожный 
подход в оценке риска отклонения показателей экономической эффективности в меньшую сторону по 
сравнению с ожидаемыми значениями. 

На втором этапе моделирования должен быть проведен расчет показателей эффективности в виде 
нечетких чисел. На этом этапе целесообразно воспользоваться известным пакетом MATHLAB. Нако-
нец, на третьем, заключительном, этапе моделирования должна быть проведена дефаззификация ре-
зультатов, дающая диапазон возможных значений показателей экономической эффективности, а не 
точечные значения. Наличие диапазонов значений показателей позволяет оценить риски производ-
ственно-коммерческой деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. Функции принадлежности основных параметров модели, создающих нечеткость в расчетах 
 

Заключение 
Таким образом, в статье представлены следующие результаты: 
1. Обоснована актуальность темы согласования экономических интересов на рынке облачных ин-

формационных систем. 
2. Дана содержательная постановка задачи согласования экономических интересов на рынке об-

лачных информационных систем, в основу которой положен принцип одинакового уровня рентабель-
ности потребителя, проектировщика системы, центра обработки данных и производителя облачных 
программных продуктов для ОИС. 

3. Построена математическая модель и предложен алгоритм решения задачи с использованием 
статических показателей эффективности в виде годовой экономической прибыли. 

4. Предложен расчет ожидаемых значений динамического показателя чистой приведенной стоимо-
сти производственно-коммерческой деятельности участников рынка облачных информационных си-
стем с использованием прогнозных значений результатов расчетов по предлагаемой модели по годам 
использования ОИС. 

      

1   1  1 
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5. Раскрыта трехэтапная схема учета риска в оценке значений показателей экономической эффек-
тивности на основе нечеткого моделирования, включающего треугольные нечеткие числа оценки мак-
симального количества пользователей ОИС, годового прироста прибыли пользователя за счет исполь-
зования ОИС и затрат на разработку облачного программного продукта. 
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Коростелева О.Н., Савинов Г.В. 
 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки качества работы экспертных групп, 

которые привлекаются для анализа проектов, результатов научных исследований, социальных про-
цессов и т.п. В работе для получения количественной оценки эффективности экспертной группы был 
выполнен анализ процесса научной экспертизы. Показано, что объективная оценка эффективности 
такой экспертизы может быть получена только с помощью анализа структуры экспертной группы. 
В основе разработанной методики анализа структуры экспертных групп лежит идея анализа зако-
нов распределения показателей, характеризующих работу экспертов. Эффективность предлагаемой 
методики подтверждена выполненным анализом структуры диссертационных советов.  

 
Ключевые слова. Экспертная группа, эффективность, структура, закон распределения, стати-

стические данные, проверка гипотезы, диссертационный совет, показатель активности. 
 

 
Korosteleva O.N., Savinov G.V. 

 
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EXPERT GROUPS 

TO ASSESS THE EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY 
 

Abstract. The article presents the assessment of quality of the work performed by the expert groups that 
are involved in the analysis of projects, research results, social processes, etc. To obtain a quantitative as-
sessment of the expert group efficiency, an analysis of the scientific expertise process was carried out. It is 
shown that an objective measurement of the efficiency of such an examination can be obtained only by ana-
lyzing the expert group structure. The analysis methodology is based on the idea of evaluation the distributive 
laws of factors specifying the work of experts. The efficiency of the proposed methodology is confirmed by the 
performed analysis of the dissertation councils’ structure. 

 
Keywords. Expert groups, efficiency, structure, distributive law, statistics, hypothesis testing, dissertation 

councils, activity index. 
 
 

Введение 
Экспертиза – это неотъемлемая часть любой деятельности. Её использование целесообразно в тех 
случаях, когда невозможно непосредственно количественно измерить результаты того или иного про-
цесса. Такая ситуация возникает в силу целого ряда причин, среди которых выделим случайные фак-
торы природного характера и факторы, связанные с жизнедеятельностью. Деятельность человека все-
гда содержит элемент неопределенности в силу разнообразия целей, которые он пытается достичь. 
Поэтому экспертиза результатов человеческой деятельности или планов такой деятельности – это по-
стоянно решаемая на практике задача, от качества выполнения которой многое зависит. В данной ста-
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тье исследуется вопрос об оценке качества работы экспертных групп, которые привлекаются для 
оценки проектов, результатов научных исследований, социальных процессов и т.п.    

Методика исследования 
Каждая экспертная группа состоит из экспертов разной квалификации, которые по-разному относятся 
к каждой конкретной экспертизе. Поэтому количество привлекаемых экспертов не может служить 
мерой эффективности экспертной группы: одно и то же количество экспертов может проводить экс-
пертизы с разной эффективностью. Поэтому возникает задача получения количественных оценок, ха-
рактеризующих эффективность работы экспертных групп.  

В настоящее время чаще всего оценка качества каждой экспертной группы проводится на основе 
субъективных оценок других экспертов. Поэтому возникает необходимость использования формаль-
ных методов исследования для получения объективных оценок возможностей различных экспертных 
групп и качества проводимых ими экспертиз. Для получения количественной оценки эффективности 
экспертной группы был выполнен анализ процесса научной экспертизы. Показано, что объективная 
оценка эффективности такой экспертизы может быть получена только с помощью анализа структуры 
экспертной группы. Наличие структуры у экспертной группы связано с тем, что часть экспертов пас-
сивно относится к своим обязанностям, вследствие чего вклад их в процесс экспертизы минимален. 
Экспертиза может быть эффективной только при разумной доле пассивных экспертов в составе экс-
пертной группы.  

На примере анализа работы диссертационных советов [1] установлено, что эффективность всего 
процесса экспертизы зависит от того, как проходит экспертиза у каждой выделенной группы экспер-
тов, а также от структуры, определяемой различием величин вклада экспертных групп в основной 
процесс. В указанной работе предложены количественные оценки процесса экспертизы, учитываю-
щие структуру привлеченных экспертов, а также методика оценки потенциальной возможности экс-
пертной группы по проведению экспертизы научно-квалификационных работ, в основу которой по-
ложены идеи учета структуры постоянных членов диссертационных советов.   

На основе идей дискриминантного анализа разработана методика выделения активных экспертов 
из постоянных членов экспертной группы, которые проявляют интерес к большинству проводимых 
экспертиз и принимают активное участие в обсуждении и формировании окончательной оценки. По-
лученная методика была применена к данным ряда диссертационных советов одного из университе-
тов [2]. Выявленный качественный состав диссертационных советов показал, что в некоторых из них 
количество активных членов является недостаточным для эффективной экспертизы.  

Получены оценки потенциальных возможностей диссертационных советов, из которых следует, 
что одна и та же экспертная эффективность диссертационного совета может быть достигнута при уча-
стии ограниченного числа экспертов. Количественные оценки потенциальной эффективности суще-
ствующих диссертационных советов указывают на возможность сокращения числа постоянных чле-
нов диссертационных советов и замены их жюри без снижения общей эффективности оценивания 
диссертационных работ. Установлено необходимое число членов жюри, обеспечивающее такую же 
эффективность проведения процесса экспертизы научно-квалификационной работы, как и классиче-
ский диссертационный совет.   

В этой статье для выявления и анализа структуры экспертных групп предлагается другой подход, 
принципиально отличающийся от используемого в [1]. В основе разработанной методики лежит идея 
анализа законов распределения показателей, характеризующих работу экспертов. 

Результаты 
Одной из основных задач, решаемых при анализе статистических данных, является задача определе-
ния закона распределения исследуемой случайной величины. Для ее решения, как правило, выдвига-
ется гипотеза о виде закона распределения и значениях его параметров. Затем при заданном уровне 
значимости проверяется соответствующая гипотеза. И если нет оснований не принимать проверяемую 
гипотезу, то считается, что закон распределения определен. Если же при заданном уровне значимости 
гипотеза о выбранном законе распределения не подтверждается, то обычно возникает вопрос о замене 
гипотезы о виде закона распределения.  

На наш взгляд такой путь весьма сомнителен. Вид закона распределения предлагался на основе 
знания свойств исследуемой случайной величины, и менять его нет оснований. Причину, приводящую 
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к такой ситуации, следует искать в свойствах статистических данных. Часто исходные статистические 
данные не являются однородными и представляют собой наблюдения не одной случайной величины, 
а нескольких, обычно двух или трех. Эти случайные величины могут быть неразличимы, и их рас-
сматривают как значения одной и той же случайной величины.  

Поясним сказанное на примере. Пусть случайная величина характеризует спрос на некоторый то-
вар. Иными словами, случайная величина  – это годовые затраты одного потребителя на приобрете-
ние данного товара. Для большинства товаров закон распределения  можно приближенно считать 
нормальным законом распределения. Однако, есть товары, которые одни потребители приобретают в 
большом количестве, а другие в малом. К таким товарам можно отнести, например, модные вещи. 
Одни потребители активно следует моде, а другие не обращают на нее внимание.  

Если потребителей промежуточной ориентации мало, то случайная величина , по сути, является 
смесью двух случайных величин:	 , определяющей спрос потребителей, следующих за модой и , 
определяющей спрос потребителей, не следующих за модой. Заметим, что при статистическом анали-
зе у проводивших исследование не было возможности отличить потребителей, следующих моде, от 
потребителей, не следующих моде. Даже если бы проводился предварительный опрос потребителей, 
он мог не помочь прояснить ситуацию, так как сами потребители в своем большинстве не задумыва-
ются, следуют они моде или нет. 

Аналогичная ситуация может складываться в случае, когда выборочную совокупность образуют 
потребители из разных регионов или разного возраста. Таким образом, имеется фактор, который 
влияет на закон распределения исследуемой случайной величины. При разных уровнях такого фак-
тора исследуемая случайная величина может иметь значимые различия в законе распределения, что 
и приводит к возникновению описанной выше ситуации. Применение методов дисперсионного ана-
лиза [3] позволило бы оценить степень влияния этого фактора, но в данном случае это невозможно 
сделать, так как нет возможности выделить наблюдения, подверженные влиянию рассматриваемого 
фактора.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что смеси случайных величин образуются по объек-
тивным причинам, не позволяющим учитывать факторы, влияющие на свойства исследуемых слу-
чайных величин. Кроме того, статистические данные могут содержать грубые ошибки или аномаль-
ные наблюдения. В ряде случаев их появление связано с попаданием в статистические данные вели-
чин, аналогичных исследуемой величине, но наблюдаемых при других условиях. Следовательно, 
возникает задача изучения таких смесей. И ключевым вопросом является вопрос о структуре сме-
сей, об определении доли каждой составляющей и ее свойствах. Иными словами, необходимо отве-
тить на вопрос: имеют ли выборочные данные структуру, т.е. можно ли разделить их на две или бо-
лее групп со значимо различными свойствами, в смысле параметров закона распределения, и оце-
нить эти различия. 

Рассмотрим некоторый набор выборочных данных	 , 1,2, . . . , ⊂ , характеризующих ис-
следуемую случайную величину. Рассмотрим для простоты смесь двух случайных величин. Пусть за-
коны распределения каждой случайной величины имеют вид: ,  и , . Векторы  и  
определяют параметры законов распределения. Закон распределения такой смеси случайных величин 
будет представлять собой линейную комбинацию законов распределения составляющих. А именно 

     , , , , 1 ,  ,    (1) 
где 0 1 – доля объектов, принадлежащих к первому классу.   

Для определения параметров ,  и  необходимо ввести некоторый критерий, оценивающий 
меру расхождения выборочных данных и гипотетического распределения, определяемого равенством 
(1). Оптимизация выбранного критерия и позволит определить неизвестные параметры. В качестве 
такого критерия целесообразно использовать функцию правдоподобия или критерий Пирсона . Ес-
ли воспользоваться принципом максимального правдоподобия, то будем выбирать параметры  ,  
и  так, чтобы функция правдоподобия была бы максимальной. Функция правдоподобия в данном 
случае будет: 

                                     , , ∏ , 1 ,  .   
А задача оптимизации для определения параметров примет вид:  

          
, ,

, , , ,  .     (2) 
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Если используется критерий Пирсона, то, задавшись уровнем значимости  и набором значений 
параметров ,  и , определяют критическое значения критерия кр и сравнивают с наб – 

наблюдаемым значением критерия. В случае, если наб кр, то считается, что выбранные значения 

параметров ,  и  не противоречат статистическим данным с выбранной вероятностью ошибки, 
определяемой уровнем значимости. 

Для получения более достоверной информации о структуре исследуемых статистических данных 
параметры закона распределения могут быть оптимизированы. Для этого следует вместо решения за-
дачи (2) минимизировать значения критерия наб, решая задачу: 

                          
, ,

, 1 , , , , ,  .      (3) 

Задачи (2) и (3) могут быть решены методами прямой оптимизации (см., например, [4]). Заметим, 
что на неизвестные параметры могут быть наложены ограничения, например, в виде требования ра-
венства среднеквадратических отклонений заданному значению. Кроме того, можно рассмотреть 
ограничения в виде неравенств. Например, можно воспользоваться ограничением  

| | , 
где  определяет уровень необходимого отличия одного класса от другого. 

Наложение ограничений на оптимизируемые параметры, конечно, усложнит решение задачи и по-
требует использования методов нелинейного программирования. 

Рассмотрим теперь, какие же выводы можно сделать из полученной в результате структурного 
анализа информации. 

Во-первых, если 0 1, то тогда всю совокупность элементов рассматриваемой выборочной 
совокупности  можно представить, как объединение элементов из двух классов  и , т.е.: 

∪ . 
Статистическая оценка числа элементов в первом классе  будет , а оценка числа элемен-

тов второго класса 1 , где  – общее число элементов в исходной выборочной совокупно-
сти. Для каждого наблюдения , 1,2, . . .  можно определить вероятности  и  его принадлеж-
ности каждому из классов: 

,

, , ,
 ,   

,

, , ,
  .                      (4) 

Если же рассматривается новое наблюдение , то нет оснований использовать полученные оценки 
числа элементов каждого класса и следует считать 0.5, то есть исходить из равной возможности 
принадлежности рассматриваемого элемента к любому классу. В этом случае формулы (4) примут 
вид: 

,

, ,
 ,  

,

, ,
 .                                        (5) 

Если, как это делается в дискриминантном анализе (см., например, [5, 6]), требуется сформулиро-
вать правило, которое позволяло бы отнести рассматриваемое наблюдение к определенному классу, 
то естественно определять принадлежность каждого наблюдения к определенному классу, сравнивая 
значения плотностей распределения. Если окажется, что: 

, ,  , 
то следует признать, что наблюдение принадлежит к первому классу. В противном случае объект при-
знается принадлежащим ко второму классу. Заметим, что при решении этой задачи методами дискри-
минантного анализа используются обучающие множества. Анализируя эти множества, находят дис-
криминантную функцию, с помощью которой определяется принадлежность каждого объекта к опре-
деленному классу. 

Предлагаемая в данной работе методика решения задачи классификации не использует обучаю-
щие множества, которые задаются исследователями, проводящими анализ статистических данных. 
Необходимость проведения классификации в рассматриваемом подходе и объемы классов определя-
ются из анализа статистических данных. Заметим, что формулы (4) и (5) позволяют не просто класси-
фицировать наблюдения, но и оценить вероятность такой классификации. Предлагаемая методика 
может использоваться и для анализа эффективности процесса экспертизы. Выявляя структуру в соста-
ве исследуемой группы, можно оптимизировать ее состав и повысить качество экспертизы.  
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Возможности предлагаемой методики были проверены на примере анализа структуры диссерта-
ционных советов. Целью такого анализа является выяснение количества активных членов совета, ко-
торые и определяют эффективность работы всего совета. Для этого примем в качестве характеристик 
активности каждого члена диссертационного совета два показателя.  

Первый: ,  1,2, . . . , где  – общее число защит, в которых рассматриваемый член со-

вета принимал участие,  – число защит, на которых рассматриваемый член совета выступал или 
задавал вопросы (число защит, вызвавших интерес), а  – общее число исследуемых членов советов. 
Этот показатель определяет долю защит, вызвавших интерес у го члена совета.  

Второй показатель: , 1,2, . . . , где  – число выступлений на защитах,  – число за-

данных вопросов. Показатель  определяет среднюю активность рассматриваемого члена совета на 
защитах.  

Распределение показателей активности у исследуемой группы членов диссертационных советов 
было получено в работе [5] и приведено в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1  
 

Показатель  
активности 

0; 0,2  0,2; 0,4  0,4; 0,6  0,6; 0,8  0,8; 1  

Число членов 
советов 

45 23 28 27 28 

Доля членов 
советов от об-
щего числа 

0,29 0,15 0,19 0,18 0,19 

 
Таблица 2  

 

Показатель  
активности 

0; 0,5  0,5; 1  1; 1,5  1,5; 2  2 

Число членов 
советов 

55 26 28 23 19 

Доля членов 
советов от обще-
го числа 

0,36 0,17 0,19 0,15 0,13 

 
Полученные данные указывают на то, что приведенные показатели активности могут иметь рав-

номерный закон распределения. Обозначим через , ,  плотность распределения равномерного 
закона, заданного на интервале ∈ , . Проверим гипотезу о том, что закон распределения для по-
казателя активности  задается плотностью 0,1, . Проверка этой гипотезы по критерию Пирсона с 
уровнем значимости 0.05 дает значение наб=8.51 и значение кр=9.49. Таким образом, гипоте-

за не может быть отвергнута. Однако, вероятность наб  =0.079.  
Попробуем объяснить данные наблюдения, рассматривая их как смесь двух случайных величин, 

имеющих равномерный закон распределения. Представим гипотетический закон распределения в ви-
де: 0.3 0.0,0.2, 0.7 0.2,1.0, . 

Проверка гипотезы о том, что случайная величина, заданная в таблице 2, имеет указанный закон 
распределения, по критерию Пирсона с уровнем значимости 0.05 дает значение наб=0.63 и зна-
чение кр=9.49. Таким образом, предложенный закон распределения не противоречит статистиче-

ским данным и наб  =0.961.  
Следовательно, формально оба закона распределения могут быть приняты, но высокая вероят-

ность достоверности смешанного закона распределения указывает на целесообразность принятия 
именно этой гипотезы. Это означает, что на основе анализа показателя активности  деление членов 
диссертационных советов на активных и пассивных целесообразно.     
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Для показателя  были выполнены аналогичные расчеты. Вначале проверялась гипотеза о том, 
что закон распределения для показателя активности  задается плотностью 0,2.5, . Проверка этой 
гипотезы по критерию Пирсона с уровнем значимости 0.05 дает значение наб=20.54 и значение 

кр=9.49. Таким образом, гипотеза не может быть принята.   

Попробуем объяснить данные наблюдения, рассматривая их как смесь двух случайных величин, 
имеющих равномерный закон распределения. Представим гипотетический закон распределения в ви-
де: 0.36 0.0,0.5, 0.64 0.5,2.5, . Проверка гипотезы о том, что случайная величина, 
заданная в таблице 2, имеет указанный закон распределения, по критерию Пирсона с уровнем значи-
мости 0.05 дает значение наб=2.02 и значение кр=9.49. Таким образом, предложенный закон 

распределения не противоречит статистическим данным. 
Выполненные расчеты указывают на необходимость деления всех членов ученых советов на два 

класса. К одному классу следует отнести пассивных членов советов, имеющих минимальные показа-
тели активности, а ко второму классу – членов советов, имеющих большую активностью. При этом 
оценки числа пассивных членов советов по разным критериям близки и лежат в пределах от 30% до 
40% от списочного состава совета. В работе [2] для целей более тонкого анализа структуры членов 
советов все члены были разделены на три класса. В работе [1] определялись структуры членов реаль-
ных советов; средняя доля пассивных членов советов согласуется с выводами данной работы, что 
подтверждает эффективность предлагаемой методики.   

Заключение 
Выявление и анализ структуры статистически исследуемых случайных величин, на наш взгляд, явля-
ется важной задачей. Знание структуры исследуемых объектов позволяет правильно понимать про-
цессы, происходящие внутри этих объектов, и управлять ими. Для этих целей могут использоваться 
различные методики. Основное преимущество предлагаемого метода по сравнению с дискриминант-
ным анализом – это отказ от использования обучающих множеств. Определение этих множеств носит 
субъективный характер и в ряде случаев такой подход нецелесообразен. Отказ от субъективизма при 
проведении классификации, безусловно, повышает достоверность получаемых результатов. Отметим 
также, что данный подход может быть применен и к анализу структуры многомерных случайных ве-
личин. Однако в этом случае вычислительные затраты возрастут.   
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация. В статье обоснована научная и практическая актуальность развития теории и ме-

тодологии управления конкурентоспособностью персонала. Раскрыты механизмы формирования и 
содержание понятия «конкурентоспособность персонала», включающее его индивидуальную и орга-
низационную составляющие. Рассмотрены теоретические представления о взаимосвязи понятия 
«конкурентоспособность персонала» с взаимосвязанными категориями: «конкурентный потенциал», 
«трудовой потенциал», «конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность товаров и 
услуг» и др. Представлены результаты проведенных эмпирических исследований влияния конкуренто-
способности персонала на показатели эффективности и результативности труда с обоснованием 
репрезентативности методом «гнездовой выборки». Установлены и теоретически объяснены пря-
мые эмпирические зависимости эффективности и результативности труда от показателей конку-
рентоспособности персонала.  

 
Ключевые слова. Конкурентоспособность персонала, методический подход к определению 

конкурентоспособности персонала, взаимосвязь конкурентоспособности персонала с конкурен-
тоспособностью предприятия, зависимость эффективности труда от конкурентоспособности 
персонала. 
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Abstract. The article substantiates the scientific and practical relevance of the development of the 

theory and methodology of personnel competitiveness management. The mechanisms of formation and 
content of the concept of "personnel competitiveness" including its individual and organizational com-
ponents are revealed. Theoretical concepts of the relationship between the concept of "personnel com-
petitiveness" and interrelated phenomena are considered: "competitive potential", "labor potential", 
"enterprise competitiveness", "competitiveness of goods and services" and others. Based on the theoreti-
cal research, the author developed a methodological approach to assessing the competitiveness of per-
sonnel in terms of individual and organizational components. The article presents the results of empiri-
cal studies of the impact of personnel competitiveness on performance indicators and labor productivity 
with the justification of representativeness by the "nest sampling" method. Direct empirical dependences 
of labor efficiency and effectiveness on indicators of personnel competitiveness are established and theo-
retically explained. 
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Введение 
Условия функционирования современных российских предприятий характеризуются динамично ме-
няющейся внешней средой: растущим давлением со стороны конкурентов, нестабильностью спроса на 
товары и услуги, дефицитом высококвалифицированных кадров. В этих условиях одним из главных 
резервов, факторов выживания на рынке и долгосрочного устойчивого развития предприятия является 
его персонал. Долгосрочное, устойчивое развитие предприятия в высококонкурентной среде невоз-
можно без целенаправленной, высоко мотивированной, согласованной деятельности квалифициро-
ванного персонала.  

Вместе с тем, внутриорганизационная среда, система управления персоналом, сложившаяся на 
многих отечественных предприятиях, не позволяет решить проблему формирования, сохранения и 
развития высококонкурентоспособного персонала, т.е. персонала, который в условиях высокой кон-
куренции способен обеспечивать требуемый уровень конкурентоспособности и динамику развития 
предприятия. Менеджменту российских предприятий необходим методический инструментарий по 
оценке, сохранению и развитию конкурентоспособного персонала.  

В научно-методической литературе можно проследить широкий спектр работ, посвященных со-
вершенствованию управлением персоналом. Так, теоретические и методические разработки в области 
оценки и повышения конкурентоспособности персонала на основе развития человеческого капитала 
организации представлены в трудах Борисовой Н.Н. [1], Ли Жуньнань [2], Казакова М.В. [3], Митру-
шовой М.Л. [4], Пушкаревой К.А. [5], Хлоповой Т.В. [6] и др. Подходы к оценке и управлению конку-
рентоспособностью персонала на основе развития его компетенций рассмотрены в исследованиях Ба-
выкиной Е.Н. [7], Галузо Е.А. [8], Гармидер А.А. [9], Ксенофонтовой Х.З. [10], Ляпкиной Н.А. [11], 
Цветкова В.Я. [12] и др. 

Исследования, в которых конкурентоспособность персонала рассматривается с точки зрения спо-
собности обеспечивать эффективную деятельность организации в условиях соперничества с конку-
рентами в условиях изменяющейся внешней среды, представлены трудами отечественных и зарубеж-
ных ученых Капустянова К.А., Гелета И.В. [13], Katane I. [14], Никоненко А.В. [15], Потудан-
ской В.Ф., Новиковой Т.В., Ваховского В.В. [16], Сапиженко В.В. [17] и др. Конкурентоспособность 
персонала на основе его соответствия требованиям работодателя рассматривается в исследованиях 
Сотниковой С.И., Немцевой Ю.В. [19], Шапиро С.А. [20] и др. Методы оценки и повышения конку-
рентоспособности персонала как способности полноценно выполнять свой функционал для обеспече-
ния эффективности и безопасности функционирования предприятия представлены в трудах Артемье-
ва В.Б. [21], Галкиной Н.В., Горшенина В.Ф. [22]. 

Несмотря на множество трудов отечественных и зарубежных авторов, представленных в научно-
методической литературе, актуальность разработки методического подхода к определению и оценке 
персонала на основе персонифицированного управления обусловлена рядом причин: 
 во-первых, в изученных нами трудах не представлен механизм формирования и развития конкурен-

тоспособности персонала, не раскрыта взаимосвязь явления «конкурентоспособности персонала» 
с другими взаимосвязанными с ним явлениями и понятиями их определяющими: «конкурентный 
потенциал персонала», «конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность товаров» 
и другими непосредственно взаимосвязанными явлениями. Общепринятым является представле-
ние об одном из аспектов науки как о «системе знаний», поэтому представление о взаимосвязи 
понятия «конкурентоспособность персонала» и его месте в системе знаний имеет важное теорети-
ческое значение; 

 во-вторых, в научной литературе отсутствуют труды, посвященные исследованию количественно-
го влияния конкурентоспособности персонала на показатели эффективности и результативности 
труда, которые могут служить надежной теоретической и эмпирической базой для повышения эф-
фективности труда персонала; 

 в-третьих, при рассмотрении проблем повышения конкурентоспособности персонала основное 
внимание исследователи уделяют оценке и развитию профессиональных и личностных качеств 
работников, однако, вопросы оценки и совершенствования организационно-экономических отно-
шений между работодателем и работниками не представлены в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых. 
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Это обосновывает высокую научно-практическую актуальность исследования и позволяет сфор-
мулировать проблему, которая заключается в необходимости развития теоретических и методических 
положений по определению, оценке и развитию конкурентоспособности персонала с одной стороны и 
недостаточной разработкой теоретической и методологической базы по исследуемой теме с другой. 
Целью настоящей статьи является разработка методического подхода к определению понятия конку-
рентоспособность персонала для повышения эффективности труда и конкурентоспособности пред-
приятия в условиях высокой конкуренции. 

Материалы и методы 
В условиях высокой конкуренции, динамично меняющейся внешней среды перед собственниками 
и руководителями организаций встает задача формирования персонала, способного достигать целей 
и обеспечивать динамику развития предприятия в условиях жесткой борьбы с персоналом конкури-
рующих организаций. Возникает практическая необходимость рассмотрения понятия «конкурентоспо-
собность персонала» как способность сотрудников достигать целей предприятия, обеспечивать требуе-
мую эффективность функционирования и развития в изменяющейся внешней конкурентной среде. 

Рассмотрим логическую последовательность формирования качества «конкурентоспособность 
персонала». Источником формирования данного качества является «конкуренция» (позднелат. 
concurrentia от concurrere – сталкиваться) соперничество, соревнование людей, групп, организаций в 
достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере. Соперничество 
между организациями, функционирующими в условиях рыночной экономики, проявляется в борьбе за 
ограниченные ресурсы и потребителя: рынки сбыта, капитал, рабочую силу, условия деятельности. 
Подходы к определению и оценке конкурентоспособности персонала в трудах отечественных и зару-
бежных авторов представлены в таблице. 

 
Таблица 

 

Подходы к определению понятия «конкурентоспособность персонала» 
 

Подходы Сущность подходов, авторы 

Подход на основе определения и 
оценки характеристик человече-
ского и трудового капитала ра-
ботников 

В основе определения и оценки конкурентоспособности персонала лежит опре-
деление и оценка характеристик человеческого и трудового капитала работни-
ков. Авторы: Борисова Н.Н. [1], Гулямова Н.Х., Ли Жуньнань [2], Каза-
ков М.В. [3], Митрушова М.Л. [4], Пушкарева К.А. [5], Хлопова Т.В. [6] и дру-
гие 

Компетентностный подход – на 
основе определения и оценки 
компетенций работников 

Основой определения и оценки конкурентоспособности персонала является 
определение и оценка индивидуальных компетенций работников и совокуп-
ных компетенций персонала. Авторы: Бавыкина Е.Н. [7], Галузо Е.А. [8], 
Гармидер А.А. [9], Ксенофонтова Х.З. [10], Ляпкина Н.А. [11], Миляе-
ва Л.Г., Цветков В.Я., Пушкарева К.А. [12] и другие 

Компетентностно-
маркетинговый подход – на ос-
нове определения и оценки ком-
петенций работников, характе-
ризующих способность соперни-
чать во внешней среде  

Основой определения и оценки конкурентоспособности персонала является 
оценка компетенций и других характеристик работников, характеризующих 
способность соперничать во внешней среде с персоналом конкурирующих ор-
ганизаций. Авторы: Гелета И.В. [13], Капустянова К.А., Никоненко А.В. [15], 
Katane I. [14], Потуданская В.Ф., Новикова Т.В., Ваховский В.В. [16], Сапи-
женко В.В. [17] и другие 

Подход к определению и оценке 
на основе удовлетворения персо-
нала требованиям работодателя 

В основе определения конкурентоспособности персонала лежит оценка ка-
честв, которые характеризуют его способность удовлетворять требованиям 
работодателей, определяющая его способность конкурировать на рынке ра-
бочей силы. Авторы: Мазин А.Л. [18], Сотникова С.И., Немцева Ю.В. [19], 
Шапиро С.А. [20] и другие

Функциональный подход – на 
основе оценки структурированно-
сти и степени выполнения работ-
никами своего функционала

Конкурентоспособность оценивается на основе структурированности, сте-
пени выполнения функционала работниками всех уровней управления. Ав-
торы: Артемьев В.Б. [21], Галкина Н.В., Горшенин В.Ф. [22] и другие 

 
Как видно из анализа подходов, представленных в современной отечественной и зарубежной ли-

тературе, на сегодняшний день среди ученых нет единого, сложившегося определения понятия «кон-
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курентоспособность персонала». Данное понятие является многозначным и рассматривается в самых 
различных аспектах. 

В соответствии с пониманием одного из аспектов науки как «системы знаний» нам необходимо 
определить место рассматриваемого явления (предмета) в цепи явлений, которые это явление вызы-
вают и характеризуют. Поэтому нам необходимо рассмотреть процесс формирования и развития 
«конкурентоспособности персонала», а также его взаимосвязь с явлениями: «конкурентоспособность 
предприятия», «конкурентоспособность товаров», «трудовой потенциал» и другими. 

Как уже отмечалось выше, исходной предпосылкой формирования «конкурентоспособности» как 
качества, характеризующего способность объекта достигать своих целей в условиях конкурентной 
борьбы за ограниченные ресурсы, является конкуренция. Без конкуренции, борьбы не было бы смыс-
ла рассматривать конкурентоспособность, так как это качество характеризует способность объекта 
выдерживать конкуренцию, борьбу и достигать своих целей. Таким образом, конкурентоспособность 
является качеством, характеризующим способность объекта достигать своих целей в условиях конку-
рентной борьбы. Схема взаимосвязи понятий, характеризующих формирование конкурентоспособно-
сти персонала и предприятия, представлена на рисунке. 

 

 
 

Рис. Схема взаимосвязи понятий, характеризующих формирование 
конкурентоспособности персонала и предприятия 

Трудовой потенциал персонала – качества персонала, которые 
потенциально могут быть использованы в трудовой деятельности. 

Ресурсы предприятия – совокупность 
материальных, финансовых и 
информационных средств, которые 
потенциально могут быть использованы в 
хозяйственной деятельности предприятия.

Конкурентный потенциал персонала – качества персонала, 
которые потенциально могут быть использованы для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия (квалификация, компетенции, 
творческие способности, креативность, инновационный потенциал и 
другие). 

Ресурсный конкурентный потенциал 
предприятия – ресурсы предприятия 
(материальные, финансовые, 
информационные), которые потенциально 
могут быть использованы для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность 
сотрудников – качество, 
характеризующее способность решать 
поставленные задачи и выполнять 
трудовые функции с качеством, 
обеспечивающим 
конкурентоспособность предприятия, 
т.е. достижение целей предприятия в 
условиях конкурентной борьбы 
посредством производства 
конкурентоспособных товаров и услуг. 

Ресурсы обеспечения 
конкурентоспособности – ресурсы 
предприятия (финансовые, материальные, 
информационные), которые используются 
персоналом в трудовой деятельности для 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия – качество, 
характеризующее способность предприятия достигать 
поставленных целей в условиях конкурентной борьбы, 
посредством производства конкурентоспособных товаров 
и услуг. 

Конкурентоспособность товара (услуги) – 
совокупность качественных и стоимостных 
характеристик товара (услуги), обеспечивающих 
создание преимуществ перед товарами-конкурентами 
в удовлетворении потребностей покупателей.  

Целеустремленная, мотивированная, согласованная трудовая деятельность персонала направленная на обеспечение 
конкурентоспособности предприятия, товаров и услуг. 

Организационно-
экономические отношения по 
поводу обеспечения 
конкурентоспособности 
предприятия – отношения, 
складывающиеся между 
сотрудниками организации по 
поводу обеспечения 
конкурентоспособности 
предприятия, товаров и услуг. 

Конкурентоспособность персонала – качество, характеризующее 
способность персонала обеспечивать конкурентоспособность 
предприятия, достигать поставленных целей в условиях конкурентной 
борьбы с использованием имеющихся ресурсов. 
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Рассмотрим подробно взаимосвязь понятий, характеризующих формирование конкурентоспособ-
ности персонала и предприятия. Источником формирования конкурентоспособности персонала явля-
ются два необходимых элемента любого предприятия, находящиеся в диалектической взаимосвязи: 
трудовой потенциал персонала и ресурсы предприятия. 

Трудовой потенциал персонала представляет собой качества персонала, которые необходимы 
и потенциально могут быть использованы в трудовой деятельности: физическое и психическое здоро-
вье, квалификация, компетенции, творческие способности, креативность и другие. Ресурсы предприя-
тия – это материальные, финансовые, информационные, интеллектуальные средства, которые потен-
циально могут быть использованы в хозяйственной деятельности предприятия для производства эко-
номических благ (товаров, услуг, работ). К ресурсам относятся оборудование, сырье, материалы, 
электроэнергия и т.д.  

Диалектическая взаимосвязь необходимости элементов для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия состоит в том, что трудовой потенциал персонала может быть использован для произ-
водства экономических благ только путем использования ресурсов предприятия. А ресурсы предпри-
ятия преобразуются в произведенные экономические блага только посредством использования трудо-
вого потенциала персонала в трудовой деятельности. Причем не весь трудовой потенциал и не все ре-
сурсы предприятия могут быть использованы для обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Например, умения и навыки инженера-проектировщика разрабатывать рабочие чертежи «вруч-
ную» с помощью карандаша, линейки и других инструментов ручного черчения не могут быть ис-
пользованы в современном проектировании с использованием передового программного обеспечения. 
А черчение «вручную» вряд ли может обеспечить конкурентоспособность проектной организации в 
современных условиях повсеместного использования компьютерного проектирования. 

Часть трудового потенциала персонала, которая может быть использована для обеспечения конку-
рентоспособности предприятия, производства конкурентоспособных товаров и услуг образует конку-
рентный потенциал персонала. Иными словами, конкурентный потенциал персонала – это те качества 
персонала, которые потенциально могут быть использованы для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. К ним относятся: квалификация персонала, которая может быть использована для обес-
печения конкурентоспособности предприятия, компетенции, творческие способности, креативность, 
инновационный потенциал и другие. Критерием отнесения качеств персонала к конкурентному по-
тенциалу персонала является возможность их потенциального использования для обеспечения или 
повышения конкурентоспособности предприятия, производимых товаров и услуг в существующих на 
данный момент времени условиях конкуренции. 

Часть ресурсов, которая может быть использована для обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия, производства конкурентоспособных товаров и услуг образует ресурсный конкурентный по-
тенциал предприятия. Не все ресурсы предприятия являются ресурсным конкурентным потенциалом, 
а только та их часть, которая может быть использована для обеспечения конкурентоспособности 
предприятия и производства конкурентоспособных товаров и услуг. Например, устаревшие станки и 
оборудование, которые являются ресурсами предприятия, но не могут использоваться для производ-
ства конкурентоспособных товаров с необходимой производительностью, не являются его ресурсным 
конкурентным потенциалом.  

Часть конкурентного потенциала, которая используется сотрудниками для обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия, производства конкурентоспособных товаров и услуг формируют конку-
рентоспособность сотрудников. Конкурентоспособность сотрудника представляет собой способность 
решать поставленные задачи и выполнять трудовые функции с качеством, обеспечивающим конку-
рентоспособность предприятия, т.е. достижение целей предприятия в условиях конкурентной борьбы 
посредством производства конкурентоспособных товаров и услуг. Например, если инженер-
проектировщик способен запроектировать оборудование с качественными и стоимостными характе-
ристиками, обеспечивающими создание преимуществ перед товарами-конкурентами в удовлетворе-
нии потребностей покупателя, то этого сотрудника можно считать конкурентоспособным. 

Конкурентоспособность персонала рассматривается нами как необходимое условие обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. Поэтому конкурентоспособность персонала мы определяем как 
качество, характеризующее способность персонала обеспечивать конкурентоспособность предприя-
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тия, достигать поставленных целей в условиях конкурентной борьбы с использованием имеющихся 
ресурсов. 

Следует отличать конкурентоспособность сотрудников и конкурентоспособность персонала пред-
приятия. Персонал предприятия представляет собой совокупность сотрудников организации, находя-
щихся между собой в организационно-экономических отношениях. Поэтому в понятие «конкуренто-
способность персонала» входит не только конкурентоспособность сотрудников, но и организационно-
экономические отношения, складывающиеся между сотрудниками по поводу обеспечения достиже-
ния целей предприятия в условиях конкурентной внешней среды, направленные на обеспечение и по-
вышение конкурентоспособности предприятия. 

То есть конкурентоспособность персонала включает в себя конкурентоспособность сотрудников и 
организационно-экономические отношения, складывающиеся между ними в процессе трудовой дея-
тельности, направленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия. В развернутом виде 
конкурентоспособность персонала включает в себя качества, которые используются сотрудниками 
для достижения целей предприятия в условиях конкуренции, а также организационно-экономические 
отношения, складывающиеся между сотрудниками по поводу обеспечения конкурентоспособности 
предприятия, конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

Ресурсы предприятия, которые используются персоналом в трудовой деятельности для достиже-
ния целей, обеспечения конкурентоспособности предприятия, производства конкурентоспособных 
товаров и услуг, образуют ресурсы обеспечения конкурентоспособности. Таким образом формируется 
качество, характеризующее способность предприятия достигать поставленных целей в условиях кон-
курентной борьбы, посредством производства конкурентоспособных товаров и услуг – конкуренто-
способность предприятия.  

Далее следует рассмотреть понятие «конкурентоспособность товаров (услуг)». В условиях конку-
ренции между различными производителями товаров и услуг, конкурентоспособность товара опреде-
ляется способностью по своим качественным, потребительским и стоимостным характеристикам удо-
влетворять потребности покупателей более полноценно, чем товары (услуги) конкурентов. Например, 
если при прочих примерно одинаковых качественных характеристиках и стоимости надежность холо-
дильника одного производителя в два раза выше чем холодильника, произведенного предприятием-
конкурентом, то можно сделать вывод о конкурентоспособности этого товара. 

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара (услуги), обеспечивающих 
создание преимуществ перед товарами-конкурентами в удовлетворении потребностей покупате-
лей является конкурентоспособностью товаров и услуг. Очевидно, что конкурентоспособность 
предприятия и конкурентоспособность производимых им товаров (услуг, работ) – это два диалек-
тически взаимосвязанных качества. Если предприятие производит конкурентоспособные товары 
(услуги, работы), то это является основой обеспечения его конкурентоспособности. С другой сто-
роны, если предприятие конкурентоспособно, то оно должно производить конкурентоспособные 
товары (услуги, работы). 

Таким образом, источниками формирования и повышения конкурентоспособности предприятия, 
конкурентоспособности производимых им товаров и услуг являются ресурсы предприятия (матери-
альные, финансовые, информационные) и трудовой потенциал его персонала, которые могут быть ис-
пользованы для достижения его целей в условиях конкурентной борьбы. 
Результаты и выводы 
На основе проведенных теоретических и эмпирических исследований, мы приходим к выводу, что 
развитие теории и методологии повышения конкурентоспособности персонала является актуальной 
задачей для науки и практики в условиях жесткой конкурентной борьбы предприятий за ресурсы, 
рынки сбыта, высококвалифицированных и продуктивных сотрудников. 

Конкурентоспособность персонала является необходимым элементом обеспечения конкуренто-
способности предприятия и конкурентоспособности производимых товаров и услуг. Конкурентоспо-
собность непосредственно связана с трудовым и конкурентным потенциалом персонала. В конкурен-
тоспособности персонала нами выделены индивидуальная конкурентоспособность сотрудников и ор-
ганизационно-экономические отношения по поводу повышения конкурентоспособности предприятия. 

Разработанный методический подход может быть использован в дальнейших исследованиях для 
разработки методического подхода к оценке конкурентоспособности персонала по индивидуальной и 
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организационной составляющим в процессе отбора, введения в должность, обучения, социального 
развития сотрудников и др. Разработанные методические положения могут быть использованы 
в дальнейших исследованиях проблем повышения конкурентоспособности персонала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления религиозного воздействия на 
обеспечение информационных интересов субъектов и защиту их информационной безопасности. Ос-
новное внимание уделено деструктивным и конструктивным элементам такого воздействия и их 
качественным характеристикам в способности формировать соответствующие способы противо-
действия информационной защищённости субъекта.  
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constructive elements of such an impact and their qualitative characteristics in the ability to form appropri-
ate methods of counteracting the information security of the subject. 
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Введение 
Цивилизационная эволюция постоянно привносит в условия функционирования мирового социума 
факторы (нередко в форме вызовов и угроз), имеющие как определенную новизну, так и длящуюся, 
порой длительное время, собственную природу, трансформирующуюся в зависимости от качествен-
ных изменений жизнедеятельности человечества в последующих эрах своего развития.    

Исследуя современные факторы воздействия на человеческое индивидуальное, групповое и наци-
ональное сознание и поведение мы убеждаемся, что в условиях функционирования и всевозрастающе-
го в этом плане доминирования глобального информационного общества на самые разнообразные 
причины и следствия единичного и массового реагирования на существующие нормы и формы циви-
лизационной эволюции, все более проявляются не только традиционные факторы – политические, 
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экономические, социальные, но и относящиеся к сугубо интеллектуальным, исходящим из онтологи-
ческих, ментальных, гуманитарных, духовных предрасположенностей людей.  

Скажем, если те же экономические факторы, влияющие на информационные интересы субъекта, 
во многом зависят от тех же возможностей индивидуума пользоваться надлежащими информацион-
ными ресурсами и системами (доступность к качественному Интернету, оперативные коммуникаци-
онные средства получения и реализации информации, что во многом определяется финансовыми воз-
можностями субъекта, развитой инфраструктурой, техническим сопровождением информационно-
коммуникационных технологий и т.д.) и этим формирующие вовлеченность человека в информаци-
онное сообщество и определяющие защищенность его информационных интересов, на сегодняшний 
день достаточно поняты и изучены, то проблематика воздействия на того же человека в некой степени 
новых факторов, приобретающих широкие способности именно вследствие функционирования циви-
лизации в условиях постиндустриальной эпохи, как нам представляется, исследуется достаточно мед-
ленно и произвольно. 

Подобные факторы во многом зависят от стимулов самого субъекта их выявлять, принимать, от-
вергать, руководствоваться в повседневной жизнедеятельности, связанной с медиапространством. 
Здесь, образно говоря, отношение индивидуума к своим информационным интересам и их защите, 
подобно отношению к своему здоровью на основе той же информационной платформы: кто-то внима-
тельно изучает сведения о здоровом образе жизни и руководствуется ими путем критического анализа 
и осмысления, а кто-то слепо доверяет консультациям и рецептуре, преимущественно полученным из 
области слухов, сарафанного радио или интернета.  

В итоге первые получают и обладают надлежащим иммунитетом и способностью противостоять 
негативным последствиям своему здоровью вследствие появляющейся эпидемии или болезни, вто-
рые – обрекаются на неопределенность и на худший исход. Именно так обстоят дела и с информаци-
онной защищенностью – одни препарируют получаемую из различных источников информацию 
и критическим анализом осмысляют сведения, на основе чего выстраивают свое поведение и функци-
онирование, другие слепо доверяют всему, что они усвоили, и шкала их информационной защиты 
становится крайне низкой. Данная статья как раз и посвящена исследованию влияния конфессиональ-
ного фактора на интеллектуальные, мировоззренческие и поведенческие процессы субъекта в услови-
ях информационной эры.  

Конструктивность религиозного фактора 
В более ранних работах мы отмечали, что антропогенно-социальный аспект [3], в лучшем случае, 
лишь обозначается, а, по сути, совершенно выпадает из общей характеристики информационной без-
опасности современными исследователями. А ведь информационное общество, по существу, это не 
некая информационно-коммуникационная технологическая доминанта, а сознательный, активный, 
мыслящий в качественно новых условиях жизнедеятельности социум. Информационно-
коммуникационные технологии сами по себе абсолютно нейтральны, и все зависит от заложенной в 
них информации.  

Поэтому информационная безопасность – это не только состояние, но и способность субъекта 
(личности, общества, государства) противостоять внутренним и внешним деструктивным посягатель-
ствам и воздействиям в информационном пространстве, направленным на ущерб и ущемление их ин-
тересов, выражающихся в стабильном функционировании и развитии в условиях существования 
в информационном сообществе. Информация изначально явилась результатом общественной дея-
тельности человека. Информация субстанциально несамостоятельна, так как является продуктом 
опять-таки общественной человеческой деятельности. То есть, информация была и остается реальным 
социальным ресурсом. Она активно используется для адаптации индивида к жизни в условиях посто-
янно возрастающей интенсивности развития общества [2, с. 309].  

Одной из таких активных компонент, влияющих на адаптацию субъекта к условиям функциони-
рования в глобальном информационном обществе, является религиозный фактор. Он имеет два векто-
ра – деструктивный и конструктивный. Религиозность человека (атеизм – та же религия, только 
наоборот) составляет, исходя от искренности его веры и чувств, ту или иную часть его души и разума. 
Координирует ли он свои действия или иную часть его души и разума. Координирует ли он свои дей-
ствия, поступки, склонности и мысли с Богом, полагается ли на него как на судьбу, считает ли адвока-
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том собственных грехов, истово преклоняется или научно посмеивается – в принципе личное дело 
каждого. Мир велик и терпелив, чтобы вместить в себе Игнатия Лойлу, Алешу Карамазова, Лао Так-
силя, Калиостро, святых и инквизиторов, схимников в пустынях и торговцев в храмах. Бог таков, ка-
ким мы его сами сотворили, представили, требовали испокон веков.  

Разумеется, индивидуальное, устойчивое групповое (в качестве примера – сектантство) и нацио-
нальное сознание не могли не лепить образ Божий по своему подобию (вот откуда столько отростков 
даже у одной веры), как и сама религия не могла не оказывать влияния на эволюцию данного созна-
ния. Снижение нравственных критериев – то, что еще век назад считалось пошлостью, безвкусицей, 
дурными манерами, оскорблением, убожеством, распущенностью и кретинизмом – ныне выглядит 
обычным порядком вещей. Это в определенной мере отразилось и на духовных приоритетах челове-
чества.  

Использование религиозных убеждений ради определенных выгод и целей (политических, военных, 
экономических и пр.), вообще-то было свойственно нашей цивилизации с давних времен. Урбан II, про-
возглашая в 1097 г. первый крестовый поход за освобождение Гроба Господня (миссия, как мы знаем, 
растянулась на несколько веков), учитывал не только и не столько конфессиональное значение этого 
похода, сколько решал важнейшие политико-экономические задачи – удаление масс воинствующих 
рыцарей и тафуров (бедноты) из обездоленной и обескровленной, страдающей от голода и нищеты и 
удельных распрей Европы. В иных целях использовали религиозный формат немецкие нацисты, при-
крывая свои зверства якобы карой непослушным, на пряжках их солдатских ремней было написано 
Got miт uns – С нами Бог [1].  

Современные приверженцы идеи «зеленого знамени ислама», прежде всего в лице террористиче-
ских сообществ ИГИЛ (организация официально запрещена в России) и пр. в качестве главного целе-
полагания своих действий используют ислам. Да и националистические идеи также в качестве знаме-
ни охотно эксплуатируют религиозность. Впрочем, будем объективны – национализм способен и к 
конструктивности. Сегодня заметно следующее: очевидно, что превращение в цивилизованных жи-
вотных, одержимых цинизмом и нигилизмом к человеческой природе, равнодушием к человеческим 
ценностям и отеческим гробам, компьютеризация живых искренних чувств и коммерциализация души 
противны и духу, и разуму. Это очевидно.  

Вот почему национализм и религия оказались вынужденными выступить тандемом: религия, 
опомнившись от излишней снисходительности и уступок, что привело к ослаблению почитания и ис-
полнения ее заповедей и сур, и в результате размыванию нравственных основ; национализм же встал 
перед необходимостью сохранения национальных исторических завоеваний и устоев, дабы не переро-
дились нации в некую низкопробную массу людей. И первенство здесь благоразумно отдано религии, 
как наиболее традиционному, строгому, взыскующему и очевидному рычагу воздействия на людские 
души.     

Показателен пример самой миролюбивой и демократичной церкви в мире – православной. Она, из-
раненная и оплеванная большевизмом, первой возопила о разрушении и осквернении нации и присту-
пила к воскрешению ее затоптанной нравственности. Именно церковь объединила под свои хоругви 
здоровые национальные силы, пробудив здоровый национализм нации, позабывшей, что это значит. 
Именно она противостоит ныне деструктивным духовным процессам в России, особенно заметным в 
информационном пространстве. Исторически сложилось, что православие в России становилось во гла-
ве национально-освободительных процессов и возрождения (пример – игумен Радонежский Сергий), 
а также обличителя бесовской силы, тиранящий нацию (Тихон), вместе с народом истекая кровью 
и поднимаясь на ратный и созидательный труд. Впрочем – будем объективны – подобные функции 
свойственны и другим верам с той лишь разницей, что их история не так трагична, как история право-
славной России.  

Таким образом, введением в активный информационный оборот в национальном и даже в миро-
вом медиапространстве просветительской, онтологической, духовной, культурной, мировоззренче-
ской и т.д. составляющих конфессиональных постулатов и ценностей человечество способно проти-
востоять негативным и разрушительным воздействиям на индивидуальное и массовое сознание 
и поведение, проявляющимся все более очевидно в современную эпоху, обремененную идеями и ди-
рективами неолиберализма и мультикультурализма, и связанными с этим усиливающейся пропаганды 
жизненного уклада (например, пропаганду сексуальных меньшинств, трансвестизма и пр.), отличного 
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от канонов любой религии. Это станет эффективным средством, в том числе, в формировании инфор-
мационной безопасности субъекта.  

Деструктивность религиозного фактора 
Деструкция выражается в том, что информационно-коммуникационным воздействием на субъекта 
(прежде всего, на индивидуума и устойчивые социальные целевые группы) постепенно формируется 
соответствующая предрасположенность к квазирелигиозным убеждениям, атрибутам, ценностям, 
миссиям, задачам и целям, которые при технических возможностях информационного века обеспечи-
вают предельную доступность и информационный интерес. Всепроникающая массированная пропа-
ганда превосходства «своей» религии в виде прекрасно и качественно сделанных рекламных роликов, 
авторских выступлений, троллинга, диспутов и убеждений в социальных сетях проникает в сознание 
людей, прежде всего, неспособных критически переосмысливать и оценивать такой информационный 
контент.  

Например, в 2016-2017 гг. при пользовании поисковой системой Google, адаптированной на рус-
ский язык, при нажатии кнопки с буквой «и» мгновенно на первом месте выскакивала позиция 
«ИГИЛ». И немало пользователей Интернета из России, да и не только из нее, становилась, да и сей-
час становятся верными адептами этой организации. Впрочем, надо признать, в агрессивном фана-
тизме от мусульман мало в чем отстают такие же фанатики сектантских ответвлений христианства. 
Именно подобное воздействие на психику и сознание индивидуума резко снижает их защитную реак-
цию, трансформирует их морально-нравственные устои и традиции, приводит к нравственному упад-
ку и нигилизму, а нередко – к устойчивому отрицанию существующего окружения и его правил 
и норм поведения, провоцирует на крайне негативное самовыражение, желание с оружием в руках 
защищать ценности псевдо ислама, полагая, что этот и есть ислам истинный.  

Таким образом, мы видим полную незащищенность информационных интересов субъекта, выра-
жающихся в его доступности, а затем и тяге к сомнительным и вредным идеям, калечащим его созна-
ние и растящим сложившегося фанатика и зомби. Очевидно, что информационная безопасность субъ-
екта в данном аспекте заключается в отстранении, в пресечении такой доступности, либо же – в орга-
низации такой же качественной контрпропаганды. Говоря о последней, требуется так же грамотно, 
качественно создавать иной контент, убедительный и понятный.  

Например, в контрпропаганде идей ИГИЛ надо донести, что мусульманские государства, послед-
ние полтора века находившиеся на положении колоний и сырьевых источников для остального мира 
(прежде всего – западного) сейчас обретают политическую и экономическую самостоятельность. 
Находясь в очевидной или скрытой оппозиции к европейской и американской цивилизации (как стра-
ны третьего мира и по религиозным различиям), рано или поздно эти государства будут вынуждены 
объединяться в военно-политические, экономические и подобные им союзы, блоки и ассоциации, но 
скорее всего – по религиозно-политическим мотивам, чтобы создать единый конгломерат, призван-
ный стать надежной защитой и политическим, и экономическим, и национальным устремлениям, 
а также мощным заслоном против подрыва ислама от иноземных влияний (культуры, морали, разнуз-
данной демократии).  

Тормозят процесс сближения внутримусульманские конфликты наподобие ирано-иракского, ира-
ко-кувейтского, пуштуно-узбекского в Афганистане и т.д. Кстати, эти конфликты выгодны сверхдер-
жавам и Западу как форма ослабления единства мусульманского мира, как рынок сбыта устаревшего 
оружия и как полигон для апробации новых разработок. Но все это должно уйти. Основой сплочения 
станет ислам, под сенью которого должны найти прибежище и республики азиатского региона СНГ, 
вероятно, туда же захочет устремиться и ряд автономий России. Таким образом, общий фронт му-
сульманства протянется от китайско-индийских гор до берегов Адриатики, опираясь на Индийский 
океан.  

Силу это может составить сверхвнушительную и грозную, учитывая экономические возможности 
объединяющихся стран. А спаянные общей верой и ее приоритетами, объединившиеся нации вполне 
могут претендовать на господство в Азии, в полушарии, в мире. Таким образом, мы можем констати-
ровать, что деструктивность информационных процессов, выстроенных на квазиубеждениях превос-
ходства той или иной конфессии, на доктринах религиозного догматизма и т.д., по сути превращаю-
щих индивидуумов в толпу религиозных фанатиков, являющихся слепым орудием в руках ортодоксов 
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и политиков, преследующих свои цели, где подобный фанатизм именно – орудие для достижения их 
целей, на сегодня является серьезным вызовом и опасной угрозой одновременно как в разрушении 
национальной идентичности, так и в потенциальном распаде государств вследствие подготовленных 
внутренних или внешних сил, создаваемых для этого.  

Заключение 
Заключая, мы можем утверждать, что религиозный фактор в условиях информационной эпохи может 
быть конструктивным и деструктивным. Понятно, что миротворческая миссия религии способна и 
обязательно противостоит проповедуемой идеологии и зачастую бессознательности одурманенной 
толпы. Основным направлением конструктивизма в информационном пространстве для религии явля-
ется пропаганда духовности, как высшего интеллектуального торжества человеческого в человеке.  

Использование информационно-коммуникационных технологий, информационных ресурсов в со-
временном медиапространстве так же свободно и легитимно, как и, к сожалению, деструктивных ма-
териалов. Значит, проблема заключается не в отвоевывании информационной ниши – их множество, 
а в отвоевывании внимания пользователя информационного пространства путем создания такого кон-
тента, который будет способен хотя бы конкурировать с деструктивным. Задача эта чрезвычайно 
сложная, учитывая, что человек, начиная с зарождения своего сознания, всегда более расположен к 
порокам, нежели к добродетелям. Достаточно проанализировать численность аудитории на россий-
ских телеканалах ТНТ и Спас-ТВ. Но сложная, не значит – невыполнимая.  

И этому есть факты, скажем, известный российский спортсмен Нурмагомедов в октябре 2020 года 
обогнал по количеству подписчиков блогершу Бузову – 24 млн подписчиков против 22 млн. И кон-
тент Нурмагомедова, где много места отведено традиционному исламу, его ценностям, куда как влия-
тельнее, оказывается, бузовских сцен поедания доширака в ванной. Приведенный пример убедительно 
свидетельствует о возможностях правильно выстроенного информационного содержания, способного 
противостоять не только убогому прагматизму, как в приведенном случае, но и в более серьезных по-
зициях пропагандирования истинно человеческих ценностей с привлечением религиозных аспектов 
воздействия.  

Суть же нашего вывода заключается в сложившейся нехватке в настоящее время, при всей мас-
штабности информационных контентов, именно качественного содержательного материала, нацелен-
ного на формирование надлежащей духовности, на формирование реального патриотизма, на дискре-
дитацию и развенчивание шовинистических и квазирелигиозных идей. Поэтому необходимо безотла-
гательно выстраивать программную всеобъемлющую информационную концепцию внедрения в со-
знание субъекта истинно человеческих парадигм, в том числе с привлечением конструктивных 
религиозных форм воздействия. Это – важнейшая стратегическая цель в области формирования ин-
формационной безопасности субъекта.  
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Аннотация. Исследование посвящено анализу влияния инфраструктуры на конкурентоспособ-

ность и устойчивое развитие. Выявлены проблемные вопросы инфраструктурного развития в мире, 
показано текущее положение с недофинансированием инфраструктуры. С учетом большой роли 
частных инвестиций для развития инфраструктурного комплекса проведен анализ развития госу-
дарственно-частного партнерства в России, определены необходимые условия для более полного за-
действования его потенциала.  
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Abstract. The study analyzes the impact of infrastructure on competitiveness and sustainable develop-

ment. Problematic issues of infrastructure development in the world are identified, and the current situation 
with infrastructure gap is portrayed. Considering high importance of private investment for the development 
of infrastructure complex, development of public-private partnerships in Russia was analyzed, necessary 
conditions for better utilization of its potential were identified. 
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Введение 
Тема, связанная с инфраструктурным развитием и влиянием уровня развития инфраструктуры на со-
циально-экономическое развитие, не является новой. Исследованием различных связанных с этими 
вопросами проблем занимались российские и зарубежные ученые, такие как Э. Аткинсон, Д. Стиглиц, 
А. Аганбегян, Е. Ясин, С. Глазьев и др. Современное экономическое положение заставляет пере-
осмысливать вопросы инфраструктурного развития. Государством предпринимаются усиленные по-
пытки вывода инфраструктуры на новый уровень, формируются многочисленные инфраструктурные 
планы. Однако, эти процессы сопровождаются многочисленными трудностями, вызванными в том 
числе негативными внешними экономическими и геополитическими факторами с учетом зависимости 
экономики России от состояния мировой экономики.  
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Целью данного исследования было показать роль инфраструктуры как ключевого фактора устойчи-
вого развития, и как следствие – залога конкурентоспособности стран, а также провести анализ текуще-
го уровня развития инфраструктуры и причин ее недостаточного финансирования в России и за рубе-
жом. По результатам проведенного анализа предложены меры, которые позволят сократить недофинан-
сирование инфраструктуры и привлечь в данный сектор дополнительные частные инвестиции. 

Инфраструктура как один из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности и устойчивого 
развития 
Вопросы устойчивого развития начали обсуждаться под эгидой ООН начиная со Стокгольмской Кон-
ференции, которая состоялась в 1972 г. Через 20 лет, в 1992 г. в ходе Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро были выработаны программные документы, акцентирую-
щие внимание на необходимость учета ограничений окружающей среды для сохранения биологиче-
ского разнообразия и предотвращения климатических катаклизмов. Анализ этих документов говорит 
о том, что инфраструктура является ключевым составным элементом экономического сегмента моде-
ли устойчивого развития (наряду с двумя другими сегментами – обществом и окружающей средой), ее 
развитие должно способствовать достижению целей устойчивого развития. 

Вопросы страновой конкурентоспособности были теми главными вопросами, которые всегда привле-
кали внимание ученых-экономистов и по сути дела были первопричиной зарождения экономической 
науки. На заре развития экономической мысли конкурентоспособность определялась в первую очередь 
сферой международной торговли. Ее причины по-разному объяснялись различными экономическими 
школами. Так, А. Смит, ставший основоположником классической экономической теории, в своей глав-
ной работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» [1] обосновывал, что для достижения 
конкурентоспособности в условиях рыночной экономики необходимо вести торговлю теми товарами, ко-
торые имеют преимущества в виде низкой себестоимости. Д. Рикардо продолжил эти рассуждения и до-
полнил теорию относительными преимуществами. В первой половине XX в. экономисты начинают под-
ходить к пониманию значимости уровня развития инфраструктуры для обеспечения конкурентоспособно-
сти. Так, в своей теории соотношения производственных факторов Э. Хекшер и Г. Олин затрагивают во-
просы, связанные с уровнем состояния факторов производства, влияющих на развитие торговли. 

Значимость уровня развития инфраструктуры для обеспечения конкурентоспособности вытекает 
из ее ключевой характеристики: она является основой, обеспечивающей функционирование различ-
ных систем (экономических, социальных, военных и др.). Поэтому говоря, например, о развитии эко-
номики, мы полагаем, что экономическая инфраструктура является тем базисом, без которого невоз-
можно обеспечить экономический рост и высокую эффективность, а значит и высокую конкуренто-
способность. Во второй половине XX в. данное понимание уже находит прямое отражение в работах 
различных ученых. 

М. Портер, наиболее известный экономист второй половины XX в. в области стратегии и конку-
ренции, в своей книге «Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран» [2] утвер-
ждал, что в основе конкурентоспособности стран лежит конкурентоспособность компаний этих стран, 
которая выражается в уровне эффективности использования ресурсов, который достигается либо за 
счет низких издержек, либо через дифференциацию товаров и услуг. В труде «Конкуренция» [3] 
М. Портер формулирует теорию ромба конкурентных преимуществ, в рамках которой выделяет 4 ос-
новных блока факторов: (1) факторные условия, (2) состояние спроса, (3) уровень развития родствен-
ных и поддерживающих отраслей, (4) уровень управления и стратегии, а также два дополнительных 
фактора: (1) государственное влияние, (2) непредвиденные обстоятельства. В рамках факторных усло-
вий отдельно выделяется инфраструктура. 

Большое значение инфраструктура (в первую очередь – производственная инфраструктура) как свя-
зующее звено различных групп отраслевых объединений приобретает в рамках развития кластеров. 
Среди исследователей, разрабатывавших кластерные теории конкурентоспособности, можно отметить 
М. Энрайта (региональные кластеры) и М. Сторпера (инновационные кластеры). Другое научное 
направление, в рамках которого инфраструктура рассматривается как важный элемент конкурентоспо-
собности, связано с анализом инновационной системы (Б.-О. Лундваль, Б. Асхайм, А. Изаксен и др.). 

Эти теории находят свое подтверждение в практической плоскости. Из регулярно публикующихся 
данных по уровню развития российских регионов (см., например, отчеты InfraOne, Национального 
Центра ГЧП) вытекает зависимость: чем выше уровень развития инфраструктуры, тем выше уровень 
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социально-экономических показателей и благосостояния населения, а также инвестиционная привле-
кательность. Уровень инфраструктурного развития также является неотъемлемой частью различных 
международных рейтингов конкурентоспособности, наиболее известными из которых являются: рей-
тинг глобальной конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума (The Global Competi-
tiveness Report, WEF), рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира Института Менедж-
мента (The IMD World Competitiveness Ranking). 

Анализ рядов данных, содержащихся в приложении к рейтингу Всемирного Экономического Фо-
рума 2019 г. [4] показывает сильную зависимость уровня конкурентоспособности стран от уровня 
развития их инфраструктуры (рисунок 1). Говоря о влиянии отдельных составляющих инфраструкту-
ры, степень такой зависимости может быть разной: для авиасообщения сила влияния выше, чем для 
мобильной связи (потому, что мобильная связь уже перестала быть дифференцирующим фактором с 
точки зрения уровня развития в силу своей доступности). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость уровня глобальной конкурентоспособности от уровня инфраструктурного развития 
(построено автором на базе Отчета Всемирного Экономического Форума 

«The Global Competitiveness Report» за 2019 г.) 
 

Значение инфраструктуры для обеспечения устойчивого социально-экономического развития во 
время экономических шоков 
Наиболее ярко значимость инфраструктуры можно заметить во времена экономических шоков – 
как положительных (экономический бум), так и негативных (экономический кризис). Так, в 2016 г. 
Европейский инвестиционный банк провел исследование, в рамках которого были проанализированы 
245 европейских регионов в 19 европейских странах для оценки влияния уровня развития транспорт-
ной инфраструктуры на экономическое развитие до и после кризиса 2007-2008 гг. [5]. Проведенный 
анализ показал, что реализация имеющегося потенциала использования глобальных возможностей 
роста (определяемая уровнем роста ВВП) зависит от развитости транспортной инфраструктуры, а 
также от наличия избыточного ресурса, который можно задействовать для развития международной 
торговли (например, более высокой безработицы).  

Этому результату легко дать логическое объяснения – чем ниже качество инфраструктуры и до-
роже транспортировка продукции, тем хуже условия международной торговли (соотношение экс-
портных и импортных цен), и это не позволяет использовать имеющийся потенциал для ее роста. Дру-
гими словами, в условиях международной интеграции наличие развитой инфраструктуры позволяет 
максимизировать использование новых возможностей в случае позитивного экономического шока 
(с позитивным влиянием на ВВП и безработицу) и ограничить или исключить негативное влияние при 
возникновении экономического кризиса, за счет более высокой глобальной конкурентоспособности 
(выражающейся в более низких издержках). 

Данные выводы полностью соотносятся с емким определением, предложенным датским ученым 
Б. Йонсоном, в соответствии с которым конкурентоспособность отражает способность экономики 
страны поддерживать стабильный экономический рост, независимо от внешних факторов, с сохране-
нием занятости экономически активного населения, приемлемого уровня внешнего долга и бездефи-
цитного текущего платежного баланса. 
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Инфраструктурные инвестиции: потребности и перспективы в России и за рубежом 
Несмотря на важность темы инфраструктурных инвестиций, на уровне международной статистики 
отсутствуют систематизированные данные по таким инвестициям. Из негосударственных источников 
наиболее полную информацию по экономической инфраструктуре можно найти на портале Global 
Infrastructure Hub (GIH), созданном для поддержки программ стран G20, направленных на устойчивое 
и инклюзивное развитие инфраструктуры. 

Анализ инвестиционной активности в сфере экономической инфраструктуры в мире в целом при-
водит к следующим прогнозам (рассчитаны автором статьи на основе данных GIH за 2018 г.): при со-
хранении текущих трендов, с 2016 по 2040 гг. инфраструктурный разрыв (разница между «необходи-
мыми» инвестициями и реальными инвестициями, то есть недоинвестирование) составит около 
$15 трлн (а с учетом инвестиционных потребностей, связанных с обеспечением устойчивого развития, 
SDG investments – около $18 трлн, в основном за счет Африки и Азии). Это составляет около 0,6% 
ВВП мира или 16% от суммы необходимых инвестиций в рассматриваемый период. При этом, уро-
вень недоинвестирования сильно отличается по регионам и странам: 
 Океания – около 9% (в основном за счет Австралии – 8%, где на душу населения в инфраструкту-

ру вкладывается больше, чем во всех других странах – около $2 тыс. в год (для сравнения – в Ка-
наде $1 117, в Японии – $1 100, во Франции - $1 000, в США – $930, в Великобритании – $870, 
в Китае – $606, в Саудовской Аравии – $506, в России – $265); 

 Азия – около 9% (в основном за счет Японии – около 2%); 
 Европа – около 14%. Наиболее благоприятная ситуация во Франции, где недоинвестирование практи-

чески отсутствует. В Великобритании недоинвестирование составляет около 7%, что тоже намного 
лучше, чем в других европейских странах, особенно недавно вступивших в ЕС государствах; 

 Африка – около 28%. Здесь наблюдается сильная дифференциация даже среди относительно бла-
гополучных стран (в ЮАР недоинвестирование составляет около 30%, в Нигерии – около 23%);  

 Америка – около 32%. Здесь также имеется сильная дифференциация: если в Канаде уровень 
недоинвестирования небольшой – 1,5%, то в соседних США – 27%. Если в Чили этот уровень со-
ставляет около 17%, то в Бразилии и Аргентине он приближается к 40%, а в Мексике – 47%. 
Наиболее проблемными с точки зрения финансирования секторами инфраструктуры являются ав-

тодорожное строительство (недоинвестирование около $8 трлн или 24% необходимых инвестиций), 
ИКТ ($1 трлн или 12%), железнодорожное строительство ($1 трлн или 10%). Высокий уровень недо-
инвестирования наблюдается в таких секторах как портовая инфраструктура (24%) и аэропорты 
(20%). В России, по данным GIH, с 2021 до 2040 гг. дефицит инфраструктурных инвестиций составит 
более $600 млрд (рисунок 2). В 2020 г. (оценки до пандемии) дефицит инфраструктурных инвестиций 
в России находился на уровне выше 35% (без учета инвестиций в социальную сферу), и он растет. 
По этому показателю Россия сильно отстает не только от ведущих развитых государств, но и от неко-
торых развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика инфраструктурных инвестиций в России – тренды и потребности (построено автором 
статьи на базе данных портала Global Infrastructure Hub, https://infracompass.gihub.org) 
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Приведенные оценки GIH представляются достаточно консервативными. Во-первых, данные по-
казатели не учитывают инвестиции в социальную инфраструктуру (по России с их учетом общая сум-
ма инвестиций будет приблизительно в 1,5 раза выше). Кроме того, они исходят из сложившихся 
трендов, и не учитывают инвестиции, которые необходимы для обеспечения целевых показателей по 
экономическому росту. Ведущее в России аналитическое агентство, занимающееся оценкой инфра-
структурного рынка, InfraOne Resarch оценило размер минимальных дополнительных потребностей 
инвестиций в инфраструктуру на уровне около 3 трлн руб. только в 2020 г. (около 2,7% от ВВП), 
при общем объеме бюджетных и частных инвестиций около 4,7 трлн руб., а для роста экономики не 
хватает еще около 3,5 трлн руб. [6].  

Таким образом, инфраструктурный разрыв в России превышает текущие инвестиции приблизи-
тельно в 1,4 раза и составляет примерно 5,9% от ВВП. С учетом отсутствия возможностей у государ-
ства существенно нарастить объемы инфраструктурных инвестиций и пока еще слабом участии част-
ного сектора в таких инвестициях (по данным GIH – около 2%) аналогичные прогнозы можно сделать 
и на ближайшее будущее. При такой динамике представляется сложно реализуемой задача по дости-
жению целевого уровня инвестиций в основной капитал в 25% от ВВП. А недофинансирование ин-
фраструктуры негативно сказывается на общих перспективах экономического роста и страновой кон-
курентоспособности. 

Причины недостаточного инвестирования в инфраструктуру. Роль государственно-частного парт-
нерства 
Источниками инфраструктурных инвестиций являются государственный бюджет, частные источ-
ники, а также иностранные инвестиции как из частных источников, так и из международных ин-
ститутов развития. В условиях, когда государственные бюджеты многих стран испытывают рас-
тущее давление (рост социальных расходов, дерегулирование, приводящее к налоговой конкурен-
ции стран, приватизация и др.), возможности для государственных инфраструктурных инвестиций 
сокращаются.  

Говоря о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в Россию, даже до пандемии, по оценкам 
ЮНКТАД, содержащимся в недавно опубликованном «Докладе о мировых инвестициях 2020» в 2018 
и 2019 гг. из страны было вывезено на 14 млрд долл. больше инвестиций, чем ввезено (приток ПИИ – 
$45 млрд, отток – $59 млрд) [7, с. 5-6]. Сокращение ПИИ в 2020 г. по сравнению с 2019 г. в связи с 
пандемией составит 40%, а в 2021 г. они снизятся еще на 5-10% [7, с. ix-x]. В первую очередь, от этого 
пострадают развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, которые характеризуются и 
так значительным недоинвестированием в инфраструктуру. 

Единственным дополнительным источником для осуществления инфраструктурных инвестиций, 
остающимся в распоряжении правительств, являются частные сбережения граждан и компаний. По-
этому, вопрос государственно-частного партнерства (ГЧП) становится как никогда актуальным. Не-
смотря на то, что модель ГЧП официально признана большинством государств, как полезная (право-
вое регулирование ГЧП существует более, чем в 120 странах мира), реальная картина с частными ин-
вестициями в инфраструктуру сильно отличается от политических заявлений и намерений. 

Среди юрисдикций, наиболее успешно использующих инструментарий ГЧП, в первую очередь 
можно отметить такие страны, как Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Япония, ряд стран 
Азии. Большинство их них отличаются высоким уровнем частных инфраструктурных инвестиций и 
высоким уровнем развития инфраструктуры. В России также принята соответствующая законодатель-
ная база, регулирующая правоотношения в сфере ГЧП, но пока что данная модель используется недо-
статочно эффективно и характеризуется целым рядом недостатков, в первую очередь в сферах регу-
лирования и государственного управления. 

Анализ российского рынка проектов ГЧП говорит о том, что, несмотря на достаточно большое ко-
личество запущенных и реализованных проектов (в первую очередь по модели концессии), ГЧП пока 
не стало тем инструментом, который оказывает весомое влияние на развитие публичной инфраструк-
туры. По данным Министерства экономического развития Российской Федерации [8, c. 2], по состоя-
нию за 2019 г. объем принятых инвестиционных обязательств по заключенным концессионным со-
глашениям составляет всего лишь около 1,6% ВВП (при этом, львиную долю этих соглашений финан-
сируют «государственные банки» через проектное финансирование). 
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Рынок ГЧП в России является очень сильно концентрированным: на 20 крупнейших проектов 
приходится более 58% объема инвестиций. Около 200 проектов стоимостью свыше 1 млрд руб. (при-
мерно $13 млн по текущему обменному курсу рубля) покрывают свыше 90% всего рынка по стоимо-
сти и составляют 1% от количества заключенных соглашений (динамика развития таких проектов 
представлена на рисунке 3). Большинство мелких проектов ГЧП относится к сфере ЖКХ и их всплеск 
связан с законодательным требованием формального перевода объектов ЖКХ из аренды в концессию, 
без проведения экономического анализа целесообразности этого.  

В целом эти проекты никак не влияют на экономический результат в силу своего небольшого раз-
мера, но с точки зрения статистики такой перевод приводит к искажению реальной картины рынка 
ГЧП, поэтому небольшие проекты были исключены нами из анализа. К тому же, по опыту других 
стран, реализацию небольших проектов по модели ГЧП можно подвергнуть сомнению в рамках оцен-
ки их отдачи для государства через механизм сравнительного анализа или VfM.  

В результате анализа данного наиболее весомого класса проектов ГЧП в России в разрезе терри-
торий и отраслей, были сделаны следующие выводы: 
 около половины из них осуществляется на региональном уровне. Средняя стоимость региональ-

ных проектов – 13 млрд руб. Те 6% проектов, которые связаны с федеральными уровнем реализа-
ции (12 проектов) представляют из себя мегапроекты (средняя стоимость 82 млрд руб.), и они 
привлекают треть от всех инвестиций. Около 44% проектов реализуется на муниципальном уровне 
(15% по сумме затрат); 

 проекты распределены очень неравномерно по территории Российской Федерации. В 20 наиболее ак-
тивных регионах осуществлено около 70% проектов (и привлечено около 70% инвестиций). Наиболее 
активными регионами, в которых запущено по 10 и более проектов, являются Московская область, 
ХМАО (Югра), г. Санкт-Петербург, Нижегородская область. То есть, сфера ГЧП доступна только для 
наиболее передовых в промышленном отношении и наиболее обеспеченных регионов России; 

 с точки зрения отраслевого использования ГЧП-моделей, в первую очередь речь идет об инвести-
циях в транспортную сферу, в которой реализуется четверть проектов свыше 1 млрд руб. и 
направляется около 60% инвестиций. Около трети проектов реализуется в ЖКХ (13% инвести-
ций). Около трети проектов реализуется в социальной сфере (около 9% инвестиций). Оставшиеся 
16-17% проектов (как по количеству, так и по затратам) реализуется в других отраслях. 

 
 

Рис. 3. Динамика проектов ГЧП свыше 1 млрд руб. в России (по состоянию на 01.11.2020; 
составлено автором статьи на основе базы данных платформы «Росинфра» 

Национального Центра ГЧП, https://rosinfra.ru/project) 
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емов привлекаемых частных инвестиций, ни с точки зрения покрытия ГЧП всей страны. Такое поло-
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 недостаточно эффективная система государственного управления сферой ГЧП; 
 низкое качество планирования, отсутствие системного и комплексного стратегического планиро-

вания развития инфраструктуры, а также отсутствие понимания места ГЧП в системе националь-
ных инфраструктурных проектов; 

 мотивационные и аксиологические проблемы, не позволяющие привлечь в сферу ГЧП крупных 
частных инвесторов; 

 слабая законодательная база и судебная система (детально проанализированы в авторской моно-
графии «Государственно-частное партнерство: мировой опыт и правовое регулирование в Россий-
ской Федерации» [10]); 

 проблемы с подготовкой и структурированием проектов; 
 геополитические проблемы. 

Опыт зарубежных стран показывает, что без решения указанных системных проблем невозможно 
использовать весь потенциал проектов ГЧП для развития инфраструктуры и повышения ее качества 
с привлечением частных инвестиций.  

Заключение 
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что инфраструктура является зна-
чимым фактором для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и глобальной 
конкурентоспособности. Значение инфраструктурного комплекса особенно хорошо проявляется во 
время экономических шоков, как позитивных, так и негативных. 

Во многих странах мира, особенно в развивающихся, наблюдается существенное недофинансиро-
вание инфраструктурного комплекса, несмотря на его значимость. В условиях открытой экономики и 
сокращения бюджетных возможностей, ключевыми факторами, влияющими на развитие инфраструк-
туры, являются государственное управление и повышения инвестиционной привлекательности для 
частных инвесторов.  

Опыт стран с высоким уровнем развития инфраструктуры и низким инфраструктурным разрывом 
говорит о том, что в современных условиях для достижения положительных результатов в данной 
сфере необходимо развивать институциональную среду, а также модели государственно-частного 
партнерства. В противном случае, даже при наличии необходимых средств и высокой нормы накоп-
ления, они могут быть потрачены без достижения необходимого результата. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. Автором рассмотрено влияние пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 
на развитие туризма. На основе имеющихся количественных и качественных оценок показано, что 
наиболее пострадавшим сектором туризма является туризм международный. В условиях пандемии 
спад внутреннего туризма был менее значительным. В постпандемических условиях следует сделать 
акцент на его первоочередной поддержке. В том числе, автором показана важная роль, которая 
должна быть уделена поддержке сельского туризма, как наиболее резистентного к кризису виду 
внутреннего туризма.  

 
Ключевые слова. Сельский туризм, пандемия Covid-19, внутренний туризм, государственная 

поддержка и стимулирование развития туризма. 
 
 

Gamidova A.E.  
 

RURAL TOURISM IN THE POST-PANDEMIC PERIOD 
 

Abstract. The author examined the impact of the novel coronavirus infection Covid-19 on the develop-
ment of tourism. Based on the available quantitative and qualitative assessments, it is shown that the most 
affected tourism sector is international tourism. In the context of the pandemic, the decline in domestic tour-
ism was less significant. In post-pandemic conditions, the emphasis should be placed on its priority support. 
In particular, the author has shown an important role that should be given to supporting rural tourism as the 
most crisis-resistant type of domestic tourism. 

 
Keywords. Rural tourism, Covid-19 pandemic, domestic tourism, government support and tourism pro-

motion. 
 
 

Введение 
В течение длительного периода времени туризм воспринимался как один из драйверов развития ми-
ровой, национальной и региональной экономики. Это определялось рядом обстоятельств: опережаю-
щим характером его развития, экологической чистотой туристской деятельности (в сравнении с раз-
витием промышленности, транспорта и др.), наличием рекреационного потенциала практически у 
всех территорий (справедливости ради заметим, что этот потенциал на разных территориях по-
разному выражен), общими структурными изменениями экономики в постиндустриальную эпоху 
и др. [2, 5, 6, 9, 10 и др.].  

Как следствие, развитие туризма занимало и занимает заметное место в различных стратегиях и 
программах развития. А наиболее развитые в экономическом отношении страны мира, как правило, 
имеют и развитый туристический сектор. Так, по данным Всемирной туристической организации 
(UNWTO) мировыми лидерами въездного туризма в 2019 году стали Франция (90,2 млн иностранных 
туристов), Испания (83,8 млн) и США (78,7 млн) (см.: https://www.atorus.ru/news/press-
centre/new/50372.html). 
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Однако, возникновение в конце 2019 года очага новой коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае с 
последующим распространением ее на другие страны и объявлением Всемирной организацией здраво-
охранения пандемии переломило в 2020 году тенденцию устойчивого развития туристской отрасли [7]. 
«Всемирная туристская организация прогнозирует, что в 2020 году число туристов по всему миру сни-
зится на треть – с 1,4 до 1 млрд человек... Организация экономического сотрудничества и развития ис-
ходит из того, что количество туристов в мире в этом году может сократиться на 40-70 процентов» (цит. 
по: https://www.dw.com/ru/туризм-после-пандемии-как-коронавирус-изменит-путешествия/a-53225995). 
Аналогичные трудности переживает и российский туризм, «по оценке Ростуризма, недополученные ту-
ротраслью доходы достигают 1,5 трлн рублей» (цит. по: https://expert.ru/2020/05/26/turizm-nachnet-
vozrozhdatsya-iz-nichego). 

При этом, имеющиеся пессимистические оценки касаются туризма в целом, не рассматривая его 
видовую структуру. Между тем, туризм – сложное явление. Принято выделять множество его разно-
видностей. Очевидно, что влияние пандемии, как и любого другого негативного фактора, на туризм не 
может быть равномерным. Это влияние зависит от того, какой именно вид туризма мы будем анали-
зировать. Именно такого рода структурный подход будет нами положен в основу исследования, ре-
зультаты которого представлены в данной статье. 

Материалы и методы 
При проведении авторского исследования использовались стандартные методы системного, структур-
ного, ретроспективного, сравнительного и институционального анализа применительно к экономике, 
переживающей внешний (пандемический) шок. Количественные исследования проведены с привле-
чением официальных данных UNWTO, Росстата, Ассоциации Туроператоров (АТОР) и других орга-
низаций, а также экспертных оценок развития отрасли, приводимых в научной и деловой литературе, 
а также на специализированных сайтах в сети Интернет. 

Результаты и обсуждение 
Туризм – сложное социально-экономическое явление. Согласно определению, приводимому в ст. 1 
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. 
№ 132-ФЗ (последняя редакция, согласно федеральному закону от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ), это – 
«временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства … с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, позна-
вательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятель-
ностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания». 

В данном определении, через классификационный признак «цель выезда» указаны ряд видов ту-
ризма (лечебно-оздоровительный, рекреационный, познавательный и др.). В литературе приводятся и 
другие классификации. Так, например, Артёмова Е.Н. и Козлова В.А. выделяют классификацию ту-
ризма «по потребностям» (см.: https://tourlib.net/books_tourism/artemova7.htm), в которую входят: 
культурно-познавательный, спортивный, приключенческий, деловой, экологический, лечебный (ме-
дицинский), сельский (деревенский, фермерский), религиозный туризм. И подобные примеры можно 
продолжить. 

В силу разнообразия видов туризма, на их развитие влияют несколько отличающиеся факторы, 
т.к. круг потребителей разновидовых туристских услуг разный, разнятся и их запросы, для удовлетво-
рения которых требуются разные туристские ресурсы. В том числе, разные виды туризма оказывают 
разное влияние на принимающие территории, их социально-экономическое развитие, и испытывают 
различное обратное влияние со стороны принимающих турпотоки социально-экономических систем.  

Эти рассуждения особенно актуальны в свете потерь туриндустрии от пандемии новой коронави-
русной инфекции Covid-19, на размах которых мы указывали выше. Очевидно, что в постпандемий-
ных реалиях требуется поиск новых драйверов отраслевого развития. При этом, по мнению автора, 
это развитие должно быть селективным, учитывающим структурную организацию туризма. В частно-
сти, как показывают доступные данные, радикальный обвал произошел в сфере, прежде всего, между-
народного туризма. Он связан с введенными рядом стран ограничениями на пересечение границ и от-
меной международного транспортного сообщения.  

Это можно проиллюстрировать данными по Российской Федерации, которые представлены на 
официальном Интернет-сайте Ростуризма (см.: https://russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-
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pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/ vyboro-
chnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodolo-
giey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok). Соответствующие сравнительные ре-
зультаты за январь-сентябрь 2019 и 2020 гг. приведены в таблице 1. Из них следует, что за январь-
сентябрь 2020 года оборот международного туризма в России относительно предшествующего года 
сократился на 72,3%. 
 

Таблица 1 
 

Динамика международного туризма в России за январь-сентябрь 
 

Показатель 2019 2020 
Абсолютное 
сокращение 

Процентное 
сокращение 

Число въездных туристских поездок иностранных 
граждан в Россию, тыс. чел. 

19 064 5 147 13 917 73,0% 

Число выездных туристских поездок граждан Рос-
сии в зарубежные страны, тыс. чел. 

35 200 9 875 25 325 71,9% 

Оборот международного туризма, тыс. чел. 54 264 15 022 39 242 72,3% 
Составлено автором по данным Ростуризма. 

 
Ситуация с внутренним туризмом на этом фоне – более оптимистичная. По данным Аналитиче-

ского центра при Правительстве Российской Федерации, «введение карантинных ограничений вви-
ду распространения коронавирусной инфекции оказало значительное негативное воздействие на 
туристическую отрасль России... По данным Росстата, число ночевок в КСР [коллективные средства 
размещения – прим. авт.] в январе-сентябре 2020 г. составило 122,5 млн, сократившись на 43,5% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество размещенных лиц в КСР также 
снизилось на 43,7% по сравнению с январем-сентябрем 2019 г., и в 2020 году составило 30,5 млн 
человек. При этом численность граждан России, размещенных в КСР, упала на 39,3% в годовом вы-
ражении, иностранцев – на 70,4%» (см.: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf) 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

Показатели изменения загрузки коллективных средств размещения в России 
 

Показатель Янв.- сен. 2019 Янв.– сен. 2020 Изменение, % 

Число ночевок в КСР, млн 217,1 122,5 –43,5 
Численность размещенных лиц в КСР, млн чел., 
   в т.ч. 

54,2 30,5 –43,7 

   граждан России 46,5 28,2 –39,3 
   иностранных граждан 7,7 2,3 –70,4 
Доля размещенных лиц в КСР, %, 
   в т.ч. 

100,0 100,0 – 

   граждан России 85,8 92,5 +6,7 
   иностранных граждан 14,2 7,5 –6,7 

Составлено автором по данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 
 
Как следует из данных, приведенных в таблице, доля граждан России в общем числе размещенных 

в КСР туристов выросла на 6,7% в связи с меньшим (почти в 2 раза) сокращением внутренних тури-
стических потоков, по сравнению с въездным турпотоком. «Несмотря на карантинные ограничения и 
закрытие границ, российская туристическая отрасль смогла предложить гражданам ряд новых отече-
ственных туристических направлений. Например, впервые были запущены чартерные рейсы из Моск-
вы и Санкт-Петербурга в республики Алтай и Хакасия, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим 
трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море – Светлогорск, Зеле-
ноградск, Янтарный» [там же]. 
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На этом фоне значительной привлекательностью, по мнению автора, обладает сельский (называе-
мый также «аграрным», мы рассматриваем эти категории как синонимы) туризм. На его достоинства 
неоднократно обращали внимание различные специалисты [1, 3, 8, 11, 13 и др.]. По мнению автора, «в 
"ковидной экономике" он обладает тем несомненным преимуществом, что позволяет сохранять соци-
альное дистанцирование, что делает возможным его развитие даже в условиях довольно жестких про-
тивоэпидемических ограничений. Эта возможность обусловлена тем обстоятельством, что аграрный 
туризм осуществляется в дестинациях, обладающих меньшей плотностью населения и находящихся 
под воздействием естественных оздоравливающих факторов» [4].  

В настоящее время «вторая волна» пандемии Covid-19 в России пошла на спад. Это означает, что 
требуется стимулирование активизации хозяйственной активности, особенно в тех отраслях, которые 
наиболее пострадали в ходе пандемии. К числу таких отраслей относится туризм. Но различные его 
виды, как указывалось ранее, в разной степени пострадали. И сельский туризм обладает хорошими 
перспективами для того, чтобы стать одним из драйверов постпандемийного восстановления отрасли. 
Ведь, несмотря на наличие объективных данных о снижении заболеваемости, значительная часть 
населения по-прежнему опасается заразиться. 

Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2020 год 
«летний отдых … россияне планируют провести преимущественно дома – 61%. Каждый третий … 
собирается отдыхать на даче или в саду (31%), каждый десятый будет путешествовать по России, по-
сетит другие города и сёла (11%). Доля планирующих отдых за границей … составила 4%... 29% рос-
сиян поменяли свои отпускные летние планы, главной причиной перемен они называют пандемию 
коронавируса – 70%» (цит. по: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/letnie-plany-2020-
dom-dacha-i-vnutrennij-turizm). Вероятно, и в 2021 году ситуация кардинально не изменится. При этом, 
на опасение заразиться наложится еще и сокращение реальных располагаемых денежных доходов 
населения, которые, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году сократились на 3,5%. 

К сожалению, до настоящего времени развитию сельского туризма не уделялось в Российской Фе-
дерации должного внимания. Как отмечено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, доля сельского туризма составляет 1,5-2,0%, что 
крайне мало и не соответствует имеющемуся потенциалу. В постпандемийной реальности возникают 
дополнительные стимулы для его развития. И инструменты стимулирования такого рода ускоренного 
развития известны, они изложены в Стратегии.  

Прежде всего, это «создание агротуристских кластеров; проведение образовательных мероприятий 
(курсы повышения квалификации, обучающие семинары, мастер-классы, тренинги) для владельцев 
сельских гостевых домов, представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, сельских жителей, занятых в организации и предоставлении туристских услуг в 
сельской местности; освещение в средствах массовой информации лучшего опыта и наиболее успеш-
ных проектов по развитию сельского туризма» (цит. по тексту Стратегии). Сегодня речь идет о том, 
чтобы эти инструменты развития сельского туризма не оставались «на бумаге», а более действенно 
применялись на практике. 

Заключение 
Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 оказала существенное негативное влияние на 
развитие туризма в мире в целом и в России – в частности. В то же время, воздействие пандемии и 
вызванных ею социальных ограничений на разные виды туризма оказался неодинаковым. В этой свя-
зи, при разработке мер по стимулированию восстановления туриндустрии особое внимание должно 
быть уделено селективным мерам, ориентированным на конкретные виды туризма, которые способны 
оказать наибольшее мультипликативное влияние на экономику. К числу таких видов туризма отно-
сится сельский туризм. В этой связи, в постпандемических условиях следует сделать акцент на его 
первоочередной поддержке со стороны государственных и муниципальных властей. 
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витие предпринимательского сектора. Рассмотрена методика оценки развитости гражданского об-
щества. Сделаны выводы о причинах низкой предпринимательской активности в настоящее время. 
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Введение  
В современном мире происходит множество различных кризисов идентичностей, причем это не кон-
кретный кризис с одним переходным периодом, а перманентный плавный кризис, который требует 
адаптации к динамично меняющемуся миру [5, 6 и мн. др.]. В отличие от менее динамично развиваю-
щегося мира, где спрогнозировать этапы развития идентичности индивидуума было легче, а количе-
ство выстраиваемых коммуникаций было меньше как количественно, так и качественно, в современ-
ном энейрокоммуницирующем информационном пространстве, которое рефлексирует само к себе 
быстрее, процессы усложняются.  

В этих условиях человек не успевает адаптироваться, человек фактически не успевает сформиро-
вать полноценные убеждения, навыки и умения, присущие полноценной идентичности, позволяющей 
причислять себя к каким-либо социальным, экономическим, национальным и другим слоям общества. 
В этом контексте при формировании у индивидуума идентичности к большим общностям, будь то 
государства, страны и национальности, важны ярко выраженные сообщества, отличающиеся по роду 
деятельности, специфики службы, убеждениям и идеологии.  

Одним из таких сообществ является предпринимательское сообщество. В государствах с развитой 
идеей свободного рынка и развитым институтом частной собственности предпринимательское сообще-
ство является важной частью гражданского общества в целом, так как позволяет осуществлять как ком-
мерческий и финансовый контроль за деятельностью избираемых органов власти, так и перераспределять 
блага, ресурсы и продукты более предметно и социально, чем государство или его структуры.  
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интегрального показателя очень много, это может означать разницу в конкретных показателях в 10 и 
более раз.  

Конечно, первым из экономических показателей, влияющих на развитость гражданского общества 
в конкретной стране, всегда называют ВВП на душу населения; эти показатели действительно сильно 
коррелируют. Поэтому, чтобы выявить какие-то иные показатели, необходимо рассмотреть проблему 
более крупно, а затем более глубоко в конкретном аспекте. Отдаляясь от эффективности экономики, 
которая легко оценивается и по ВВП на душу населения, и по ряду других показателей, можно укруп-
ненно рассматривать непосредственно саму экономику, как систему хозяйствования, в этом случае 
укрупненно мы сможем наблюдать всего 2 типа экономики, с доминирующим институтом частной 
собственности, и с доминирующим институтом государственной собственности, все существовавшие 
и существующие экономики мира, по мнению автора, будут гибридами этих крайностей при таком 
рассмотрении.   

Прежде всего, нас должен интересовать институт частной собственности, так как большинство со-
временных экономик мира связано с доминированием института частной собственности над институ-
том государственной. В настоящее время существуют различные варианты развития института част-
ной собственности, возникающие с увеличением социальной дифференциации. В этом случае даже у 
граждан, имеющих собственность, и при наличии развитых институтов по её обеспечению, не будет 
свободных ресурсов, чтобы выделять их для контроля за общественными благами, деятельностью из-
бираемых представителей власти, без которых это общество вообще не сможет существовать.  

Этот контраст сильно характеризует бедность, так как бедные, хоть и являясь иногда активными 
участниками различных объединений и организаций и имея иногда активную гражданскую позицию, 
в основном в массе своей не имеют ни достаточной политической воли, ни возможностей для влияния 
на формирование и развитие социальных институтов. В России эта проблема существует, но не стоит 
слишком остро: так, согласно статистике, в I квартале 2020 года доходами ниже прожиточного мини-
мума располагали 18,6 млн человек или 12,6% населения Российской Федерации. Это достаточно вы-
сокий показатель, но он выше не на порядок, а сравним с близкими нам странами ЕС, а усреднено 
выше в 2 раза. В странах ЕС уровень реальной бедности составляет порядка 6-6,6% населения.   

К сожалению, различие методик расчета часто трактуется средствами массовой информации и 
непрофессиональными исследователями некорректно, с целью завышения показателей бедности сре-
ди стран-участниц ЕС, так как в них учитывают не только фактически бедных, но и людей с высоким 
риском таковыми стать, от этого и присутствует показатель, часто упоминаемый в русскоязычных 
СМИ, составляющий от 20 до 25%. Но оставим непонимание этих различий на совести журналистов. 
Если взглянуть на показатели количества действительно бедных граждан, то в развитой Германии он 
колеблется в пределах 6-8% в течение длительного количества времени, что, по мнению автора, все-
таки сопоставимо с Россией. Однако при этом несложно заметить, что уровень развитости граждан-
ского общества России и Германии классово разный и абсолютно несопоставим, как бы не изменялась 
методика оценки.  

Таким образом, помимо бедности, которая очевидно влияет на развитие гражданского общества, 
существуют другие, видимо, куда более сильные факторы. О «несжимаемом» остатке бедности, даже в 
самом развитом гражданском обществе говорил Георг Гегель, который также выделил сословие граж-
данского общества, связующее остальные сословия – промышленное, подразумевая под этим сосло-
вием ремесленников, торговцев, фабрикантов, в современном понимании – предпринимательство [3]. 
Хотя по интерпретации Гегеля гражданское общество – антагонистическое общество, раздираемое 
противоречивыми интересами, даже он выделял отдельную ключевую роль для каждого из сословий. 
В этом смысле перенимая идею классика, мы рассматриваем развитость гражданского общества, как 
развитость всех его составляющих, в том числе и предпринимательского сообщества.  

Рассмотрим подробнее развитость предпринимательства в странах ЕС и в России. Для этого может 
использовать национальный отчет за 2019/2020 год, из которого наглядно видно, что в процентном 
соотношении новосозданных предприятий (образованных менее чем 3.5 года назад; «ранняя предпри-
нимательская активность» – TEA), показатели Германии и России вполне сопоставимы 
(cм.: https://gsom.spbu.ru/images/cms/menu/otchet_2020-red-2n-04-06.pdf). Несмотря на сопоставимость 
множества стран европейского региона по этому показателю, реальное положение дел в этой отрасли 
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несколько иное. Раскрывается это отличие уже начиная с простого соотношения устоявшихся эконо-
мических субъектов предпринимательства и новообразованных/образовывающихся [1].  

Так, согласно данным национального отчета, в России число ранних предпринимателей в 1,8 раза 
превосходит число устоявшихся. Однако, это говорит скорее о сложных условиях для ведения бизнеса 
в России и трудности прогнозирования предпринимательских рисков, чем о невостребованности са-
мой предпринимательской идее и её развитости среди населения [2]. Поэтому необходимо оценивать 
эти данные вкупе с другими социальными показателями, характеризующими отношение как к пред-
принимательской инициативе, так и к предпринимательству. Причем, благодаря GEM, Google, World 
Bank и ряду других организаций, такие данные для анализа уже собраны.   

Так, в соответствии со статистикой GEM, один из самых важных социальных показателей – 
это вовлеченность во внутрифирменное предпринимательство, показывающий как отношение к пред-
принимательству со стороны остальных участников рынка, так и демонстрирующий готовность пред-
принимателей делиться добавочной стоимостью с людьми, которые готовы стать предпринимателями. 
Анализируя данные по этому показателю, можно сделать очевидный вывод, что количество людей, 
реально участвующих в предпринимательской деятельности или имеющих предпринимательский 
опыт, как опыт разделения рисков и принятия части прибылей от проектов, инноваций, разработок и 
инициатив, отличается в разы по разным странам. 

Помимо очевидного вывода о том, что уровень вовлеченности в предпринимательскую деятель-
ность внутри фирм явно коррелирует с уровнем доходов граждан разных стран, существует еще один, 
менее очевидный. Рассмотрим подробнее Германию, как страну с высокоразвитым гражданским об-
ществом, и Россию, как страну с низким уровнем развитости гражданского общества. Как уже упоми-
налось выше, уровень нарождающихся предпринимательств у них сопоставим, уровень соотношения 
ранних и устоявшихся предприятий тоже, и колеблется в пределах соотношения в 1,5-2 раза послед-
ние 10 лет. Иными словами, в столь разно развитых обществах, эти показатели предпринимательской 
активности близки и сопоставимы.  

Процент тех, кто участвует в предпринимательской деятельности в Германии, в 2,7 раза выше, чем 
в России. Показатель степени вовлеченности сотрудников в предпринимательскую деятельность, та-
кую как разработка или запуск новых товаров или услуг или создание нового бизнес-подразделения, 
нового учреждения или дочерней компании, показал разницу между данными по России и Германии в 
более чем 11 раз. На наш взгляд, именно этот показатель прекрасно характеризует проблематику 
формирования здорового социального предпринимательства и формирования развитого гражданского 
общества в РФ.  

Причины же этого факта достаточно тривиальны – это управленческий авторитаризм, неспособ-
ность делегировать, даже получая при этом выгоду, в первую очередь из-за страха и отсутствия гаран-
тий. Легко понять страхи предпринимателей на примере патентного права или статистики по привле-
чению к ответственности граждан, разгласивших корпоративные тайну, уровень наказания в России 
и большинстве развитых стран несопоставим, не говоря уже о реальном правоприменении.   

Заключение 
Решить рассмотренную проблему может высокий уровень развития перераспределения добавочной 
стоимости, глубокий уровень синергии плановой и рыночной экономики [4], а также перераспределе-
ние или делегировании прав управления, тогда государство обладает достаточной степенью влияния 
на держателей капитала, заставляя их как можно чаще его обращать или перераспределять излишки, 
а гражданское общество, существуя за счет этого перераспределения или за счет этих излишков, по-
ступающих как от государства в виде субсидий и грантов, так и от частного капитала в виде форм не-
коммерческого и профессионального взаимодействия, позволяет отслеживать уровень контроля госу-
дарства, и при необходимости перераспределять управленческие функции в нужных аспектах в поль-
зу частного капитала, или при необходимости временно беря их на себя.  
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Аннотация. В статье представлены методические подходы к организации формирования ре-

естра некоммерческих организаций на базе современных цифровых технологий. Отдельное внимание 
уделяется определению перспективных направлений трансформации реестра некоммерческих орга-
низаций за счет внедрения технологии «больших данных». 
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of "big data" technology. 
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Введение  
Государственное управление некоммерческими организациями (НКО) в современных условиях 
трансформации социально-экономической системы, в процессе поэтапного перехода к принципам ин-
новационной экономики, по мнению автора, должно быть ориентировано на расширение практики 
разработки и внедрения специализированных цифровых платформ, сервисов и инструментов обеспе-
чения эффективности реализации целей и задач комплексного общественного развития.  

Создание многофункционального комплекса статистической отчётности и учёт изменений, проис-
ходящих в секторе НКО, является одним из ключевых факторов успеха и залогом перспективного 
развития данных организаций в условиях любой экономической системы. Одним из важных направ-
лений в данной области государственного регулирования следует признать формирование четко 
структурированных реестров некоммерческих организаций, содержащих информационные данные, на 
основании которых возможно не только проанализировать и оценить ключевые аспекты и совокупные 
результаты деятельности отдельных НКО, достигнутые за определенный период времени по различ-
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ным направлениям в разных регионах России, но и сформировать определенные поведенческие моде-
ли взаимодействия НКО с другими субъектами рыночных отношений в целях оптимизации социаль-
ной политики государства и повышения качества жизни в РФ.   

Управление государственным реестром НКО должно предусматривать не только функциональные 
аспекты обеспечения его текущей деятельности (наполнение информационными данными в режиме 
реального времени, взаимодействие с конкретными участниками реестра относительно порядка 
предоставления информации и обеспечения ее соответствия реальному положению дел, обновление 
данных в соответствии с заданными сроками, обеспечение удобного и комфортного доступа пользо-
вателей к данным реестра и т.д.), но и соответствовать перспективным направлениям государственной 
экономической и социальной политики, в том числе в контексте использования передовых инноваци-
онных технологий – блокчейн, распределенных реестров, «больших данных», роботизации на основе 
искусственного интеллекта и т.д. [8] 

Материалы и методы  
На основании анализа нормативно-правовой документации [1] и научной литературы по данной тема-
тике [4-6], в настоящее время можно говорить о выделении двух методических подходов к формиро-
ванию государственных реестров НКО: 
 первый подход предполагает наличие единого реестра НКО на федеральном уровне, который со-

держит конкретную информацию, характеризующую ключевые направления и результаты дея-
тельности НКО для принятия последующих управленческих решений; 

 второй подход ориентирован на создание отдельных, чаще всего невзаимосвязанных реестров 
НКО, сгруппированных и включенных в общую базу по определенному системному признаку: ре-
гиональный реестр НКО (соответствует единой базе НКО отдельного региона РФ), проектный ре-
естр НКО (соответствует группировке НКО с точки зрения участия в одном или нескольких про-
ектах, целевых программах и т.п.), реестр НКО по видам и направлениям деятельности (соответ-
ствует группировке НКО с точки зрения области функционирования).  
В случае реализации второго методического подхода можно констатировать значительную вариа-

цию возможных альтернативных критериев объединения НКО для создания подобного рода реестра. 
В качестве актуальных примеров последнего времени здесь необходимо упомянуть о:  
 реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, который содержит ин-
формацию об 11 238 организациях, включающую в себя интерактивную карту с цветовой харак-
теристикой региона в зависимости от величины уровня материального ущерба и сам реестр 
в виде таблицы. В реестре представлены следующие данные об НКО: наименование (полное 
и сокращенное), ОГРН, ИНН, наименование органа власти, предоставившего поддерж-
ку/включившего в реестр поставщиков социальных услуг, организационно-правовая форма 
(по ОКОПФ), адрес регистрации, основной ОКВЭД и т.д. Вместе с тем, на основании данных 
представленного реестра невозможно оценить ни величину самого ущерба, ни сделать конкретные 
организационно-управленческие выводы, что значительно снижает эффективность государствен-
ного управления [10]; 

 реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента. В настоящее время данный реестр 
располагается на 8 электронных страницах и содержит подробные данные о 75 НКО, в том числе 
не только общие сведения, как в предыдущем случае, но и характеристику структуры управления, 
источников финансирования и расходов НКО [11]. 

Результаты и обсуждение 
Как показал проведенный анализ существующих государственных реестров НКО в России, формиро-
вание и ведение подобного рода баз данных находится на достаточно низком уровне и не учитывает 
базовых требований современной цифровой экономики – унификации информационного простран-
ства в единой социально-экономической системе на основе использования современных инновацион-
ных технологий различного поколения. В целом, проведя соотнесение требований цифровой эконо-
мики и возможностей ведения государственных реестров НКО в России, можно говорить о трех клю-
чевых этапах организации данного процесса, ключевые характеристики которых систематизированы и 
схематично представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Характеристика этапов формирования и ведения государственных реестров НКО 
в зависимости от уровня используемых инноваций (авторская разработка) 
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работки информации и возможность ее последующего применения в целях оптимизации государ-
ственного регулирования. Как видно из представленного рисунка, российская система государствен-
ного управления реестрами НКО находится на начальном этапе развития и требует значительной мо-
дернизация для обеспечения устойчивого перехода не только ко второму, но и к третьему – наиболее 
продвинутому технологическому этапу, предполагающему использование технологий больших дан-
ных. Второй этап государственного управления созданием и развитием реестров НКО основан на ис-
пользовании таких передовых технологий, как блокчейн и технология распределенных реестров [7]. 

Говоря о возможностях российской экономики и системы государственного управления, в частно-
сти, можно констатировать относительно невысокий уровень освоения и внедрения данных техноло-
гий на практике. Так, по данным отчета компаний MindSmith и Waves Enterprise, составленного на 
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чество корпоративных блокчейн-проектов за первое полугодие 2019 года увеличилось на 45% в срав-
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нении с тем же периодом 2018 года. Компании из энергетики, добывающей и обрабатывающей про-
мышленности (30%) обогнали финансовые организации (28%) по количеству внедрений блокчейна в 
свои бизнес-процессы [9].  

Важное значение для последующего развития и внедрения блокчейн-технологий для повышения 
эффективности государственного управления имеет разработка и утверждение специализированного 
нормативно-правового акта в данной сфере – Дорожной карты развития «сквозной» цифровой техно-
логии «системы распределенного реестра» [2], которая предполагает: 
 повышение надежности, доступности и верифицируемости государственных информационных 

систем (ГИС), увеличение их защищенность от кибератак. При этом, прогнозируемое сокращение 
времени технического обслуживания в год составит 30% к 2024 году; 

 достижение прямого экономического эффекта, представленного в виде дополнительной выручки и 
сокращения уровня издержек за счет цифровизации процессов, минимизации количества посред-
ников. Прогнозируемый совокупный объем – 782 млрд руб. к 2024 году; 

 достижение косвенного экономического эффекта, выраженного в форме сокращения объема тене-
вой экономики и оборота контрафактной продукции. Прогнозируемый совокупный объем – 
853 млрд руб. к 2024 году; 

 получение государственных услуг субъектами рынка в режиме реального времени и обеспечение 
неизменности и прозрачности данных при предоставлении различных государственных услуг. 
Прогнозируемый рост доверия населения к государственным услугам – 30% к 2024 году. 
Несмотря на достаточно большое количество преимуществ организации функционирования госу-

дарственного реестра российских НКО на основе технологий блокчейн и распределенного реестра, 
можно говорить о том, что с точки зрения уровня развития инновационных продуктов и стадии науч-
но-технического прогресса, социальной эффективности и последующих трудозатрат, предпочтитель-
ным является переход к инновациям последнего поколения, объединяющим как возможности ведения 
процесса аккумуляции и обработки данных в онлайн режиме при обеспечении одновременного досту-
па всех пользователей к архитектуре информационной системы, так и предполагающим использова-
ние искусственного интеллекта и технологии «больших данных».     

Технология «больших данных» уже активно используются на практике. Среди наиболее извест-
ных следует упомянуть такие инновационные прорывы в реализации государственных услуг как: 
 деятельность портала государственных услуг в РФ с постоянно расширяющимся спектром и фор-

мами предоставления соответствующих услуг физическим и юридическим лицам [12]. Например, 
в настоящее время, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мар-
та 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19» [3], на портале можно заполнить и выслать электронную форму в случае воз-
никновения непредвиденных ситуаций с процессом вакцинации, с вызовом скорой помощи и ка-
чеством оказания медицинских услуг вне зависимости от региона РФ; 

 организация учета налоговых поступлений в режиме реального времени, с одновременной взаимо-
связью с другими информационными источниками и порталами, в том числе с порталом государ-
ственных услуг; 

 деятельность нового информационно-аналитического ресурса «Работа в России», с помощью ко-
торого возможно найти работу для лиц, имеющих гражданство РФ, для чего следует разместить 
резюме для потенциального работодателя, просмотреть существующие вакансии, оценить базу 
данных практик для студентов и обучающихся, познакомиться с возможностями Государственной 
службы занятости и т.д. [13]. 
Технология «больших данных» позволяет не только обрабатывать и хранить данные в едином 

комплексе, но и формировать дополнительные опции и компетенции для последующего применения в 
практике управления НКО (рисунок 2). Важно подчеркнуть, что технология «больших данных» поз-
воляет формировать определенные модели и предлагать новые управленческие решения с точки зре-
ния оптимизации процессов государственного управления в различных сферах экономической и об-
щественной активности.  
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но и сформировать пул наиболее добросовестных НКО разной функциональной направленности, 
с точки зрения их деятельности и стратегических перспектив развития, которые могут обладать 
большими приоритетами при распределении государственного финансирования в контексте реа-
лизации отдельных проектов или участия в конкурсах на получение грантов или субсидий на раз-
личных уровнях государственного управления. При этом можно говорить о совершенствовании 
нормативно-правовой базы в области осуществления государственных закупок в разрезе снижения 
требований к подобного рода НКО, по сути, формируя процедуры отбора лучшего конкурсного 
предложения только на основании ценовых параметров; 

 возможность осуществления индивидуального персонализированного подхода к реализации соци-
альной политики по отношению к отдельным категориям населения, исходя из уровня материаль-
ной помощи и поддержки, оказываемых им со стороны НКО. За счет возможностей подобного ро-
да моделирования возможно достижение оптимального соотношения целей и задач бюджетной 
политики и обеспечения высокого уровня и качества жизни при одновременном решении ряда со-
циальных и демографических проблем; 

 возможность создания персонифицированного индивидуального рейтинга участников проектной 
деятельности из числа отдельных граждан или неформальных объединений и групп, c целью фор-
мирования индивидуального пакета преференций для них. Это, в свою очередь, будет способство-
вать обеспечению дополнительного уровня мотивации к участию в деятельности различных НКО 
в долгосрочной перспективе, а также повысит уровень общественного доверия к органам государ-
ственной власти на различных уровнях; 

 возможность расширения географии участия отдельных НКО в различных проектах схожей 
направленности в различных регионах России, что будет способствовать повышению качества ре-
ализуемых проектов и их устойчивости к социально-экономическим изменениям. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РУКОВОДИТЕЛЯ – 
УПРАВЛЕНЦА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. Выявление ключевых особенностей руководителя медицинского учреждения – важ-

ная прикладная задача. Для повышения качества менеджмента следует определить основные каче-
ства, присущие управляющему в медицине. В статье рассматриваются виды управления в системе 
здравоохранения в рамках медицинских учреждений, а также специфика менеджмента в условиях 
современного медицинского управления. 
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PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL CHARACTERISTICS  
OF THE HEAD – THE MANAGER OF A MEDICAL INSTITUTION 

 
Abstract. Revealing the key features of the head of a medical institution, the main qualities are inherent in 

a manager in a medical link. This article examines the types of management in the health care system within 
medical institutions, as well as the specifics of management in the context of modern medical management. 

 
Keywords. Management, management, leader, delegation. 
 
 

Введение 
Менеджмент в здравоохранении появился гораздо позже, нежели чем в других сферах. Ключевой 
ценностью любой компании или учреждения, являются человеческие ресурсы. Для достижения эф-
фективного менеджмента важна коллективная работа. Благодаря менеджменту в здравоохранении, 
появились различные навыки компетентности, которые, в свою очередь, необходимы для изменений и 
улучшений системы здравоохранения в целом, дабы улучшить качество работы, а также применять 
наиболее эффективно все имеющиеся ресурсы. 

В современных условиях руководитель медицинского учреждения крайне нуждается в правильном 
умении организовать работу своего учреждения таким образом, чтобы оно сохраняло свои характери-
стики рентабельности и конкурентоспособности. Особенное внимание должно уделяться качеству бу-
дущих специалистов в данной области, их подготовке и навыкам. Всё это требует применения научно 
обоснованных подходов. 

Качество менеджмента и непрерывное совершенствование 
С каждым годом значимость подготовки руководителей растёт; на данный момент особое внимание 
уделяется человеческому фактору на производстве и общественной жизни. Однако при этом невоз-
можно повысить социальную и производственную активность человека, не учитывая его психологи-
ческое состояние, уровень и качество жизни. В этой связи, при подготовке управленческих кадров 
должны соблюдаться правила самоконтроля и самоанализа для решения любых психологических во-
просов. 
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Управляющий или руководитель медицинского учреждения является «мозгом» всего коллектива, 
который представляет единую живую систему. Благодаря руководителю происходит постоянное раз-
витие, а также совершенствование профессиональных навыков сотрудников. Повышение квалифика-
ции, рост по карьерной лестнице, решение различных ситуаций с повышенной сложностью, мотива-
ция оплаты труда, разрешение любых конфликтов, это все лишь малая часть действий, которые дол-
жен выполнять руководитель. 

Должность руководителя подразделяется в зависимости от уровня развитости медицинского 
учреждения. Это может быть генеральный директор, исполнительный директор, главный врач, заве-
дующий отделением и т.д. Далее мы рассмотрим ряд видов управления, которые осуществляются бла-
годаря руководителю и которые обладают спецификой, определяемой сферой здравоохранения: 
 управление бюджетом. Создание отличной репутации на рынке здравоохранения, обеспечивает 

лояльность отношений с местными органами властями, клиентами. Требуется обеспечить грамот-
ное формирование системы финансового обеспечения медицинского учреждения, за счёт повыше-
ния конкурентоспособности, качественного ценообразования; 

 диагностика и лечение пациентов. Чтобы улучшить работу в целом, необходимо добиться 
наибольшей производительности от работников. Достигнуть этого можно при помощи грамотной 
мотивации и – в ряде случаев – формализации рабочих действий; 

 логистика и материально-техническое обслуживание. Внедрение наиболее эффективных типов 
техники не только повышает производительность, но также снижает потребление энергии и дру-
гих ресурсов. Качественная инвентаризация товаров, контроль грамотного распределения ресур-
сов и другие важные действия способствуют росту эффективности; 

 финансирование и активы. Чтобы улучшить финансовое состояние, необходимо находить наибо-
лее выгодные и дешёвые источники средств. Развитие всего медицинского центра требует пра-
вильной оценки рыночной стоимости и применения наиболее совершенных методов экономиче-
ского диагностирования, инструментарий сокращения расходов; 

 управление различными изменениям, коммуникацией, информацией. Для обеспечения повышения 
качества услуг необходимо проводить постоянный мониторинг, а также улучшать технологии ока-
зания медицинской помощи. Правильная мотивация сотрудников повышает их продуктивность, 
благодаря чему сотрудники проявляют большую активность, связанную с решением различных 
вопросов. Каждый сотрудник должен постоянно улучшать свои навыки и знания, посещая различ-
ные конференции, практикумы и т.д. 

Психологические и профессиональные проблемы управления коллективом медицинской организации 
Управляющий медицинским центром руководит огромным количеством персонала, который подраз-
деляется на администраторов, врачей (в том числе и главный врач), санитаров, курьеров, ассистентов, 
техников лаборатории и пр. Руководитель должен обеспечивать высокое качество работы всего меди-
цинского учреждения, управление персоналом, с учетом его разнообразия и дифференциации выпол-
няемых функций. Также внимание должно уделяться качеству оказываемых услуг, так как это напря-
мую влияет на здоровье пациентов.  

Основной целью любого руководителя медицинского учреждения является достижение продук-
тивной работы каждого из специалистов. Это является крайне сложной задачей. Узким специалистам, 
к примеру врачам, при всей сложности и ответственности стоящих перед ними задач, по мнению ав-
тора, намного проще осуществлять свою деятельность, нежели руководителю, так как они осуществ-
ляют свою деятельность в виде оказания различных услуг пациентам, которые типизированы, в том 
время как руководитель занимаются качеством работы всего медицинского центра, координирует 
разнообразные, порой противоречивые, процессы. 

В большинстве медицинских учреждений многие медицинские работники считают, что работа ру-
ководителей является не очень важной и нужной. По мнению этих специалистов, именно они (врачи, 
медицинские сестры и пр.) осуществляют основную деятельность в медицинском учреждении. Одна-
ко многие из них не учитывают ряд факторов, а также специфику деятельности остальных работни-
ков. Они не видят системы в работе организации, поэтому и высказывают такую позицию. Руководи-
тель в этом случае вынужден действовать в «недружелюбной» атмосфере, что требует от него повы-
шенной психологической устойчивости. 
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Отдельный вопрос – тип базового образования руководителя в медицине. Должность руководите-
ля, по мнению автора, может занимать человек, как с медицинским образованием, так и без него. 
Это определяется тем, что руководитель не занимается непосредственно лечебной работой, а выпол-
няет функции менеджмента. В случае, если руководителя отсутствует медицинское образование, то у 
него в подчинении должен быть главный врач или иной специалист-профессионал в медицине, благо-
даря которому будет осуществляться наиболее правильное и продуктивное обеспечение собственно 
медицинской составляющей деятельности организации. 

Если же руководитель – медик по образованию, то это не решает автоматически проблем эффек-
тивности менеджмента. Быть квалифицированным врачом и специалистом своего дела недостаточно, 
так как руководитель должен иметь знания в области менеджмента. Добиться успеха в руководстве 
медицинским учреждением можно лишь соединив и получив взаимосвязь между медицинским обра-
зованием и менеджментом. В таком случае руководитель сможет наиболее качественно исполнять 
свои обязанности, повысив продуктивность работы всего медицинского учреждения.  

Заключение 
Таким образом, наш краткий анализ показывает, что управленцы в медицинской сфере должны обла-
дать уникальными компетенциями. Помимо наличия образования и опыта работы, для них важно 
наличие психологической подготовленности, которая выражается в способности руководителя в 
нахождении компромиссов между качественным предоставлением медицинских услуг и получением 
финансовых результатов, а также это касается балансировки настроений и снижения уровня кон-
фликтности в коллективе. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ 

ОСТАТКАМИ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 
Аннотация. В статье описаны основные, наиболее эффективные способы управления денежны-

ми остатками крупных корпораций, которые имеют обширную сеть филиалов, дочерних и зависи-
мых обществ. Определены цели финансового менеджмента денежной позиции организации и даны 
рекомендации по повышению эффективности управления денежными остатками. 

 
Ключевые слова. Кэш-менеджмент, временно свободные денежные средства, денежная позиция, 

кэш-пулинг, овердрафт. 
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WAYS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE REMAINS 
OF THE LARGE CORPORATIONS’ FREE CASH FUNDS  

 
Abstract. The article describes the leading, most effective methods of managing large corporations' cash 

balances that have an extensive network of branches, subsidiaries, and affiliates. The goals of financial man-
agement of the organization's cash position are determined, and recommendations are given to improve the 
efficiency of cash balances management. 

 
Keywords. Cash management, temporarily free funds, cash position, cash pooling, overdraft. 
 
 

Введение 
Крупные компании-экспортеры являются одним из основных поставщиков валюты для российского 
финансового рынка. Вместе с этим, основные расходы у компаний на территории страны номиниро-
ваны в российских рублях. В связи с этим, управление ликвидностью организации, в частности управ-
ление остатками денежных средств – важная задача, решать которую можно различными способами. 
В статье рассмотрены подходы и способы решения этой задачи. 

Общая последовательность действий следующая. Сперва необходимо получить четкую картину 
всех текущих остатков, как имеющихся у компании сегодня, так и тех, которыми она будет распола-
гать в самом ближайшем будущем. Постоянный приток и отток денег из компании приводит к тому, 
что имеющиеся остатки постоянно меняются. Каждый день денежная позиция меняется, в результате 
чего возникает избыток или дефицит средств в одной или нескольких валютах. Задача казначейства 
состоит в том, чтобы по возможности не допускать одновременного образования дебетовых и креди-
товых остатков на разных счетах в одной и той же валюте, в связи чем требуется прогнозировать рас-
ходы и поступления в различных валютах и выполнять перевод остатков с одних счетов на другие [2]. 

Цели управления остатками денежных средств 
Цели управления остатками денежных средств – оптимизация использования имеющихся средств и 
максимизация процентного результата. Они достигаются путем повседневного управления всеми 
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остатками в течение какого-либо периода времени. Казначей минимизирует позиции по овердрафту и 
производит размещение временно свободных денежных средств на депозиты, оптимизирует исполь-
зование денежных ресурсов, принимая в расчет стоимость хранения средств на счёте в каждом кон-
кретном банке [3]. 

В течение рабочего дня по всем банковским счетам компании подразделения проводят платежи, 
приходит оплата от контрагентов. К концу каждого дня в результате этих операций формируется 
окончательный остаток, с которым и необходимо работать казначею. Специалист по управлению де-
нежными средствами обязан соблюдать следующие правила: не допускать образования дорогостоя-
щих овердрафтов (кассовых разрывов); не допускать образования кредитовых остатков неиспользуе-
мых денежных сумм, приносящих низкие или нулевые проценты; в дату платежа обеспечить требуе-
мую сумму средств в требуемой валюте; производить прогнозирование поступлений и платежей 
в каждой из валют с целью максимально возможного по сумме и сроку инвестирования временно сво-
бодных денежных средств. 

Для повышения эффективности повседневного управления остатками денежных средств финансо-
вые менеджеры могут использовать следующие инструменты: концентрация денежных средств и кэш-
пулинг; овердрафт; средства передачи информации и подготовки отчетности об остатках; использова-
ние временно свободных средств. Далее мы разберем все эти способы более детально 

Концентрация денежных средств и кеш-пулинг 
Многим компаниям было бы гораздо проще иметь один счёт. Тогда специалисту по управлению де-
нежными средствами не пришлось бы суммировать позиции по многочисленным счетам, чтобы опре-
делить денежную позицию компании. Большинство компаний, оперирующих даже в одной стране, 
открывают по организационным, налоговым или юридическим соображениям множество счетов. 
Это делает оценку общей денежной позиции компании весьма трудоемкой. Чтобы получить одну по-
зицию по каждой валюте, специалист по управлению денежными средствами может перевести все 
средства на один расчётный счёт с наиболее выгодными условиями по размещению средств на депо-
зиты. 

Кэш-пулинг – один из основополагающих банковских продуктов, который помогает решать зада-
чи управления ликвидностью и концентрации денежных средств группы компаний. Он дает возмож-
ность централизованного управления остатками денежных средств по всем счетам группы компаний. 
Существуют различные виды данного продукта, но основной целью является концентрация средств 
группы компаний на одном мастер-счёте: реальном, счёте головной компании, или виртуальном, все 
счета группы рассматриваются как одно целое без консолидации средств у материнской компании. 
В конце дня средства группы консолидируются одним из описанных выше способов, что позволяет 
произвести размещение депозита овернайт на лучших условиях, за счёт большего объема, и с мень-
шими трудозатрами, чем если бы каждая из организаций производила размещение средств самостоя-
тельно.  

Оптимальным решением для крупных корпораций, имеющих множество дочерних и зависимых 
обществ, является вынесение платежной функции в отдельную организацию или структуру, которая 
производит оплату всех расходов вне группы со своего расчетного счёта, а внутригрупповые платежи 
производятся в рамках взаимозачета. Данная схема позволит снизить расходы на расчётно-кассовое 
обслуживание и сконцентрировать все средства на счетах одной компании. Из-за сложности реализа-
ции такого подхода по причине технической неготовности некоторых компаний или юридическо-
фискальных сторон вопроса, можно использовать гибридную форму пулинга: корпоративный центр 
консолидирует средства на своих счетах, а оставшиеся средства группы, которые по той или иной 
причине были оставлены, объединяет в виртуальный пул, на остаток которого на конец дня начисля-
ется процент. Данный механизм позволит разместить на депозит излишки по более высокой ставке, 
а оставшиеся средства на счетах также принесут хоть и меньший, но процентный доход.  

Овердрафт 
Важнейшим инструментом управления денежными средствами является текущий счет. В течение дня 
на него зачисляются и с него снимаются деньги, в результате чего к концу дня возникает так называе-
мая позиция на конец дня. В большинстве стран допускается определенный перерасход средств 
по текущему счету, овердрафт. Размер овердрафта зависит от кредитоспособности компании. В тече-



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                   183 
 

ние дня компания может использовать заемные средства банка для осуществления своих расходов. 
Если в конце дня клиент закрывает задолженность перед банком, то банк не взимает с компании про-
центы за пользование заемными средствами. Такой тип операций называется технический овердрафт. 
Если позиция не была закрыта, то на сумму недостающих до нуля средств банк выдает клиенту кре-
дит, который необходимо погасить заемщику в оговоренный с банком срок.  

Вместе с кэш-пулингом, овердрафт позволяет значительно ускорить исполнение платежей внутри 
группы, не ожидать поступления выручки от контрагента, чтобы произвести срочные платежи. 
Для того, чтобы эффект от данного инструмента был максимальным, необходимо иметь точную ин-
формацию о поступлениях и платежах в течение дня для того, чтобы точно посчитать позицию на ко-
нец дня и погасить овердрафт. 

Средства передачи информации и подготовки отчетности об остатках 
Электронная банковская система снабжает владельца банковского счета почти всей необходимой ему 
информацией: сведениями о начальных и конечных остатках на счетах, а также подробными данными 
о соответствующих операциях. Последние данные обычно предоставляются в конце или даже в тече-
ние дня. В качестве электронных банковских систем используют предоставленное банком программ-
ное обеспечение. Чем выше интеграция систем банка и клиента, тем оперативнее и точнее у финансо-
вого менеджера информация. 

Кроме информации, которая направляется банком, специалист по управлению остатками должен 
иметь полную картину о денежных потоках группы компаний. Эту информацию можно получить ис-
ходя из анализа всех заключённых соглашений и первичных документов организации. Если в органи-
зации реализована система оплаты задолженности в крайний срок по договору, то у финансового ме-
неджера вся информация будет в одном настроенном отчёте, однако, во многих крупных корпораци-
ях, ввиду сложности бизнес-процессов, дороговизны внедрения или иных факторов, данная система 
отсутствует, в связи с чем задача построения графика платежей и прогноза ликвидности решается не 
автоматизированной системой, а самим специалистом.  

Использование временно свободных средств. 
Иногда наступают моменты, когда у компании образуются временно свободные денежные средств. 
В такой ситуации возникает вопрос: «Как наиболее эффективно распорядиться деньгами?» Ответом на 
данный вопрос будет совершение операции, которая принесет наибольший эффект, т.е. принесет 
наибольший доход или позволит компании сэкономить наибольшую сумму. Компании реального секто-
ра редко используют высокорисковые инструменты инвестирования, такие как покупка акций, облига-
ций, фондов, фьючерсов. Они менее склонны к риску и предпочитают размещение депозитов в банках.  

В настоящий момент Московская Биржа реализовала возможность проведения операций РЕПО и 
размещения депозитов с Центральным контрагентом (ЦК), данные операции значительно менее рис-
ковые, чем размещение депозитов в банках, так как кредитный рейтинг ЦК выше, чем у большинства 
банков, а также и суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации [1]. Кроме того, зачастую, 
ставки значительно выше, чем предложения крупнейших банков. При совершении операции, при де-
фолте одной из сторон, ЦК выступает гарантом исполнения сделки, таким образом нивелируется кре-
дитный риск второго участника сделки. 

Покупка краткосрочных облигаций банков на срок до года также является хорошей альтернативой 
депозитам. Зачастую данные облигации необращающиеся, что снижает налог и исключает ценовой 
риск бумаги. Наличие встречных требований банка, например, кредита, позволит снизить кредитный 
риск данной операции по причине наличия встречных требований. 

Совершенно иным способом эффективного использования денег может служить досрочное пога-
шение кредита за счёт собственных средств. Зачастую процентные ставки по кредитам значительно 
выше, чем по депозитам или иным инструментам финансовых вложений. В таком случае эффект от 
досрочного погашения будет значительно выше, чем от размещения средств. Необходимо обратить 
внимание, что операции досрочного погашения возможно производить только с возобновляемыми 
подтвержденными кредитными линиями, так как только в этом случае гарантирована обратная вы-
борка средств, которые могут понадобиться в скором времени.  

Наиболее доходным способом использования средств для крупных корпораций является коммер-
ческое кредитование. Это вызвано тем, что для корпораций, в силу их высокого кредитного рейтинга, 
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стоимость заемных средств значительно ниже, чем для мелких фирм. Таким образом, товарное креди-
тование является отличной возможностью кредитору инвестировать средства, выдав займ своему 
контрагенту по ставке выше рынка и своих кредитных обязательств, а заемщик получает возможность 
привлечь дополнительный капитал по ставке ниже, чем ему предлагают финансовые институты. 
В таких операциях крайне важно тщательно отнестись к выбору контрагента, так как риск невозврата 
по данным займам крайне велик по сравнению с другими инструментами.  

Заключение 
В настоящий момент рынок банковских услуг предлагает множество решений в области кэш-
менеджмента. В зависимости от потребности компаний в повседневную работу могут быть внедрены 
различные инструменты, такие как овердрафт и кэш-пулинг. Данные инструменты позволят образо-
вать временно свободные денежные средства, от использования которых можно получить либо инве-
стиционный доход, либо экономию на предстоящих расходах.  

Принятие решения о проведении той или иной операции должно происходить исходя из расчёта 
эффективной ставки от использования средств по каждому доступному инструменту: депозиту с бан-
ком или ЦК, покупке краткосрочных облигаций, совершению сделок РЕПО с ЦК, коммерческому 
кредитованию или досрочному погашению кредита. Учёт всех возможностей вместе с грамотным 
риск-менеджментом позволит значительно повысить эффект от использования временно свободных 
денежных средств, что, в свою очередь, отразится положительным образом на отчётности компании и 
её рыночной капитализации.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация. Цифровизация банковской деятельности является современным трендом в развитии 

кредитных организаций. Российские банки активно участвуют в этом процессе, что подтвержда-
ется высокими позициями банковского сектора страны в национальных и международных рейтин-
гах. В статье проведен анализ особенностей влияния внешних и внутренних факторов на процесс 
цифровизации банковской деятельности. На основе проведенного анализа для каждого внешнего 
фактора прямого и косвенного воздействия определены параметры, важные для цифровизации дея-
тельности банка, и дана экспертная оценка степени важности каждого параметра для деятельно-
сти банка. Для внутренних факторов предложена экспертная оценка степени зависимости фактора 
от процесса цифровизации деятельности банка. Сделан вывод о необходимости учета внешних и 
внутренних факторов при разработке стратегии повышения эффективности цифровизации в дея-
тельности банка.  

 
Ключевые слова. Цифровизация, банковский сектор, банк, банковские услуги, банковские опера-

ции, внешние факторы, внутренние факторы, эффективность. 
 

 
Tokarev V.S. 

 
FACTORS INFLUENCING THE DIGITALIZATION 

OF BANKING ACTIVITIES AND THEIR FEATURES 
 
Abstract. Digitalization of banking activity is a modern trend in the development of credit institutions. 

Russian banks are actively involved in this process, which is confirmed by the high positions of the country's 
banking sector in national and international ratings. The article analyzes the features of the influence of ex-
ternal and internal factors on the process of digitalization of banking activities. On the basis of the conducted 
analysis, the parameters important for the digitalization of the bank's activities are determined for each of the 
external factors of direct and indirect impact, and an expert assessment of the degree of importance of each 
parameter for the bank's activities is given. For internal factors, an expert assessment of the degree of de-
pendence of the factor on the process of digitalization of the bank's activities is proposed. It is concluded that 
it is necessary to consider external and internal factors when developing a strategy to increase the efficiency 
of digitalization in the bank's activities.  

 
Keywords. Digitalization, banking sector, bank, banking operations, external factors, internal factors, ef-

ficiency. 
 
 

Введение 
Банковский сектор является ключевым в национальных денежно-кредитных системах. Такая его роль 
обусловлена, в первую очередь, тем, что в результате социально-экономического развития количе-
ственно и качественно возрастает степень охвата повседневной жизни юридических и физических лиц 
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банковскими услугами и банковскими операциями. При этом одной из важнейших современных тен-
денций является цифровизация всей банковской деятельности, что опосредуется развитием интернет-
сервисов и интернет-технологий, связанных с активным вовлечением в банковский сектор физических 
лиц.  

Цифровую трансформацию деятельности банка следует рассматривать как непрерывный процесс, 
содержание и особенности которого определяются совокупностью факторов, которые являются кон-
текстными для банка (филиала) или отдельной операции (услуги), которая должна быть цифровизова-
на, что необходимо для обеспечения эффективности деятельности банка. Цифровизация банковской 
деятельности в последние годы находится в центре внимания ученых и практиков [1-11 и др.], консал-
тинговых и аналитических агентств и компаний [12-17 и др.]. Это связано с тем, что в сфере цифрови-
зации коммерческих банки занимают лидирующие позиции и тем самым являются ориентирами для 
предприятий и организаций других отраслей и сфер.  

Кроме того, необходимо учитывать, что любая операция по купле-продаже товара или услуги с 
использованием интернет-технологий также опосредуется банковской операцией. Несмотря на то, что 
круг представленных исследований достаточно широк, цифровизация банковской деятельности рас-
сматривается преимущественно с позиций достижений банков в этой сфере, а вопросы, связанные с 
оценкой влияния факторов цифровизации на деятельность коммерческих банков, не получили доста-
точного освещения в научной литературе. 

Параметры, влияющие на цифровизацию банковской деятельности: внешняя среда 
Цифровая трансформация банковской деятельности является сложным процессом, обеспечение эф-
фективности которого предполагает необходимость учета многих контекстных факторов, под кото-
рыми понимаются внешние и внутренние факторы влияния, определяющие особенности и эффектив-
ность цифровизации в банке с учетом специфики, масштабов его деятельности и перспектив развития. 

Традиционно внешние факторы делят на факторы среды прямого воздействия и среды косвенного 
воздействия. К факторам внешней среды прямого воздействия относят факторы, которые непосред-
ственно влияют на организацию и испытывают на себе ее прямое влияние. Комплекс внешних факто-
ров прямого воздействия включает в себя, как известно, следующие: поставщики, который распадает-
ся на три подфактора: поставщики ресурсов, поставщики капитала и поставщики трудовых ресурсов; 
потребители; государственные органы и законодательство; конкуренты; собственники, которые могут 
быть конкретизированы через дополнительные параметры, раскрывающие особенности их проявле-
ния и влияния в зависимости от рассматриваемого объекта, аспекта рассмотрения (анализа, исследо-
вания) либо аспекта управления.  

Необходимо отметить, что при исследовании процессов цифровизации банковской деятельности 
для каждого фактора существует специфика, которая определяется особенностями банка и его дея-
тельности, а также стратегическими и тактическими задачами, которые определены в сфере цифрови-
зации. В процессе рассмотрения каждого из факторов с позиций их влияния на результативность про-
текания процессов цифровизации банковских услуг и операций, нами были выявлены параметры, ко-
торые качественно характеризуют каждый из факторов, и экспертно оценена степень их важности для 
банка в целом (таблица 1). 

При этом, следует отметить, что определение значимости отдельных параметров, которые конкре-
тизируют фактор, позволяет при цифровизации деятельности банка определить приоритеты совер-
шенствования его деятельности в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. 

Факторы косвенного воздействия (состояние экономики, политическая стабильность, научно-
технический прогресс, международные события, социокультурные характеристики, форс-мажорные 
обстоятельства) оказывают опосредованное влияние на цифровизацию деятельности банка. На совре-
менном этапе основные из этих факторов характеризуются высокой степенью неопределенности, 
что формирует необходимость с одной стороны их мониторинга, а с другой стороны – целесообраз-
ность наличия разработанных процедур минимизации последствий на случай наступления непредска-
зуемых (форс-мажорных) обстоятельств.  

Особенности влияния факторов среды косвенного воздействия на процессы цифровизации дея-
тельности банка на основе детально проведенного анализа обобщены нами в таблице 2.  
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Таким образом, на цифровую трансформацию банка оказывают влияние внешние факторы, наиболее 
значимыми из которых являются: инновационные ожидания клиентов, характер конкуренции на рынке 
банковских услуг, достижения НТП в области банковского дела и операций на финансовых рынках, ре-
гуляторные требования Банка России, ориентированные на развитие финтеха, государственная полити-
ка цифровизации, изменения в социально-культурном типе поведения населения и бизнеса.  
 

Таблица 1 
 

Факторы внешней среды прямого воздействия и их влияние  
на цифровизацию деятельности банка (составлено автором) 

 

Факторы Параметры, важные для цифровизации деятельности банка 
Степень важности 

параметра 

Фактор «поставщи-
ки». Подфактор «по-
ставщики ресурсов» 

Технико-экономические характеристики компьютеров, серверов +++ 
Программное обеспечение информационной безопасности +++ 
Программное обеспечение банковской деятельности +++ 

Фактор «поставщи-
ки». Подфактор «по-
ставщики капитала и 
финансовые органи-
зации» 

Физические лица как вкладчики, как владельцы ценных бумаг, 
эмитируемых банком 

+ 

Юридические лица как вкладчики, как владельцы ценных бумаг, 
эмитируемых банком 

++ 

Финансовые организации, с которыми банк взаимодействует на 
денежном рынке, рынке ценных бумаг, рынке драгоценных ме-
таллов, долговом рынке (уровень их цифровизации) 

++ 

Фактор «поставщи-
ки». Подфактор «тру-
довые ресурсы» 

Уровень квалификации специалистов в сфере цифровизации 
банковской деятельности 

++ 

Уровень подготовки специалистов (бакалавров, магистров) в 
сфере цифровых технологий в банковском деле 

+ 

Фактор «законода-
тельство и государ-
ственные органы» 

Новации ЦБ РФ в области финтеха +++ 
Законодательство в сфере цифровых технологий и его актуаль-
ность 

+++ 

Цифровой режим взаимодействия органов власти и управления 
и банков в сфере финансовой и контрольно-проверочной дея-
тельности 

++ 

Фактор «потребите-
ли» 

Практика взаимодействия банка и клиентов-юридических лиц +++ 
Степень клиентоориентированности банка на физических лиц ++ 

Фактор «конкурен-
ция» 

Диверсификация финансовых услуг между финансовыми орга-
низациями 

++ 

Конкуренция на рынке банковских услуг +++ 
Конкуренция на рынке труда + 
Конкуренция на рынке маркетинговых идей ++ 

Фактор «собственни-
ки» 

Стратегия цифровизации банка ++ 
Перспективная модель банка +++ 

 
Таблица 2 

 

Факторы внешней среды косвенного воздействия и их влияние  
на цифровизацию деятельности банка (составлено автором) 

 

Факторы Параметры, оказывающие влияние на деятельность банков 
Степень важности 

параметра 

Фактор «состояние 
экономики» 

Характер экономического роста/спада + 
Уровень деловой активности + 
Значения важнейших экономических индикаторов ++ 

Фактор «политиче-
ские события» 

Меры государственной поддержки цифровизации ++ 
Меры государственной поддержки банковского сектора +++ 
Уровень доверия населения и бизнеса к государственной де-
нежно-кредитной политике 

++ 
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Окончание табл. 2 

Факторы Параметры, оказывающие влияние на деятельность банков 
Степень важности 

параметра 

Фактор «НТП» 

Уровень цифровизации экономики + 
Направления технического и технологического обновления 
промышленного производства 

+++ 

Уровень инновационности экономики + 

Фактор «междуна-
родные события» 

Развитие торгово-экономических отношений со странами и 
корпорациями 

++ 

Расширение международной туристической мобильности насе-
ления 

+ 

Проведение крупных соревнований мирового значения ++ 
Открытие рынка труда  + 

Фактор «социо-
культурные характе-
ристики» 

Уровень доходов населения. Уровень востребованности банков-
ских услуг населением 

+++ 

Уровень доступности смартфонов и компьютеров для населения ++ 
Уровень образованности и финансовой грамотности населения ++ 
Уровень оснащения рабочих мест компьютерной техникой ++ 

Форс-мажорные об-
стоятельства 

Природные катаклизмы + 
Финансовые кризисы +++ 
Денежные реформы +++ 
Политические конфликты ++ 

 

Параметры, влияющие на цифровизацию банковской деятельности: внутренняя среда 
Внешние факторы определяют характер внутренних факторов и их трансформацию в соответствии с 
общими трендами. Существуют различные подходы к анализу внутренней среды организации. 
Наиболее обоснованная классификация включает в себя деление внутренних факторов на организаци-
онные; технологические; финансово-экономические (таблица 3). 

При этом, технологические факторы являются наиболее значимыми как в рамках новой парадиг-
мы экономики, так и определяют необходимость совершенствования подходов к выбору объектов 
цифровизации. По мнению ЦБ РФ, наиболее перспективными финансовыми технологиями являются: 
Big Data и анализ данных; мобильные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биомет-
рия; распределенные реестры; облачные технологии [18]. В то же время, необходимо отметить, что 
цифровизации банковской деятельности препятствуют ряд факторов, которые связаны с поведенче-
скими предпочтениями клиентов.  
 

Таблица 3 
 

Внутренние факторы в деятельности банка и степень их зависимости 
от цифровизации деятельности банка (составлено автором) 

 

Организационные 
факторы 

Степень 
зависимости 
фактора 

Технологические 
факторы 

Степень 
зависи-
мости 
фактора 

Финансово-
экономические  

факторы 

Степень  
зависимости 
фактора 

Стратегия банка +++ 
Технологии вы-
полнения банков-
ских операций и 
услуг 

+++ 

Объем и структура 
собственного капи-
тала  

– 

Уровень и стиль управ-
ления (менеджмента) 

++ 
Структура активов и 
пассивов 

+++ 

Квалификация сотруд-
ников 

++ 
Уровень цифрови-
зации банковских 
операций и услуг 

++ 
Издержки +++ 

Культура организации + Рост доходов +++ 
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На основе исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, были выявлены услуги, 
о которых большинство россиян знает, но пользуются неактивно; к ним относятся: подача заявки на 
оформление банковских продуктов на сайте или через приложение (39% опрошенных), просмотр фи-
нансовых советов и новостей в приложениях (30% респондентов), получение кешбэка (35% опрошен-
ных) [6]. Помимо данных факторов, к проблемам цифровизации банковского сектора относятся риски 
информационной безопасности, поскольку онлайн-банкинг уязвим с точки зрения безопасности тран-
закций и сохранения персональных данных.  

Развитие интернета вещей способствует массовым DDoS-атакам, а использование злоумышленни-
ками искусственного интеллекта может привести к сильнейшим сбоям и потерям не только в банков-
ском секторе, но и во всех сферах жизнедеятельности общества. Так, по информации Банка России, за 
первое полугодие 2020 года мошенники совершили 360 тысяч несанкционированных операций со 
средствами граждан. С их счетов обманным путем было выведено четыре миллиарда рублей. 
При этом банки смогли вернуть только 485 миллионов, а объем украденных средств превысил три с 
половиной миллиарда рублей [20]. 

В целом необходимо отметить, что в 2020 году российские банки позиционируются в числе лиде-
ров мирового цифрового банкинга. Так, в 2020 году, по оценке консалтинговой компанией «Делойт» 
уровня цифровизации практик лучших банков, которое провело крупнейшее исследование, охватив-
шее 339 банков в 39 странах, три российских банка были отнесены к категории «Чемпионов», девять 
банков – к категории «Продвинутых последователей» и три банка – к категории «Последователей». 
При анализе шести стадий жизненного цикла клиента российские банки показали значительный уро-
вень цифровизации на всех этапах взаимодействия c клиентом.  

Выше среднего был оценен уровень таких процессов, как: поиск доступной информации о банках, 
предлагаемых продуктах и условиях сотрудничества (на 6 п.п. выше среднемирового показателя); от-
крытие счета (+7 п.п.); ежедневное взаимодействие банка с клиентом (+7 п.п.); предоставление допол-
нительных банковских услуг (+8 п.п.). Ниже средней мировой оценки был зафиксирован индекс оцен-
ки первых шагов клиента при работе с банком (–3 п.п.) [17]. Одним из лидеров среди необанков явля-
ется российский банк «Тинькофф», что было отмечено в World's Best Digital Bank Awards [13]. 

Заключение 
Для того, чтобы повысить эффективность процесса цифровизации банковских услуг и операций, бан-
кам на современном этапе необходимо особое внимание уделить вопросам оценки экономической 
эффективности использования цифровых технологий с учетом внешних и внутренних факторов, а 
также разработке адекватных финансовых моделей, которые позволяют учитывать не только сам про-
цесс цифровой трансформации банковской деятельности, но и их финансовые последствия для бан-
ков, для клиентов, для экономики в целом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
НА ФОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 
 
Аннотация. В статье рассматривается кластеризация как один из видов разделения труда, 

в связи с этим предложено рассмотрение эволюции кластерных теорий в контексте жизненных цик-
лов технологических укладов. Анализ подходов экономической географии, размещения производства, 
пространственной организации экономики, а также региональной экономики позволил выявить эта-
пы и направления эволюции теорий размещений производительных сил и сформировать схему разви-
тия «кластерных теорий» в контексте жизненных циклов технологических укладов. 

 
Ключевые слова. Кластеры, технологический уклад, производительные силы, территориально-

производственный комплекс, научно-технический прогресс, кластеризация производства, экономиче-
ский район, теории размещений. 

 
 

Ungaev O.A. 
 

EVOLUTION OF THE THEORIES OF PRODUCTIVE FORCES LOCATION 
ON THE BACKGROUND OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF TECHNOLOGICAL LAYOUTS 
 

Abstract. The article discusses clustering as one of the types of division of labor, in this regard, it is pro-
posed to consider the evolution of cluster theories in the context of the life cycles of technological structures. 
An analysis of the issues of economic geography of production location, the spatial organization of the econ-
omy, as well as the regional economy made it possible to identify the stages and directions of evolution 
of theories of the location of productive forces and made it possible to form the development of "cluster theo-
ries" in the context of the life cycles of technological orders. 

 
Keywords. Clusters, technological structure, productive forces, territorial-production complex, scientific 

and technological progress, clustering of production, economic region, theories of placement. 
 
 

Введение 
Теории производительных сил генетически связаны с различными теориями пространственной орга-
низации экономики, а также с теориями экономического роста. По мере развития научно-техничес-
кого прогресса и развития технологических укладов меняется форма пространственной организации. 
Практика реализации кластерных инициатив в Российской Федерации, основанная, как правило, на 
производственной базе и экономических связях плановой советской экономики, требует определенно-
го переосмысления ее теоретических основ в условиях рыночной экономики. 

Теоретические подходы к формированию технологических укладов  
В 1922 году Н.Д. Кондратьев опубликовал исследование, где представил эмпирический анализ эконо-
мических показателей (уровень цен, процент на капитал, средняя заработная плата, внешнеторговый 
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оборот, добыча угла, производство чугуна и свинца), характеризующих состояние народного хозяй-
ства различных стран (Франция, Англия, США, Германия) на длительных промежутках времени (100 
– 150 лет), и пришел к выводу о циклическом характере развития мировой экономики. В исследова-
нии выделено 3 длинных цикла продолжительностью около 48 – 60 лет, которые состоят из чередую-
щихся фаз высоких темпов экономического роста и спада. Каждый цикл характеризуется определен-
ным уровнем развития производительных сил.  

Повышательная волна цикла связанна с появлением новых технологий, необходимостью обновле-
ния основных фондов, созданием новых продуктов, развитием новых отраслей, что приводит к струк-
турной перестройке экономики. Н.Д. Кондратьев характеризует этот период большого цикла следую-
щим образом: «В течении примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большо-
го цикла наблюдется оживление в сфере технических изобретении. Перед началом и в самом начале 
повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной 
практики, связанное с реорганизацией производственных отношений». В периоды понижательной 
волны наблюдается обратная картина: потенциал имеющихся технологий исчерпывается, и тогда цикл 
заканчивается кризисами, в результате которых происходит переход производительных сил на более 
высокий уровень развития. Таким образом, в основе смены экономических циклов, обусловленных 
колебаниями экономической конъюнктуры, лежит научно-технический прогресс. 

Идею генерации циклической динамики мировой экономики за счет инноваций развил австрийский 
экономист Й.А. Шумпетер. Движущей силой инноваций являются предприниматели, функция которых 
заключается в «осуществлении новых комбинаций: 1) изготовление нового, неизвестного потребителям 
блага; 2) внедрение нового метода (способа) производства; 3) освоение нового рынка сбыта; 4) получе-
ние нового источника сырья; 5) проведение соответствующей реорганизации, например, обеспечение 
монопольного положения» [11, с. 159]. В соответствии с исследованиями Й.А. Шумпетера, «новые ком-
бинации» представляют собой нововведения, которые различаются на экстенсивные и рационализаци-
онные, а экономическое развитие является следствием применения на практике «новых комбинаций» 
производственных ресурсов. Инновационное предпринимательство является одним из факторов произ-
водственной функции, а нововведения – двигателем экономического развития. 

Накладывая инновационно-циклическую теорию экономического развития Й.А. Шумпетера на 
большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева, можно сделать следующее заключение: новаторы, 
осуществляя инновационную предпринимательскую деятельность во время повышательной волны 
цикла, нарушают равновесие экономической конъюнктуры и обеспечивают впоследствии максимиза-
цию предпринимательской прибыли (инновационная рента). Однако по мере массового распростране-
ния нововведений в практику, инновационная рента уменьшается, что обуславливает понижательную 
волну цикла. Таким образом, нововведения сопровождаются «созидательным разрушением» эконо-
мической системы, обуславливая переход от одного экономического цикла в другой. 

Развитие кластерных теорий.  
В данной статье мы рассмотрим эволюцию кластерной теории, сопровождающуюся изменением 
внутренних факторов кооперации предприятий, уровнем концентрации производства, ростом масшта-
бов производства, а также условий конкурентоспособности. В экономической литературе, касающей-
ся вопросов экономической географии, размещения производства, пространственной организации 
экономики, а также региональной экономики, достаточно исследований, где рассмотрены различные 
теории зарубежных и отечественных авторов. Анализ этих исследований позволил выявить этапы и 
направления эволюции кластерной теории. 

Под «кластерными теориями» для целей исследования будем понимать, в первую очередь, различ-
ные теории размещения производства (И.Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, А. Лёш, У. Изард), 
теорию промышленных районов А. Маршалла, концепцию промышленного кластера М. Портера. 
В определенной мере к «кластерным теориям» в экономической литературе относят советскую тео-
рию экономического районирования, раскрытую в трудах Н.Н. Колосовского, Н.Н. Баранского, а так-
же концепцию территориально-производственных комплексов М.К. Бандмана. Развитие кластерных 
теорий происходило на фоне траектории мирового экономического развития под влиянием научно-
технического прогресса. Из изложенного выше предполагаем следующее: эволюцию кластерных тео-
рий необходимо рассматривать в разрезе технологических укладов.  
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Теория технологических укладов, как известно, была сформулирована российским экономистом 
С.Ю. Глазьевым на основе теории экономических циклов Й. Шумпетера и концепции длинных волн 
Н.Д. Кондратьева. С.Ю. Глазьев дает следующее определение данному понятию: «Технологический 
уклад характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных вер-
тикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие 
ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр.» [2, с. 61]. 
Автором данной концепции и его последователями в экономической науке подробно проанализиро-
ваны в настоящее время пять технологических укладов. 

По мнению автора, научно-технический прогресс, развитие производительных сил общественного 
производства оказывают прямое влияние на эволюцию форм пространственной организации хозяй-
ства. В результате нововведений изменяются условия и значимость факторов производства, совер-
шенствуются технология производства и структура управления, происходит разделение труда. Все эти 
и другие последствия научно-технического прогресса являются движущей силой совершенствования 
форм пространственной организации производства. В этой связи представляется необходимым прове-
дение исследования развития «кластерных теорий» в контексте жизненных циклов технологических 
укладов, который представлен в таблице. 
 

Таблица  
 

Характеристика циклов технологических укладов 
 

Характеристика 
уклада 

Технологический уклад 

1 2 3 4 5 

Период доми-
нирования 

1770 – 1830 
годы 

1830 – 1880 
годы 

1880 – 1930 годы 1930 – 1980 годы от 1980 – 1990 до 
2030 – 2040 годов 

Технологиче-
ские лидеры 

Великобри-
тания, Фран-
ция, Бельгия 

Великобрита-
ния, Франция, 
Бельгия, Гер-
мания, США 

Германия, США, 
Великобритания, 
Франция, Бель-
гия, Швейцария, 
Нидерланды

ЕАСТ, Канада, 
Австралия, Япо-
ния, Швеция, 
Швейцария 

Япония, США, 
Германия, Шве-
ция, ЕС, Тайвань, 
Корея, Канада, 
Австралия

Ядро техноло-
гического 
уклада 

Текстильная 
промышлен-
ность, тек-
стильное ма-
шинострое-
ние, выплав-
ка чугуна, 
обработка 
железа, стро-
ительство 
каналов, во-
дяной двига-
тель 

Паровой двига-
тель, железно-
дорожное стро-
ительство, 
транспорт, ма-
шино-, парохо-
достроение, 
угольная, стан-
коинструмен-
тальная про-
мышленность, 
черная метал-
лургия 

Электротехниче-
ское, тяжелое 
машинострое-
ние. Производ-
ство и прокат 
стали, линии 
электропередач, 
неорганическая 
химия 

Автомобиле-, 
тракторострое-
ние, цветная ме-
таллургия, про-
изводство това-
ров длительного 
пользования, 
синтетические 
материалы, ор-
ганическая хи-
мия, переработка 
нефти 

Электронная 
промышленность, 
вычислительная 
техника, про-
граммное обеспе-
чение, телеком-
муникации, робо-
тостроение, пере-
работка газа, 
информационные 
услуги 

Ключевой фак-
тор технологи-
ческого уклада 

Механиче-
ские системы 

Технологии с 
использовани-
ем пара 

Технологии с 
использованием 
электричества 

Технологии, ос-
нованные на ав-
томатизации и 
химизации 

Биотехнологии, 
компьютеризация 

Формирующе-
еся ядро ново-
го уклада 

Паровые дви-
гатели, ма-
шинострое-
ние 

Сталь, элек-
троэнергетика, 
тяжелое маши-
ностроение, 
неорганическая 
химия 

Автомобиле-
строение, орга-
ническая химия, 
переработка 
нефти, цветная 
металлургия, 
автодорожное 
строительство 

Радары, строи-
тельство трубо-
проводов, авиа-
ционная про-
мышленность, 
производство и 
переработка газа 

Биотехнологии, 
космическая тех-
ника, тонкая хи-
мия 
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Окончание табл. 

Характеристика 
уклада 

Технологический уклад 

1 2 3 4 5 

Преимущество 
технологиче-
ского уклада 
по сравнению с 
предшествую-
щим 

Механизация 
труда и кон-
центрация 
производства 
на фабриках 

Рост масшта-
бов и концен-
трация произ-
водства на ос-
нове использо-
вания парового 
двигателя 

Повышение гиб-
кости производ-
ства на основе 
использования 
электродвигате-
ля, стандартиза-
ция производ-
ства 

Автоматизация 
технологических 
процессов, кон-
вейерное произ-
водство, рост 
специализации 
производства 

Индивидуализа-
ция производства 
и потребления 

Экономические 
теории разме-
щения произ-
водства  

Теория сель-
скохозяй-
ственного 
штандорта 
(И.Г. фон 
Тюнен) 

1. Теория ра-
ционального 
штандорта 
промышленно-
го предприятия 
(В. Лаунхардт); 
2. Теория про-
мышленного 
района 
(А. Маршалл) 

1. Теория раз-
мещения произ-
водства 
(А. Вебер); 
2. Теория раз-
мещения хозяй-
ства (А. Лёш) 

1. Теория про-
странственного 
анализа 
(У. Изард); 
2. Теория эконо-
мического райо-
нирования 
(Н.Н. Колосов-
ский, Н.Н. Ба-
ранский); 
3. Теория ТПК 
(М.К. Бандман) 

Теория промыш-
ленного кластера 
в пространстве 
(М. Портер) 

Критерий ра-
циональности 
размещения 
производства 

Минимиза-
ция транс-
портных за-
трат 

Минимизация 
транспортных 
затрат 

Минимизация 
издержек; нали-
чие рабочей си-
лы; максимиза-
ция прибыли 

Комплексное 
использование 
сырьевых и 
энергетических 
ресурсов, общая 
производствен-
ная инфраструк-
тура 

Рост производи-
тельности; спо-
собность к инно-
вациям; бизнес-
климат среды 

Характеристи-
ка организации 
производства 

Модерниза-
ция произ-
водства и его 
концентрация 
на фабриках 

Рост масшта-
бов производ-
ства на основе 
механизации 

Разнообразие и 
гибкость произ-
водства; Стан-
дартизация про-
изводства 

Массовое произ-
водство; рост 
качества произ-
водства; конвей-
еры 

Развитие надси-
стем: создание 
сетей и цепей; 
слияние; класте-
ризация предпри-
ятий; аутсорсинг 

Составлено автором с частичным использованием материалов [2]. 
 

С.Ю. Глазьев доказывает, что теория технологических укладов является развитием теории боль-
ших экономических циклов Н.Д. Кондратьева. Причем смена технологических укладов соответствует 
форме повышательной фазы волны экономической конъюнктуры. Новый технологический уклад 
формируется, когда в экономике доминирует предыдущий, который является основой перераспреде-
ления финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для новой технологической совокуп-
ности. При старом укладе создаются базисные нововведения в виде научных открытий, прорывных 
изобретений, опытных производств, которые остаются невостребованными в условиях сложившихся 
технологических совокупностей, но за счет государственного потребления (вооружение, космос, 
транспорт и т.д.) осваивают специфические ниши.  

За счет повышения экономической эффективности производства продукции нового технологи-
ческого уклада постепенно ускоряется процесс замещения старого уклада новым. Таким образом 
формируются новые технологические совокупности и производственные цепочки нового техноло-
гического уклада, которые «подпитываются» экономической средой предыдущего уклада. Про-
цесс формирования технологических укладов, обусловленный появлением и распространением 
в экономике базисных нововведений, можно исследовать с помощью двухсекторной модели эко-
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номики, включающей базовый и пионерный сектора, изложенной в работах Д.Ю. Миропольского 
[9, с. 85; 3, с. 176-177].  

В соответствии с данной моделью в базовом секторе экономики производятся по традиционным 
технологиям доминирующего уклада базовые продукты основного жизнеобеспечения субъектов хо-
зяйства. В пионерном секторе экономики, где формируются новые отрасли, разрабатываются и произ-
водятся по новым технологиям инновационные (пионерные) продукты, которые жизнеобеспечению 
субъектов хозяйства напрямую не служат, но вносят существенный вклад освоение человеком окру-
жающего мира. Следует отметить, что в концепции двухсекторной модели понятие «пионерный про-
дукт» – более широкое, чем «инновационный продукт».  

Д.Ю. Миропольский отмечает: «Под инновационным продуктом мы понимаем пионерные продук-
ты, впервые осваиваемые человечеством. Продукт же, впервые осваиваемый отсталым сообществом, 
но уже освоенный иными сообществами, является пионерным, но не инновационным» [6, с. 6]. Одним 
из преимуществ двухсекторной модели является то, что она отражает влияние разделения труда на 
формирования типов хозяйственных систем при изменении их характеристик. В то же время, с разви-
тием технологических укладов (результат научно-технического процесса, появления новых продук-
тов, видов производств) меняются виды разделения труда. Однако появляется проблема рационально-
го размещения производств в соответствии с новым технологическим укладом.  

Развитие теорий размещения производств можно представить в виде следующей последователь-
ности: сельскохозяйственный штандорт И.Г. фон Тюнена – промышленный штандорт В. Лаунхардта и 
А. Леша – промышленный район А. Маршалла – промышленный комплекс У. Изарда – экономиче-
ский район Н.Н. Колосовского – ТПК М.К. Бандмана – промышленный кластер М. Портера. Теория 
промышленных кластеров М. Портера является обобщающей теорией размещения производства, от-
вечающей современным вызовам глобальной экономики и уровню пятого технологического уклада.  

Вместе с тем, формирующийся в настоящее время шестой технологический уклад, преимущество 
которого по сравнению с предыдущим, по прогнозам специалистов, будет состоять в резком сниже-
нии энергоёмкости и материалоёмкости производства, требует совершенствования кластерной теории. 
Очевидно, что критерий рациональности размещения производства, который имел важное значение 
и менялся на протяжении всей эволюции кластерной теории, уже не будет играть главной роли. Изме-
нения в технологии и ведении конкурентной борьбы ослабили традиционные роли местоположения.  

Заключение   
Для современной российской экономики в этом свете актуальным остается вопрос развития кластер-
ной теории на основе созданных в плановой экономике ТПК. С одной стороны, ТПК и кластеры су-
щественно различаются в подходах и механизме функционирования, и простое наложение концепции 
промышленного кластера на модель ТПК не означает их успешной адаптации. С другой стороны, рос-
сийская экономика, по оценкам экспертов, еще не прошла путь пятого ТУ. Так, по оценкам академика 
Е. Каблова, доля технологий пятого уклада пока составляет примерно 10%, более 50% технологий от-
носится к четвёртому уровню, а почти треть – и вовсе к третьему.  

Очевидно, чтобы российской экономике в ближайшее время войти в число стран с шестым ТУ, необ-
ходимо «перешагнуть» через пятый уклад, который практически полностью упущен. В этой связи для со-
временной российской экономики, сформированной на принципах экономического районирования и ТПК, 
актуальной задачей является поиск оптимальной модели развития промышленных кластеров. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994. 720 с. 
2. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с. 
3. Евразийская политическая экономия / под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. 

СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 767 с. 
4. Каблов Е. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь. 2010. № 4. 
5. Леш А. Пространственная организация хозяйства. М.: Наука, 2007. 663 с. 
6. Миропольский Д.Ю. Очерки теории продукта: потенциальные формы капитала и плана эпохи до разделения 

труда. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. 278 с. 
7. Основы теоретической экономики / под ред. Д.Ю. Миропольского. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 509 с. 
8. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 c. 



196 Шатровская А.С. 

Шатровская А.С. 
 

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений экономического развития националь-

ной экономики, обеспечивающих повышение уровня ее конкурентоспособности. В этой связи возника-
ет необходимость в определении перспектив развития отечественного промышленного производ-
ства на базе сочетания международной интеграции и биоэкономики. Это позволит преодолеть 
противоречие между темпами экономического роста и возрастающим негативным влиянием произ-
водства на экологию, с учетом высокой заинтересованности различных стран в решении актуальных 
экологических задач. На основе анализа имеющихся возможностей доказывается целесообразность 
развития отраслей отечественного реального сектора, формирующих биоэкономику. Такой подход 
будет укреплять конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке, делая ее более привлека-
тельной для всех видов инвестиций за счет усиления интеграции в глобальную экономику и снижения 
зависимости от зарубежных производителей. С этой целью предложено создание соответствую-
щей стратегии развития, реализуемой на различных уровнях хозяйственной системы. 

 
Ключевые слова. Реальный сектор, экономическое развитие, противоречия экономического роста, 

экономические интересы, интеграция, глобализация, стратегия развития, отраслевая структура. 
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DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR WITHIN THE STRATEGY 
OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY  

 
Abstract. The article is devoted to the study of the directions of economic development of the national 

economy, ensuring an increasing the level of its competitiveness. In this regard, it becomes necessary to de-
termine the prospects for the development of domestic industrial production based on a combination of inter-
national integration and bioeconomy. This will allow us to overcome the contradiction between the rates of 
economic growth and the increasing negative impact of production on the environment, considering the high 
interest of various countries in solving urgent environmental problems. Based on the analysis of the available 
opportunities, the expediency of the development of the domestic real sector for forming the bioeconomy is 
proved. Such approach will strengthen the competitiveness of our country in the world market, making it 
more attractive for all types of investments by strengthening integration into the global economy and reduc-
ing dependence on foreign manufacturers. For this purpose, it is proposed to create an appropriate develop-
ment strategy to be implemented at various levels of the economic system. 

 
Keywords. Real sector, economic development, contradictions of economic growth, economic interests, 

integration, globalization, development strategy, industry structure. 
 
 

Введение 
Современная экономическая теория, как и некоторые ее фундаментальные положения, трансформиру-
ется под воздействием новой реальности, формирующейся в условиях глобализации экономики. 
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При этом возникает ряд проблем, к наиболее значимым из которых относится обеспечение устойчи-
вого экономического роста. 

Еще в конце ХХ-го века мейнстримом стало определение долговременного экономического роста 
в качестве самой важной задачи макроэкономики, на решение которой  была направлена вся макро-
экономическая политика. Обеспечению экономического роста были подчинены как основные дей-
ствия хозяйствующих субъектов, так и меры государственного регулирования. При этом научная дис-
куссия была связана с выделением в качестве преобладающего преимущественно интенсивного или 
преимущественно экстенсивного типа роста. Этим вопросам были посвящены многочисленные науч-
ные работы и учебные материалы, относящиеся к указанному периоду [6]. 

Однако в настоящее время, под влиянием глобализации и связанных с нею масштабных измене-
ний в экономике и обществе, во взглядах теоретиков и практиков на экономический рост происходит 
трансформация, обусловленная возрастанием значимости конкурентоспособности национальной эко-
номики. В последние годы исследованию направлений обеспечения конкурентоспособности посвяща-
ется все больше научных и научно-практических исследований и публикаций [13].  

Сегодня конкурентоспособность, наряду с разработкой механизмов ее обеспечения, становится, 
в определенном смысле, стратегией развития национальной экономики (в ряде стран это закреплено 
соответствующими законодательными документами), или, по крайней мере, стратегией развития от-
дельных отраслей хозяйства. В рамках действующих тенденций практически каждая фирма разраба-
тывает такую стратегию, выступающую обязательным условием, не только ее эффективного развития, 
но и выживания в условиях нарастающей экономической нестабильности. 

В нашей стране действует Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», в котором поставлены задачи, связанные, в том числе, и с повышением уровня конкуренто-
способности национальной экономики [11]. Обеспечение конкурентоспособности на уровне отдель-
ных отраслей регулируется нормативно-правовыми актами соответствующего содержания (в частно-
сти, это можно проиллюстрировать примером, относящимся к туристической отрасли [8]).  

Как показывает проведенное нами исследование, отечественные компании, независимо от того, 
субъектами какого рынка они являются, также уделяют большое внимание этим вопросам. Так, стра-
тегия развития ПАО «НК «Роснефть» включает задачи, решение которых позволит повысить конку-
рентоспособность российского лидера нефтяной отрасли на региональных, национальном и мировом 
рынках [10]. 

Стратегические партнерства и конкурентоспособность 
Опираясь на анализ различных документов, можно утверждать, что в условиях глобализации, с при-
сущим ей динамизмом и экономической нестабильностью, в период активного применения санкций 
по отношению к отдельным предпринимателям, фирмам и государствам, заметно возрастает роль 
стратегических партнерств. Именно стратегическое партнерство дает возможность обеспечивать и 
удерживать длительное время высокий уровень конкурентоспособности его участников. В данном 
контексте можно выделить актуальные направления, обеспечивающие и развивающие стратегическое 
партнерство: 

1. Определение стран, с которыми наиболее целесообразно развивать партнерские отношения. 
Безусловно, партнерские отношения должны складываться со всеми странами, с которыми установле-
ны экономические связи. Однако особенно активно их следует развивать с теми государствами, кото-
рые заинтересованы в сотрудничестве в рамках экономических союзов и блоков, что позволяет 
наиболее эффективно реализовывать экономические интересы сторон. Однако на практике бывают и 
исключения, и наиболее ярко они проявились при выходе Великобритании из Европейского Союза. 
По имеющимся прогнозам английских и европейских ученых и практиков, произошедшее событие 
в ближайшие годы окажет в целом негативное влияние на конкурентоспособность, как Великобрита-
нии, так и Европейского Союза [5]. 

Что же касается России, то основы стратегического партнерства нашей страны должны быть свя-
заны с ее активным участием в различных союзах и альянсах, что, кстати, может оказать противодей-
ствие нарастающему санкционному давлению на отечественную экономику. Наиболее действенным 
из таких союзов можно считать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), страны-участницы которо-
го имеют не только взаимные интересы, но и экономики, довольно хорошо связанные и интегриро-
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ванные друг в друга [4, c. 759-760]. Дальнейшее развитие ЕАЭС обеспечивает эффект синергии, 
что способствует решению различных задач, в том числе в области конкурентоспособности, как само-
го союза, так и его членов, а также национальных предпринимательских структур [14, c. 38]. 

2. Выбор приоритетов развития, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности. Опи-
раясь на достаточно большой массив проанализированных российских и зарубежных научных работ, 
можно выделить в качестве основного приоритета инновационное развитие (включая цифровизацию), 
как отдельных производств, так и национальных экономик в целом. Полностью разделяя мнение, 
сложившееся у большинства исследователей, считаем возможным внести и некоторое уточнение. 
Оно связано с таким стремительно развивающимся направлением, как развитие зеленой экономики, 
сформировавшее устойчивый тренд в современных публикациях, особенно – принадлежащих ученым 
из экономически развитых стран.  

В нашей стране в этом направлении также проводится достаточно много исследований, и появля-
ются публикации, авторы которых убедительно доказывают, что в российских условиях зеленая эко-
номика может стать конкурентоспособным, инновационно ориентированным направлением экономи-
ческого развития [7]. По нашему мнению, использование преимуществ, которые может дать зеленая 
экономика, позволит не только повысить интерес мирового рынка к российским товарам, но и мини-
мизировать известное противоречие «между темпами экономического роста и его негативным влия-
нием на экологию» [12, c. 190].  

Несмотря на снижение темпов экономического роста, как в России, так и в мире, в том числе в ре-
зультате пандемии коронавируса COVID-19, сегодня можно говорить о том, что это – временный 
процесс, за которым неизбежно последует восстановление. Его «старт» связывают с началом 2022 го-
да. Хотя существуют разные сценарии восстановления, которое, по самым пессимистичным оценкам, 
может растянуться до 5 лет [9], оно, несомненно, носит объективный характер. В этих условиях счи-
таем целесообразным рассматривать ситуацию с пандемией еще и как возможность переосмыслить 
основной вектор развития российской экономики, что позволит ей занять более высокие конкурент-
ные позиции в глобальном пространстве.  

Именно в таком ключе следует рассматривать и зеленую экономику. Это подтверждается много-
численными примерами; так, в мире сегодня усиливается движение за экологически чистый транс-
порт. И если еще недавно отдельные страны и даже города, планировали только ограничивать движе-
ние по своим дорогам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то теперь речь идет о пол-
ном отказе от их использования (с указанием конкретных сроков) [3]. 

Сформировавшиеся глобальные тенденции указывают на необходимость трансформации эконо-
мической политики в целом и промышленной политики – в частности – для расширения масштабов 
зеленой экономики. Исходя из этого, следует выявить потенциальные конкурентные преимущества, 
которые при этом возникают. Прежде всего, они могут быть связаны с аграрным производством, ко-
торому принадлежит довольно значимая доля в отечественном реальном секторе. И здесь можно го-
ворить о развитии биоэкономики, как подсистемы зеленой экономики. 

Биоэкономика как инструмент обеспечения конкурентоспособности 
Биоэкономика определяется как «экономика, основанная на применении биотехнологий, использую-
щих возобновляемое биологическое сырье. Развитие отраслей биоэкономики предполагает, в т.ч., по-
вышение энергоэффективности, эффективное использование отходов, развитие возобновляемой энер-
гетики на основе биомассы, экологизацию промышленного сектора, повышение устойчивости сель-
ского хозяйства, производство новых продуктов питания, развитие медицинских технологий» [1].  

Аргументом в пользу расширения биоэкономики может стать увеличение численности населения 
планеты, наряду с возрастающим спросом на продовольствие и питьевую воду. В этих условиях тре-
буется не только наращивать объемы производства продовольственных товаров, но и использовать 
природосберегающие технологии переработки отходов, возникающих в процессе производства и по-
требления продуктов питания. 

По оценкам научного и бизнес-сообщества, наша страна обладает потенциальными конкурентны-
ми преимуществами в области биоэкономики, с учетом того, что интерес к ископаемому топливу 
в мире демонстрирует тенденцию к снижению. Это обусловлено, в том числе: политикой диверсифи-
кации источников энергии; усилением позиции «зеленых» партий и повышением социальной ответ-
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ственности бизнеса в области реализации экологических программ; достижениями в области науки 
и технологий, обеспечивающими коммерческий успех внедрения биотехнологий и др. 

Российская экономика располагает достаточно обширной ресурсной базой, которую можно ис-
пользовать для разработки и применения биотехнологий. Поскольку на фоне этого снижается зависи-
мость бюджета от экспорта углеводородного сырья и конъюнктуры цен на мировом рынке, в указан-
ном направлении следует модернизировать промышленную политику нашей страны. Отправным 
пунктом здесь должно стать переосмысление роли науки, образования, технологий, а также транс-
формация в общественном сознании россиян, определяющая их отношение к природе и экологии, 
что предполагает и новый подход к инвестициям, в том числе в человеческий капитал. 

Говоря о формирующемся новом подходе, следует подчеркнуть, что наша страна располагает 
огромным, до конца не реализованным, потенциалом, особенно в области лесного хозяйства и лесной 
промышленности. Исходя из этого, необходима целенаправленная работа по переориентации указан-
ных отраслей и их интеграции в инновационно ориентированный сектор промышленности, обеспечи-
вающий собственные потребности в биоресурсах и их поставку на мировой рынок, не только в каче-
стве сырья, но и в виде готовой биопродукции.  

Мировая статистика сегодня демонстрирует возрастающий интерес к продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, такой, как биопластик, древесное волокно, биокомпозиты, пищевые ингредиен-
ты, фармацевтические товары и др. Также нельзя забывать о стабильно высоком спросе на строитель-
ные материалы и другие изделия из переработанной древесины [2]. 

Заключение 
Таким образом, биоэкономика должна рассматриваться не только как фактор, обеспечивающий кон-
курентоспособность российской экономики на мировом рынке, но и как новое, пропульсивное 
направление в ее развитии. Дело в том, что для «запуска» биоэкономики потребуется развитие раз-
личных промышленных производств, таких, как машиностроение, приборостроение, станкостроение и 
ряд других. В совокупности это изменит архитектуру реального сектора в целом, что позволит опти-
мизировать отраслевые пропорции, повысить спрос на продукцию агропромышленного комплекса, 
обеспечить полную загрузку мощностей перерабатывающей промышленности, особенно – высокого 
передела, что, в конечном счете, будет стимулировать развитие экономики по инновационному типу. 

Это позволяет заключить, что реализация указанных направлений сделает российский реальный 
сектор более конкурентоспособным, наукоемким и экологичным, что полностью соответствует со-
временным тенденциям глобального развития. Тем самым, будет обеспечиваться его интеграция в 
объединения, действующие на уровне европейской и мировой экономики, с учетом того, что эффек-
тивное решение экологических проблем, в том числе развитие биоэкономики, требует совместных 
усилий и использования сравнительных преимуществ всех стран-партнеров. 
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СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
АНАЛИЗ С ПОЗИЦИЙ УГРОЗ И РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Аннотация. Проблема обеспечения экономической безопасности организаций является на сего-

дняшний день очень актуальной из-за весьма противоречивых тенденций, происходящих в российской 
экономике. Масштабный мировой экономический кризис, вызванный новой коронавирусной инфекцией 
Covid-19 и последовавшими ограничительными мерами, вызвал целый ряд негативных тенденций 
в ведущих отраслях экономики, в том числе и в строительстве. 2020 год запомнится тем, что пан-
демия коронавируса и ограничительные меры в связи с ней значительно повлияли на функционирова-
ние всех сфер хозяйствования. В статье автором проведен мониторинг строительной сферы России 
в период трех месяцев жестких ограничительных мер с позиций отражения их влияния на строи-
тельную отрасль. 

 
Ключевые слова. Экономическая безопасность, макроэкономические шоки, строительный ком-

плекс, экономический кризис, ограничительные меры. 
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MODERN CONSTRUCTION ACTIVITIES: ANALYSIS FROM POSITION 
OF THE ECONOMIC SECURITY THREATS AND RISKS  

 
Abstract. The problem of ensuring the economic security of organizations is very relevant today because 

of the very contradictory trends taking place in the country. The large-scale global economic crisis caused by 
the Covid-19 coronavirus infection and the associated restrictive measures that followed, caused several 
negative trends in the leading sectors of the economy, including the construction industry. 2020 will be re-
membered for the fact that the coronavirus pandemic and the restrictive measures in connection with it sig-
nificantly affected the functioning of all spheres of economic activity in the national economy. In the article, 
the author monitored the construction industry in Russia during the period of three months of strict restrictive 
measures and reflected their impact on the construction industry. 

 
Keywords. Economic security, macroeconomic shocks, construction complex, economic crisis, restrictive 

measures. 
 
 

Введение 
Строительство – одна из важнейших отраслей национальной экономики [1-3 и др.]. В результате 
строительной деятельности создаются капитальные объекты, которые выступают в качестве инфра-
структурной основы не только для ведения бизнеса, но и, практически, для всех социальных процес-
сов. Уже на протяжении столетий человек осуществляет свою жизнедеятельность в рамках искус-
ственно созданной среды обитания, материальную основу которой составляют различные капиталь-
ные объекты. В этой связи, закономерным является интерес, проявляемый различными исследовате-
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лями по отношению к строительству. Особенно обострился он в современных условиях в связи с ко-
ронакризисом. 

Рассматривая основные тенденции развития строительного комплекса России на современном 
этапе, стоит начинать с периода времени до пандемии. Еще в 2019 году строительная отрасль остава-
лась крайне зависимой от макроэкономической конъюнктуры. Введение антироссийских санкций, по-
дорожание импортных материалов и комплектующих, ухудшение положения российских предприя-
тий, снижение инвестиционной активности привели к падению спроса на строительство в промыш-
ленном и коммерческом секторах. В меньшей степени негативные макроэкономические тенденции 
затронули сектор жилищного строительства, благодаря господдержке в виде субсидирования про-
центной ставки по ипотечным кредитам в размере 6,5%.  

Однако существенное ухудшение платежеспособности населения в 2020 году (из-за происходящих 
сокращений на рынке труда, снижения заработных плат, обесценивание сбережений и др.) снижает 
чувствительность потребителя к ипотечным условиям: даже при более низкой кредитной нагрузке 
покупатель не может позволить себе покупку жилья в новых экономических условиях. Кризис на 
рынке жилой недвижимости начался еще с конца 2018 года, из-за введения системы проектного фи-
нансирования и механизма использования счетов эскроу [4], пандемия лишь усилила кризисные тен-
денции. 

Пандемия Covid-19 и строительство 
2020 год ознаменовался пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19, а также активными 
мерами федерального и региональных правительств по противодействию ее распространению (рису-
нок 1). Это негативно сказалось на экономической активности, в том числе в строительной сфере 
и в сфере недвижимости. В апреле 2020 г. спрос на жилье упал на 65%, за исключением крупных ре-
гионов. В мае это падение сократилось, до уровня 13-15%. На естественное сокращение спроса нало-
жилось ограничение в доступе к ипотечным кредитам. Банки в условиях пандемии стали отказывать в 
ипотеке значительно чаще: если раньше отказы составляли 3,3%, то теперь – 7% [5]. Если сравнить с 
маем 2019 года, рынок упал в два раза, а у 10 крупнейших компаний в апреле-мае (в самый разгар ка-
рантина) снижение продаж доходило до 30%. 

В связи со сложной экономической ситуацией Российский строительный союз предлагал множе-
ство мер поддержки. Например, было предложено осуществить поддержку крупных производителей 
стройматериалов, в частности заводов по производству железобетонных изделий, что позволило бы не 
увеличивать стоимость их продукции. Также одним из предложений стало сохранение федеральных и 
региональных инвестиционных программ. Союз просил обратить внимание на работу транспортных 
компаний, чтобы избежать сбоя поставок комплектующих изделий, сырья и готовых изделий заказчи-
кам. Строительным производствам также было предложено перейти на вахтовый метод строитель-
ства, разграничив тем самым нахождение работников дома и на строительной площадке (в рамках ан-
тиковидных ограничений). По мнению представителей Союза, хорошей мерой поддержки стала бы 
подготовка каталогов типовых проектов по строительству мобильных медицинских пунктов, госпита-
лей и объектов временного изолированного проживания граждан. 

Меры поддержки бизнеса со стороны государства были оказаны достаточно масштабные [6]. Ко-
нечно, они помогли и строительной сфере. Снижение ипотечной ставки увеличило покупательную 
активность тех, кто хотел приобретать жилье еще до пандемии. По данным Союза строителей, ожида-
ется выдача 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,5 трлн рублей. Положительной мерой мож-
но назвать также мораторий на надзорные проверки бизнеса. Например, в Ростовской области этот 
запрет был продлен до 1 октября 2020 года. 

В целом по экономике пик негативных настроений приходился на начало мая 2020 года, при этом 
в строительстве ситуация стала лучше, так как отменили режим нерабочих дней в ряде регионов для 
отрасли (в том числе в Москве и Санкт-Петербурге). Далее, к середине мая деловые настроения биз-
неса стали ухудшаться: индекс бизнес-климата снизился на 0,9 п.п., так как было принято решение 
(после совещания у Президента РФ от 06 мая) о принятия субъектами РФ режима продления нерабо-
чих дней до 31 мая. 

По оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации, в апреле ВВП сокра-
тился на 12,1% (к аналогичному периоду прошлого года), на 10,9% произошло сокращение в мае. 
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собствует восстановлению устойчивости экономики [8, 9]. Востребованность мер поддержки очень 
высока, однако эффективность их существенно снижается из-за того, что многие застройщики отме-
чают, что на них эти меры не распространяются. 

 

 
 

Рис. 2. Финансовый климат в строительной отрасли (составлено автором на основе [10]) 
 

 

 
 

Рис. 3. Процесс трансформации экономических процессов под влиянием шоковых изменений 
и их влияние на сжатие внешнего и внутреннего спроса (составлено автором) 

 
Среди мер государственной поддержки в сфере строительства с наибольшим положительным вли-

янием на отрасль застройщики в первую очередь отмечают меры по стимулированию спроса. 
Это введение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам РФ 
предоставлялись ипотечные кредиты по ставке 6,5% годовых; предоставление государственной гаран-
тии госкорпорации ДОМ.РФ в объеме 50 млрд руб. для приобретения жилья у застройщиков. Приори-
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тетными дополнительными условиями для восстановления строительной отрасли являются: снижение 
налоговой нагрузки, выкуп (изъятие) земельных участков под реновацию, их рекультивация и предо-
ставление на льготных условиях инвесторам, поэтапное раскрытие счетов-эскроу до момента завер-
шения строительства. 

Дополнительными мерами должны стать: (1) отмена страховых взносов с фонда оплаты труда на 
период восстановления; (2) отмена НДС, налога на имущество, земельного налога не менее чем 
на 6 месяцев – это позволит компаниям высвобождать оборотный капитал и направлять его на выпла-
ту заработных плат; (3) включение строительной отрасли в перечень пострадавших отраслей – 
это позволяет снизить риски банкротства и сокращения рабочих мест как в отрасли, так и в смежных 
отраслях, а также снять барьеры, связанные с перебоями в поставках и финансовыми трудностями 
у поставщиков (положительный межотраслевой эффект ожидается в виде сохранения 20,9 тыс. малых 
и средних предприятий и 76,1 тыс. рабочих мест в «соседних» сферах деятельности); (4) развитие 
национальных проектов и форм ГЧП, что позволит обеспечить инвестиционную привлекательность 
практически любому виду взаимодействия публичной и частной стороны, имеющему своей целью 
создание и развитие, например объектов инфраструктуры. 

Проанализировав 100 наиболее перспективных и капиталоемких инициатив в России [11], у которых 
высоки шансы запуститься в ближайшие годы, мы их ранжировали по региональной принадлежности, 
что позволяет выявить поток реальных государственных инвестиций, которые и составили перечень 
национальный перспективных проектов (рис. 4). Планируемые проекты из топ-100 распределились по 
всей стране таким образом: в шести из восьми федеральных округов запланировано от 10 до 23 проек-
тов, в ЮФО – четыре, в СКФО – один, а у двух проектов – по созданию федеральной АСВГК и системы 
мониторинга санкционных грузов – нет территориальной привязки. Одна инициатива из этого списка 
была исключена, из-за намерения властей реализовать ее за бюджетный счет. Речь идет о строитель-
стве моста через Обь в районе Сургута в ХМАО (стоимость оценена в 29,3 млрд руб.) [12]. 

 

 
Рис. 4. Распределение проектов национального перечня по федеральным округам: объем инвестиций, млрд руб. 

(составлено автором на основе данных Infra One Research) 
 

Реализация указанных проектов, в том числе их безусловная бюджетная поддержка способствова-
ла бы скорейшему восстановлению строительной отрасли и преодолению ею кризиса. Требует стиму-
лирования и спрос населения. Для населения ключевыми мерами для увеличения спроса на приобре-
тение жилья могут стать, во-первых, улучшение материального положения через адресные дотации, 
во-вторых, снижение цен на недвижимость, в-третьих, продление и расширение уже упоминавшихся 
нами мер по повышению доступности кредитных ресурсов. 

Таким образом, мы видим, что строительная отрасль, наряду с другими отраслями российской 
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левых предприятий. В этой связи, для купирования возникших вследствие коронакризиса угроз и рис-
ков для строительных предприятий, укрепления их финансового положения и обеспечения экономи-
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ческой безопасности необходимы не только целенаправленные меры по поддержки самих предприя-
тий, но – главным образом – стимулирование спроса на их продукцию. Такой подход не только позво-
лит быстрее восстановиться после кризиса, но и будет способствовать структурной перестройке 
в строительном комплексе и экономике в целом. 

Заключение 
Макроэкономический шок, вызванный пандемией Covid-19, затронул большую часть отраслей нацио-
нальной экономики, и строительная отрасль не стала исключением. Три месяца жестких ограничи-
тельных мер в течение первой волны коронавирусной пандемии успели причинить отрасли ряд струк-
турных проблем. В целом, на основе опыта предшествующих кризисов [13], становится ясно, что на 
восстановление потребуется не менее двух лет и существенные государственные меры в виде субси-
дий и фискальной поддержки. 

На сегодняшний день проделана большая работа государства по преодолению последствий коро-
накризиса, и строительные компании положительно оценивают уже принятые меры поддержки в сфе-
ре строительства. Наибольшее положительное влияние застройщики отмечают от введения льготной 
ипотечной программы по ставке в размере 6,5%. Также в топ-5 мер государственной поддержки с по-
ложительным влиянием на отрасль входит предоставление государственной гарантии госкорпорации 
ДОМ.РФ для приобретения жилья у застройщиков, что также связано с ожиданиями компаний сжатия 
спроса на жилье со стороны населения – около 14% по итогам 2020 года. 
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МЕТАФИЗИКА АРАРАТСКОГО ЛАНДШАФТА. АРАРАТСКИЙ ТЕКСТ  
НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «УРОКИ АРМЕНИИ» АНДРЕЯ БИТОВА 

 
Аннотация. Начиная с середины 90-х годов прошлого века в литературоведение введены такие 

понятия, как «петербургский текст», «кавказский текст», «крымский текст». Движение текстов 
от геофилософии к более конкретному ареалу мысли – геофилологии – позволяет расширить терри-
торию понимания географического соотношения наряду с категорией пространства и времени, ко-
торые, в свою очередь, являются неотъемлемым компонентом построения авторской картины ми-
ра. В исследовании на примере повести Андрея Битова «Уроки Армении» рассматриваются терми-
ны, обозначающие локальные тексты: петербургский текст → крымский текст → кавказский 
текст → армянский текст (и если более узко → араратский текст). 

 
Ключевые слова. Арарат, Армения, Уроки Армении, араратский текст, кавказский текст, крым-

ский текст, литературоведение, Андрей Битов. 
 
 

Shuvaeva-Petrosyan E.A. 
 
METAPHYSICS OF ARARAT LANDSCAPE. ARARAT TEXT ON THE EXAMPLE 

OF THE STORY "LESSONS OF ARMENIA" BY ANDREY BITOV 
 
Abstract. Since the mid-90s of the last century, such concepts as "Petersburg text", "Caucasian text", 

"Crimean text" have been introduced into literary criticism. The movement of texts from geophilosophy to a 
more specific area of thought - geophilology - makes it possible to expand the territory of understanding the 
geographical relationship along with the category of space and time, which, in turn, are an integral compo-
nent of the author's worldview. In the study, using the example of Andrey Bitov's story “The Lessons of Ar-
menia”, the terms denoting local texts are considered: Petersburg text → Crimean text → Caucasian text → 
Armenian text (and if more narrowly → Ararat text). 

 
Keywords. Ararat, Armenia, Lessons from Armenia, Ararat text, Caucasian text, Crimean text, literary 

criticism, Andrey Bitov. 
 
 

Введение 
В 1995 году филолог В.Н. Топоров вводит в литературоведение понятие «петербургского текста». 
Другой филолог, В.И. Шульженко, ссылаясь на концепт «петербургский текст», но указывая на раз-
личия в идеологических установках, выводит определение ещё одного локального текста, который 
получает название «кавказского». Исследователь обращает внимание, что в «топоровской концепции 
данная установка строится на нравственном спасении и духовном возрождении «через погружение во 
мрак» [1], в «кавказском тексте» Кавказ выступает в качестве места, где вершатся судьбы – больших 
империй, маленьких государств и, в общем, народов. Кавказ является мостом и местом пересечения 
цивилизаций, культуры, традиций.  

В свою очередь, филолог, автор текстологической концепции культуры как суммы и системы ло-
кальных текстов А.П. Люсый развивает тему и доказывает, что каждому локальному тексту, который 
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представляет собой комплекс понятий, описаний, образов, персонажей, привязанных к месту дей-
ствия, соответствует особый тип мышления и чувствования. Опираясь на эту гипотезу, Люсый разра-
батывает концепцию «крымского текста» и продолжает тему «кавказского текста». Люсый показыва-
ет, что Кавказ «на сенсорном уровне восприятия стал востоком русских романтиков, то есть местом, 
где поэтической реальностью становятся интуитивные прозрения законов мироздания» [2].  

Кавказ вдохновлял и пленил многих русских поэтов и писателей. При упоминании Кавказа, 
в первую очередь, вспоминаются образы, созданные А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. 
Но Шульженко обращает внимание на несовпадение между «кавказским текстом» и кавказской лите-
ратурой, «предупреждая», что не каждое произведение русской литературы, в котором упоминается 
Кавказ, можно относить к «кавказскому тексту». Что имеет в виду исследователь? Русские писатели в 
большей степени фокусируют внимание не на эмпирической составляющей локуса, а на сакральной, 
духовно-трансцендентной сущности бытия, они наделяют Кавказ мистикой и создают русские мифы о 
Кавказе, которые по определению относятся к «кавказскому тексту». Таким образом, по Шульженко, 
«кавказский текст» – это русский миф, о русских, пытающихся вписать себя в кавказское миро-
устройство. 

Можно ли отнести Армению к Кавказу? Отчасти – да, но в большей степени – нет. Армения, гео-
графически, окраина Кавказа – Закавказье. В бытность Пушкина и Лермонтова сюда не ссылали 
«вольнодумцев», писательский талант которых приобрёл на Кавказе новые краски, соприкоснувшись 
с иной эстетической, духовной и исторической составляющей. Но через Армению проезжали, следуя 
из Персии в Грузию и далее, в Армению заезжали, находясь в Грузии. Поэтому Армения в произведе-
ниях писателей XIX века отображена косвенно.  

Но в конце XIX – начале ХХ века Западная Армения, находясь в составе Османской империи, за-
тем её преемницы – кемалистской Турции, обратила внимание на себя трагедией – первым масштаб-
ным геноцидом, когда турки решили вырезать иноверцев, так называемых, гяуров, – христиан. Таким 
образом, были лишены жизни около двух миллионов армян, составлявших христианское большин-
ство. На трагедию армянского народа откликнулись многие писатели, среди которых В. Брюсов, 
С. Городецкий, Ю. Веселовский, В. Немирович-Данченко, А. Кулебякин, О. Мандельштам и другие. 
В их поэтических и прозаических произведениях появляются армянские мотивы. Исходя из этого, 
назревает тенденция к введению ещё одного понятия – «армянский текст», или для более узкого опре-
деления пространства и места действия – «араратский текст».  

Продолжая теорию Шульженко, это тот же русский миф, миф о русских, пытающихся вписать се-
бя в данном случае в армянское мироустройство, сближаясь с народом, приобщаясь к истории, куль-
туре и традициям через горе и боль. Каждый писатель, оказавшийся в Армении, совершает образное 
восхождение на гору Арарат. Гора Арарат для армян является не только местом спасения и возрожде-
ния человечества после Всемирного Потопа, но и сакральным символом возрождения и единения ар-
мянства, а также аллегорией тоски по утраченным землям, которые остались по ту сторону Арарата.  

Тоску по Родине армяне называют «каротом», отсчитывая дни, годы, десятилетия, столетия скита-
ний. Гора Арарат до 1921 года принадлежала исторической Армении, но по Карсскому и Московско-
му договорам от 1921 года была отдана Турции. Несмотря на это Арарат, находясь на нынешней гра-
нице двух стран, остаётся символом Армении и единства армян, геокультурным образом страны. 
Постпотопное человечество относится к горе Арарат как к сакральной территории, находящейся в 
особом измерении – мифопоэтическом. А армянская мифологическая традиция всегда граничит с ре-
альностью. 

Мифопоэтическое восприятие формировалось начиная с библейского мифа о горе Ноя, к которой 
причалил ковчег, ветхозаветных и новозаветных историй, продолжая культом священной горы, на ко-
торую не может ступить нога человека. Но в сентябре 1839 года с третьей попытки на вершину Ара-
рата поднялась группа профессора Дерптского университета Фридриха Паррота в сопровождении ар-
мянского писателя, просветителя-педагога Хачатура Абовяна. И путевая литература обрела нового 
героя – Арарат.  

Хотя и до этого события совершались паломничества на Восток, которые нашли своё отражение в 
таком литературном жанре, как «хождения». В историко-литературном исследовании формирования и 
развития мифов о горе и прилегающей к ней территории «Арарат. Сакральная территория» Г.Л. Ка-
рагезян приводит внушительный список европейских путешественников средневековья и нового вре-
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мени, которые подробно описали свои «хождения» в Армению, к подножию Библейской горы. «Лите-
ратурный обмен имеет место не только внутри жанра, но зачастую выходит за его пределы, – пишет 
исследователь. – Во внутреннежанровой же сфере (мы имеем в виду жанр путешествий) ... циркули-
рует определённый набор мотивов, каждый раз обновляемый новой информацией, а также личными 
впечатлениями странствующих по Армении путешественников» [3, с. 43-44]. 

В определение «араратский текст» полноправно можно включить и общемировой миф о Потопе и 
Ноевом ковчеге, и эмпирический и духовный опыт хождения на Восток, и сакральный концепт Горы – 
центра Вселенной и Матери Мира. В наши дни Арарат является рубежом между двумя мирами – хри-
стианским (а Армения приняла христианство на государственном уровне в 301 году н.э.) и мусуль-
манским. Но существует ещё один рубеж – между рефлексивно-физическим и метафизическим: Ара-
рат для армян – это коммуникативная форма общения между живым человеком и предками, Родом.  

Андрей Битов: становление 
Андрей Битов всю жизнь служил одному жанру, жанру путешествия, создавая повести-путешествия, 
романы-странствия, определяя их жанр как изустные сочинения, работал над одной книгой... Как при-
знаётся автор, он всегда писал и не писал одновременно, и если сложить всё его творчество по коли-
честву затраченного времени, то получится в общем-то несколько лет, а вся жизнь – путешествие и 
ежедневный анализ взаимоотношений внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, пространства и 
времени. Творчество Битова изобилует путевыми заметками, в которых автор описывает не только 
свои путешествия, но и свои мысли и чувства, возникшие в процессе этого путешествия и так или 
иначе запомнившиеся ему.  

Путешествие, по мнению автора, – это такая маленькая жизнь, прожитая, как бы, не целым чело-
веком, а несколькими гранями его личности. Одна из главных философских идей Битова в повестях-
путешествиях – идея жизни как дороги. Битов, будучи ребёнком, формировался на идеалах кон-
ца XIX – начала ХХ века. Это период, который смело можно назвать эпохой русских географических 
открытий в Центральной Азии, когда путешественники проходили самые сложные и труднодоступ-
ные места, и практически не осталось неисследованных территорий в этом регионе.  

Андрей Георгиевич всегда мечтал стать путешественником, бредил другими странами, возвёл в 
кумиры географа и исследователя Центральной Азии Николая Пржевальского (1839-1888). В детстве 
его не устраивали собственные имя и фамилия, он «подыскивал себе достойный псевдоним» и рас-
спрашивал мать: «Как стать великим путешественником, какие нужны качества… А у меня всё это 
есть: путешественником я родился, страстно я увлёкся, научно я подготовлюсь, характер я воспитаю, 
трудолюбие я разовью, а энергия – приложится» [4, с. 7]. 

Первые воспоминания детства – это ленинградская блокадная зима 1941-1942, потом вынужден-
ное переселение на Урал, затем в Ташкент. Так начинаются битовские путешествия по стране, в пре-
делах границы так называемого «железного занавеса». Советский путешественник – это особая кате-
гория, его нельзя назвать несвободным или ущербным, потому что СССР – крупнейшее государство 
в мире, но зарубежье познавалось только из «разрешённых» книг и журналов или «запрещённых», 
которые ходили в рукописных вариантах. Битов, которого никак нельзя назвать асоциальным (асоци-
альность присуща многим творческим личностям), считает, что человек живёт границе двух сред – 
неба и моря, чувствуя на себе напряжение этой самой границы. 

С «Одной страны» (1960) в творчестве Андрея Битова зарождается жанр путешествий, «Уроки 
Армении» (1967-1969), как отмечает писатель, являются его окончательным осмыслением, потом бы-
ла Грузия, затем, спустя несколько лет, и не раз, возвращение в те места, в которых некогда побывал и 
которые описал. Свои странствия по простанству и времени писатель объединяет сначала в «Три пу-
тешествия» (1974), потом в «Семь путешествий» (1976), затем в «Книгу путешествий по Империи» 
(1986) и в «Империю в четырёх измерениях» (1996).  

Араратский текст Андрея Битова 
Путешествие Андрея Битова в Армению, совершённое в 1967 году, представляет собой звено в длинной 
цепи путешествий, которые выпадут на долю писателя. Он поехал к своему другу по Московским Выс-
шим сценарным курсам армянину Гранту Матевосяну. Грант Матевосян – писатель, признанный не 
только в Армении, но и во всём мире. Кто бы мог подумать, что поездка 30-летнего Битова в 1967 году 
в Армению станет судьбоносной как для писателя, так и народа Айка (Айк – мифический прародитель 
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армян). В своей книге «Уроки Армении», впервые изданной в 1978 году в издательстве «Советакан 
грох» («Советский писатель»), Андрей Битов по-новому открывает республику для русских читате-
лей. Его путевые заметки об Армении – это своего рода оригинальный путеводитель, краткий экскурс 
в армянскую историю и цивилизацию. 

Уже после первой поездки Армения, по словам Битова, стала частью его мира. Он не искал идеала, 
подвига, смысла в служении другому народу и Армении в целом, но интуитивно нашёл героя, голос и 
язык, которым воспроизвёл труднопроизносимые армянские слова, вспоминая своего предшественни-
ка Осипа Мандельштама. Пространство Армении усваивалось Битовым через слова, истории, услы-
шанные от людей, пейзажи, ароматы зелени, вкус деревенского сыра, лаваша. Битова интересует 
натура в неординарных проявлениях, которые для армян вполне ординарны. Армяне сосредоточены 
на себе во всём мире. Нельзя сказать, что это плохо, они не себялюбивы, сосредоточенность эта ха-
рактеризуется тождественным Я во всей нации. Грань почти неуловимая. Битов понял, уловил и пока-
зал: армянская душа созидательна, жаждет счастья, мира, торжества бытия. Способность ценить всё 
это обусловлена великими усилиями, высокой ценой. Битов стал соучастником. 

Позднее, как бы подтверждая теорию Шульженко, он заявит, что «книга была написана не об Ар-
мении, а о России. О другой, чем Россия, стране» [5, с. 501], что вызовет много вопросов. Что он имел 
в виду? Конечно, познание себя, России через призму пространства и времени другой страны, другого 
народа, другой культуры и истории, а именно: «Всем известно – путешествие расширяет кругозор. 
Это верно. Но заключается это расширение в том, что шире видишь родину. Смысл путешествия 
в том, что вернёшься домой» [4, с. 121].  

Арарат... Важнейшая особенность армянского пейзажа. Гостей и друзей Армении он, часто скры-
вающийся в дымке или облаках по несколько дней, встречает по-разному. Хотя его видно со многих 
уголков республики, каждое утро армяне начинают со взгляда на Гору, к которой обращаются уважи-
тельно, с прописной буквы. Таким образом, сформировалась примета: если Гора была явственной – 
значит, приняла человека. Битову, которому бывалые люди ещё в Москве объяснили, что он увидит 
Арарат прямо на аэродроме, Гора не открылась. «И в Ереване я тоже должен был видеть его, но не 
видел, – пишет он. – Дымка закрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубе-
ла и сгущалась до мутноватой синевы, и казалось, что там, за городом, – море» [6, с. 48].  

Писатель не увидел Арарат также и с Арки армянского поэта Чаренца, откуда открывается пано-
рама на плодородную Араратскую долину, упирающуюся в Гору. Но... Гора, даже призрачные очер-
тания, после внезапно раздавшегося света «будто провалилась» [6, с. 40]. Писатель повсюду видел 
свет, много света особенного качества, который он назвал основным зрительным впечатлением, глав-
ным физическим переживанием. Свет в Армении был осязаемым, как вода, ветер, трава. Друзья-
армяне руками чертили Масис (армянское название Арарата) в том месте, где Битову чудилось море, 
и спрашивали: «Видишь? Видишь?» И в один миг писателю показалось, что у него открылось то са-
мое армянское зрение, которое способно в любой стране на горизонте рисовать Арарат.  

Битова поразили просторы маленькой Армении, которая на полотне карты выглядит как малень-
кое корытце. Он пришёл к выводу, что простор – категория национальная, необходимое условие осу-
ществления нации. Горизонт ставит всему предел. «Он и есть мир бесконечный, – пишет Битов. – 
Есть то, что человек может охватить одним взглядом и вздохнуть глубоко, – это простор и родина. 
А то, что за его пределами, – не очень-то и существует» [6, с. 40]. С этой гипотезой в отношении Ара-
рата и территорий за ним армяне, скорее, не согласятся: за горой скрываются утраченные земли, исто-
рия и прах предков. Хотя многие из них до сих пор боятся заглянуть за этот горизонт. 

Арарат на прощание неожиданно открылся Битову: писатель улетал на рассвете и увидел сразу две 
вершины – большую и маленькую. Гора, по его мнению, была не такой уж и органичной для местно-
сти, больше похожей на пришельца, возникал вопрос: как она попала сюда? «Словно горе этой при-
шлось возникнуть и вырасти поневоле, чтобы подставить плечо ковчегу», – пишет Битов [6, с. 49]. 
Писатель назвал Арарат насупленной молчаливой горой, будто она хранила обет молчания.  

Битов много раз приезжал в Армению, а спустя тридцать три года после первой поездки, в год 1700-
летия принятия Арменией христианства, уверенно и категорично написал: «Нет, Арарат не турецкий, 
а армянский. Это Ленин им Арарат отдал» [6, с. 334]. Стоит отметить интересную метафору, которую 
писатель применил в отношении к своим книгам: «Гора – это то, на что надо залезть... Сейчас я караб-
каюсь по крутому склону Предисловия на вершину собственной книги – и сползаю» [6, с. 328].  
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Хорошо рассмотреть Арарат Битову удалось лишь в 2008 году: морозное январское утро вырисо-
вало Гору. К тому времени чаша армянских бед пополнилась резнёй в Сумгаите, землетрясением, тра-
гедией в Баку, Карабахской войной... И если в 1967 году Битов везде видел число «50» – 50-летие со 
дня Геноцида, поминовение полутора миллиона убитых, то теперь список пополнился очередными 
жертвами от турецкого ножа, приблизившись к двум миллионам... «Кровь армян – сообщающийся 
сосуд. Кровь одного равна крови всех», – выводит писатель [6, с. 302]. Восьмой урок, пропущенный, 
опять же о трагедии и торжестве жизни армянского народа. «Прошло десять, пятнадцать, девятна-
дцать лет… Книга не старела, потому что ничего не менялось, – я старел», – пишет Битов [6, с. 302].  

«Уроки Армении» – книга, пронзительная для миллионов людей не только армянской националь-
ности, а также для тех народов, в чьей истории есть кровавые страницы. По словам Битова, те, кто 
едет в Армению, должны настроить себя не просто на отдых и новые впечатления, но на открытие 
совершенно особого, уникального, ни на что не похожего мира. До последних дней жизни Битов ак-
центировал внимание на том, что свободы, как таковой нет, распахнутые «железные занавесы» при-
несли другое зло: ведётся политика против Других людей. Круг замкнулся: «маленький человек» – 
главный герой всех произведений Битова – так и остался в противостоянии с враждебно настроенным 
миром, но спасение не в побеге от себя, а в дорогах, которые уводят нас в путешествие, познание дру-
гого мира, другой культуры; человек путешествующий – человек созидающий, несущий в себе мир. 
И Битов уводит своего «маленькго человека» в странствия, через которые он узнаёт себя и свою ро-
дину.  

Заключение 
В исследовании была поставлена задача на примере повести Андрея Битова «Уроки Армении» рас-
смотреть термины, обозначающие локальные тексты: петербургский текст → крымский текст → кав-
казский текст → армянский текст, в частности, араратский текст, а также рассмотреть Араратский 
ландшафт с точки зрения метафизики, проследить движение текстов от геофилософии к более кон-
кретному ареалу мысли – геофилологии, что позволяет расширить территорию понимания географи-
ческого соотношения наряду с категорией пространства и времени, которые, в свою очередь, являют-
ся неотъемлемым компонентом построения авторской картины мира.  

Все путешествия Андрея Битова, в конечном итоге создавшие «Империю в четырёх измерениях», – 
это странствия во времени, которые через рефлексию формируют картину Родины – России. В основе 
всех историй всегда есть отчётливо выраженное авторское «я». Размышления и оценки, выводы и 
наблюдения чаще всего приводятся в открытом личном выражении. И это делает взгляд Битова осо-
бенно ярким и заметным. «Армянский текст», как концепт, прошёл через всё творчество Андрея Би-
това и жизненный путь. Писатель на протяжении жизни «продолжал» свои произведения, не ставя 
точку. В 1960-ом году он сказал: «Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь» 
[5, с. 504]. Мысль материализовалась… 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Наш журнал открыт для публикации по любому из направлений деятельности университета. Автором 
журнала может быть любой преподаватель, научный сотрудник, докторант, аспирант, соискатель, 
а также тот, кто сотрудничает с университетом в рамках научной или педагогической деятельности. 
Статьи студентов (уровни подготовки – бакалавриат, специалитет, магистратура), а также лиц без 
высшего образования, в том числе подготовленные в соавторстве, не рассматриваются и не публику-
ются. Обращаем Ваше внимание, что в действующий с 01.12.2015 г. Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, журнал вклю-
чен по отраслям: 08.00.00 Экономические науки; 10.00.00 Филологические науки; 22.00.00 Социоло-
гические науки. 
Все представленные материалы в обязательном порядке рецензируются членами редакционной колле-
гии и привлекаемыми специалистами по направлениям науки.  
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 
К рассмотрению принимаются только комплектные материалы, которые включают: 
1. Статью, оформленную в соответствии с приведенными ниже требованиями. Используется толь-
ко (!) книжная ориентация страниц. Также обязательно наличие оформленного по ГОСТ списка лите-
ратуры (использованных при разработке статьи источников), в котором источники должны быть упо-
рядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках); 
на все включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи; рекомендо-
ванное количество ссылок – не менее 5–7; не рекомендуется, чтобы в списке литературы количество 
ранее изданных работ авторов составляло более 10–15%. Недопустимо наличие в статье нередактиру-
емых материалов (например, сканированных рисунков или формул). Статья должна быть снабжена 
кодом ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации). Статья должна быть 
снабжена заголовком (наименованием) на русском и английском языке; 
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400–500 знаков; 
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5–8 слов и словосочетаний на русском и ан-
глийском языке); 
4. Сведения об авторе, включающие: 

- Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 
- учёная степень, учёное звание (при наличии); 
- должность и место работы / учебы (обязательно); 
- контактные данные для публикации в журнале на русском и английском языке (адрес с почто-
вым индексом, номер контактного телефона, e-mail); 
- контактные данные для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и рабочего те-
лефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по усмотрению автора – на русском 
языке), которые приводятся в сопроводительном письме. 

5. Все материалы присылаются в редакцию по электронной почте: plotnikov.v@unecon.ru. Реко-
мендуется в названиях файлов использовать фамилию и инициалы автора, а в заголовке письма 
указывать, что в нем содержатся материалы статьи, предлагаемые для публикации в журнале «Из-
вестия СПбГЭУ». 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 
1. Объём статьи (включая аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах, список использованной 
литературы) для лиц с ученой степенью / званием – от 4 до 7 страниц, для лиц без ученой степени / 
звания – от 3 до 5 страниц.  
2. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 3,1 см, нижнее 2,9 см, левое 2,2 см, 
правое 1,7 см. Без колонтитулов, расстояние от края страницы до верхнего колонтитула 2 см, до ниж-
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него – 1,27 см. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть отключена. Страницы 
не нумеруются. Не допускается использование в тексте статьи автоматически нумерованных списков. 
Общие свойства абзацев для всего материала: без отступов до и после абзаца, межстрочный интервал – 
одинарный. 
3. Все материалы статьи должны быть оформлены шрифтом Times New Roman. 
4. На первой строке без абзацного отступа с выравниванием по правому краю, через запятую разме-
щаются фамилии и инициалы соавторов (первая буква прописная, остальные строчные) на русском 
языке. В статье рекомендуется наличие не более чем 3–4 соавторов. Размер шрифта 11 пт, начертание 
обычное. 
5. После пропуска пустой строки, без абзацного отступа, с выравниванием по центру размещается 
название статьи на русском языке. Размер шрифта 12 пт, начертание полужирное. В конце наимено-
вания делается сноска, в которой указаны сведения об авторах (см. далее). 
6. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ется аннотация статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала при-
водится слово «Аннотация» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), затем, после точки – 
сам текст аннотации. 
7. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ются ключевые слова статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала 
приводится словосочетание «Ключевые слова» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), 
затем, после точки – сами ключевые слова (словосочетания), разделенные запятыми. 
8. Две пустые строки. 
9. Повторяется информация, указанная в пп. 4–7 на английском языке, с теми же правилами оформле-
ния. В англоязычном блоке вместо слова «Аннотация» указывается слово «Abstract», а вместо слово-
сочетания «Ключевые слова» – «Keywords». 
10. Две пустые строки. 
11. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,6 см (самый первый абзац ста-
тьи – без абзацного отступа), с выравниванием по ширине. Размер шрифта 11 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование без крайней необходимости других типов шрифтов. При необходи-
мости, в тексте статьи могут быть выделены разделы (например, «Введение», «Анализ литературы», 
«Методика исследования», «Основные результаты и их обсуждение» и т.п.). Если статья подготовлена 
при финансовой поддержке какого-либо фонда, выполнена в рамках государственного задания и т.д., 
то это указывается в последнем абзаце, завершающем статью (перед списком использованной литера-
туры). Порядок оформления этого абзаца: отступ 0,6 см, выравнивание по ширине, размер шрифта 
11 пт, начертание наклонное. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются 
непосредственно после их упоминания, либо на следующей странице. На все рисунки и таблицы 
должны быть ссылки. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы. Статья оформляется 
без приложений.  
12. По тексту статьи должны иметься ссылки на все позиции, приведенные в списке литературы. 
Ссылки по тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литера-
туры. Например: [11]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 
Например: [2, с. 12] или [4, с. 8–9]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 
перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с запя-
той. Например: [3, с. 78; 4; 8, с. 11–14; 10] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит в 
конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 
квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»).  
13. При необходимости в статье могут быть приведены постраничные ссылки, которые оформляются 
без абзацного отступа, с выравниванием по ширине. Размер шрифта 10 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование постраничных ссылок без особой необходимости. 
14. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте, рисунки должны быть представлены в виде 
(формате), позволяющем их редактирование при подготовке журнала к выпуску. Все рисунки должны 
быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В тексте статьи рисунки под-
писываются снизу, без абзацного отступа, с выравниванием по центру. Размер шрифта 10 пт, начерта-
ние обычное. В подписи сначала идет сокращение «Рис. Х.» (где Х – номер рисунка), наклонным 
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шрифтом. Затем приводится наименование рисунка, без точки в конце. До и после наименования ри-
сунка пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой 
строкой. 
15. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при под-
готовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, то 
она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, начертание обычное. В тексте статьи таблицы под-
писываются сверху, без абзацного отступа. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой стро-
кой. Над таблицей с выравниванием по правому краю, размер шрифта 10 пт, начертание наклонное 
пишется: «Таблица Х» (где Х – номер таблицы). Затем приводится наименование таблицы, без точки в 
конце (выравнивание по центру без абзацного отступа, шрифт 10 пт, начертание полужирное). 
16. Рекомендуется в таблицах и рисунках указывать источник информации.  
17. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 
текстового редактора. 
18. Список литературы оформляется в конце статьи. Сначала оформляется его заголовочная часть 
(выравнивание по центру, без абзацного отступа, шрифт 11 пт, начертание обычное): пустая строка; 
слово «ЛИТЕРАТУРА»; пустая строка. Затем в виде нумерованного списка приводится сам список 
литературы (шрифт 10 пт), выравнивание абзаца – по ширине. 
19. Сведения об авторах приводятся в обязательной сноске внизу первой страницы. Они оформляются 
шрифтом 10 пт, начертание обычное; выравнивание абзаца – по ширине, без абзацного отступа. 
Эти сведения содержат (каждая позиция с новой строки): 

- код ГРНТИ статьи, который указывается без точки в конце. Например: «ГРНТИ 06.81.12»; 
- авторский знак, затем через запятую фамилии и инициалы соавторов, затем год публикации. 
Например: «© Попович А.А., Янгелова Е.А., 2016»; 
- сведения об авторах (каждый автор – с новой строки), включающие имя, фамилию, отчество и, 
после тире, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование должно-
сти и организации (для высших учебных заведений и других организаций не рекомендуется ис-
пользовать без крайней необходимости сокращенное обозначение организационно-правовой 
формы, например не рекомендуется использовать аббревиатуру «ФГБОУ ВО»), если из наиме-
нования организации неочевидно, в каком населенном пункте она находится, в скобках приво-
дится название города. Например: «Николай Федорович Иванов – кандидат экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Южно-Сибирского института стратегиче-
ского анализа (г. Темиртау)»; 
- контактные данные для связи с автором. Если авторов несколько – указываются данные только 
одного из них, при этом в скобках указывается его фамилия и инициалы. Они включают адрес с 
почтовым индексом на русском и английском языке, контактный телефон и адрес электронной 
почты. Например: «Контактные данные для связи с авторами (Плотников В.А.): 191023, Санкт-
Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел. 8 (812) 310-47-60.  
E-mail: plotnikov.v@unecon.ru». 

 
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным правилам и с неправильно оформ-
ленным списком литературы, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 
Более подробная информация представлена на сайте издания: 

http://unecon.ru/zhurnal-izvestiya/trebovaniya-k-predstavlyaemym-/trebovaniya и  
http://unecon.ru/sites/default/files/shablon_oformleniya_stati.docx. 
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