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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ1 
 

О. Е. Каленов 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию роли знаний и нематериальных активов, что обу-
словливается формированием нового этапа экономического развития – экономики информационного обще-
ства. Вопрос формирования информационного общества напрямую связан с технологическими инновация-
ми. В статье рассматривается сущность информационного общества, показаны основные определяющие его 
факторы, к которым относятся человеческий капитал, инновационный потенциал, информационно-
коммуникационная инфраструктура, информационная безопасность, экономическая среда и др. Автор по-
дробно анализирует динамику этих факторов у нас в стране, производит международные сопоставления. 
Все это позволяет прийти к выводу, что по большинству показателей Россия значительно отстает от стран-
лидеров. Кроме того, формирование экономики информационного общества у нас в стране отождествляется 
преимущественно с применением информационных технологий без учета социальной компоненты. При 
этом подчеркивается, что особая роль в этом процессе должна отводиться развитию института доверия. Ав-
тором выдвигается гипотеза о будущих изменениях в экономике и обществе, в производственных процессах, 
в самом человеке. В заключение предлагается комплекс мер по активизации процесса формирования эконо-
мики информационного общества в стране, а также рассматриваются соответствующие перспективы. 
Ключевые слова: экономика, производство, потребности, ресурсы, инновационный потенциал, технологии. 

 

DEVELOPING ECONOMY OF INFORMATION  
SOCIETY IN RUSSIA 

 
Oleg E. Kalenov 

Plekhanov Russian University of Economics,  
Moscow, Russia 

 
Today we can observe the trend of the rising role of knowledge and intangible assets, which is stipulated by the new 
stage of economic development, i.e. economy of information society. The issue of the information society 
development is directly connected with technological innovation. The article shows the essence of information 
society, its principle determining factors, including human capital, innovation potential, information-
communication infrastructure, information security, information environment, etc. The author analyzes dynamics of 
these factors in our country and makes international comparisons. It brings us to the conclusion that Russia is 
lagging behind the world leaders by key indicators. Apart from that, developing economy of information society in 
our country is mainly identified with the use of information technologies without taking into account social 
components. It is underlined that the essential role in this process should be attributed to institute of trust. The 
author puts forward the hypothesis about future changes in economy and society, in production processes and in 
man himself and proposes a set of steps aimed at intensifying the process of developing economy of information 
society in the country and discusses the related prospects. 
Keywords: economy, production, needs, resources, innovation potential, technologies. 
 

 

                                                
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 18-010-00325. 
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ермин «информационное общество» 
имеет уже более чем полувековую 
историю. Он появился практически 

одновременно в 1960-х гг. в США и Японии 
в работах Ф. Махлупа и Т. Умесао. Однако 
до сих пор данная теория находится в ста-
дии разработки. В ее формировании 
участвовали и продолжают участвовать 
многие авторы, в том числе отечественные. 
Идеи нового индустриального (Дж. Гэл-
брейт) и постиндустриального (Д. Рисмен, 
Д. Белл) общества постепенно модифици-
ровались в концепции информационного 
общества. В настоящее время существует 
множество понятий, предложенных для 
обозначения отдельных его признаков, од-
нако общепризнанной концепции так и не 
нет [4]. 

Международные принципы создания 
информационного общества и подходы к 
его формированию определены Окинав-
ской хартией глобального информацион-
ного общества (2000 г.), Декларацией 
принципов «Построение информацион-
ного общества – глобальная задача в новом 
тысячелетии» (2003 г.), Планом действий 
Тунисского обязательства (2005 г.).  

В России первым документом, опреде-
лившим направления развития информа-
ционного общества, стала Стратегия раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (2017 г.), согласно ко-
торой: 

 информационное общество – это 
общество, в котором информация и уро-
вень ее применения и доступности карди-
нальным образом влияют на экономиче-
ские и социокультурные условия жизни 
граждан; 

 общество знаний – это общество, в 
котором преобладающее значение для 
развития гражданина, экономики и госу-
дарства имеют получение, сохранение, 
производство и распространение досто-
верной информации с учетом стратегиче-
ских национальных приоритетов России; 

 цифровая экономика – это хозяй-
ственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг. 

Отдельного внимания заслуживает 
принятая 31 июля 2017 г. программа 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Она содержит в себе много поло-
жительных моментов. Например, в ней го-
ворится о необходимости стимулирования 
импортозамещения и реализации экс-
портно ориентированных проектов в обла-
сти цифровых технологий, развития меха-
низмов венчурного инвестирования и  
государственно-частного партнерства в 
области цифровой экономики. Однако все 
эти цели очень похожи на содержание 
Концепции-2020, которая так и остается 
нереализованной. 

Федеральная служба государственной 
статистики выделяет следующие направ-
ления использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
развитии информационного общества: 

 электронное правительство; 

 электронный бизнес; 

 электронное образование; 

 электронное здравоохранение; 

 электронная культура; 

 использование ИКТ домохозяйствами 
и населением. 

При этом основными факторами, опре-
деляющими развитие информационного 
общества, являются: 

 человеческий капитал, в том числе 
уровень образования и профессиональной 
подготовки населения, его информацион-
ная грамотность; 

 инновационный потенциал, включаю-
щий в себя институциональную и инфра-
структурную среду, ресурсную базу и ре-
зультативность НИОКР и инновационной 
деятельности; 

 ИКТ – инфраструктура и доступ, в том 
числе фиксированная телефонная связь, 

Т 
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подвижная сотовая связь, телевидение и 
радиовещание, персональные компьютеры 
и доступ в Интернет, развитие сетей связи 
и передачи данных, ценовая доступность 
услуг ИКТ, средние потребительские та-
рифы, средние тарифы на услуги связи 
для юридических лиц; 

 экономическая среда – общее состояние 
экономики, покупательская способность 
населения, бюджетной сферы и корпора-
тивных потребителей, доступность фи-
нансовых ресурсов; 

 информационная индустрия; 

 информационная безопасность. 
Рассмотрим инновационный потенци-

ал, обратившись к показателям ресурсной 
базы НИОКР и инновационной деятельно-
сти, а также к ее результатам. 

В период 2010–2017 гг. доля внутренних 
затрат на исследования и разработки в 
ВВП менялась незначительно (рис. 1).  
В 2010 г. этот показатель был равен 1,13%.  
В 2011 г. произошло снижение до 1,01%, а 
затем наблюдался медленный рост до 
1,11% в 2017 г.  

Доля внутренних затрат на НИР секто-
ра ИКТ в общем объеме внутренних затрат 
на НИР изменялась скачкообразно. Гра-
фик представляет собой S-образную кри-
вую. В 2010 г. этот показатель был равен 
1,3%, в 2012 г. – 2,9%, в 2013 г. – 2,2%, в  
2015 г. – 3,7%. К 2017 г. доля снизилась до 
2,5%. Это объясняется высокой динамич-
ностью рынка IT-продукции и периодич-
ностью разработки и внедрения иннова-
ций в этой сфере. 

 
Рис. 1. Доля затрат в финансово-экономических показателях (в %) 

 
Численность исследователей, выпол-

нявших научные исследования и разработ-
ки, на 10 000 занятых в экономике за рас-
сматриваемый период меняется скачкооб-
разно, но незначительно (рис. 2). Пик при-
шелся на 2011 и 2014 гг. и составил 55,3 и 
55,1 человека соответственно, затем про-
изошел постепенный спад до 50,1 человека. 

Приведенный на рис. 3 график удель-
ного веса затрат на исследования и разра-
ботки, нацеленные на развитие экономи-
ки, в общем объеме внутренних затрат на 
исследования и разработки меняется не-
значительно, но волнообразно: начиная с 
2014 г. – спад, с 2016 г. – медленный подъ-
ем, что также объяснимо кризисными яв-
лениями и попытками выйти из них. 

Увеличение числа патентов на изобрете-
ния (рис. 4) с 2012 по 2015 г. связано с жела-
нием защитить продукты интеллектуаль-
ной собственности, в том числе и за рубе-
жом, в связи с вступлением России во Все-
мирную торговую организацию в 2012 г. 
Ведь патенты представляют собой защиту 
инноваций от быстрого копирования кон-
курентами, причем эта защита допускает 
определенную открытость, не снижая, хотя 
бы теоретически, стимулы к инновациям. 
Однако в целом патентная активность в 
стране достаточно низкая и продолжает 
снижаться, так как инновации просто не-
выгодно коммерциализировать из-за бю-
рократических процедур. 
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Рис. 2. Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки,  

на 10 000 занятых в экономике (в чел.) 
 

 

 
Рис. 3. Удельный вес затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие экономики,  

в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки (в %) 
 

 

 
Рис. 4. Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям,  

в расчете на 1 млн человек населения (в ед.) 
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Удельный вес инновационных техноло-
гий в общем объеме производственных 
технологий (рис. 5) после спада 2011 г. 

(9,7%) показывает стабильный ежегодный 
рост и к 2017 г. составил 13,6%. 

 

 
 

Рис. 5. Удельный вес инновационных технологий в общем числе  
производственных технологий (в %) 

 
Доля инновационных продуктов в об-

щем объеме экспорта показывает значи-
тельный рост в период 2009–2013 гг., а за-
тем начиная с 2014 г. идет на спад (рис. 6). 

Это связано с уже упомянутой ранее санк-
ционной политикой и сокращением тор-
говых связей Российской Федерации. 

 

 
Рис. 6. Доля инновационных продуктов в общем объеме экспорта (в %) 
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и различных интернет-приложений, таких 
как Viber, WhatsApp, Skype и т. д. Мобиль-
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нентов. Развитие доступности сети Интер-
нет подтверждается диаграммами на  
рис. 8. За период 2011–2017 гг. число або-

нентов фиксированного и мобильного до-
ступа возросло более чем на 1/3. 

 
Рис. 7. Число единиц фиксированной и радиотелефонной (сотовой) связи  

на 100 человек населения 

 

 
Рис. 8. Число абонентов фиксированного и мобильного доступа в Интернет  

на 100 человек населения 
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ских расходов домохозяйств в период  
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ниями). 
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1,7% (рис. 10). Отсутствие положительной 
динамики свидетельствует о процессе 
стагнации в информационной индустрии. 

Важнейшим вопросом цифровизации 
процессов является информационная  
безопасность. За последние годы ощутимо 
возросло количество киберугроз, вредо-
носное программное обеспечение непре-

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

31,4 30,9 30,1 28,9 26,8 24,8 23,3 22,2

166,4
179,0 182,7

193,3 190,8 193,8 197,8 200,3

Телефонная плотность 
фиксированной связи (включая 
таксофоны) на 100 человек 
населения

Проникновение подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи на 
100 человек населения

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12,2 14,4 16,5 17,0 18,3 18,6 21,0

47,8

63,6
59,8

64,5
68,1

71,1

79,9

Число абонентов фиксированного 
широкополосного доступа в 
Интернет на 100 человек населения

Число абонентов мобильного 
широкополосного доступа в 
Интернет на 100 человек населения



Каленов О. Е. Формирование экономики информационного общества в России 

 

11 
 

рывно совершенствуется. В настоящее 
время предприятия стали уделять больше 
внимания организации информационной 
безопасности. Доля организаций, исполь-
зующих средства защиты информации, с 

2010 г. увеличилась почти на 17% и соста-
вила 87,2% (рис. 11). Однако, по мнению 
экспертов, эффективность методов защиты 
в среднем можно оценить в 5–10%.  

 
Рис. 9. Доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских  

расходов домохозяйств (в %) 

 
Рис. 10. Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения (в %) 

  

 
Рис. 11. Доля организаций, использовавших средства защиты информации,  

передаваемой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций (в %) 
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С госфинансированием информацион-
ной безопасности у нас пока тоже не все 
хорошо. Но это не должно толкать нашу 
страну на путь информационной изоля-
ции. Возможности цифровизации несут в 
себе огромные перспективы в мировой 
торговле. Поэтому правильное направле-
ние – это открытость при условии обеспе-
чения безопасности. 

Проведенный анализ показывает, что 
хотя по некоторым показателям и наблю-
дается положительная динамика, но в це-
лом по стране отмечаются отрицательные 
тенденции. А уж если сравнить показатели 
Российской Федерации с аналогичными 
показателями стран – передовиков эконо-
мики информационного общества (США, 
Японии, Германии, Кореи, Китая), то такое 
сравнение будет явно не в нашу пользу  
[2; 3]. По большинству показателей Россия 
отстает в разы, а порой и в десятки раз. 
Например, Швеция, Корея и Япония по 
показателю «затраты на НИР в % к ВВП» 
опережают Российскую Федерацию более 
чем в 3 раза. По показателю «численность 
исследователей, осуществляющих НИР» от 
США и Китая мы отстаем более чем в  
10 раз. Однако даже гипотетическое нали-
чие высоких значений рассмотренных по-
казателей (а они в первую очередь касают-
ся информационно-коммуникационных 
технологий) еще не может свидетельство-
вать о том, что информационное общество 
с присущей ему экономикой наступило. 
Необходимо что-то еще. 

По нашему мнению, термины «инфор-
мационное общество» и «общество зна-
ний» тождественны и отражают опреде-
ленный аспект интерпретации знаниевой 
доминанты как конкурентного источника 
современного экономического развития. 
При этом их следует отличать от понятия 
«постиндустриальное общество», для ко-
торого в первую очередь характерен пере-
ход от преимущественного производства 
товаров к производству (оказанию) услуг. 

Экономику информационного обще-
ства (экономику знаний) можно охаракте-
ризовать как отношения, возникающие 

между людьми в процессе создания, изго-
товления и потребления экономических 
благ с использованием имеющихся и по-
лученных новых знаний. Более того, она 
представляет собой составляющую ин-
формационного общества, в которой зна-
ния выступают как фактор производства, а 
земля, труд и капитал являются условиями 
создания экономических благ. Цифровая 
же экономика – это не этап развития эко-
номики, а инфраструктура, обеспечиваю-
щая функционирование экономики. 

Важно отметить, что цифровая эконо-
мика как характеристика инфраструктуры 
существовала задолго до представления 
одноименной программы. Например, мы 
используем банковские карты, широкодо-
ступными стали мобильная связь и Wi-Fi, 
работает портал госуслуг и т. д. Однако, 
согласно программе «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», ключевым 
фактором производства во всех сферах со-
циально-экономической деятельности вы-
ступают данные в цифровой форме. По 
задумке это должно повысить конкуренто-
способность страны, качество жизни насе-
ления, обеспечить экономический рост 
и национальный суверенитет. Но сами 
по себе данные в цифровой форме не мо-
гут обеспечить экономический рост и 
улучшить качество жизни граждан – 
именно данные, а не информация и зна-
ния. Важно понимать, что цифровая эко-
номика – это не новое качественное состо-
яние экономики, не модель, а лишь ин-
фраструктура для обслуживания действу-
ющих отраслей экономики. Заявлять о ней 
как о неком новом укладе неверно. Для то-
го чтобы войти в новый уклад, необходимо 
решить старые проблемы, в первую оче-
редь построение эффективной высокотех-
нологичной промышленности, произво-
дящей конкурентоспособную знание-
емкую продукцию. А пока то, что у нас 
называют цифровой экономикой, является 
инструментом повышения эффективности 
сырьевой экономики, потому что у нас до 
сих пор господствует именно сырьевая мо-
дель. 
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Безусловно, информационные техноло-
гии и информационная техника коренным 
образом изменили нашу жизнь. То, что 
раньше было фантастикой, сейчас стано-
вится реальностью [1]. Информационно-
коммуникационные технологии оказыва-
ют существенное влияние и на развитие 
традиционных отраслей экономики, 
например, аддитивное производство, ис-
пользование промышленных роботов, ин-
дустриальный Интернет и Интернет ве-
щей. Но одними только информационны-
ми технологиями проблем не решить, 
должен обязательно рассматриваться и со-
циальный аспект. Информационное об-
щество – это качественно иная категория 
общественной жизни, тех ее стадий и эта-
пов, которые уже прошло человечество. 
Это производительные силы, сформиро-
ванные на совершенно иной технологиче-
ской и гуманитарной платформе, и гла-
венствующую роль здесь играет именно 
гуманизация процессов [5; 7]. Для того 
чтобы эффективно использовать инфор-
мацию и трансформировать ее в знания, 
нужны социально-экономические инсти-
туты, формирование которых должно 
происходить параллельно с развитием 
ИКТ. При этом особое место должно отво-
диться институту доверия (создание и раз-
витие технологий доверия). 

Любое общество порождает определен-
ную систему устоев, традиций, правил, 
ценностей. Нарушение членом общества 
этих элементов рассматривается как выход 
за пределы такого пространства, массовое 
нарушение приводит к разрушению обще-
ства. Пользуясь благами цивилизации (то-
вары, услуги), мы вынуждены постоянно 
проверять их на соответствие заявленным 
критериям, а в тех ситуациях, когда про-
верка невозможна, – просто довериться. 

Вопрос доверия является одним из клю-
чевых в современном обществе, в том чис-
ле в экономических отношениях. Техноло-
гии развиваются колоссальными темпами, 
однако степень защищенности за ними яв-
но не успевает. Рост технологической со-
ставляющей процессов должен повышать 

степень доверия, но у нас пока этого не 
наблюдается, скорее, даже наоборот. Пока 
цифровизация в нашей стране приводит 
лишь к разрастанию бюрократических 
процедур и усилению чиновничьего бес-
предела. Это касается как бытовой жизни 
отдельно взятого гражданина, так и дея-
тельности бизнеса. Доверие сложно подда-
ется количественной оценке, однако спо-
собно оказать прямое воздействие на ре-
шения экономических агентов. 

И тут мы возвращаемся к упомянутому 
выше вопросу взаимодействия технологий 
и социальной компоненты. Необходимо 
направить развитие технологий в русло 
формирования технологических условий, 
повышающих доверие. И такие техноло-
гии уже существуют, например, лежащие в 
основе криптовалют технологии block-chain. 
Если обмануть становится технически не-
возможно, то тогда данной процедуре 
можно верить. Если мы пойдем по такому 
пути, это позволит сохранить и время, и 
деньги, и направить эти ресурсы в нужное 
русло (то, к чему стремится и каждый от-
дельный человек, и общество в целом) – 
русло развития. 

Новые технологии и социальные инсти-
туты способствуют не только росту благо-
состояния, но и духовному развитию. На 
последнем этапе общество превратилось в 
общество потребления, а информацион-
ное общество – в гуманистическое, в нем 
большое внимание уделяется духовному 
развитию. Развитие технологий приведет к 
тому, что человек постепенно выйдет из 
процесса материального производства и, 
как отмечал К. Маркс, станет его «контро-
лером и регулировщиком». У него появит-
ся больше свободного времени, удовлетво-
рение господствующих ныне симулятив-
ных потребностей уступит место удовле-
творению потребностей в знаниях, лич-
ностном развитии, общественном призна-
нии, потребностях духовного характера. 

Само по себе материальное производ-
ство никуда не денется, но в нем будет 
наблюдаться непрерывное повышение 
знаниевой и сокращение материальной 
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составляющей. Это сокращение как раз и 
будет определяться технологическим при-
менением знаний [6]. В конечном счете это 
приведет к снижению спроса на традици-
онные материалы и соответствующему па-
дению значимости сырьевых ресурсов для 
будущей мировой индустрии. 

Вместе с тем развитие технологий, вле-
кущее за собой высвобождение человека из 
процесса производства, может обернуться 
большой социальной проблемой. Огром-
ная масса людей окажется нетрудоустро-
енной. Необходимо своевременно без дли-
тельных разрывов подготовить для них но-
вые рабочие места, обеспечивающие до-
стойные условия жизни. Это может быть 
реализовано в том числе через создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства, чтобы каждый че-
ловек мог сам для себя выбирать, где, когда 
и чем заниматься. 

Другая важная проблема, с которой 
столкнется информационное общество, – 
это смена имущественного неравенства 
неравенством способностей и талантов. 
Важнейшей характеристикой нового об-
щества будет способность создавать и 
усваивать знания, а это определяется как 
личными, врожденными качествами, так и 
доступом к качественному образованию, 
интеллектуальным ресурсам, культурным 
ценностям. При этом именно культура яв-
ляется средством формирования важней-
шего элемента цивилизационного кода та-
кого общества – внутреннего самоограни-
чения человека, которое переориентирует 
его с необузданного роста объемов по-
требления и гонки за разного рода фанто-
мами на формирование потребностей че-
ловека разумного. Государство должно со-
здать условия равного для всех доступа к 
образовательным, культурным и инфор-
мационным ресурсам. 

Безусловно, желание удовлетворить по-
требности является стимулом к развитию, 
но потребности надо ограничивать. Осо-
бенно это касается симулятивных потреб-
ностей с учетом заложенного в них нега-
тивного эффекта, связанного с поглоще-

нием ресурсов. Ведь на каждом этапе эко-
номического развития ресурсы или доступ 
к ним ограничены. Но ограничивать по-
требности надо, опираясь на разум и куль-
туру, перегиб тут будет тормозить про-
гресс. 

Современные тенденции таковы, что 
экономический рост напрямую определя-
ется варварским поглощением природных 
ресурсов и выбросом гигантского количе-
ства отходов. Таким образом, наращивает-
ся ресурсное давление на биосферу, а она 
не безгранична. Вторгаясь в нее, человече-
ство неминуемо приближается к пределу 
ее исчерпания. А вслед за вторжением в 
окружающую нас природу человек может 
вторгнуться и в свою собственную приро-
ду (киборгизация, изменение генотипа и  
т. п.). С одной стороны, это может прине-
сти пользу человечеству с точки зрения 
увеличения продолжительности жизни, 
обеспечения здоровья населения и т. д., а с 
другой – может быть направлено на раз-
рушение человека, потерю его духовной и 
физической индивидуальности. 

Человечество в настоящее время стоит 
перед проблемой определения перспекти-
вы и вектора собственного развития: либо 
идти по пути направления технологиче-
ского развития для удовлетворения рас-
тущих симулятивных потребностей, и то-
гда все может закончиться глобальной ка-
тастрофой, либо использовать новые тех-
нологии во благо будущего всего человече-
ства и нашей планеты в целом.  От того, 
какой будет задан тренд технологического 
развития, будет зависеть облик того обще-
ства, в котором мы будем жить. Это касает-
ся не отдельно взятой страны и нации, а 
всего земного шара. Поэтому необходимы 
согласованные действия всех людей, неза-
висимо от их имущественного, социально-
го, политического и иного положения. То, 
к чему мы придем и какое будущее нас 
ожидает, зависит от каждого из нас. 

У нашей страны есть хорошие шансы не 
просто вступить в информационное обще-
ство, но и занять в нем достойное место. 
Это связано с прошлыми достижениями, а 
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также с имеющимся научным, образова-
тельным и культурным потенциалом. Мы 
должны его не просто сохранить, но и 
приумножить, создав для этого соответ-
ствующие экономические, политические и 
социальные предпосылки. Однако если мы 
и дальше будем продолжать жить лозун-
гами, то у нас ничего не получится. 

Для активизации процесса формирова-
ния экономики информационного обще-
ства в Российской Федерации необходим 
комплекс мер по следующим основным 
направлениям: 

 реиндустриализация промышленно-
сти на качественно новой технологической 
основе; 

 интеграция производства, науки и 
образования на макро- и микроуровнях; 

 доступное кредитование реального 
сектора, в первую очередь высокотехноло-
гичного; 

 усиление внимания государства к 
фундаментальной науке, включение ее в 
число приоритетных направлений разви-
тия страны; 

 применение эффективных форм 
государственно-частного партнерства в 
сфере инноваций, способствующего в том 
числе активизации отечественной при-
кладной науки; 

 увеличение финансового и ресурсно-
го обеспечения в сфере науки и образова-
ния, повышение престижа среднего и 
высшего профессионального образования; 

 развитие ИКТ-инфраструктуры; 

 устранение бюрократии на всех 
уровнях; 

 повышение информационной гра-
мотности населения; 

 отказ от наращивания количествен-
ных показателей (ВВП, прибыли, потреб-
ления и т. д.) и переход к качественной 
оценке, к развитию, удовлетворению ре-
альных потребностей. 

Очевидно, что впереди нас ожидают 
большие технологические перемены. В со-
временном своем состоянии экономика 
России пока далека от доминирования в 
пятом – шестом технологических укладах, 
большая часть ее находится в третьем – 
четвертом. Но скачок через уклады вполне 
реален, однако он должен осуществляться 
в период смены уклада, так как она влечет 
за собой смену экономического состояния 
общества. У нас есть все возможности, что-
бы догнать и перегнать стран-лидеров 
(США, Германию, Японию) и достойно 
перейти на качественно новый уровень 
развития экономики, характерный для 
информационного общества (общества 
знаний), – экономику знаний. 
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ГРАФИК НАСТРОЕНИЙ: ТЕОРИЯ И РЕАЛИИ 
 

С. Ю. Богатырев 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

 Москва, Россия 
 

В статье исследуется проблема определения рыночной стоимости бизнеса в сделках по слияниям и погло-
щениям, связанной с определением ставки дисконтирования при использовании метода дисконтирования 
денежных потоков. В течение посткризисного периода после 2009 г. эта проблема стоит не только перед рос-
сийскими стоимостными аналитиками, но и перед зарубежными. Только сейчас мы видим резкое повыше-
ние учетной ставки Федеральной резервной системы, хотя совсем недавно оценщики не знали, как строить 
ставку дисконтирования при отрицательных значениях ключевой ставки в Европе и ее минимальных значе-
ниях в США. В данном исследовании проблема рассматривается с точки зрения поведенческих финансов. 
Кризисные и благополучные годы рассматриваются с точки зрения эмоционального фона, придающего ту 
или иную направленность формированию настроений участников рынка слияний и поглощений. Для ре-
шения проблемы в исследовании была проведена стоимостная оценка методом дисконтирования денежных 
потоков большого количества российских бизнесов, выставленных на продажу, а затем при обработке мно-
гочисленных результатов были применены количественные методы принятия финансовых решений. Но-
визна полученных результатов состоит в том, что в настоящее время методы поведенческих исследований 
пока не применяются в финансовой практике и в научных разработках в России. Немногочисленны они и за 
рубежом. Теоретические разработки, послужившие основой для проведения эмпирических исследований, 
раньше применялись зарубежными исследователями на фондовом рынке. Подобного рода исследования – 
пионеры на российском рынке слияний и поглощений.  
Ключевые слова: поведенческое ценообразование, поведенческая оценка, поведенческие финансы, поведенче-
ская ставка дисконтирования, CAPM, модель оценки капитальных активов, рынок слияний и поглощений, 
функция настроений. 

 

THE DIAGRAM OF MOODS:  
THEORY AND REALITY 

 
Semen Yu. Bogatyrev  

Financial University under the Government of the Russian Federation,  
Moscow, Russia 

 
The article studies the issue of identifying business market value in deals on merges and acquisitions, which is 
connected with identifying the discount rate by using the method of cash flows discounting. During the post-crisis 
period after 2009 not only Russian value analysts but also overseas ones have been facing this problem. Only now 
we can observe a sharp increase in the Federal Reserve System rate, though not long ago valuers did not know how 
to build the discount rate with the negative figures of the interest rate in Europe and its minimum figures in the US. 
This research investigates the problem from the point of view of behavioral finance. Crisis and prosperous years are 
analyzed in view of the emotional background, which gives a certain line in shaping the mood of M & A market 
participants. To solve the problem value assessment was carried out by the method of cash flow discounting of a 
great number of Russian banks put up for sale and later quantitative methods of finance decision-making were 
applied for processing numerous findings. The novelty of obtained findings is connected with the fact that today 
methods of behavioral research are not used in finance practice and in scientific developments in Russia. They are 
rather limited abroad. Theoretical works, which formed the foundation for the empiric research, were used earlier 
by foreign scientists at the stock exchange. Such research is a pioneer on the Russian M & A market. 
Keywords: behavioral pricing, behavioral assessment, behavioral finance, behavioral discount rate, CAPM, model of 
capital asset assessment, M & A market, mood functions. 
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Теория поведенческого  
ценообразования 

еория поведенческого ценообразо-
вания и разработка функции 
настроений на финансовом и фон-

довом рынке развивались на основе фун-
даментальной теории Херша Шефрина и 
Мейера Статмана.  

Херш Шефрин и примкнувший к нему 
профессор Университета Санта Клары 
Марио Белотти во второй половине нуле-
вых годов на основе фундаментальной 
теории поведенческого ценообразования 
заложили еще один кирпичик в исследова-
тельскую базу поведенческих финансов  
[9. – P. 3]. Это направление исследований 
имеет свою практическую значимость и 
было применено на российском рынке 
слияний и поглощений. Херш и Марио 
утверждают, что поведенческие и неоклас-
сические финансы придают разное значе-
ние ценообразованию активов, особенно 
взаимосвязи риска и доходности. В центре 
работ находится концепция стохастиче-
ского фактора дисконтирования, которая 
применяется для того, чтобы оценить лю-
бой актив как ожидаемую стоимость от 
ожидаемого будущего дисконтированного 
потока денежных притоков.  

Если в теории поведенческого ценооб-
разования речь идет о новой информации, 
поступающей на рынок и неправильно с 
точки зрения сложившихся вероятностных 
законов воспринимаемой нерациональ-
ными участниками, то здесь Шефрин и 
Белотти используют уже термин «настрое-
ние» (sentiment). Сторонники поведенче-
ского ценообразования подчеркивают, что 
цены активов отражают настроение (мне-
ние). Это настроение широко понимается 
как ошибочные представления о будущих 
денежных потоках и рисках. Шефрин и 
Белотти в своей обобщающей работе пока-
зывают, как настроение проявляет себя в 
действии стохастического фактора дис-
контирования. Именно настроения затра-
гивают цены и приводят к различному 
толкованию риска и доходности в неоклас-
сических и поведенческих финансах.  

Авторы теории стохастической пове-
денческой оценки создают четкий, после-
довательный и взаимоувязанный аналити-
ческий аппарат. В его основе лежит зави-
симость рассчитываемой стоимости актива 
от случайных производимых этим активом 
платежей, которые дисконтируются по 
ставке дисконтирования. Ставка отражает 
и временную стоимость денег, и риск.  
И платежи, и ставка – случайные величи-
ны. Платежи случайны сами по себе. Став-
ка дисконтирования случайна при разных 
уровнях доходности актива и отражает 
разные степени риска, связанные с доход-
ностью каждого уровня. 

  По теории Херша и Марио настроени-
ям присущи ошибочные убеждения, если 
представить выплаты как переменную, 
описываемую функцией плотности рас-
пределения вероятности pdf, которая объ-
ективна, корректна. Но инвестор, прини-
мающий решения, сам берется судить о 
ней, привнося свои субъективные ожида-
ния. Если эти ожидания инвестора кор-
ректны, тогда он характеризуется нулевым 
настроением. Если эти ожидания не кор-
ректны (не соответствуют плотности рас-
пределения), то его настроение не нулевое.  

Итак, в данном случае существует не-
корректное восприятие вероятности раз-
ворачивающихся событий двумя разными 
группами людей, действующими на фи-
нансовом и фондовом рынке.  

В теории стохастического фактора дис-
контирования Херша и Марио выделяется 
ключевой для поведенческой оценки ас-
пект, а именно как в состоянии равновесия 
рынок объединяет функции плотностей 
индивидуальных инвесторов в одну функ-
цию плотности всего рынка в целом. 
Строится общая модель рынка, описыва-
ющая поведение двух инвесторов, у кото-
рых первоначальное благосостояние оди-
наковое.  Логарифм прироста потребления 
имеет нормальное распределение. Оба ин-
вестора считают, что так и будет дальше. 
Но на начальном этапе у инвесторов име-
ются расхождения. Один инвестор из-
лишне настроен на рост, а другой – на 

Т 
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снижение прироста потребления 
(consumption growth).  На счет второго ша-
га у инвесторов одинаковые мнения. Этот 
аналитический аппарат иллюстрируется 
графически. На рис. 1 показано, как в рав-
новесии рынок объединяет кривые функ-
ций плотностей распределения двух инве-
сторов (четыре кривые функций распре-
деления вероятностей). Две крайние кри-
вые принадлежат двум инвесторам. Сред-
няя обозначается так же, как и в теории 
поведенческого ценообразования обозна-
чалась матрица переходов из одного состо-

яния в другое, и на графике представляет 
собой объективную плотность. В соответ-
ствии с допущением теории средняя объ-
ективной плотности равна простой сред-
ней плотностей двух инвесторов на первом 
этапе. Четвертая кривая функции плотно-
сти распределения принадлежит рынку. 
Это равновесная плотность, используемая 
при ценообразовании активов. Функция 
плотности распределения вероятности 
суммирует не состояния, а плотности рас-
пределения вероятностей. 

 

 
 

Рис. 1. Графики функций распределения вероятностей [9. – P. 3] 

Ожидания и «медведей», и «быков» не-
верные. Это видно из того, что графики 
функций распределения вероятностей ни 
«медведей», ни «быков» не совпадают с 
объективным графиком функции распре-
деления вероятностей. В дополнение ры-
ночный график плотности распределения 
вероятности, который лежит в основе 
оценки активов, также выходит за рамки 
нулевого настроения, потому что равно-
весный (рыночный) график отличается от 
объективного графика.   

В случаях, когда у всех инвесторов на 
рынке правильные ожидания, их функция 
плотности распределения такая же, как и 
объективная функция плотности распре-
деления. Функция настроений равна ну-
лю. Если настроения нулевые, рынок 
назначит активам цены по объективной 

функции плотности распределения веро-
ятностей и цены будут эффективны, т. е.  
цены будут точно отражать подлинный 
источник неопределенности на рынке.  

Вклад Херша и Марио в развитие пове-
денческих финансов их теорией дискон-
тирования стохастиком состоит в том, что 
стохастический фактор дисконтирования 
отражает как настроения рынка, так и 
фундаментальные факторы.  

Авторы теории поведенческого стоха-
стика объясняют, почему информирован-
ные трейдеры не пользуются большими 
величинами ошибок шумовых трейдеров и 
не разоряют их. Все дело в том, что риски 
так высоки, а объемы так велики, что они 
не решаются этого делать.   

Информированные инвесторы приво-
дят рынок в эффективное состояние цено-
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образования в долгосрочной перспективе. 
Основным фактором здесь выступает пока-
затель энтропии инвестора, т. е. разность 
между его функцией плотности распреде-
ления и объективной функцией плотности 
распределения. У информированных ин-
весторов эта разность и соответственно 
плотность равны нулю. Вместе с тем у шу-
мовых трейдеров эта энтропия положи-
тельная.  

Доходность в соответствии со стохасти-
ческим фактором дисконтирования будет 
более волатильной.   

Теория поведенческой оценки с приме-
нением стохастического фактора дискон-
тирования была применена на практике 
на примере конкретной акции. На рис. 2 
представлен график функции настроений 
акции Шеврона, которая была получена 
Блэкборном и Уховым. 

 

 
 

Рис. 2. Функция настроений акции Шеврона [9. – P. 15] 

 
Область положительных значений слева 

на графике означает, что рыночная плот-
ность распределения вероятности пере-
оценена вероятностью того, что доход-
ность акции Шеврона будет слишком низ-
кой. Отрицательные значения справа 
означают, что рыночная плотность рас-
пределения вероятности недооценена ве-
роятностью того, что доходность акции 
Шеврона будет слишком высокой. В соот-
ветствии с такой картиной можно утвер-
ждать, что акциями Шеврона торгуют как 
неуверенные «медведи», так и слишком 
уверенные «быки».  

В русле исследований теории поведен-
ческого стохастика разные исследователи 
проводили замеры избегания риска инве-
сторами [5–7]. К удивлению самих иссле-
дователей, он приобретал отрицательные 
значения. Считается, что значение выше  
6 также не укладывается в рамки теории. 

Для получения результата в модели 
настроения принимаются равными нулю.  

Современная теория оценки активов 
построена на концепции стохастического 
фактора дисконтирования. Хорошо сфор-
мулированное определение эмоций или 
настроения лежит в основе этой поведен-
ческой версии теории оценки. Определе-
ние настроения основано на доле ошибки 
в плотности вероятности как одного инве-
стора, так и рынка в целом.   

В приближенной к практической плос-
кости рыночные настроения представлены 
разностью между двумя стохастическими 
факторами дисконтирования – рыночным 
и неоклассическим. Настроения проявля-
ют себя при оценке всех активов через сто-
хастический фактор дисконтирования.  

Сила проявления настроений демон-
стрируется при измерении неприятия 
риска в моделях, где настроения прини-
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маются равными нулю, т. е. исключается 
их влияние. Получаемые при таком экспе-
рименте значения коэффициента избега-
ния риска слишком большие и нереали-
стичные.  

В теории нет полного объяснения того 
факта, что активы с положительным сме-
щением вышеописанных аналитических 
кривых ассоциируются с пониженной 
премией за риск, в то время как активы с 
отрицательным смещением – наоборот.  

Плотности распределения вероятностей 
инвесторов меняются во времени. Поэтому 
константа, определяющая настроения в 
вышеописанной функции, отражающей 
суть теории, также меняется. И с ней меня-
ется стохастический фактор дисконтиро-
вания.  

 
Практический график  
функции настроений 

Самое интересное продолжение выше-
изложенной зарубежной теории можно 
было бы ожидать на российском фондовом 
рынке. В конце октября 2018 г. наблюда-
лось значительное снижение всех фондо-
вых рынков в мире. Обычно лет десять или 
семь назад в этих условиях мы бы наблю-
дали ускоренное падение на нашем фон-
довом рынке. Но индекс российской фон-
довой биржи почти стоит на месте. Это да-
леко не свидетельство его стабильности. 
Всякая активность рынка и интерес к нему 
у массового инвестора исчезли. Уже пять 
лет назад 70% клиентов брокерских ком-
паний инвестировали за рубежом.  

В связи с такой опустошенностью рынка 
нельзя ожидать и проявление каких-либо 
красочных эмоций, сопровождающих це-
новые движения. В связи с этим исследова-
тельские усилия были обращены на рос-
сийский рынок слияний и поглощений.   

Для проведения исследования были 
взяты данные с рынка слияний и погло-
щений в России с максимально возможной 
ретроспективой, так, чтобы учесть всю 
гамму настроений, которую успели пере-
жить российские уполномоченные лица, 
принимающие финансовые решения.   

Первые исследованные сделки относи-
лись к началу двадцать первого столетия.  
В проведенном исследовании был проана-
лизирован весь спектр деловых и экономи-
ческих циклов, произошедших в новой ка-
питалистической России за эти годы уже 
рожденного и состоявшегося рынка. В ана-
лиз попали наиболее популярные за этот 
период у бизнесменов отрасли, в которых 
оценивался и продавался бизнес.  

Прежде всего исследование было обра-
щено к анализу рекламных предложений о 
продаже, которые были на рынке. Были 
также исследованы реальные сделки слия-
ний и поглощений, для оценки активов в 
которых привлекались стоимостные 
оценщики. После необходимого отсева и 
первичного анализа у брокера по продаже 
бизнеса или у представителя продавца за-
прашивалась конкретная информация о 
бизнесе, необходимая для его корректной 
оценки.  

Расчеты стоимости компаний проводи-
лись с 2012 по 2018 г. За этот период база 
первичных предложений все время рас-
ширялась. В конце концов, в нее попали 
все значительные федеральные ресурсы, в 
которых рекламировалась продажа бизне-
са. Конечно, самым активным и многочис-
ленным сегментом был рынок средних и 
малых предприятий.  

Каждая отобранная компания была 
оценена методом дисконтирования де-
нежных потоков на основе запрошенной 
информации. Затем результат стоимост-
ной оценки был сопоставлен с ценой про-
дажи продавца бизнеса.  

Разница между ценой продажи и рас-
считанной рыночной стоимостью была 
переведена в поведенческую премию или 
скидку к ставке дисконтирования, рассчи-
танной по модели оценки капитальных 
активов для развивающихся рынков с по-
правкой на размер и на риски компании.   

Поведенческая поправка (компонента) к 
ставке дисконтирования по CAPM подби-
рается таким образом, чтобы рассчитанная 
по модели DCF рыночная стоимость стала 
равна цене предложения бизнеса продавца 
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в объявлении о продаже.  Эта поправка бу-
дет положительной и будет увеличивать 
итоговую ставку дисконтирования в том 
случае, если продавец находится под воз-
действием эвристик недостаточного дове-
рия и недостаточной реакции. Рынок, на 
котором продается бизнес, характеризует-
ся оттоком или даже бегством капитала, в 
экономике наблюдается кризис. Отрасль, 
где происходят сделки, сжимается.   

Поправка будет отрицательной, если 
продавец переоценивает свой бизнес, 
находится под влиянием эвристики избы-
точной самоуверенности. Рынок растет, 
его участники подвержены эйфории роста. 
Ценовой пузырь надувается, отрасль, в ко-
торой происходят сделки, накачивается 
избыточными капиталами.    

Есть два ряда данных по отклонению 
фактической ставки дисконтирования в 
сделках M & A от ее значения, рассчитан-
ного по модели CAPM. Одно распределе-
ние этих значений соответствует позитив-
ному, «бычьему» настроению рынка, когда 
цены перегреты, второй – упадку, песси-
мизму и распродажам бизнесов.  

В настоящий момент аналитические 
средства стоимостного аналитика и оцен-
щика развиваются с максимальным ис-
пользованием открытых информационных 
ресурсов в интернет-пространстве. Так, 
например, программные комплексы по 
оценке стоимости недвижимости при ис-
пользовании сравнительного подхода 
предоставляют оценщику огромную вы-
борку аналогов, считывая информацию по 
объектам недвижимости, представленную 
в открытых ресурсах (например, на сайтах 
ЦИАН, Domofond, Avito). Каждый день 
эти программы сканируют огромные мас-
сивы объявлений по продаже различных 
объектов недвижимости и составляют свои 
аналитические таблички. По ним рассчи-
тываются мультипликаторы, которые за-
тем используются в оценке стоимости ана-
логичных объектов недвижимости.  

В данном случае при полуручной обра-
ботке данных была сделана попытка широ-

кого охвата объектов для оценки стоимости 
бизнеса. Исследование охватывало большой 
реестр сайтов по продаже бизнеса: Продажа 
бизнеса –  http://businessesforsale.ru/; Ма-
газин по продаже бизнеса – 
http://deloshop.ru/; Инвестиции в бизнес – 
http://www.skaniainvest.ru; Брокерская 
компания по продаже бизнеса – http:// 
www.bizmast.ru/prodazha-biznesa/; Бизнес-
зона по продаже работающего бизнеса и 
недвижимости – http://www.bizzona.ru; 
Компания по продаже бизнеса – http:// 
www.bizlider.ru/; Брокерская компания по 
продаже недвижимости и бизнеса – 
http://www.apex-realty.ru/busines-sale.html. 

На примере стоимостного анализа  
2018 г. осуществлялся забор информации 
(рис. 3). По этой карточке продажи пред-
приятия по производству технических га-
зов (пропан, кислород) в Крылатском мож-
но сделать оценочный отчет по определе-
нию рыночной стоимости методом дис-
контирования денежных потоков (ДДП). 

Схема расчета ставки дисконтирования 
по расширенной (модифицированной) 
модели капитальных активов (CAPM – 
capital asset pricing model, еще ее называют 
формулой Линга), изображена на рис. 4. 

Сбоку от расчета по алгоритму, изобре-
тенному Шарпом и дополненному для 
развивающихся рынков Лингом, изобра-
жена информация по базе для принятия 
безрисковой ставки. Как можно видеть из 
расчета ставки дисконтирования, оценщик 
в данном случае не включил в расчет эле-
мент расширенной ставки – риски, связан-
ные с компанией. По опыту американских 
оценщиков он принял за данность тот 
факт, что эти риски учитываются в бете, 
принятой в расчетах. В других случаях 
риски компании учитываются отдельно в 
слагаемом формулы расчета CAPM. При-
мер ее расчета приведен на рис. 5. На ос-
нове прогнозов денежных потоков на соб-
ственный капитал в прогнозном и пост-
прогнозном периодах производится расчет 
стоимости собственного капитала (рис. 6).   

http://deloshop.ru/
http://www.bizzona.ru/
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Рис. 3. Карточка первичной информации 

 
Источник: сайт по продаже бизнеса. 

   
 

 
Рис. 4. Схема расчета ставки дисконтирования 
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Затем сравниваются два имеющихся по-
казателя: цена продажи бизнеса или его 
оценка продавцом и рассчитанная по всем 
классическим правилам стоимостной 
оценки на основе общеупотребимой моде-
ли построения ставки дисконтирования 
рыночная стоимость бизнеса. При этом 

решается задача подбора такой поправки к 
использованной ставке дисконтирования, 
которая при имеющихся прогнозных зна-
чениях чистого денежного потока прирав-
няет результат расчета на основе этой 
ставке дисконтирования к цене продажи.

  
 

 

 
Рис. 5. Пример расчета премии за риск оцениваемой компании 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Пример расчета стоимости собственного капитала 

 
Если прогноз был сделан на основе дан-

ных продавца бизнеса, касающихся доход-
ности и других характеристик объекта, то 

расхождения могут быть только в ставке 
дисконтирования, т. е. продавец использу-
ет другую ставку дисконтирования, а зна-

1 2 3 4 5 ПП

Выручка 36 000 000,00                  37 080 000,00          38 192 400,00          39 338 172,00          40 518 317,16          

Себестоимость 28 500 000,00                  29 355 000,00          30 235 650,00          31 142 719,50          32 077 001,09          

в т.ч.

аренда 1 440 000,00                    1 483 200,00            1 527 696,00            1 573 526,88            1 620 732,69            

з/пл 3 600 000,00                    3 708 000,00            3 819 240,00            3 933 817,20            4 051 831,72            

ком.услуги 360 000,00                       370 800,00               381 924,00               393 381,72               405 183,17               

прочие расходы 21 746 250,00                  22 398 637,50          23 070 596,63          23 762 714,52          24 475 595,96          

амортизация 1 353 750,00                    1 394 362,50            1 436 193,38            1 479 279,18            1 523 657,55            

Прибыль до налогообложения 7 500 000,00                    7 725 000,00            7 956 750,00            8 195 452,50            8 441 316,08            8 694 555,56          

Чистая прибыль 6 000 000,00                    6 180 000,00            6 365 400,00            6 556 362,00            6 753 052,86            

Амортизация 1 353 750,00                    1 394 362,50            1 436 193,38            1 479 279,18            1 523 657,55            

CapEx -                                       -                               500 000,00               -                               -                               

Инвестиции в об.кап. -                                       -                               100 000,00               -                               -                               

FCFE 7 353 750,00                    7 574 362,50            7 201 593,38            8 035 641,18            8 276 710,41            8 525 011,72          

DFCFE 5 977 585,29                    5 004 721,63            3 867 936,69            3 508 231,28            2 937 259,80            425 780,44             

Стоимость собственного 

капитала
21 406 849,20    

Производство технических газов (пропан, кислород) в Крылатском  (9 000 000 руб.)
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чит, он по-другому оценивает доходность 
и риски. Эти вычисления легко автомати-

зируются подбором параметра в ячейке 
Excel, как показано на рис. 7. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Подбор ставки дисконтирования продавца

Ставка дисконтирования продавца биз-
неса составляет 79,7%, значит, к рассчи-
танной по модели Линга расширенной 
(модифицированной) CAPM надо приба-
вить 56,7%, чтобы получить ставку дискон-
тирования продавца бизнеса. В американ-
ской оценочной практике эта поправка 
называется модифицированной ставкой 
оценки капитальных активов (modified 
capital asset pricing model – MCAPM).  

Если продавец занижает цену продажи 
относительно рыночной стоимости, рас-
считанной оценщиком, то поправка будет 
увеличивать ставку дисконтирования про-
давца. Это происходит на рынке покупате-
ля на сжимающемся рынке капиталов, ко-
гда продавцы стремятся продать свой биз-
нес с любым дисконтом, лишь бы не поте-
рять еще больше на падающем рынке.  

Если цена бизнеса завышена, царит ры-
нок продавца, инвесторы конкурируют 

между собой за сферы приложения своих 
капиталов, поведенческая поправка долж-
на уменьшать ставку дисконтирования 
оценщика. Чтобы отразить позитивный и 
негативный (отрицательный) настрой на 
рынке, полученные значения поведенче-
ской поправки берутся с противополож-
ным знаком. Тогда для рынка продавца, 
растущего рынка с позитивными эмоция-
ми и положительными ожиданиями даль-
нейшего роста, исходный аналитический 
массив, полученный после оценки прода-
ваемых бизнесов и их сравнения с ценой 
продажи, можно описать диаграммой, 
приведенной на рис. 8.  

Для падающего рынка, где продавцы 
бизнеса боятся потерять еще больше и 
сильно занижают цену продаваемого биз-
неса, беря поведенческую поправку с об-
ратным знаком, получается иная диаграм-
ма (рис. 9).  
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Из диаграмм видно, что чем выше ко-
личество оцененных бизнесов, тем лучше 
материал для построения графиков функ-
ции плотности распределения вероятно-
стей отклонений (величины поведенче-
ской поправки). По каждому из массивов 

строится график функции плотности рас-
пределения вероятностей: один для поло-
жительного настроя на рынке, а другой 
для негативных эмоций.  Путем суммиро-
вания получается общий рыночный гра-
фик для обоих состояний (рис. 10). 

 
 

  
Рис. 8. Поправка позитивных эмоций 

 
Рис. 9. Поправка отрицательных эмоций 

 

 
 
 

 
 
 

Рис. 10. Функции плотности вероятностей распределения поправки к ставке дисконтирования 
MCAPM на растущем, падающем и объединенном рынках 
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В результате достаточно трудоемких 
процедур оценка одного бизнеса – нелег-
кий процесс, а здесь для корректного при-
менения вероятностного аппарата анализа 
надо оценить десятки компаний. Еще раз 
отмечаем, что поправка к ставке дисконти-
рования MCAPM берется с противополож-
ным знаком для отражения уже не матема-
тического результата, а негативного или 
позитивного эмоционального фона на 
рынке. Для негативного эмоционального 
фона для падающего рынка, на котором 
владельцы продают бизнес с любым дис-
контом значения, поправки колеблются 
около минус 25%.  

На рынке продавца, растущем рынке, 
продавцы уже не так щедры. Поправка уже 
колеблется около 15% с MCAPM. Такие ре-
зультаты находятся в полном соответствии 
с теорией перспектив (рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Гипотетическая функция стоимости 

 
В правой верхней части графика функ-

ции стоимости (полезности) теории пер-
спектив лица, принимающие финансовые 
решения, пребывают в сладостной неге 
внезапного обогащения и неожиданных 
выгодных приобретений стоимости. В этой 
части участок графика растет не так быст-
ро, как падает линия в левой нижней части 
– части страха потерь, когда, ожидая худ-
шего, участники рынка согласны на боль-
шую потерю стоимости, чем сулят кажу-
щиеся ужасными еще большие потери в 
ближайшем будущем.  

Хотя график теории стоимости не был 
построен на реальных данных (имеющиеся 
примеры очень похожих кривых доходно-
сти инвестирования в хедж-фонды не от-
носятся к применению теории перспектив 
их авторами), некоторые исследователи 
утверждают, что разница в темпах приро-
ста/падения примерно различается в два 
раза, что мы примерно и видим на реаль-
ных расчетных данных.  

Второй интересный вывод, который 
можно сделать по результатам расчетов и 
их графического воплощения: традицион-
ный инструментарий классических фи-
нансов продолжает действовать. Как видно 
из рис. 10, суммарный график функции 
плотности распределения вероятности от-
клонений на объединенном во времени 
рынке, т. е. рынке, который существует не 
4 года кризиса и 4 года роста, а все восемь 
лет, объединяющих эмоциональные циклы 
и спада, и подъема настроений, совпадает с 
результатом, предсказываемым MCAPM. 
Таким образом, для применения поведен-
ческого инструментария надо замерить 
эмоции на рынке, выявить характер эмо-
ционального настроя и правильно приме-
нить в оценке актива ту поправку, которая 
действует на данный момент. Следова-
тельно, расчетные финансово-экономичес-
кие исследования здесь должны быть объ-
единены с опросным полевым психологи-
ческим анкетированием, когда участники 
рынка тестируются на тот или иной эмо-
циональный настрой по отношению к 
рынку и событиям, происходящим на нем 
(например, по типу расчетов индексов де-
ловой активности).  

Финансовый университет – лидер в этой 
области. Он связан с ведущей российской 
информационно-торговой системой, к ко-
торой подключено большое количество 
участников рынка. Проведение поведенче-
ских исследований на такой выборке по-
может усовершенствовать применение по-
веденческого инструментария. Это пер-
спектива развития поведенческих стои-
мостных исследований и практическое во-
площение их результатов. При этом можно 
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ожидать, что для каждого замера позитива 
или негатива на рынке можно будет поста-
вить в соответствии с психологическим 
фоном свой более узкий отрезок поправки 
к ставке дисконтирования MCAPM.  

  
Заключение 

Теория поведенческого ценообразова-
ния на основе стохастического фактора 
дисконтирования – это конструктор для 

умелого использования исследователем, 
инструмент, обращенный в будущее.  
С развитием этого инструментария, появ-
лением новых моделей и тестированием их 
на разных рынках можно ожидать его 
включение в сетку продуктов информаци-
онно-аналитических систем и методик 
стоимостной оценки бизнеса и других ак-
тивов.  
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В статье обоснована актуальность разработки инновационных методов определения массы сыпучих сырье-
вых материалов. В настоящее время в промышленном производстве возникают значительные трудности при 
определении массы материалов, хранящихся на складах навалочным способом. Использование при расчетах 
табличных значений показателей плотности и влажности материалов существенно снижает точность ре-
зультатов. Проведен анализ имеющихся методов измерения объема и массы сыпучих веществ: визуального, 
теоретического расчета, маркшейдерского замера, лазерного 2D-сканирования, лазерного 3D-сканирования, 
радиолокационного и акустического сканирования. Показаны их достоинства и недостатки. Научную но-
визну работы составляет инновационный, высокоточный, автоматизированный метод определения массы 
сыпучих гигроскопичных материалов, имеющих неоднородную плотность и влажность, основанный на ис-
пользовании оборудования для лазерного 3D-сканирования. Авторами предложено проводить определение 
плотности и влажности исследуемого вещества на разных уровнях залегания в бурте, что значительно по-
вышает точность полученных результатов. Представлены расчеты, доказывающие полезность применения 
этого метода при инвентаризации материальных ресурсов на предприятии. В статье также уделено внима-
ние вопросам инвентаризации и оформлению недостач в бухгалтерском и налоговом учете.  
Ключевые слова: бурты сырьевых материалов, масса сыпучих материалов, пласты сырья с различными харак-
теристиками по плотности и влажности, метод лазерного 3D-сканирования, 3D-модель склада, инвентариза-
ция складов, недостача. 
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The article grounds the necessity to develop innovation methods of finding mass of dry raw materials. Today 
serious problems can be faced in production in case it is needed to find the mass of materials stored in storehouses in 
bulk. The use of tabular values of material density and humidity can decrease the accuracy of results. Available 
methods of measuring volume and mass of dry materials, such as visual, theoretical calculation, mine-surveyor 
measurement, laser 2D-scanning, laser 3D-scanning, radiolocation and acoustic scanning were analyzed. Their 
advantages and disadvantages were shown. The scientific novelty of the work is connected with innovation, highly 
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accurate, automated method of finding mass of dry hydroscopic materials having different density and humidity, 
which is based on using the equipment for laser 3D-scanning. The authors propose to measure density and humidity 
of material at different levels of clamp, which can improve the accuracy of results. The article provides calculations 
proving the efficiency of the method during stock-taking of material resources at the enterprise. The article pays 
special attention to problems of stock-taking and registration of shortages in accounting and taxation. 
Keyword: clamps of raw materials, mass of dry materials, layers of raw materials with different density and 
humidity, method of 3D-scanning, 3D-model of the storehouse, storehouse stock-taking, shortage. 

 
 

ыпучее вещество можно охаракте-
ризовать как совокупность большо-
го количества твердых частиц, про-

странство между которыми заполнено воз-
духом. Для предприятий химической, об-
рабатывающей, горнодобывающей про-
мышленности, транспортных компаний, 
предприятий агропромышленного ком-
плекса сыпучие сырьевые материалы за-
нимают существенную долю в себестоимо-
сти продукции. В строительстве необхо-
димо точное измерение объемов переме-
щенного грунта, поскольку подрядные ор-
ганизации могут существенно завышать 
объемы своих услуг.  

Точное измерение запасов сыпучих  
материалов является важнейшим момен-
том при подготовке отчетности в органи-
зации и очень важно для проведения эко-
номического анализа работы предприятия 
и склада. 

При хранении больших объемов сыпу-
чего сырья и материалов навалочным спо-
собом появляются проблемы при расчете 
их объема и массы, поскольку эти вещества 
не образуют какого-либо правильного 
геометрического тела. На практике часто 
невозможно обеспечить идеальные усло-
вия хранения сыпучих веществ. При ис-
пользовании в расчетах табличных значе-
ний показателей плотности и влажности 
материалов полученный результат будет 
существенно отличаться от фактических 
значений, так как имеют место неодно-
родность структуры, разброс значений 
влажности и иных физических характери-
стик сыпучих материалов. Так, мешок це-
мента массой 50 кг плотностью 3,15 г/см3 
должен иметь объем 15,8 дм3. Но после пе-
ресыпания его из мешка в другую тару 
объем оказывается в 2–3 раза больше.  
В этом случае для измерения объема 

должна использоваться насыпная плот-
ность. Как правило, учет сыпучих матери-
алов ведется в весовых единицах измере-
ния (тоннах). Взвешивание десятков и со-
тен тысяч тонн песка, глины, щебня тех-
нически затруднительно из-за значитель-
ных трудозатрат и высокой стоимости пе-
ревалки на весы и обратно. Поэтому пря-
мое взвешивание невозможно или эконо-
мически не обосновано. 

В настоящее время широко применяют-
ся такие методики измерения объема од-
нородных субстанций и перевода их в мас-
су через плотность вещества, как визуаль-
ный, теоретического расчета, маркшей-
дерского замера, лазерного 2D-скани-
рования, лазерного 3D-сканирования, ра-
диолокационного и акустического скани-
рования. Многие из этих методов имеют 
существенные недостатки [1; 5; 8; 9].  

При использовании визуального метода 
погрешность измерения может доходить 
до 20–50% из-за человеческого фактора.  

Теоретический расчет предусматривает 
определение массы сыпучего материала 
путем сложения остатка на начало перио-
да, массы поступившего за данный период 
материала и вычитания из полученной 
суммы массы отгруженного материала. 
Этот метод отличается высокой трудоем-
костью и вероятностью арифметических 
ошибок при подсчетах, поскольку работ-
ники иногда не успевают заполнять доку-
ментацию, допускают ошибки в расчетах.  

Маркшейдерский замер подразумевает 
измерение крайних точек складированных 
материалов. Погрешность по объему со-
ставляет 5–10%, что связано с применением 
аналоговых измерительных приборов 
(теодолита, тахеометра, лазерного дально-
мера) и сложной рельефной поверхностью 
измеряемого тела. По полученным геомет-

С 
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рическим фигурам производится расчет 
объемов с последующим выходом на массу 
через плотность. Метод не применяется 
для сырья, складированного по сложной 
геометрической форме. 

Отличительной особенностью лазерно-
го 2D-сканирования является использова-
ние лазерных приборов и датчиков для 
измерения границ складированного мате-
риала и определения его грубой геомет-
рической модели. Расчет объема произ-
водится с помощью специального про-
граммного обеспечения. Погрешность в  
1–5% обусловлена высокой точностью со-
временных измерительных лазерных при-
боров. 

Метод лазерного 3D-сканирования ос-
нован на автоматическом лазерном скани-
ровании поверхности склада, при этом 
сканер перемещается по всей площади 
склада или используется несколько скане-
ров для покрытия слепых зон с установ-
ленным шагом сканирования от долей 
миллиметра до сантиметра. В результате 
проведенного исследования создается 3D-
модель склада. На специальном программ-
ном оборудовании производится подсчет 
объема модели, погрешность по объему со-
ставляет 0,1–1%. Однако из-за наличия 
осадков инвентаризация открытых складов 
с помощью данного метода может быть за-
труднена, так как при снегопаде запасы сы-
пучих материалов необходимо расчищать 
от льда и снега. Туман, метель, сильный 
снегопад препятствуют прохождению ла-
зерного луча и не дают возможность прово-
дить лазерное сканирование.  

Радиолокационное и акустическое ска-
нирование применяется в высокозапылен-
ных складах, в которых невозможно при-
менение лазерного сканирования. В отли-
чие от светового низкочастотный акусти-
ческий и радиоволновой сигнал легко рас-
пространяется в запыленной среде и пока-
зывает расстояние на основании времени 
прохождения сигнала. Данные технологии 
позволяют проводить измерения в услови-
ях взвешенной пыли, образующей поле 
ограниченной видимости, при сильном 

поглощении сигнала. Но при этом необхо-
димо соблюдать чистоту открытых изме-
рительных датчиков приборов (установить 
функцию самоочистки антенны или про-
верять ее загрязнение для предотвращения 
отложений и наледи). Качество определе-
ния объема зависит от точности модели 
основания склада, поэтому перед склади-
рованием нужно провести замер поверх-
ности основания. 

Определение массы исследуемого сыпу-
чего материала в большинстве случаев 
осуществляется с использованием расчет-
ной плотности без учета влажности:  
m = ρV, где m – масса, ρ – плотность, V – 
объем. Однако в практике инвентаризации 
складов наиболее важным и информатив-
ным является определение влажности и 
плотности сыпучих веществ. Плотность 
материала может меняться с течением 
времени из-за описанных выше естествен-
ных процессов или вследствие механиче-
ского уплотнения (встряхивания, утряски), 
усушки, изменения влажности. При скла-
дировании больших объемов сыпучих ма-
териалов происходит их неравномерное 
слеживание, большее уплотнение нижних 
слоев под давлением верхних. Внешние 
слои подвержены влиянию атмосферных 
осадков, особенно при складировании на 
открытых складах.  

Предлагаемый нами метод оценки запа-
сов сыпучих материалов состоит в ком-
плексном исследовании плотности и 
влажности разных фракций материала и 
сканировании его поверхности для авто-
матизированного определения объема. 
При высоте рассыпанного материала в 1– 
2 метра возможно извлечение контроль-
ных образцов материала работниками, 
производящими инвентаризацию. При 
высоте складирования сыпучего материала 
в 3–4 метра и выше требуется применение 
бурильной установки. Для максимального 
сохранения естественных характеристик 
материала образец из скважины извлекает-
ся при помощи колбы-пикномера («стака-
на»). Масса извлеченного образца рассчи-
тывается как разность массы полной и пу-
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стой колбы. Влажность сыпучего материала 
вычисляется на основании разницы массы 
извлеченного образца до и после просушки.  

На рис. 1 представлены извлеченные из 
толщи бурта образцы сыпучего материала, 
расположенные на разной глубине залега-
ния. На фотографии наблюдается увели-
чение плотности извлеченных образцов от 
поверхности до основания бурта. 

 

  
 

Рис. 1. Образцы глины, извлеченные  
из бурта для определения плотности  

и влажности, шаг извлечения – 1 м 

 
Для определения объема бурта сыпуче-

го материала, например глины, предлага-
ется применять метод лазерного 3D-
сканирования. При проведении работ ис-
пользуется наземный лазерный сканер 
Leica p20 (рис. 2). В результате проведенно-
го сканирования создается 3D-модель 
склада, на специальном программном 
оборудовании производится подсчет объ-
ема модели, погрешность по объему со-
ставляет 0,1–1%.  

 

 
 
 

Рис. 2. Наземный лазерный сканер Leica p20 

 
Для корректировки 3D-модели склади-

рованного сырья в ней выделяются пласты 

с различными характеристиками по плот-
ности и влажности. По каждому пласту 
определяется расчетная масса сырья с 
нормативной влажностью. В качестве при-
мера предлагаем расчет массы одного бур-
та (кучи) глины объемом 500 м3 и высотой 
4 м (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Фотографии двух отдельно взятых  
буртов (куч) глины 

 

Обработка результатов сканирования 
выполнялась в программном продукте 
Innovmetric Polyworks 12. Сшивка (уравни-
вание) сканов, полученных с разных стоя-
нок сканера, выполнялась по методу об-
щих контуров. Для создания модели пер-
вый слой рассчитывался как 1 метр от по-
верхности сканирования по направлению 
к поверхности склада, 2-й слой – как 1 метр 
от 1-го слоя сканирования по направлению 
к поверхности склада и т. д. до достижения 
поверхности склада. Модель склада глины 
составила ~ 350 млн точек (рис. 4).  

 

 
  

Рис. 4. Модель склада глины 
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3D-модель двух отдельно взятых буртов 
(куч) материала представлена на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. 3D-модель двух отдельно взятых  
буртов (куч) глины 

 
Рассчитанный объем 3D-модели в куби-

ческих метрах представлен на рис. 6. 
 

 

Предлагаемый инновационный метод 
измерения массы сыпучего материала на 
разных уровнях залегания основывается на 
формуле 

  
n
k WVm 0 ,/ρ  

где m – масса;  
ρ – плотность;  
V – объем; 
W – влажность;  
n – количество слоев. 
Результаты определения объема, плот-

ности, влажности и массы бурта глины 
представлены в таблице. 

Для сравнения представлен расчет мас-
сы, выполненный без деления запасов гли-
ны на слои с разной влажностью и плотно-
стью. Влажность и плотность глины были 
взяты из таблицы средних значений для 
данного типа материала. В итоге получили 
результат, существенно отличающийся от 
рассчитанного по предлагаемой методике: 
mсв = 609,92 т. 

Таким образом, применение представ-
ленного инновационного метода позволя-
ет избежать многих проблем, связанных с 
ошибками в определении массы сыпучих 
материалов по традиционной методике. 

 

 Рис. 6. Рассчитанный объем 3D-модели в м3 

 
 
Значения объема, влажности, плотности и расчетной массы сыпучего материала (глины) 
 

Номер 
образца 

Глубина 
залегания, м 

Объем 
(V), м3 

Влажность 
(W), % 

Плотность  
влажного  

материала (ρ), т/м3 

Масса сухого 
материала (mcв), 

т 

Масса влажного 
материала (mвв), 

т 

1 1 201,75 10,09 1,48 271,22 298,59 

2 2 156,34 13,58 1,54 211,98 240,76 

3 3 100,87 18,79 1,66 140,96 167,44 

4 4 42,05 25,49 1,85 61,99 77,79 

Итого 
– 501,01 –  686,15 784,58 

 Лабо-
раторные 
замеры 

– 501,01 15,00 1,40 609,92 – 

 
В практике работы одного из авторов 

статьи был случай, когда после инвентари-
зации были выявлены недостачи сырья 
(песок, глина, полевой шпат) в размере 18% 
от годового потребления завода. Директор 

производства находился под подозрением 
в выпуске неучтенной продукции. После 
проведения повторной инвентаризации с 
использованием инновационного метода 
измерения массы с учетом различной 
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плотности и влажности слоев бурта откло-
нение запасов глины от данных бухгалтер-
ского учета составило 2%.  

Зачастую необходимость точного изме-
рения складов возникает при смене соб-
ственника или после того, как несоответ-
ствие фактических объемов данным учета 
становится очевидным, невозможно пла-
нировать закупку сырья исходя из имею-
щихся данных учета. Приведем пример. 
Пусть по данным учета на складах хранит-
ся 200 тыс. тонн сырья. На осенне-зимний 
период необходим запас сырья в размере 
150 тыс. тонн. Технолог оценивает реаль-
ные запасы на уровне 100 тыс. тонн и зака-
зывает еще 100 тыс. тонн сырья (включая 
50 тыс. тонн для резерва). Руководство 
предприятия в очередной раз ставит бух-
галтеру задачу привести данные по учету 
сырья в соответствие с реальными объема-
ми. В ценах 2018 г. стоимость работ по из-
мерению объема склада составляет 100– 
200 тыс. рублей в зависимости от объема 
склада. В 1,5–2 раза дороже обойдутся гео-
логические исследования плотности и 
влажности пластов хранимого сырья. При-
чем до половины стоимости могут состав-
лять командировочные расходы подряд-
чиков. В итоге стоимость работ составит 
250–600 тыс. рублей, что сопоставимо с за-
работной платой рядового кладовщика за 
6–12 месяцев. Для сравнения, при оптовой 
цене глины 3 тыс. рублей за тонну с уче-
том транспортных расходов недостача в 
100 тыс. тонн составляет 300 млн рублей. 
Таким образом, экономический эффект 
очевиден. 

При существенной недостаче матери-
альных ценностей, как правило, следует 
провести анализ методик измерения и за-
казать повторное измерение у других под-
рядчиков. Финальное решение о призна-
нии итогов инвентаризации принимается 
через 3–12 месяцев, после чего следуют ор-
ганизационные выводы, закупается кон-
трольно-измерительное оборудование, 
строятся склады для хранения. Весь про-
цесс может сопровождаться поиском/ 

назначением ответственных и быть крайне 
нервным и трудозатратным. 

В бухгалтерском учете результаты ин-
вентаризации отражаются следующими 
проводками: 

1) излишки имущества приходуются по 
рыночной стоимости и зачисляются на 
финансовые результаты (увеличение до-
ходов) (дебет счетов 01, 03, 07, 08, 10, 11, 20, 
41, 43; кредит счета 91-1); 

2) недостачи имущества в пределах 
норм естественной убыли относятся на из-
держки производства или обращения (рас-
ходы). Недостачи сверх вышеуказанных 
норм относят на счет виновных лиц и от-
ражаются по дебету счета 94 и кредиту 
счета учета имущества. Затем составляется 
проводка: дебет счета 73, кредит счета 94 – 
если виновное лицо – работник организа-
ции, или дебет счета 76, кредит счета 94 – 
если виновное лицо – организация. 

Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании убытков с 
них, то убытки от недостачи имущества и 
его порчи списываются на финансовые ре-
зультаты у коммерческой организации 
или на увеличение расходов у некоммер-
ческой организации. 

В теоретических изысканиях часто не-
достаточно уделяют внимание пункту 5.4 
Методических указаний по инвентариза-
ции: «Предложения о регулировании вы-
явленных при инвентаризации расхожде-
ний фактического наличия ценностей и 
данных бухгалтерского учета представля-
ются на рассмотрение руководителю орга-
низации. Окончательное решение о зачете 
принимает руководитель организации». 
На практике данный пункт означает, что 
при выявлении крупных расхождений ру-
ководители назначают повторные инвен-
таризации, лично принимают в них уча-
стие и только в случае очевидной недоста-
чи принимают решение о признании ре-
зультатов. Под крупными понимаются 
расхождения, влияющие на финансовый 
результат, т. е. примерно 5% от валюты ба-
ланса и более. 
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Наиболее крупные недостачи вскрыва-
ются в организациях оптовой торговли в 
процессе реорганизации (смены собствен-
ника). При смене собственника и потери 
контроля теряется до трети активов ком-
пании. Происходит прямой вывод (вывоз) 
активов прежней командой руководителей 
и лицами, имеющими доступ к матери-
альным ценностям. 

Даже если виновные лица установлены, 
то организации практически никогда не 
обращаются за помощью в следственные 
или судебные органы, поскольку затраты 
на взыскание превышают возможную к 
взысканию сумму. Так, если размер ущер-
ба превышает официальный доход винов-
ного за 30 лет, то предприятие никогда не 
сможет взыскать ущерб.  

Перевод дела в уголовную плоскость 
влечет еще большие судебные издержки и 
риски встречных жалоб, судебных дел со 
стороны государственных органов надзора 
и контроля [2; 3; 4].  

В налоговом учете если виновное лицо 
установлено, то стоимость недостач учи-
тывается в расходах. Если виновные лица 
не установлены, то отражение недостачи 
учитывается в расходах [6; 7]. 

При этом полезными являются доку-
менты, подтверждающие обоснованность 
списания ценностей в налоговом учете, в 
частности: 

 решения следственных или судебных 
органов, подтверждающие отсутствие ви-
новных лиц; 

 отказ на взыскание ущерба с винов-
ных лиц, вынесенный следственными или 
судебными органами; 

 заключение о факте порчи ценно-
стей, полученное от отдела технического 
контроля или специализированных орга-
низаций (инспекций по качеству и др.). 

 
Выводы 

Существующие методы измерения объ-
ема и массы складов сыпучих гигроско-
пичных материалов с неоднородной плот-
ностью являются технически и организа-
ционно сложными. Применение совре-
менных методов не дает 100%-ную точ-
ность, но позволяет сократить погреш-
ность измерения до 1%.  

При больших объемах складских запа-
сов экономические выгоды от применения 
комплексного метода, состоящего в опре-
делении объема сыпучего материала с по-
мощью 3D-сканирования и измерения его 
плотности и влажности на разной глубине, 
кратно превосходят затраты на сами изме-
рения и служат резервом повышения эко-
номической эффективности. 
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И АНАЛИЗ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА 
 

Н. А. Ашурметова, И. Б. Рустамова 
Ташкентский государственный аграрный университет, 

Ташкент, Узбекистан 
 

В статье освещены виды инноваций и проведен анализ количества технологических, организационных и 
маркетинговых инноваций, внедренных в Республике Узбекистан. При осуществлении анализа затрат на 
инновации выявлено, что основным источником финансирования инновационных предприятий являются 
собственные средства, которые в 2017 г. составляли 2 956,0 млрд сумов, или 71,0%. Также рассмотрена струк-
тура обрабатывающей промышленности по степени технологичности видов производства, в которых основ-
ная доля приходится на низкотехнологичные виды производства. С учетом значимости высокотехнологич-
ных видов производства обоснована необходимость их расширения. Рассмотрение инноваций по видам дея-
тельности, выявление особенностей инновационных процессов в сельском хозяйстве и обобщение основных 
проблем, связанных с использованием различных видов инноваций, позволили сделать вывод, что класси-
фикация инноваций по различным критериям послужит формированию структуры и применению эффек-
тивных способов управления, соответствующих каждому виду инноваций. Предложенные направления 
осуществления инновационной политики создадут условия для активизации инновационных процессов в 
различных отраслях и сферах национальной экономики Узбекистана. Исследование основывалось на ком-
плексном подходе к изучаемому предмету с использованием аналитического, графического, монографиче-
ского методов, а также сравнительного и логического анализа. 
Ключевые слова: инновации, классификация инноваций, отрасли, национальная экономика, эффективность.  

 

TYPES OF INNOVATION AND ANALYSIS  
OF THEIR USAGE IN ECONOMY OF UZBEKISTAN 

 
Nigora A. Ashurmetova, Iroda B. Rustamova 

Tashkent State Agricultural University, Tashkent, Uzbekistan 
 

The article shows different types of innovation and analyzes the number of technological, organizational and 
marketing innovation introduced in the Republic of Uzbekistan. When costs of innovation were analyzed it was 
found out that the principle source of financing innovation enterprises was the country’s own funds, which in  
2017 made 2 956.0 bn sums or 71%. The structure of the processing industry was also studied by the degree of 
technological types of production, where the major share falls on low-technological types of production. Taking into 
account the importance of highly-technological types of production the necessity of their extension was grounded. 
Innovation by types of activity was studied, specific features of innovation processes in agriculture were identified 
and key problems connected with the usage of different types of innovation was summarized and it can bring us to 
the conclusion that classification of innovation by different criteria can help build the structure and use efficient 
methods of management corresponding to each type of innovation. The proposed lines in innovation policy could 
create conditions necessary to intensify innovation processes in different industries and sectors of national economy 
of Uzbekistan. The research was based on the complex approach to the subject being investigated and used 
analytical, graphic and monographic methods as well as the logical analysis. 
Keywords: innovation, innovation classification, industries, national economy, efficiency. 

 
 

овременная направленность разви-
тия мировой экономики характери-
зуется активностью инновационной 

деятельности практически во всех странах, 
в том числе и в Республике Узбекистан.  
Опираясь на разработанные первым пре-С 
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зидентом Республики Узбекистан И. А. Ка-
римовым принципы реализации собствен-
ной узбекской модели развития рыночной 
экономики с учетом анализа достигнутых 
успехов за годы независимости и исходя из 
требований современности, сегодня перед 
Узбекистаном поставлена новая задача – 
определить важнейшие приоритеты и чет-
кие ориентиры дальнейшего углубления 
демократических реформ и ускоренного 
развития страны. 

Для реализации данной задачи был 
разработан и подписан Указ Президента 
Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева 
от 7 февраля 2017 г. «О Стратегии дей-
ствий по дальнейшему развитию Респуб-
лики Узбекистан», согласно которому в 
основе развития и либерализации эконо-
мики республики лежит в первую очередь 
осуществление процессов модернизации, 
материальную основу которой обеспечи-
вает инновационное развитие националь-
ной экономики в целом и отдельных ее от-
раслей. Как отметил президент Республи-
ки Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, «важней-
шая задача – сформировать инновацион-
ное мышление у нашего народа. Где нет 
инноваций, там не будет развития и кон-
куренции. Без широкой пропаганды нов-
шеств в этой сфере, формирования у лю-
дей умения мыслить и работать по-новому 
мы не сможем идти в ногу с нынешним 
стремительно меняющимся временем, 
научным прогрессом»1. 

Практикой доказано, что в результате 
использования инновационного фактора 
при проведении модернизации за счет 
фондовооруженности обеспечивается эко-
номический рост на 30%, повышение про-
изводительности труда повышает эконо-
мический рост на 40%, а использование 
инновационных технологий увеличивает 
темпы роста на 30%. 

                                                
1 Исследования, проводимые в Ташкентском госу-
дарственном аграрном университете в рамках при-
кладного проекта №ПЗ–20170928458 «Совершен-
ствование использования инновационных, ресурсо-
сберегающих технологий в сельском хозяйстве». 

Действующие сегодня многие фирмы, 
предприятия, отрасли сталкиваются с про-
блемой ограниченности экономических 
ресурсов, что обусловливает их рацио-
нальное использование, а это в первую 
очередь решается путем применения та-
ких методов и создания таких продуктов, 
которые способны обеспечить экономич-
ность производства. Другими словами, ин-
новации становятся решающим фактором 
достижения увеличения объемов произ-
водства и продаж, снижения себестоимо-
сти продукции, роста фондовооруженно-
сти и производительности труда. Помимо 
повышения рентабельности и других про-
изводственно-финансовых показателей 
деятельности предприятий результаты 
внедрения инноваций отражаются в высо-
ком социально-экономическом развитии 
территорий.  

Для правильной и результативной ор-
ганизации инновационного процесса 
необходима их научно обоснованная клас-
сификация. Выделение инноваций в от-
дельные группы и изучение особенностей 
каждой из них создают возможности эф-
фективного использования предприятия-
ми специфических аспектов определенных 
инноваций, а также возможности осу-
ществления целенаправленной государ-
ственной поддержки внедрения иннова-
ций с учетом их характерных свойств.  

Инновационные процессы уже много 
лет являются предметом исследования 
ученых и специалистов, и можно найти 
множество научных работ, посвященных 
классификации инноваций. Обобщая изу-
ченные работы в этом направлении, мо-
жем сказать, что инновации в научной ли-
тературе классифицируются по ряду при-
знаков. К примеру, по значимости выде-
ляют базисные (радикальные), улучшаю-
щие, псевдоинновации (рационализиру-
ющие, модификационные) (Г. Менш и  
К. Фримен); по направленности воздей-
ствия на процесс производства – замеща-
ющие, рационализирующие, расширяю-
щие (С. Д. Ильенкова, П. Н. Завлин,  
О. А. Масленникова и др.); по глубине из-
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менения производственного процесса – 
инновации нулевого, первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого, шестого и 
седьмого порядка (Ф. Валента); по масшта-
бам распространения – мелкие, средние, 
крупные, региональные, транснациональ-
ные, трансконтинентальные (В. М. Ань-
шин, П. Н. Завлин, С. Д. Ильенкова и др.) и 
т. п. [2]. Р. А. Фатхутдинов отмечает1, что 
инновации могут относиться как к технике 

и технологии, так и к формам организа-
ции производства и управления. Исходя из 
этого автор выделяет технико-техноло-
гические, организационные, управленче-
ские, экономические, социальные, юриди-
ческие и экологические виды инноваций. 

Более глубокую классификацию инно-
ваций сформировал известный россий-
ский ученый А. И. Пригожин [3] (рис. 1).

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация инноваций по А. И. Пригожину 

 
По мнению1 Л. П. Гончаренко и  

Ю. А. Арутюнова2, всю совокупность ин-
новаций можно разделить на два класса: 
инновации процесса и инновации продук-
та. К инновациям процесса относится лю-
бое усовершенствование технологического 
способа производства товаров (услуг), 
уменьшающее средние издержки на еди-
ницу продукции при заданных ценах ре-

                                                
1 См.: Фатхутдинов Р. А. Инновационный менедж-
мент : учебник. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2008. 
2 См.: Инновационная политика : учебник для бака-
лавриата и магистратуры / под ред. Л. П. Гончарен-
ко. – М. : ЮРАЙТ, 2015. 

сурсов. К инновациям продукта относятся 
коммерциализованные результаты научно-
технической деятельности, приводящие к 
новому продукту на рынке товаров (услуг). 
Авторы также считают, что классифика-
ция инноваций кроме чисто теоретическо-
го упорядочивания признаков должна от-
ражать процесс создания инновации, ко-
торым необходимо управлять. Предло-
женная ими классификация охватывает 
широкий спектр применения и использо-
вания инноваций и состоит из трех боль-
ших групп по различным признакам:  
1-я группа – определяющие содержание 

ВИДЫ ИННОВАЦИЙ 

По распространенности 
 Единичные 

 Диффузные 

 

По месту в производственном цикле 
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 Замещающие 
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 Открывающие 

 Ретровведения 

 

По ожидаемому охвату доли рынка 
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 Системные 

 Стратегические 

 

По степени новизны и инновационному 
потенциалу 

 Радикальные 
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 Совершенствующие 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/innovaciya.html
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инноваций; 2-я группа – определяющие 
уровень и сферы разработки и использо-
вания инноваций; 3-я группа – определя-
ющие результаты инноваций.  

Проведенные исследования и практиче-
ский опыт развития инновационных про-
цессов в Узбекистане позволили выделить 
следующие их основные виды:  

 технологические инновации;  

 маркетинговые инновации; 

 организационные инновации. 
Прежде чем перейти к анализу данных 

видов инноваций, внедренных в Респуб-
лике Узбекистан, коротко остановимся на 
раскрытии их содержания.  

Технологические инновации – иннова-
ции, в результате которых образуются и 
внедряются на рынок новые или улуч-
шенные продукты (услуги). К технологи-
ческим инновациям относят также новый 
или усовершенствованный процесс, способ 
производства, способ предоставления 
услуг, используемых в практической дея-
тельности. Маркетинговые инновации 
подразумевают реализацию новых или 

улучшенных маркетинговых методов и 
технологий, связанных с продвижением, 
распределением и сбытом товаров (услуг), 
их ценообразованием, сегментацией по-
требителей и изучением их поведения на 
рынке, позиционированием товаров и др. 
Организационные инновации – это внед-
ренные новшества или усовершенствован-
ные процессы в предпринимательской де-
ятельности, в ведении бизнеса, а также 
новшества, связанные с созданием рабочих 
мест, оптимизацией условий труда, орга-
низацией внешнеэкономических связей. 

Как показывают официальные данные, в 
Узбекистане в 2017 г. было внедрено всего 
2 046 инноваций (что по отношению к  
2012 г. больше на 292,7%), из которых 1 946 – 
инновации технологического характера,  
62 – маркетинговые инновации, 38 – орга-
низационные инновации. По сравнению с 
2012 г. количество технологических инно-
ваций выросло на 311,9%, маркетинговых 
инноваций – на 364,7%, а организационные 
инновации сократились на 35,5% (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Количество инноваций в Узбекистане в 2012–2017 гг.  

 
Технологические инновации состоят из 

продуктовых (направленных на разработ-
ку и внедрение технологически новой или 
усовершенствованной инновационной 
продукции) и процессных (направленных 
на разработку и внедрение технологиче-
ски новых или усовершенствованных про-
изводственных или образовательных мето-

дов, включая методы передачи инноваци-
онной продукции) инноваций, которые за 
анализируемый период выросли на 171,9 и 
473,1% соответственно (рис. 3). В Узбеки-
стане финансирование инновационной 
деятельности осуществляется за счет 
средств государственного и региональных 
бюджетов и внебюджетных источников, 
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таких как собственные или привлеченные 
средства и средства заказчиков работ. Так, 
в 2017 г. из бюджетных средств на иннова-
ции было направлено более 262,0 млрд су-

мов, из них 148,8 млрд сумов – средства 
государственного инвестиционного фон-
да, 4,9 млрд сумов – средства целевых вне-
бюджетных фондов. 

Рис. 3. Количество продуктовых и процессных инноваций в Узбекистане в 2012–2017 гг.  

 
Основным источником финансирова-

ния инновационных предприятий на се-
годняшний день является самофинанси-
рование – собственные средства, нераспре-
деленная прибыль и амортизационные от-
числения. В частности, в 2017 г. затраты на 
технологические, маркетинговые и орга-
низационные инновации финансирова-
лись за счет собственных средств – 71,0% 

(2 956,0 млрд сумов), за счет иностранного 
капитала – 19,2% (7 99,1 млрд сумов), за 
счет кредитов коммерческих банков – 2,1%  
(88,4 млрд сумов), за счет других средств – 
7,7% (318,8 млрд сумов). В 2017 г. финанси-
рование за счет собственных средств орга-
низации увеличилось в 13,9 раза по срав-
нению с 2012 г. (табл. 1). 

 
 Т а б л и ц а   1 

Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации  

по источникам финансирования в 2012–2017 гг.* (в млрд сумов) 
 

____________________ 
* Составлено по данным Государственного комитета статистики Республики Узбекистан.  

 
Инновации классифицируются также 

по отраслевому признаку, т. е. в зависимо-
сти от того, в какой сфере деятельности 
или отрасли они используются. В Узбеки-
стане инновационные процессы охваты-

вают фактически все сферы и отрасли 
экономики. Как видно из табл. 2, общее 
количество предприятий и организаций, 
создавших инновационные товары, работы 
и услуги собственными силами, составляло 
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2012 311,9 213,4 39,9 26,8 31,7 

2013 4 634,2 2 501,5 1 228,6 533,5 370,6 

2014 3 757,4 1 381,5 32,3 262,5 2 081,0 

2015 5 528,3 1 251,8 156,6 280,1 3 839,7 

2016 2 571,4 1 180,0 314,9 157,3 919,1 

2017 4 162,3 2 956,0 799,1 88,4 318,8 
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в 2017 г. 2 171 единицу. Продуктовые ин-
новации охватывают внедрение техноло-
гически новых или усовершенствованных 
продуктов. Количество предприятий, 

впервые освоивших производство иннова-
ционных продуктов, работ и услуг, увели-
чилось с 973 единиц в 2015–2016 гг. до  
1 236 единиц в 2017 г., т. е. на 263 единицы.  

 
  Т а б л и ц а   2  

Количество предприятий и организаций, производящих инновационный продукт  
(работы, услуги) собственными силами, по видам деятельности  

 

Вид деятельности Всего  

Из них предприятия 

впервые 
освоившие 
инновации 

в 2017 г. 

впервые 
освоившие 

инновации в 
2015–2016 гг. 

усовершенствовавшие 
производство  
в 2015–2017 гг. 

Всего  2 171 1 236 973 250 

Из них по видам экономической деятельности 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  40 27 7 6 

Горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров 

39 23 15 2 

Обрабатывающая промышленность 1 248 659 616 105 

Электроснабжение, подача газа, пара 
и кондиционирование воздуха 

8 6 5 – 

Водоснабжение, канализация, сбор и 
утилизация отходов 

9 7 3 – 

Строительство  93 64 24 7 

Розничная и оптовая торговля, ремонт 
моторных транспортных средств и 
мотоциклов 

286 187 86 30 

Перевозка и хранение 48 16 25 12 

Услуги по проживанию и питанию 43 28 6 9 

Информация и связь 40 14 20 12 

Финансовая и страховая деятельность 39 30 28 15 

Операции с недвижимостью 21 15 5 1 

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

94 69 57 13 

Управление и деятельность 
вспомогательных услуг 

52 25 12 17 

Образование  54 37 33 10 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

22 14 12 7 

Другие виды экономической 
деятельности 

35 11 15 2 

 
В общей численности предприятий, 

впервые освоивших инновации собствен-
ными силами в 2017 г., основная доля при-
ходилась на предприятия обрабатываю-
щей промышленности – 57,5% (1 248). На 
втором месте по численности предприя-
тий, внедривших технологически новые 
продукты собственными силами, стоят 
розничная и оптовая торговля, ремонт мо-
торных транспортных средств и мотоцик-
лов, доля которых равна 13,2% (286 еди-
ниц).  Количество предприятий професси-

ональной, научной и технической сферы, 
а также строительства, впервые освоивших 
инновации, соответственно составило 94 и 
93 единицы, или 4,3%. 

Технологически усовершенствованный 
продукт – это существующий продукт, ка-
чественные или стоимостные характери-
стики которого были заметно улучшены за 
счет использования более эффективных 
компонентов и материалов, частичного 
изменения одной или ряда технических 
подсистем (для комплексной продукции). 
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В 2015–2017 гг. в Узбекистане основная до-
ля такой продукции также приходилась на 
обрабатывающую промышленность – 42%, 
или 105 предприятий из 250 (см. табл. 2). 

Анализ структуры обрабатывающей 
промышленности по степени технологич-
ности видов производства позволил выде-
лить в нем высокотехнологичные, средне-
высокотехнологичные, средне-низкотехно-
логичные и низкотехнологичные виды 
производства. Так, в общем объеме соб-
ственного производства промышленных 
предприятий лидирующие позиции зани-
мают низкотехнологичные виды произ-
водства – 59,1% (737 предприятий), из ко-
торых больше всего приходится на произ-
водство продуктов питания. На втором ме-
сте стоят средне-низкотехнологичные ви-
ды производства, доля которых составляет 
28,8%, или 359 предприятий. В республике 
к средне-низкотехнологичным видам про-
изводства можно отнести металлургиче-

скую, деревообрабатывающую, целлюлоз-
но-бумажную промышленность и произ-
водство прочей неметаллической мине-
ральной продукции.  

К средне-высокотехнологичным видам 
производства, удельный вес которых со-
ставляет 10,7% (134 предприятия), относит-
ся производство продуктов химической и 
нефтехимической промышленности. Вы-
сокотехнологичные виды производства со-
ставляют 1,4%, из которых основные пози-
ции занимают производство транспортных 
средств, производство машин и оборудо-
вания, автотранспортных средств и др. 
Такая же тенденция (преобладание низко-
технологичных видов производства) 
наблюдается и по показателям количества 
предприятий, впервые освоивших инно-
вационный продукт в 2015–2017 гг. и 
усовершенствовавших продукт за этот же 
период (табл. 3). 

 
 Т а б л и ц а   3 

Структура обрабатывающей промышленности по степени технологичности  
видов производства 

 

 
Всего  

Из них предприятия 

впервые 
освоившие 
инновации  

в 2017 г. 

впервые 
освоившие 

инновации в 
2015–2016 гг. 

усовершенствовавшие 
производство  
в 2015–2017 гг. 

Обрабатывающая промышленность  1 248 659 616 105 

В том числе:     

высокотехнологичные  18 11 14 2 

средне-высокотехнологичные  134 64 86 18 

средне-низкотехнологичные  359 176 188 20 

низкотехнологичные  737 408 328 65 

 
Стоит отметить, что создание условий 

для развития высокотехнологичных видов 
производства приведет к положительным 
структурным сдвигам практически всех 
отраслей и сфер национальной экономи-
ки, так как именно высоко- и средне-
высокотехнологичные виды производства 
позволяют достичь высокого экономиче-
ского роста, обеспечить непрерывный ин-
новационный процесс, активизировать 
субъектов инновационного процесса, 

сформировать и развивать национальную 
инновационную систему [4]. 

Возвращаясь к анализу количества 
предприятий и организаций, создавших 
инновационные продукты по видам 
деятельности (см. табл. 2), необходимо от-
метить, что в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве всего лишь 6 предприятий соб-
ственными силами смогли усовершенство-
вать продукт за три года. И несмотря на то, 
что за последние 6 лет наблюдается тен-
денция роста (за исключением 2015 г.) объ-
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емов инновационных продуктов, произве-
денных собственными силами в аграрной 
отрасли, с 1 443,3 млн сумов в 2012 г. до 

47 941,3 млн сумов в 2017 г., или в 33,2 раза, 
их удельный вес в общем объеме остается 
довольно низким (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а   4  

Динамика объема производства и затрат на инновационные товары (работы, услуги)  

в сельском хозяйстве Узбекистана* (в млн сумов) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем инновационных 
продуктов (работ, услуг), 
произведенных 
собственными силами, – 
всего (без НДС и акциза) 

3 635 933,2 4 614 656,2 7 042 964,5 8 023 628,5 10 688 245,6 18 543 331,0 

В том числе в сельском, 
лесном и рыбном 
хозяйстве 

1 443,3 6 488,1 33 912,1 16 105,8 35 520,3 47 941,3 

Затраты на 
технологические, 
маркетинговые и 
организационные 
инновации – всего 

311 879,9 4 634 230,1 3 757 372,2 5 528 278,7 2 571 405,6 4 162 263,7 

В том числе в сельском, 
лесном и рыбном 
хозяйстве 

942,7 3 988,2 1 841,9 1 775,3 8 144,3 15 684,6 

___________________ 
* Составлено по данным Государственного комитета статистики Республики Узбекистан.  

 
Анализ затрат на технологические, мар-

кетинговые и организационные иннова-
ции в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве показывает, что в 2013 г. по отноше-
нию к 2012 г. наблюдалось увеличение их 
объема с 942,7 млн до 3 988,2 млн сумов, а в 
последующие два года затраты на данные 
виды инноваций снизились до 1 775,3 млн 
сумов. В 2017 г. объем затрат на технологи-
ческие, маркетинговые и организацион-
ные инновации в сельском хозяйстве со-
ставили 15 684,6 млн сумов, что по сравне-
нию с предыдущим годом больше на  
7 540 млн сумов, или в 1,9 раз. 

Основными причинами, сдерживаю-
щими инновационную деятельность в 
сфере сельского хозяйства, являются недо-
статок финансовых средств, высокая стои-
мость инноваций и высокий экономиче-
ский риск.  

Высокий экономический риск в сельско-
хозяйственном производстве связан прежде 
всего с особенностями инновационного 
процесса в этой отрасли, такими как: 

 большая зависимость от природно-
климатических условий, дорожно-транс-

портных сетей, удаленности от снабженче-
ских центров и рынков сбыта продукции и 
других факторов; 

 различия регионов страны по при-
родно-климатическим условиям и специа-
лизации производства; 

 длительный процесс разработки ин-
новаций и апробации фундаментальных 
инноваций в сельском хозяйстве, что свя-
зано с селекционной работой; 

 существенная разница в технологии 
обработки продукции, содержании и 
кормлении животных;  

 исследование живых организмов (рас-
тений, животных, микроорганизмов) и др. 

Исходя из особенностей аграрной сфе-
ры можно выделить следующую класси-
фикацию инноваций:  

 селекционно-генетические; 

 технико-технологические;  

 организационно-управленческие; 

 социально-экономические; 

 экологические. 
Перечисленные виды инноваций имеют 

множество конкретных форм воплощения: 
новый сорт и гибрид сельскохозяйствен-
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ных растений; новая порода, вид живот-
ных и птицы; создание растений и живот-
ных, устойчивых к болезням и вредителям, 
неблагоприятным факторам окружающей 
среды; использование нового вида техники 
или оборудования; новая технология об-
работки сельскохозяйственных культур; 
новая технология в животноводстве; науч-
но обоснованные системы земледелия и 
животноводства; новая ресурсосберегаю-
щая технология производства и сохране-
ния сельскохозяйственной продукции; но-
вый вид удобрений; новые средства защи-
ты растений; новая форма организации, 
планирования и управления; новая форма 
и механизмы инновационного развития 
предприятия; обеспечение благоприятных 
условий жизни и труда сельского населе-
ния; новая форма организации и мотива-
ции труда; новый метод эффективного 
управления персоналом; выход на новый 
сегмент рынка; усовершенствование каче-
ства продукции и расширение ассорти-
мента; новые каналы распространения 
продукции и др. [1]. 

Из вышеприведенного анализа можно 
сделать следующие выводы: 

1. Классификация инноваций позволяет 
дать всестороннюю оценку различным ви-
дам инноваций, определить уровень влия-
ния инновационного процесса на продви-
жение того или иного товара, осуществить 
выбор инновационной стратегии в зави-
симости от преобладания в деятельности 
предпринимателя определенных типов 
инноваций, сформировать структуру и 
способы управления фирмой в зависимо-
сти от типа инноваций.  

2. Принципы организации финансиро-
вания должны быть ориентированы на 
множественность источников финансиро-
вания и предполагать быстрое и эффек-

тивное внедрение инноваций с их ком-
мерциализацией, обеспечивающей рост 
финансовой отдачи от инновационной 
деятельности. 

3. Необходимо управлять инновацион-
ными процессами в промышленности, 
расширяя средне-высокотехнологичные  
и высокотехнологичные виды производ-
ства, поскольку в этих отраслях очень 
сильная концентрация инновационной 
деятельности. 

4. Внедрение и рыночное освоение ин-
новаций в аграрной отрасли сдерживается 
рядом факторов, среди которых важней-
шими являются низкая платежеспособ-
ность хозяйств, слабое управление НТП, 
неподготовленность кадров, низкая марке-
тинговая работа, отсутствие механизмов, 
стимулирующих развитие инновационно-
го процесса в АПК и др. 

5. Инновационная политика должна 
осуществляться на основе: 

 выбора и реализации базисных инно-
ваций, оказывающих решающее влияние 
на повышение эффективности производ-
ства и конкурентоспособности продукции;  

 создания системы комплексной под-
держки инновационной деятельности;  

 развития инфраструктуры иннова-
ционного процесса, включая систему ин-
формационно-консультационного обеспе-
чения товаропроизводителей, а также под-
готовки кадров;  

 содействия развитию инновационно-
го предпринимательства и взаимодействия 
с другими формами бизнеса;  

 активизации сотрудничества всех за-
интересованных сторон;  

 совершенствования экономических и 
правовых условий инновационной поли-
тики. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Е. В. Ерохина, Г. Ю. Гагарина  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

Цифровая экономика предоставляет большие возможности для развития региональных субъектов во всех 
сферах деятельности. Вместе с тем процессы цифровизации сопряжены с неизбежными трудностями, не-
определенностью и рисками. Для граждан Российской Федерации цифровая экономика создает новые воз-
можности по получению государственных услуг, повышает уровень информационной открытости и до-
ступности, снижает бюрократические барьеры. В статье исследованы базовые направления цифровизации в 
Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Установлено, что во всех 11 субъектах федерального округа 
имеются необходимые законодательные акты, стратегии и другие программные документы для осуществле-
ния процессов цифровой трансформации. Все эти документы направлены на стимулирование и развитие 
цифровых технологий. Цифровая экономика нуждается в компетентных специалистах. Для этого необходи-
мо создать условия для подготовки кадров, совершенствовать систему образования, рынок труда. Влияние 
цифровой трансформации на социально-экономические процессы очевидно, однако многие ее аспекты 
остаются малоизученными. В научных исследованиях уделено недостаточно внимания процессам влияния 
цифровых изменений на инновационную активность региональных субъектов, кадровую и информацион-
ную безопасность. В статье представлен анализ различных критериев, влияющих на возможное развитие 
цифровой экономики и социально-экономическое развитие СЗФО. Проведенный анализ позволил обозна-
чить перспективы дальнейшего развития СЗФО. Результаты исследования могут быть использованы в про-
цессе разработки и корректировки региональных стратегических программ развития цифрового общества, а 
также в качестве материала для дальнейших теоретических и прикладных исследований в области развития 
цифровых процессов в региональных системах. 
Ключевые слова: кадры и образование, информационная инфраструктура, информационная безопасность.  

 

SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPING DIGITAL 
ECONOMY IN THE NORTH-WEST FEDERAL  
DISTRICT: CHALLENGES AND PROSPECTS 

 
Elena V. Erohina, Galina Yu. Gagarina 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 
Digital economy provides great opportunities for the development of regional entities in all fields of activity. 
However, digitalization processes are connected with inevitable problems, uncertainty and risks. Digital economy 
can create new opportunities for citizens of the Russian Federation, such as getting state services, increasing the level 
of information openness and accessibility, cutting bureaucratic barriers. The article investigates the key lines in 
digitalization in the North-West Federal district. It was found out that in all 11 entities of the Federal district 
necessary legislative acts, strategies and other program documents for digital transformation are available. These 
documents are aimed at stimulating and developing digital technologies. Digital economy needs competent experts. 
Thus it is essential to create conditions for personnel training, education system and labour market upgrading. The 
impact of digital transformation on social and economic processes is obvious, however, a lot of its aspects are still 
poorly investigated. Academic research pays insufficient attention to digital change influence on innovation activity 
of regional entities, staff and information security. The article analyzes different criteria affecting the potential 
development of digital economy and social and economic development of the North-West Federal district. This 
analysis gave an opportunity to demonstrate prospects of the Federal district further development. The research 
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findings can be used in the process of designing and amending regional strategic programs of developing digital 
society and as a material for further theoretical and practical research in the field of digital processes development in 
regional systems. 
Keywords: personnel and education, information infrastructure, information security. 

 
 

опросы, связанные с процессами 
цифровой трансформации, относят-
ся к числу приоритетных направле-

ний современного развития страны и ее 
макрорегионов. От успешного решения 
именно этих вопросов во многом зависят 
национальная безопасность, независи-
мость Российской Федерации, уровень 
конкурентоспособности отечественных 
компаний, а также позиции страны на ми-
ровой арене на долгосрочную перспекти-
ву. Поэтому для успешного простран-
ственного развития макрорегионов Рос-
сийской Федерации необходим не только 
количественный, экстенсивный рост, но и 
глубокие качественные преобразования 
практически во всех сферах (в производ-
стве, образовании, социальной сфере, в 
сфере государственных услуг), основанные 
на использовании интеллектуального по-
тенциала, информации, внедрении инно-
ваций.  

Экономическое развитие федеральных 
округов, региональных хозяйств страны 
характеризуется рядом особенностей: 
официальным переходом к инновацион-

ной, цифровой экономике, растущим ин-
тересом к комплексу региональных про-
блем.  

В большинстве регионов Российской 
Федерации разработаны стратегии на дол-
госрочную перспективу, концепции разви-
тия цифровой экономики и т. п. Однако 
стартовые условия для развития в феде-
ральных округах и регионах России суще-
ственно различаются. По мнению исследо-
вателей, по темпу внедрения цифровых 
технологий Северо-Западный федераль-
ный округ может стать одним из главных 
драйверов в реализации государственной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 

 
Характеристика Северо-Западного 
федерального округа 

Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО) образован в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от  
13 мая 2000 г. № 849. Его территория со-
ставляет 9,9% территории Российской Фе-
дерации и включает 11 субъектов Россий-
ской Федерации (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение и границы СЗФО 

В 
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В СЗФО проживает 9,5% населения 
страны. Средняя плотность населения –  
8,1 человек на км2. Макрорегион играет 
стратегически важную роль приграничной 
части Российской Федерации на европей-
ском севере и западе страны. На террито-
рии СЗФО находятся крупные промыш-
ленные и культурные центры, стратегиче-
ски важные морские порты, уникальные 
объекты культурного и природного насле-
дия в Санкт-Петербурге, Великом Новго-
роде, на Соловецких островах, острове 
Кижи. 

В регионах СЗФО имеются крупные за-
пасы полезных ископаемых: в Мурманской 
области – руды черных и цветных метал-
лов, апатиты; в Республике Коми – нефть, 
природный газ, каменный уголь, бокситы; 
в Ненецком автономном округе – нефть и 
газ; в Республике Карелии – железная ру-
да; в Архангельской области – алмазы; в 
Калининградской области – нефть и ян-
тарь. Практически все регионы округа 
располагают большими запасами древеси-
ны. В новых геополитических условиях все 
большее значение приобретает морской 

транспорт макрорегиона и главный неза-
мерзающий порт Мурманск. 

Развитая логистическая и транспортная 
инфраструктура, развивающаяся опере-
жающими темпами инфраструктура мор-
ских портов и терминалов, таможенная 
инфраструктура, строящиеся объекты 
трубопроводного транспорта создают 
условия для дальнейшего развития межре-
гиональных и внешнеэкономических свя-
зей. Развивается как международный, так и 
внутрироссийский туризм. Научно-иссле-
довательский комплекс, научно-проектная 
сфера, предоставление организационных 
и финансовых услуг, автомобилестроение, 
деревообработка, энергетика, инжини-
ринг, консалтинг и менеджмент-обслу-
живание можно отнести к объектам внут-
рироссийской специализации. 

 
Социально-экономическое развитие 
СЗФО 

Проанализируем стартовые социально-
экономические показатели для реализации 
программы развития цифровой экономи-
ки в регионах Северо-Западного феде-
рального округа (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1  

Показатели социально-экономического развития субъектов СЗФО на 2017 г.* 

 

Субъекты СЗФО 

ВРП на 
душу 

населе-
ния, 
руб. 

Промыш-
ленное 

производ-
ство, % к 
предыду-
щему году 

Произво-
дитель-

ность 
труда, % к 

преды-
дущему 

году 

Средне- 
годовая 
числен-

ность заня-
тых, тыс. 

чел. 

Средние 
доходы, 
руб./мес. 

ВРП, 
млн руб. 

Российская Федерация 472 162 102,1 97,8 71 842,7 31 422 69 254 134 

Северо-Западный ФО 562 372 101,8 – 7 161,5 33 890 7 803 751 

Республика Карелия 371 452 103,0 103,3 274,8 26 740 233 450 

Республика Коми 640 623 97,1 101,0 409,9 31 181 546 895 

Архангельская область  584 111 115,6 103,9 544,6 33 161 683 360 

В том числе Ненецкий АО 582 1560 96,9 109,5 32,7 70 121 255 497 

Вологодская область 410 037 101,0 101,3 540,6 26 489 486 211 

Калининградская область 390 359 102,8 99,4 477,3 26 527 383 079 

Ленинградская область 511 837 100,7 104,7 790,9 27 998 913 826 

Мурманская область 560 380 110,6 103,8 367,4 37 108 425 831 

Новгородская область 398 141 109,6 103,9 288,8 25 492 244 501 

Псковская область 224 152 106,5 99,9 280,3 23 144 144 414 

Санкт-Петербург 712 304 105,7 101,4 3 186,9 42 133 3 742 182 
____________________ 

* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : статистический сборник / Росстат.  М., 2018. 
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Условия для социально-экономического 
и цифрового развития в субъектах феде-
рального округа существенно отличаются. 
Наилучшие потенциальные возможности 
созданы в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской, Архангельской, Вологодской обла-
стях и др. Их характеризуют наиболее вы-
сокие социально-экономические показате-
ли. Направления специализации хозяй-
ствующих субъектов макрорегиона опре-
деляются географическим положением, 
экономическими связями и приоритетами 
развития. Дополнительные перспективы 
развития определяют выход к морю, сосед-
ство с Финляндией и Прибалтийскими 
государствами, с экономически развитым 
Центральным федеральным округом, воз-
можности доступа к сырьевой базе евро-
пейского севера. Все это, безусловно, до-
бавляет конкурентных преимуществ в ко-
пилку сильных сторон макрорегиона. 

Развитый машиностроительный ком-
плекс, приборостроение, станкостроение, 
электротехническое машиностроение, 
производство оборудования для сельского 
хозяйства, судостроения и оборонного 
машиностроения, сборочные заводы 
крупных автомобильных марок (BMW, 
Ford, Nissan, Toyota, Infiniti) характеризуют 
СЗФО как перспективный, стратегически 
важный макрорегион.  

С позиции создания новых и расшире-
ния имеющихся возможностей в наиболее 
выгодном положении находится админи-
стративный центр федерального округа – 
город Санкт-Петербург. Исторически 
сложилось, что Санкт-Петербург является 
сосредоточением научных и квалифици-
рованных рабочих кадров, мощного 
научно-промышленного потенциала. 
Точное машиностроение, приборострое-
ние, вычислительная техника, точная оп-
тика, судостроение позволяют Санкт-
Петербургу оставаться одним из круп-
нейших научных, промышленных и ло-
гистических центров России. В городе 
сконцентрирована культурная, полити-
ческая и экономическая жизнь региона.  

В Санкт-Петербурге базируется главный 
штаб военно-морских сил России. 

По многим социально-экономическим 
показателям СЗФО занимает второе место 
в Российской Федерации, а по строитель-
ству морских и речных судов он бесспор-
ный лидер. По данным на 2017 г. доля 
СЗФО в ВВП России составляет более 10%, 
в промышленном производстве Россий-
ской Федерации – около 12%, в производ-
стве сельскохозяйственной продукции –
более 6%. По численности населения 
СЗФО занимает 5-е место среди восьми 
федеральных округов. По величине 
среднедушевых денежных доходов (в ме-
сяц) округ занимает 3-е место в Российской 
Федерации (33 890 руб./чел.), уступая 
Центральному и Дальневосточному феде-
ральным округам. За период с 2005 по  
2017 г. доля населения в трудоспособном 
возрасте сократилась на 7%. При этом су-
щественно вырос коэффициент демогра-
фической нагрузки с 565 в 2005 г. до 751 в 
2017 г. По общему коэффициенту рождае-
мости в 2017 г. СЗФО занимает 7-е место  
(в 2016 г. – 6-е место) и 5-е место по коэф-
фициенту смертности в Российской Феде-
рации. Показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении в СЗФО 
увеличился с 64,17 лет в 2005 г. до 72,97 лет 
в 2017 г. – это 4-е место в стране.  

Социально-экономическое развитие 
округа в целом соответствует тенденциям, 
наблюдаемым в Российской Федерации. 
По итогам 2017 г. рост индекса промыш-
ленного производства в стране составил 
2,1%, а в Северо-Западном федеральном 
округе – 1,8%. Драйвером экономического 
роста СЗФО является сектор обрабатыва-
ющих производств (отмечен рост на 1,2%)1.  

 
Реализация базовых направлений 
развития цифровой экономики  
в СЗФО 

Для реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (ут-

                                                
1 Регионы России. Социально-экономические пока-

затели. 2018 : статистический сборник / Росстат.  
М., 2018. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Infiniti
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верждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г.) 
необходимо взаимодействие всех заинте-
ресованных субъектов в лице государства, 
бизнеса и науки. Программа ориентиро-
вана на создание условий для развития 
кадрового потенциала, интеллектуализа-
ции управления, повышение качества 
жизни населения страны. Документ в пол-
ной мере отражает современные тренды в 
использовании цифровых технологий, 
направленных в первую очередь на повы-
шение жизненного уровня населения че-
рез улучшение информированности, 
цифровой грамотности, доступности и ка-
чества государственных услуг, создание 
более комфортной и безопасной среды. 

На период до 2024 г. для развития циф-
ровой экономики в Российской Федерации 
в программе определены цели и основные 
задачи по пяти базовым направлениям:  
1) нормативное регулирование; 2) кадры и 
образование; 3) формирование исследова-
тельских компетенций и технических за-
делов; 4) информационная инфраструкту-
ра; 5) информационная безопасность1. Рас-
смотрим потенциальные возможности ре-
гионов СЗФО для реализации базовых 
направлений развития цифровой эконо-
мики. 

 
Нормативное регулирование 

Стратегическим приоритетом и глав-
ным ориентиром развития макрорегионов 
Российской Федерации является направ-
ление инновационных преобразований с 
опорой на интеллектуальные ресурсы.  
Во всех федеральных и региональных 
нормативно-правовых документах послед-
них лет поставлена задача создать условия 
для перевода экономики на инновацион-
ный, цифровой путь развития.  

В целях обеспечения условий для фор-
мирования в Российской Федерации обще-
ства знаний, в котором преобладающее 
значение для развития граждан, экономи-

                                                
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_221756/2369d7266adb33244e178738f67f18160
0cac9f2/ 

ки и государства имеют получение, сохра-
нение, производство и распространение 
достоверной информации, на федераль-
ном и региональном уровнях разработаны 
и приняты следующие законы, стратегии и 
другие программные документы: 

 Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до  
2020 года (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  
8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 государственная программа «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» 
(утверждена Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 313); 

 Федеральный закон от 28 июня  
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»; 

 Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации (утвер-
ждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2016 г. № 642). Орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано 
руководствоваться положениями данной 
Стратегии при осуществлении своей дея-
тельности, предусмотрев внесение необхо-
димых изменений в программы субъектов 
Российской Федерации; 

 Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203); 

 программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (утверждена Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). 
Главная цель программы – создание и раз-
витие цифровой среды. По задумке авто-
ров-разработчиков программа признана 
облегчить решение проблем конкуренто-
способности и национальной безопасности 
Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении из-
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менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».  

В макрорегионе СЗФО и в каждом субъ-
екте разработаны долгосрочные стратегии 
социально-экономического развития, в том 
числе Стратегия социально-экономичес-
кого развития Северо-Западного феде-
рального округа на период до 2020 года, 
Стратегия социально-экономического раз-
вития Республики Карелия до 2020 года, 
Стратегия социально-экономического раз-
вития Архангельской области до 2030 года, 
Стратегия социально-экономического раз-
вития Ненецкого автономного округа на 
перспективу до 2030 года,  Стратегия соци-
ально-экономического развития Вологод-
ской области до 2030 года, Стратегия эко-
номического и социального развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года и др. 

В стратегиях развития всех 11 субъектов 
СЗФО проанализированы сложившиеся 
структуры экономик республик, областей, 
национального округа, показаны потенци-
альные возможности развития, которые 
касаются прежде всего повышения каче-
ства жизни населения, доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг, от-
крытости деятельности и эффективности 
взаимодействия населения, структур 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти и местного 
самоуправления.  

С одной стороны, сбалансированная 
экономическая политика государства спо-
собствует поступательному развитию про-
изводственного потенциала региона, кото-
рый отражает способность производить 
продукцию на конкретной территории, 
удовлетворять потребности товарных 
рынков, выполнять работы и оказывать 
услуги соответственно сложившейся спе-
циализации и конкурентным возможно-
стям. С другой стороны, на экономический 
потенциал региона влияют человеческие, 
географические, геополитические, произ-
водственные и интеллектуальные ресурсы, 
их рациональное использование и при-
умножение [2; 3]. 

В документах развития особое внимание 
уделено роли человеческого капитала, ко-
торый рассматривается как функциональ-
ная составляющая инновационного произ-
водства и главный источник социально-
экономического развития экономик субъ-
ектов Российской Федерации, однако по-
мимо трудовых ресурсов требуется акку-
мулировать и целенаправленно расходо-
вать огромные финансовые ресурсы, без 
которых сегодня невозможно вести серьез-
ные научные исследования и развивать 
инженерное образование. 

Государственная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» во 
многом отражает реалии, сложившиеся в 
мировом разделении труда, и тенденции 
развития мировой экономики. Игнориро-
вание этого означает со временем усиле-
ние зависимости в сфере инновационных 
технологий от ведущих мировых держав, 
усиление тенденции сырьевого придатка 
высокотехнологичных стран. Если сегодня 
экономика России не сможет реализовать 
основные положения программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», то 
это будет означать относительное сниже-
ние уровня жизни населения, снижение 
экспортного потенциала отраслей с высо-
кой добавленной стоимостью, усиление 
зависимости от сырьевого сектора эконо-
мики. 

Принятые в СЗФО стратегические до-
кументы, прогнозы, программы преду-
сматривают меры, стимулирующие разви-
тие цифровых технологий и их использо-
вание во всех секторах экономики. Все ре-
гионы Северо-Западного федерального 
округа декларируют в качестве приори-
тетных направлений развития ориента-
цию на сферу цифровой экономики и вы-
соких технологий, на процессы цифрови-
зации – перенос способа получения, пере-
дачи, анализа и хранения данных из ана-
логовой сферы в цифровую. В качестве 
примера можно привести Архангельскую 
область, которая активно развивает эле-
менты цифровой экономики. С начала 
2018 г. в ней функционирует ГИС «Земля» 
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– интегрированная система простран-
ственной информации, разработанная 
ПАО «Ростелеком» в рамках государствен-
ного контракта с правительством области. 
ГИС «Земля» эффективно решает задачи 
по управлению земельными и имуще-
ственными отношениями, позволяет про-
изводить территориальное планирование, 
тем самым улучшая инвестиционную при-
влекательность региона. ГИС «Земля» со-
здана на базе собственного продукта «Рос-
телекома» – геоаналитической платформы 
РусГИС, включенной в реестр российского 
программного обеспечения.  

На территории Северо-Западного фе-
дерального округа ведется масштабная ра-
бота, направленная на реализацию про-
грамм «Устранение цифрового неравен-
ства» и «Умный город». Координирует ра-
боту АНО «Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад» по содействию и коорди-
нации реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на 
территории Северо-Западного федераль-
ного округа» совместно с ПАО «Ростеле-
ком». В структуре партнерства создан про-
ектный офис «Цифровая экономика», ос-
новной задачей которого является привле-
чение дополнительных инвестиций в раз-
витие инфраструктуры внедрения элемен-
тов цифровой экономики. В рамках своей 
деятельности проектный офис готов 
включить в состав представителей всех ре-
гионов Северо-Западного федерального 
округа, таким образом сформировав меж-
региональный орган по реализации феде-
ральной программы по развитию цифро-
вой экономики. В результате этой работы 
можно создать комфортную среду для вза-
имодействия органов власти, бизнеса, 
населения в разных сферах (ЖКХ, элек-
троэнергетике, транспорте), выстроив 
единую систему коммуникаций и базу 
данных, и снизить бюджетную нагрузку в 
регионах. 

Законодательное и нормативно-право-
вое регламентирование большей части ме-
роприятий, планируемых при реализации 
государственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», тре-
бует широкого общественного обсуждения 
и учета предложений по нормативно-
правовому регулированию базовых и при-
кладных направлений и тесного взаимо-
действия создаваемых по каждому направ-
лению центров компетенций с центром 
компетенций, обеспечивающим монито-
ринг и совершенствование правового ре-
гулирования цифровой экономики. 

По мнению ряда экспертов, есть насущ-
ная потребность в доработке законода-
тельства, регулирующего реализацию гос-
программ по цифровизации экономики 
России. Поэтому одной из приоритетных 
задач является адаптация региональных 
нормативных актов под эти нужды.  

 
Кадры и образование  

К основным целям, определенным в 
направлении развития кадрового потен-
циала, относятся создание условий для ка-
чественной подготовки кадров, изменение 
системы образования, отвечающей новым 
условиям рынка труда, освоение новых 
компетенций, необходимых для цифровой 
экономики. 

Удельный вес специалистов по инфор-
мационно-коммуникационным техноло-
гиям (ИКТ) высшего уровня квалифика-
ции в общей численности занятых в Рос-
сийской Федерации в 2017 г. составлял 
1,2%1. Для сравнения, в Финляндии этот 
показатель составляет 3,4%, в Швеции – 
3,4%, в Нидерландах – 3,3%, в Великобри-
тании – 3%, в Польше – 1,3%. По данным 
2017 г. по числу специалистов высшего 
уровня квалификации в сфере ИКТ в об-
щей численности занятых лидируют (по 
субъектам Российской Федерации) Москва 
– 2,9% и Чукотский автономный округ – 
2,3%. К аутсайдерам по данному показате-
лю среди субъектов Российской Федера-
ции относятся Сахалинская область – 0,4%, 

                                                
1 Индикаторы цифровой экономики: 2018 : стати-
стический сборник / Г. И. Абдрахманова,  
К. О. Вишневский, Г. Л. Волкова, Л. М. Гохберг и др.;  
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : 
НИУ ВШЭ, 2018. 
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Республика Калмыкия – 0,4%, Оренбург-
ская область – 0,4%, Амурская область – 
0,4%. Лидером по числу специалистов 
высшего уровня квалификации в сфере 
ИКТ в общей численности занятых в 
СЗФО является Санкт-Петербург – 1,6%.  
В число аутсайдеров по данному показате-
лю из субъектов СЗФО попали Вологод-
ская область – 0,4%, Новгородская область 
– 0,4%, Республика Карелия – 0,4%. По ис-
пользованию Интернета населением в  
2017 г. лидируют субъекты СЗФО, в том 
числе Мурманская область – 83,9% и 

Санкт-Петербург – 82,8%. Среднее значе-
ние по Российской Федерации в 2017 г. по 
данному показателю составило 76%.  

Анализ цифровых навыков населения 
Российской Федерации показывает, что 
пользователи в цифровой реальности чув-
ствуют себя не вполне уверенно, и требу-
ются время, затраты и существенные ре-
сурсы, чтобы освоить необходимые компе-
тенции, качественно повысить навыки и 
расширить возможности пользователей 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цифровые навыки населения  

(в % от общей численности населения старше 15 лет) 
 
Составлено по: Индикаторы цифровой экономики: 2018 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, 
Г. Л. Волкова, Л. М. Гохберг и др.;  Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2018. 
 

 
За период с 2015 по 2017 г. произошел 

ряд позитивных изменений в области 
цифровой грамотности населения, что 
подтверждает рост ряда показателей. Так, 
почти на 3% выросло число пользователей, 
освоивших навыки работы с текстовым ре-
дактором, однако их доля по-прежнему 
составляет менее 50%. На 1,4% увеличилось 
число пользователей, способных создавать 
электронные презентации с использовани-
ем специальных программ, однако их доля 
равна менее 10% от общей численности 
населения страны. При этом ряд показате-

лей снизился или вырос незначительно.  
По данным на 2017 г. компетенцией само-
стоятельно создать программное обеспе-
чение обладает 1,2% населения, по сравне-
нию с 2015 г. рост составил 0,2%. Таким об-
разом, говорить о готовности населения 
жить и работать в условиях цифровизации 
пока рано.  

Качество рабочей силы регионов опре-
деляют его конкурентоспособность, вос-
приимчивость к нововведениям и иннова-
циям. Вновь наметившаяся тенденция к 
демографическому провалу предъявляет 
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новые, повышенные требования к системе 
образования всех уровней, а эффектив-
ность в использовании имеющихся трудо-
вых ресурсов накладывает еще одно требо-
вание – непрерывность образования и по-
лучение новых компетенций в течение 
всей трудовой деятельности. Креативность 
работников, их восприимчивость к новым 
идеям и технологиям, способность крити-
чески пересматривать и изменять суще-
ствующие методы работы отражают их те-
кущий образовательный уровень и спо-
собность к непрерывному самосовершен-
ствованию. 

Качество рабочей силы определяет спо-
собность экономического агента осуществ-
лять собственные НИОКР или копировать 
новые продукты у других [5; 7]. Опираясь 
на материалы официальной статистики, 
проанализируем состояние человеческого 
капитала, трудовых ресурсов, кадровых и 
образовательных подсистем регионов Се-
веро-Западного федерального округа. 

Основой человеческого капитала явля-
ются знания и навыки, производящие до-
бавленную стоимость для экономики в це-
лом и для его обладателя в частности. Ка-

чество человеческого капитала как ключе-
вого ресурса развития экономики и обще-
ства формируется системой образования. 
Одной из важнейших подсистем при реа-
лизации программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» становится 
подсистема кадровой подготовки и пере-
подготовки, которая должна изменяться 
начиная со школьного образования и 
иметь сквозное логическое и последова-
тельное построение в высшем и среднем 
специальном образовательном сегменте. 
Должен быть изменен характер взаимо-
действия между работниками и работода-
телями на рынке труда и профессиональ-
ных образовательных услуг, образователь-
ная подсистема должна гибко и в короткие 
сроки перестраиваться под требования 
рынка труда цифровой экономики [1].  
В теории и практике управления приме-
няются различные показатели, характери-
зующие кадры исходя из количественных, 
качественных и структурных характе-
ристик. В табл. 2 представлены данные об 
изменениях, произошедших в структуре 
кадровых региональных подсистем субъ-
ектов СЗФО за период с 2005 по 2017 г. 

 
 Т а б л и ц а   2  

Показатели трудовых ресурсов субъектов СЗФО с 2005 по 2017 г.* 

 

Субъекты СЗФО 

Среднегодовая 
численность  

занятых,  
тыс. чел. 

Потребность в  
работниках, заявленная 

работодателями  
в органы службы заня-
тости населения, чел. 

Уровень 
безработи-

цы, % 

Численность работ-
ников территори-

альных органов фе-
деральных органов 

исполнительной 
власти, чел. 

2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Российская Федерация 66 683 71 843 816 744 1 392 177 7,1 5,2 560 205 1 193 910 

Северо-Западный федеральный 
округ 

6 731 7 162 107 072 126 739 5,4 4,2 66 603 124 066 

Республика Карелия 346 275 3 296 3 850 8,8 8,6 4 749 8 091 

Республика Коми 466 410 4 532 8 932 11,1 7,8 4 952 9 661 

Архангельская область  602 545 4 619 12 607 5,5 6,5 5 878 11 669 

В том числе Ненецкий  
автономный округ 

28 33 127 597 10,6 8,0 354 756 

Вологодская область 606 541 7 644 13 234 5,2 5,3 5 189 11 731 

Калининградская область 444 477 8 250 12 937 6,5 5,2 7 006 10 132 

Ленинградская область 739 791 11 494 18 683 7,2 4,6 6 210 6 179 

Мурманская область 433 367 5 463 9 838 8,7 7,0 5 202 9 134 

Новгородская область 313 289 4 294 3 554 5,8 4,7 3 410 6 651 

Псковская область 336 280 2 234 5 166 6,3 6,5 5 488 7 980 

Санкт-Петербург 2 447 3 187 55 246 37 938 2,2 1,7 18 519 42 838 

____________________ 

* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : статистический сборник / Росстат.  М., 2018. 
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За анализируемый период с 2005 по  
2017 г. среднегодовая численность занятых 
в СЗФО увеличилась на 431 тыс. человек, 
что соответствует общероссийским изме-
нениям. Однако из 11 субъектов феде-
рального округа в 7 отмечено сокращение 
среднегодовой численности занятых. Так, в 
Республике Карелии сокращение состави-
ло 71 тыс. человек, в Республике Коми –  
56 тыс., в Архангельской области – 57 тыс., 
в Вологодской области – 65 тыс., в Мурман-
ской области – 66 тыс. человек и т. д.  

Потребность в работниках, заявленная 
работодателями в органы службы занято-
сти населения в СЗФО за анализируемый 
период, также выросла на 19 667 человек. 
Наиболее существенное увеличение этого 
показателя отмечено в Вологодской обла-
сти (+5 590 человек) и в Архангельской об-
ласти (+7 988 человек). Однако на фоне 
общего роста потребности в работниках в 
двух субъектах СЗФО отмечено снижение 
показателя: в Новгородской области –  
на 740 человек, в Санкт-Петербурге – на  
17 308 человек. Уровень безработицы в це-
лом по СЗФО в 2017 г. составил 4,2%, что 
ниже общероссийского показателя на 1,0%. 
Однако в большинстве субъектов макроре-
гиона, за исключением Санкт-Петербурга, 
значение уровня безработицы существенно 
выше, чем в целом по Российской Федера-
ции. Показатель численности работников 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти за период 
2005–2017 гг. по Российской Федерации 
увеличился более чем в 2 раза (+213%), в 
СЗФО рост составил +186%, во всех субъек-
тах федерального округа численность чи-
новников выросла, а в Санкт-Петербурге 
рост составил +231% (+24 319 человек). 

По данным Стратегии социально-
экономического развития Северо-Запад-
ного федерального округа на период до 
2020 года (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2011 г. № 2074-р), потребность в 
трудовых ресурсах наиболее велика в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, на долю которых приходится соответ-

ственно 5 и 10,1% всех заявленных пред-
приятиями вакантных рабочих мест окру-
га. На эти субъекты, входящие в состав 
округа, приходится также соответственно 
71 и 15,8% квоты на привлечение ино-
странной рабочей силы.  

Для обеспечения занятости населения 
Северо-Западного федерального округа и 
развития труда важнейшими стратегиче-
скими целями являются: 

 снижение уровня безработицы до 3% 
к 2020 г. По данным Росстата, в 2014 г. в 
Республике Карелии уровень безработицы 
составлял 8,1%, а в 2017 г. – 8,6%. В Респуб-
лике Коми рост безработицы за 3 года со-
ставил 1,8% (2014 г. – 6%, 2017 г. – 7,8%). 
Рост безработицы за три года зарегистри-
рован и в других субъектах СЗФО, в том 
числе в Ненецком автономном округе, 
Мурманской, Новгородской, Псковской 
областях. И даже в Санкт-Петербурге, где 
самая благоприятная ситуация по многим 
показателям, уровень безработицы также 
вырос на 0,3%. Судя по динамике, дости-
жение данной цели, поставленной в Стра-
тегии, к 2020 г. – задача невыполнимая;   

 оптимизация профессиональной и 
пространственной структуры занятости; 

 приближение рабочих мест к местам 
проживания населения (целевым ориен-
тиром является достижение уровня обес-
печенности населения рабочими местами 
в ареале своего проживания до 85% по 
сравнению с 75% в настоящее время). 

Качество развития регионов в целом 
определяется и уровнем обеспечения ква-
лифицированными кадрами [9]. Рассмот-
рим, как менялись показатели, характери-
зующие кадровое обеспечение в субъектах 
СЗФО (рис. 3). Представленные данные 
показывают, что за период с 2005 по 2016 г. 
во всех субъектах СЗФО произошло суще-
ственное сокращение показателей, харак-
теризующих качество кадрового обеспече-
ния субъектов макрорегиона, почти в 4 ра-
за сократился выпуск квалифицированных 
рабочих и служащих. В целом по Россий-
ской Федерации и во всех субъектах СЗФО 
сократилось число преподавателей, осу-
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ществляющих подготовку квалифициро-
ванных рабочих и служащих, а также вы-
пуск специалистов среднего звена. Одно-
временно на фоне сокращения названных 
показателей по стране в целом и СЗФО 
наблюдается общероссийская тенденция 
увеличения удельного веса занятого насе-
ления с высшим образованием в общей 
структуре занятого населения. Наиболь-
ший процент занятого населения с выс-

шим образованием в 2016 г. зарегистриро-
ван в Санкт-Петербурге – 42,8%, что на 
8,6% выше среднего показателя по Россий-
ской Федерации и на 8,3% выше показате-
ля по СЗФО. За период с 2010 по 2017 г. 
наибольшее увеличение занятого населе-
ния с высшим образованием отмечено в 
Республике Карелии (+5,5%), Ненецком 
автономном округе (+17,5%), Мурманской 
области (+6,8%). 

 
Рис. 3. Динамика кадрового обеспечения субъектов СЗФО за 2005–2016 гг. 

 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : статистический сборник / Росстат.  М., 2017.  

 
Среди основных показателей оценки 

развития интеллектуального потенциала 
рассмотрим динамику изменения ряда по-

казателей, характеризующих качество раз-
вития образовательных региональных 
подсистем СЗФО (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика развития образования в субъектах СЗФО с 2005 по 2018 г. 
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За период 2005–2018 гг. все показатели, 
характеризующие состояние образова-
тельных подсистем в субъектах СЗФО, со-
кратились. Во всех субъектах СЗФО про-
изошло сокращение числа образователь-
ных организаций высшего образования и 
научных организаций (–40), а в целом по 
Российской Федерации этот показатель 
сократился на 302 организации. В Санкт-
Петербурге этот показатель сократился на 
21 единицу, а численность профессорско-
преподавательского персонала сократи-
лась почти на 7 тыс. человек. Численность 
студентов, обучающихся по программам 
высшего образования (бакалавры, специа-
листы, магистры), в расчете на 10 000 чело-
век населения сократилась по Российской 
Федерации на 193 человека, по СЗФО со-
кращение составило более 220 человек.  
В ряде областей Северо-Западного феде-
рального округа сокращение составило 2 и 
более раз (Архангельская, Вологодская, 
Ленинградская, Мурманская (почти в 4 ра-
за) и другие области). Численность про-
фессорско-преподавательского персонала 
(ППП), осуществляющего образователь-
ную деятельность по программам высшего 
образования, с 2005 по 2018 г. сократилась 
по Российской Федерации на 111 749 чело-
век, по СЗФО – на 12 550 человек. Тенден-
ция сокращения ППП зафиксирована во 
всех федеральных округах Российской Фе-
дерации. Уместен риторический вопрос: 
если в экономике растет численность заня-
того населения с высшим образованием и 
одновременно снижается численность 
профессорско-преподавательского персо-
нала образовательных организаций выс-
шего образования, о чем это говорит и к 
чему это приведет? 

На фоне сокращения названных пока-
зателей, по данным официальной стати-
стики, на протяжении последних десяти-
летий неуклонно растет процент населе-
ния с высшим образованием: в 2016 г. – бо-
лее 33%, в 2017 г. – 34,2% от численности 
занятых в экономике, что соответствует 
уровню ряда ведущих зарубежных стран, 
таких как Великобритания, Швеция, Япо-

ния, и опережает уровень таких стран, как 
Германия, Италия, Франция.  

Интеллектуальный потенциал произво-
дительных сил является основой эффек-
тивной инновационной системы, ее каче-
ственной характеристикой. Негативные 
тенденции в сфере подготовки кадров 
ослабляют экономику регионов Россий-
ской Федерации и девальвируют ее конку-
рентные преимущества. Продолжение 
снижения качества образования на всех 
уровнях может привести к снижению ин-
теллектуального потенциала уже в средне-
срочной перспективе. 

 
Формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов 

Цифровая экономика требует высокого 
интеллектуального потенциала, компе-
тенций и навыков в исследовательской ра-
боте, нестандартного мышления, постоян-
ного самообразования. Создание совре-
менной исследовательской инфраструкту-
ры не даст должного результата без высо-
кого качества человеческого капитала. 
Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» требует создания: 

 институциональной среды; 

 формирования и развития техноло-
гических заделов; 

 формирования и непрерывного со-
вершенствования компетенций ученых и 
разработчиков. 

Отставание в области инженерного об-
разования от стран с развитой цифровой 
экономикой чревато подрывом нацио-
нальной безопасности, созданием условия 
для увеличения разрыва в уровне жизни 
населения, потерей экспортного потенци-
ала отраслей с высокой добавленной стои-
мостью продукции. 

Цифровая экономика в значительной 
степени виртуальна, неосязаема, но она 
неразрывно связана с реальными сектора-
ми экономики. Поэтому базой цифровой 
экономики является индустриальное раз-
витие. Опираясь на материалы официаль-
ной статистики, проанализируем ряд по-
казателей, отражающих положение дел в 
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экономике СЗФО в 2005–2017 гг. и характе-
ризующих возможное развитие техниче-

ских заделов, проведение исследований в 
субъектах федерального округа (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика развития образования в субъектах СЗФО с 2005 по 2017 г.  

 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : статистический сборник / Росстат.  М., 2017.  

 
Развитие промышленного комплекса в 

СЗФО по многим показателям имеет отри-
цательную динамику. По данным офици-
альной статистики, темпы обновления ос-
новных фондов ниже, чем степень износа 
основных фондов. Износ основных фондов 
за анализируемый период в Северо-
Западном федеральном округе увеличился 
почти на 3% (по Российской Федерации 
рост этого показателя приблизился к 7%). 
Удельный вес полностью изношенных ос-
новных фондов в СЗФО за анализируемый 
период увеличился более чем на 3%.  

С 2010 по 2017 г. произошло сокращение 
индекса физического объема валового ре-
гионального продукта почти на 5%, а ин-
декс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал стал меньше почти на 11%. 

Формирование исследовательских ком-
петенций и технических заделов без под-

готовленных специалистов, занятых НИР, 
без передовых технологий невозможно. 
Для многих (если не большинства) субъек-
тов СЗФО остается нерешенной проблема 
создания и коммерциализации передовых 
технологий. Большинство передовых тех-
нологий, применяемых в регионах, заим-
ствуются, и к числу передовых их можно 
отнести лишь с определенной долей 
условности. Многие субъекты остаются не-
восприимчивыми к новым тенденциям 
развития глобальной экономики и нахо-
дятся на периферии инновационных 
трендов. Колоссальные заделы советского 
периода в материаловедении, аэродина-
мике, космонавтике, двигателестроении, 
ядерной физике позволяют и сегодня по 
ряду направлений быть не только на пере-
довых рубежах современных технологий, 
но и на годы опережать потенциальных 
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конкурентов на мировых технологических 
рынках. Вопрос в том, сокращается ли их 
отставание от нас или наращивается? 

На фоне общего снижения числа орга-
низаций, выполнявших научные исследо-
вания и разработки в Северо-Западном 
федеральном округе, с 536 в 2005 г. до 476 в 

2017 г. отмечен рост количества использу-
емых передовых производственных техно-
логий (ППТ). При этом увеличение числа 
созданных передовых технологий за ана-
лизируемый период почти в 100 раз мень-
ше, чем используемых (табл. 3, рис. 6–7). 

 
 Т а б л и ц а   3  

Динамика численности созданных и используемых ППТ  
в СЗФО и Российской Федерации за 2010–2017 гг.* 

 

 

Число ППТ СОЗДАННЫХ (С) 
Число ППТ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ (И) 

2010 2017 
Изменение 

(+; –) 
2010 2017 

Изменение 
(+; –) 

Всего по Российской Федерации 864 1 402 +538 203 330 240 054 +36 724 

Северо-Западный  
федеральный округ 

150 206 +56 16 622 22 204 +5 582 

____________________ 

*  Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : статистический сборник / Росстат.  М., 2018. 

 

  
Рис. 6. Динамика созданных ППТ  

в СЗФО за 2010–2017 гг. 
Рис. 7. Динамика используемых ППТ  

в СЗФО за 2010–2017 гг. 

 
В целом по СЗФО за период с 2010 по 

2017 г. опережающими темпами росло чис-
ло используемых передовых технологий, по 
сравнению с разработанными (созданны-
ми). Особого внимания требует анализ со-
отношения созданных (собственных) и 
привлеченных (купленных за рубежом и в 
других регионах) технологий. Анализ офи-
циальной статистики показывает, что коли-
чество используемых передовых техноло-
гий почти в 100 раз превышает число со-
зданных передовых технологий в СЗФО. Из 
11 субъектов федерального округа рост ис-
пользуемых ППТ зафиксирован в 7 субъек-
тах, а в 4 субъектах – спад. В 2017 г. по числу 

используемых ППТ лидировали следующие 
субъекты федерального округа: Санкт-
Петербург (8 933 ППТ), Вологодская  
(2 992 ППТ) и Новгородская (1 983 ППТ)  
области. К числу субъектов СЗФО, лиди-
рующих по числу созданных ППТ, по ито-
гам 2017 г. относятся Санкт-Петербург  
(130 ППТ), Новгородская (28 ППТ) и Ле-
нинградская (21 ППТ) области. В Мурман-
ской области и Ненецком автономном 
округе за анализируемый период не было 
создано ни одной передовой технологии. 
Существенно снизилось число используе-
мых ППТ в Псковской (–246), Вологодской 
(–217) областях и в Республике Карелии  
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(–91). Аналогичная ситуация сложилась с 
использованием и заимствованием ППТ и в 
других федеральных округах России. 

Рассматривая ППТ как один из фактор-
ных индикаторов инновационного, циф-
рового развития регионов, сравним про-
гнозные показатели СЗФО с фактическими 
данными. Согласно прогнозной оценке 
развития СЗФО1 в качестве стратегических 
целей экономического характера наиболее 
важными названы следующие: 

1. Модернизация и инновационное раз-
витие базовых секторов экономики округа, 
доведение доли продукции инновационно-
го характера в ВРП по округу до 25%, в том 
числе в промышленности – до 30%.  

По факту объем инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женной продукции в СЗФО в 2015 г. со-
ставлял 6,3%, а в 2017 г. – 6,3%. Инноваци-
онная активность организаций в 2014 г. 
составляла 10,3%, а в 2017 г. – 8,6%. 

2. Увеличение на основе модернизации 
и инновационного развития среднегодо-
вых темпов роста ВРП к 2020 г. до 6–7%, а 
производительности труда – до 7–8%.  

По факту индекс физического объема 
ВРП в СЗФО в 2011 г. составлял 106,1%, в 
2015 г. – 101,5%, в 2016 г. – 101,7%. Индекс 
промышленного производства (в % к 
предыдущему году) в 2015 г. составлял 
98,1%, в 2016 г. – 103,3%, в 2017 г. – 101,8%.  

Темп роста (снижения) производитель-
ности труда в Российской Федерации в 
2014 г. составлял 101,9%, в 2015 г. – 100,9%, в 
2016 г. – 97,8%. Индекс производительно-
сти труда в СЗФО в последние 3 года варь-
ируется в среднем от 99,2 до 100,1%.  

3. Развитие межтерриториальной ко-
операции машиностроительных произ-
водств с доведением до 30% доли в объеме 
промышленного производства. 

4. Создание и развитие существующих 
производственных кластеров для ускорен-
ного развития инновационной составля-
ющей в машиностроении. 

                                                
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_123118/ 

Сложно переоценить значение машино-
строительного комплекса для инноваци-
онного развития и модернизации эконо-
мики Северо-Западного федерального 
округа, его роль в обеспечении экономиче-
ской и военной безопасности страны, заня-
тости населения, бюджетных доходах, со-
циальной стабильности, импортозамеще-
нии, перспективах наращивания и дивер-
сификации поставок наукоемкой продук-
ции на экспорт. В рамках одного феде-
рального округа возможен высокий уро-
вень межтерриториального кооперирова-
ния, что является отличительной особен-
ностью машиностроительного комплекса. 

По факту индекс обрабатывающих 
производств (в % к предыдущему году) в 
СЗФО составлял в 2015 г. 96,2%, в 2017 г. – 
105,3%. В структуре объема отгруженной 
продукции (работ, услуг) в 2017 г. произ-
водство машин и оборудования, авто-
транспортных средств, прицепов и полу-
прицепов, прочих транспортных средств и 
оборудования составляло 21,5%, в 2016 г. – 
17,6%.  

Кроме того, в СЗФО в последние 10 лет 
сохраняется тенденция сокращения орга-
низаций, выполняющих НИР; численно-
сти персонала, занятого НИР; численности 
исследователей с учеными степенями (и 
докторов, и кандидатов наук); организа-
ций, ведущих подготовку аспирантов; чис-
ленности аспирантов; организаций, веду-
щих подготовку докторантов; численности 
докторантов; инновационной активности 
организаций; объема инновационных то-
варов и других показателей, характеризу-
ющих научную и инновационную сферы 
деятельности.  

Анализ данных показывает, что в ходе 
реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западного фе-
дерального округа на период до 2020 года 
по состоянию на 2017 г. не достигнут за-
планированный уровень стратегических 
индикаторов. Не удалось существенно 
ускорить процессы инновационного раз-
вития федерального округа, создать кон-
курентную среду, стимулирующую ис-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 3 (105) 

 

64 
 

пользование инноваций, кардинально по-
высить инновационную активность и эф-
фективность региональных систем. 

 
Информационная инфраструктура  

Информационная инфраструктура 
представляет собой совокупность объектов 
информатизации, информационных си-
стем, сайтов в сети Интернет и сетей связи, 
расположенных на территории страны, а 
также на территориях, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации или 
используемых на основании международ-
ных договоров. Доктрина информацион-
ной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646) 
предусматривает качественное улучшение 
эффективности функционирования си-
стемы государственного управления, обес-
печение информационного взаимодей-
ствия между органами власти при реше-
нии задач обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации. Определяя в качестве 
приоритетов построение в стране инфор-
мационного общества, государственная 
политика нацелена на усиление внимания 
к защите государственных информацион-
ных ресурсов [8]. 

Ускоренное развитие цифровой эконо-
мики неизбежно начинает приводить к 
массовому внедрению во все производства, 
услуги и повседневную жизнь людей ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. Еще недавно цифровые технологии 
для населения сводились в основном к ис-
пользованию сотовой связи и зарплатных 
банковских пластиковых карт. По данным 
различных исследований, Россия занимает 
одно из лидирующих мест в мире как по 
числу сотовых телефонов, так и по числу 
банковских пластиковых карт на душу 
населения. Развитие цифровой экономики 
неизбежно приведет в ближайшем буду-
щем к лавинообразному нарастанию ис-
пользования населением цифровых техно-
логий в повседневной жизни. В первую 
очередь это коснется использования био-
метрических данных, хранящихся в циф-

ровом виде для доступа населения к раз-
личным государственным и информаци-
онным услугам; медицинских услуг, ис-
пользующих искусственный интеллект для 
выявления различных заболеваний на 
ранней стадии и хранения персональных 
медицинских данных в облачных храни-
лищах; транспортно-логистических систем, 
управляемых искусственным интеллектом; 
систем безопасности обеспечения жизнеде-
ятельности населенных пунктов – внедре-
ния так называемой технологии «умный 
город»; использования цифровой подписи 
при передаче и хранении данных и др. 

 
Информационная безопасность 

Согласно Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации, под 
информационной угрозой понимается со-
вокупность действий и факторов, создаю-
щих опасность нанесения ущерба нацио-
нальным интересам в информационной 
сфере. Преимущества, которые несет мас-
совое использование цифровых техноло-
гий, имеют и обратную сторону – это в 
первую очередь возможность несанкцио-
нированного доступа и незаконного ис-
пользования персональных данных насе-
ления, возможность совершать незаконные 
и террористические действия, вмешиваясь 
в технологические и логистические произ-
водственные процессы. Одной из важней-
ших угроз является массовое использова-
ние в государственном, финансовом и 
промышленном секторах импортного про-
граммного обеспечения (ПО), которое не 
только создает непосредственные угрозы 
развитию собственного производства ПО, 
но и характеризуется непредсказуемостью 
поведения в случае возможных враждеб-
ных действий со стороны иностранных 
государственных структур. В 2017 г. По-
становлением Правительства Российской 
Федерации № 57 было принято решение о 
создании Российского фонда развития 
информационных технологий для под-
держки и развития отечественных иннова-
ций в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий. Доступ к информа-
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ционным ресурсам с использованием гло-
бальных сетей может создавать потенци-
альные угрозы для их несанкционирован-
ного использования другими государства-
ми. Начиная с 2007 г. Агентством нацио-
нальной безопасности (АНБ) США приня-
та и осуществляется государственная про-
грамма негласного сбора и анализа ин-
формации в глобальных сетях – PRISM. 

Современные информационные угрозы 
направлены прежде всего против органов 
государственной власти, систем регио-
нального управления Российской Федера-
ции. В информационных системах органов 
власти Северо-Западного федерального 
округа хранятся и обрабатываются значи-
тельные объемы информации ограничен-
ного доступа. Только официально зареги-
стрированных государственных информа-
ционных систем в округе около 400, муни-
ципальных – более 500. В более чем 4,5 тыс. 
информационных систем персональных 
данных обрабатывается информация о 
населении округа. Такие массивы данных 
привлекают технические разведки ино-
странных государств. 

 
План мероприятий по направлению 
«Информационная безопасность» 

Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий привело к транс-
формации и объединению отдельных ин-
формационных систем в общее глобальное 
сетевое пространство. Надежное и беспе-
ребойное функционирование всех ин-
формационных ресурсов жизненно необ-
ходимо для обороноспособности страны, 
устойчивого функционирования сложных 
технологических процессов и систем жиз-
необеспечения населения.  

Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации учитывает 
строительство информационного обще-
ства. В ней предусматривается усиление 
защиты информационных ресурсов, 
направленное на бесперебойное инфор-
мационное обеспечение функционирова-
ния органов власти и ОПК страны. Строи-
тельство мощных центров обработки дан-

ных, способных хранить и обрабатывать 
значительные массивы информации, тре-
бует системного подхода для защиты ин-
формационных ресурсов и линий переда-
чи данных, межведомственной координа-
ции работ по безопасному использованию 
информации. 

Региональные управления Федеральной 
службы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) помимо осуществления 
специальных функций по защите инфор-
мации осуществляют координацию работ 
по информационной безопасности на меж-
ведомственном уровне. Наиважнейшей 
предпосылкой для снижения рисков ин-
формационной безопасности является пра-
вильный анализ рисков, их идентификация 
и выработка мер для их снижения и предот-
вращения. После анализа рисков необходи-
мо выработать меры по защите информа-
ции, которые с точки зрения критерия «це-
на – эффективность» будут снижать, ча-
стично или полностью устранять потенци-
альные угрозы.  

В декабре 2017 г. правительством Рос-
сийской Федерации был утвержден план 
мероприятий по направлению «Инфор-
мационная безопасность» программы 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Основные цели программы долж-
ны обеспечить единство, устойчивость, 
безопасность информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры, правовую 
защиту личности, бизнеса и государствен-
ных интересов, создать условия для дости-
жения Россией лидирующих позиций экс-
порта информационных технологий с уче-
том национальных интересов и информа-
ционной безопасности. 

 
Возможные риски  
при использовании компьютерных 
систем с антропоформным 
искусственным интеллектом 

Несмотря на то, что направления иссле-
дований искусственного интеллекта (ИИ) 
существуют с 1970 г., только в начале XXI в. 
темпы, которыми развиваются технологии 
искусственного интеллекта, переводят 
риски его использования из киношных ис-
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торий Голливуда в реалии недалекого бу-
дущего. Так, например, использование ис-
кусственного интеллекта при принятии 
решения о здоровье пациента неизбежно 
ставит вопрос правовой защиты граждан 
при ошибках в диагностике и выборе ме-
тодов лечения. Массовое использование 
ИИ неизбежно приведет к невозможности 
проверить каждое его решение человеком. 
Вопрос доверять или не доверять решени-
ям, которые принимает ИИ, будет решен в 
пользу «доверять», ведь иное ставит под 
вопрос само использование ИИ и сводит к 
минимуму дивиденды от его применения. 
Так насколько мы можем доверять ИИ при 
принятии ключевых решений? Человеку 
придется создавать целые направления по 
исследованию взаимодействия с ИИ [6]. 

Еще более непредсказуемой проблемой 
может стать проникновение технологий 
ИИ в военную сферу, где сложнее исполь-
зовать законодательное регулирование и 
полностью отсутствуют международные 
договоры и соглашения об использовании 
ИИ в военных технологиях.  Когда заявля-
ется, что та или иная техника использует 
технологию искусственного интеллекта, 
нужно четко понимать, что под этим пони-
мается использование обученной нейрон-
ной сети для принятия решений. Какие 
принимать решения исходя из анализа 
входящих данных, нейронную сеть обучает 
именно человек, и здесь также возможно 
заложить критические ошибки на стадии 
обучения сети. Можно ли полностью пред-
видеть и устранить риски использования 
ИИ? Ответ очевиден – нет. Однако мини-
мизировать риски вполне возможно. Один 
из способов – это общественный и законо-
дательный контроль над использованием 
ИИ во всех сферах деятельности человека. 

Для обеспечения информационной  
безопасности и координации деятельности 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их взаи-
модействия с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
еще в 2004 г. создан Межведомственный со-
вет по защите информации при полномоч-

ном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе. Основными задачами совета 
являются: 

 анализ и прогнозирование угроз ин-
формационной безопасности, определе-
ние концептуальных подходов и приори-
тетных направлений в области защиты 
информации в федеральном округе; 

 рассмотрение и согласование пред-
ложений по формированию и развитию 
межрегиональной системы защиты ин-
формации; 

 подготовка проектов межрегиональ-
ных программ по защите информации в 
федеральном округе; 

 рассмотрение вопросов, связанных с 
осуществлением контроля за соблюдением 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, находящихся в пределах СЗФО, в 
области защиты информации; 

 подготовка рекомендаций полномоч-
ному представителю для принятия реше-
ний по вопросам защиты информации; 

 анализ состояния защиты информа-
ции в территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, в организациях при вы-
полнении ими работ с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну; 

 осуществление взаимодействия с ко-
миссиями по защите информации субъек-
тов Российской Федерации, находящихся в 
пределах федерального округа. 

Таким образом, несмотря на существу-
ющие проблемы в целом в Северо-
Западном федеральном округе складыва-
ются достаточно позитивные тенденции 
развития цифровой экономики, которые 
имеют устойчивый характер. В частности, 
создана система с реакцией на возникаю-
щие или потенциальные угрозы по утечке 
информации, охватывающая все органы 
власти Северо-Западного федерального 
округа. Вместе с тем в силу объективных 
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причин ситуация в регионах – субъектах 
федерального округа может складываться 
разнонаправлено. Реакция на глобальные 
экономические процессы имеет достаточ-
но много общих черт (хотя есть и регио-
нальные различия) и в значительной мере 
зависит от сложившейся экономической 

специализации и степени влияния на нее 
внешнеэкономической конъюнктуры. 

Мы ждем позитивных перемен от циф-
ровизации. Однако информатизация об-
щества помимо преимуществ для человека 
создает и ряд проблем, неопределенно-
стей, рисков, игнорирование которых со-
здает угрозы для жизни населения. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ – 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
А. И. Гришин, И. А. Строганов 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 
Москва, Россия 

 
В последние годы проблемы развития малых городов нашей страны все чаще оказываются в центре внима-
ния общественности, органов федеральной исполнительной власти и наук, занимающихся проблемами 
национальной экономики. За прошедшие два в половиной десятилетия именно малые города испытали на 
себе самые тяжелые депрессивные явления, вызванные проблемами национальной экономики. Это, в част-
ности, массовое закрытие предприятий (нередко градообразующих), оказавшихся неконкурентоспособными 
перед лицом импорта, безработица, массовая миграция населения в крупные города и, как следствие, глубо-
кий инфраструктурный упадок и общее падение уровня жизни населения. Попытки решения данных про-
блем предпринимаются на различных уровнях (от решений федеральной исполнительной власти до ини-
циативы на местах), однако носят в основном спорадический характер и за редким исключением не разви-
вают предполагавшейся эффективности. Еще сложнее обстоит дело с малыми городами, имеющими статус 
исторических поселений федерального значения, устойчивое экономическое развитие которых в современ-
ных условиях оказалось практически невозможным. В статье рассмотрены основные причины возникнове-
ния текущих проблемных ситуаций и отмечены ключевые меры, предпринимавшиеся органами исполни-
тельной власти для их решения в прошедшие годы. В качестве перспективного метода оздоровления и обес-
печения устойчивости развития экономики малых городов – исторических поселений федерального значе-
ния подробно проанализирована реализация комплексных программ развития данных поселений с широ-
ким использованием механизма государственно-частного партнерства. Данный анализ выполнен на приме-
ре проекта создания туристско-рекреационного кластера «Касимовский» (город Касимов Рязанской обла-
сти). 
Ключевые слова: экономика малых городов, городская экономика, историко-культурное наследие, бюджетное 
планирование, государственно-частное партнерство. 

 

PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF SMALL TOWNS – HISTORIC LOCALITIES  

OF FEDERAL IMPORTANCE 
 

Alexey I. Grishin, Igor A. Stroganov 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
Lately problems of small towns of our country development have become sport lights of public, bodies of federal 
executive power and science dealing with issues of national economy. During the last two and a half decades small 
towns experienced the hardest depressive effects caused by problems of national economy. It is, for instance, the 
massive shut-down of enterprises (often town-supporting ones), which turned out to be uncompetitive in 
comparison with import, unemployment, fast migration of the population to big cities and consequently, a deep 
infrastructure decline and overall drop in the standard of living.   Attempts to solve these problems are taken at 
different levels (from resolutions by federal executive power to local initiatives), however, they have sporadic nature 
and in general, do not demonstrate the planned effectiveness. Small towns that possess the status of historic 
localities of the federal importance face even more serious problems, as sustainable economic development of them 
is actually impossible. The article studies key causes of such problematic situations’ arising and shows key steps 
taken by bodies of executive power during the last period in order to resolve these problems. It analyzes complex 
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programs of developing such localities with the use of state-private partnership as a promising method of providing 
sustainable development of small towns – historic localities. This analysis was made on the basis of the tourist-
recreation cluster ‘Kasimovskiy’ (Kasimov, Ryzan region). 
Keywords: economy of small towns, municipal economy, historic and cultural heritage, budget planning,  
state-private partnership. 

 
 

ложившаяся в настоящее время си-
туация с историческими поселени-
ями федерального значения имеет 

достаточно длительную историю. В 1949 г. 
в СССР впервые в мире появился первый 
национальный список исторических горо-
дов, имеющих общесоюзное значение.  
В отношении данных городов действовал 
особый режим строительного надзора и 
приоритет реставрационных работ. К сло-
ву, тогда в список вошли лишь 20 городов 
СССР, из которых ровно половина распола-
галась на территории РСФСР (Москва, Ле-
нинград, Новгород, Псков, Ростов Великий, 
Ярославль, Владимир, Суздаль, Смоленск  
и Дербент). К 1990 г. в результате несколь-
ких постановлений коллегии Минкультуры 
РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР, а  
также президиума Центрального совета 
ВООПИиК этот список значительно рас-
ширился и в итоге включал в себя 426 горо-
дов, 54 поселка городского типа и 56 сел.  

С принятием 25 июня 2002 г. Федераль-
ного закона № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» ситуация существенно изменилась. 
Было предложено деление исторических 
поселений по уровням значения (во мно-
гом аналогично с единичными памятни-
ками и их комплексами) – на исторические 
поселения федерального и регионального 
значения. Определение исторического по-
селения как такового было прописано в 
Федеральном законе № 73-ФЗ со следую-
щей формулировкой: «Историческим по-
селением в целях настоящего Федерально-
го закона являются включенные в перечень 
исторических поселений федерального 
значения или в перечень исторических по-
селений регионального значения населен-
ный пункт или его часть, в границах кото-
рых расположены объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявлен-
ные объекты культурного наследия и объ-
екты, составляющие предмет охраны исто-
рического поселения». Непосредственное 
утверждение перечня исторических посе-
лений федерального значения, а также все 
сопутствующие процедуры (утверждение 
предмета охраны, границ территории ис-
торического поселения и т. д.) в соответ-
ствии со статьей 59 указанного Федераль-
ного закона передавались в ведение Мини-
стерства культуры Российской Федерации. 
Правда, перечень исторических поселений 
федерального значения был утвержден 
Минкультом лишь 8 лет спустя, в июле 
2010 г. (Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации № 418/339)1, и 
включал всего 41 поселение. Исторические 
поселения регионального значения долж-
ны были утверждаться местными органа-
ми государственной власти (на уровне 
субъекта Федерации), однако в закончен-
ном виде это было сделано только в Мос-
ковской области (Постановление Прави-
тельства Московской области от 24 сентяб-
ря 2013 г. «Об утверждении перечня исто-
рических поселений регионального значе-
ния Московской области»). 

Статус исторического поселения феде-
рального значения накладывает значи-
тельные ограничения на реализуемую в 
городе градостроительную, хозяйственную 
и иную деятельность, которая должна 

                                                
1 Для этого потребовалось предварительное приня-
тие Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 января 2010 г. «Об утверждении По-
ложения о порядке согласования с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия 
проектов генеральных планов поселений и город-
ских округов, проектов документации по планиров-
ке территории, разрабатываемых для исторических 
поселений, а также градостроительных регламентов, 
устанавливаемых в пределах территорий объектов 
культурного наследия и их зон охраны». 

С 
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осуществляться при условии обеспечения 
сохранности объектов культурного насле-
дия и всех исторически ценных градофор-
мирующих объектов поселения. В истори-
ческом поселении государственной охране 
подлежат не только исторически ценные 
объекты (здания и сооружения, формиру-
ющие историческую застройку и объеди-
ненные, в том числе, масштабом, объемом, 
структурой, стилем, конструктивными ма-
териалами, цветовым решением и декора-
тивными элементами), но также планиро-
вочная структура и ее элементы, объемно-
пространственная структура города, ком-
позиция и силуэт застройки (соотношение 
вертикальных и горизонтальных доминант 
и акцентов), соотношение между различ-
ными городскими пространствами (сво-
бодными, застроенными, озелененными), 
композиционно-видовые связи (панорамы) 
и даже соотношение природного и со-
зданного человеком окружения. 

Вместе с тем сам по себе почетный ста-
тус не обеспечивает поселению каких-либо 
налоговых льгот или предпочтений и не 
предоставляет возможности дополнитель-
ного финансирования. Напротив, жесткая 
система контроля и ограничения, налагае-
мые статусом на градостроительную, хо-
зяйственную и иную деятельность, ослож-
няют социально-экономическое развитие 
исторических поселений, препятствуют 
развитию промышленного производства и 
привлечению инвестиций. Это привело к 
парадоксальной ситуации, когда законода-
тельная инициатива вместо того, чтобы 
способствовать сохранению и развитию 
исторических поселений федерального 
значения, на деле практически подписала 
им приговор. К настоящему времени 
большинство небольших (численностью 
населения до 100 тыс. человек) историче-
ских поселений России не способны само-
стоятельно решать многочисленные про-
блемы городского хозяйства1. Перечень 
экономических проблем, свойственных 
малым городам – историческим поселени-

                                                
1 См.: Письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 4 октября 2017 г. № 15863-01.1-50-НМ. 

ям федерального значения, весьма велик. 
Ключевыми из них можно назвать следу-
ющие: 

 неспособность городской и регио-
нальной экономики к самостоятельному 
выходу на самоокупаемость и эффектив-
ность в обозримой временной перспективе; 

 недостаточная конкурентоспособ-
ность неспецифических местных произ-
водств, особенно остро проявляющаяся в 
условиях экономической глобализации; 

 недостаточная развитость и связан-
ная с этим низкая экономическая эффек-
тивность и конкурентоспособность тре-
тичной сферы производства (сферы услуг) 
в структуре экономики региона (что осо-
бенно заметно в разрезе перехода к пост-
индустриальной экономике); 

 отток квалифицированной рабочей 
силы, молодых кадров; 

 высокая изношенность и недостаточ-
ное качество городской инфраструктуры 
(коммунальной, социальной, транспорт-
ной, энергетической); 

 общее снижение уровня жизни насе-
ления, выраженная инертность городской 
экономики; 

 неблагоприятный предприниматель-
ский климат (в том числе вызванный недо-
статочным покупательным спросом насе-
ления в результате действия предыдущего 
фактора), сдерживающий развитие малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
как основного драйвера роста региональ-
ной экономики; 

 как обобщенное следствие изложен-
ных выше проблем – высокодотационная 
структура регионального бюджета, кото-
рая программирует высокую зависимость 
города от субсидий и субвенций бюджетов 
различных уровней. 

Важно также отметить, что в этих ситу-
ациях изначальная цель присвоения ука-
занным малым городам статуса историче-
ских поселений федерального значения – 
сохранение их богатого историко-
культурного наследия – по сути, не дости-
гается. Напротив, значительное количе-
ство памятников истории и культуры в та-
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ких поселениях требует срочной реставра-
ции либо консервации. Кроме того, жилые 
и общественные здания исторической за-
стройки зачастую нуждаются в модерни-
зации или реконструкции, в том числе по 
причине несоответствия большинства ис-
торических зданий современным требова-
ниям пожарной безопасности, обеспече-
ния условий труда и т. д. При этом следует 
принимать во внимание, что стоимость 
работ по реставрации, реконструкции и 
приспособлению исторических зданий для 
современного использования радикально 
выше стоимости нового строительства [1. – 
C. 154]. Таким образом, можно утверждать, 
что работы по реальному восстановлению 
исторической застройки, сохранению 
культурного и природного наследия вхо-
дят в прямое противоречие с хозяйствен-
ными и бюджетными интересами малого 
города – исторического поселения феде-
рального значения. 

Попытки решения данной проблемы 
предпринимались на федеральном 
уровне, однако не принесли желаемого ре-
зультата. Так, в 2001 г. Правительством 
Российской Федерации была утверждена 
федеральная целевая программа «Сохра-
нение и развитие архитектуры историче-
ских городов (2002–2010 годы)». Поскольку 
разработка программы имела место до 
принятия Федерального закона № 73-ФЗ, 
специально для нее был подготовлен 
уточненный перечень из 478 исторических 
поселений, подпадающих под ее реализа-
цию. В составе программы имелась под-
программа «Возрождение, строительство, 
реконструкция и реставрация историче-
ских малых и средних городов России в 
условиях экономической реформы», наце-
ленная прежде всего на облегчение того 
финансового бремени, которым модерни-
зация инфраструктуры города и сохране-
ние объектов историко-культурного 
наследия ложились на региональные бюд-
жеты. Сами города по логике программы 
должны были сконцентрироваться на ре-
шении других насущных задач. Однако в 
реализации программы отмечались серь-

езные недостатки. В частности, федераль-
ное финансирование составило только 16% 
от запланированного (средства региональ-
ных бюджетов не привлекались)1. При 
этом даже выделенные средства, являвши-
еся в масштабах задач программы незна-
чительными, практически не осваивались. 
Было также отмечено неудовлетворитель-
ное состояние организационно-управлен-
ческой составляющей программы и отсут-
ствие должного контроля над ее реализа-
цией, что привело к искажению ее основ-
ного замысла и распылению средств на ре-
ставрацию отдельных объектов в противо-
вес комплексному подходу. Все это приве-
ло к тому, что 12 сентября 2006 г. в ходе 
расширенного заседания Комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
по вопросам сохранения культурного и 
духовного наследия, состоявшегося в 
Москве, было принято решение о закры-
тии программы. 

Стоит отметить, что на данный момент 
органами федеральной исполнительной 
власти продолжают предприниматься си-
туационные меры поддержки историче-
ских поселений. В частности, на Форуме 
малых городов и исторических поселений, 
проходившем в Коломне 17 января 2018 г., 
президент Владимир Путин предложил 
предоставить дополнительные средства на 
развитие малых городов и исторических 
поселений. Малым городам в зависимости 
от численности населения предполагалось 
предоставлять от 30 до 100 млн, а истори-
ческим поселениям – по 50 млн рублей [6]. 
И хотя это решение является безусловно 
позитивным, качественно улучшить ситу-
ацию, в которой находится большинство 
исторических поселений, оно не в состоя-
нии. 

Неудача реализации ФЦП «Сохранение 
и развитие архитектуры исторических го-
родов (2002–2010 годы)» лишний раз под-
твердила, что решение проблем развития 
малых городов – исторических поселений 
возможно только в рамках комплексного 

                                                
1 См.: Письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 4 октября 2017 г. № 15863-01.1-50-НМ. 
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подхода с обязательным развитием эконо-
мики города и выходом ее на самоокупае-
мость (в противовес лежащей на поверхно-
сти, но экономически несостоятельной 
идее о тотальной консервации городских 
центров с превращением их в своего рода 
города-музеи). Первой и основной задачей 
малого города в этих условиях становится 
развитие производственной сферы. Одна-
ко в подобных поселениях это весьма за-
труднительно по целому ряду причин. До 
1990-х гг. подавляющее большинство ма-
лых городов – исторических поселений 
федерального значения в экономическом 
плане держалось на местных неспецифи-
ческих производствах (текстильном, сель-
скохозяйственном, промышленном и т. д.), 
но в кризисные годы конца XX в. большин-
ство подобных предприятий, в том числе 
градообразующих, закрылось, будучи не в 
состоянии выжить в конкурентном проти-
востоянии импорту. Немалую роль сыгра-
ла также автоматизация производства, в 
результате которой даже перезапуск этих 
предприятий в наши дни не позволит до-
биться качественного прогресса в решении 
проблемы занятости населения. К слову, в 
большинстве случаев возрождение произ-
водств требовало бы строительства абсо-
лютно новых предприятий, так как уце-
левшие остатки производственных мощно-
стей практически не поддаются модерни-
зации. Выходом могли бы стать современ-
ные высокотехнологичные производства, 
однако низкая привлекательность данных 
поселений для квалифицированных рабо-
чих и управленческих кадров ставит эф-
фективность подобных начинаний под 
сомнение. Соответственно, невысока и 
привлекательность этих городов для инве-
сторов. 

В этих условиях малым городам – исто-
рическим поселениям федерального зна-
чения необходимо искать сильные сторо-
ны, которые они могли бы использовать 
для развития сферы производства. Основ-
ной из них логично является историко-
культурная ценность данных поселений. 
Действительно, небольшие исторические 

поселения, расположенные в относитель-
ной близости от крупных городов и пред-
ставляющие собой, по сути, комплексные 
памятники истории и культуры, могут 
стать притягательным объектом культур-
но-познавательного туризма. Удачей с 
этой точки зрения является наличие в по-
следние годы очевидной тенденции к уве-
личению внутреннего туризма (в 2015 и 
2016 гг. ежегодный рост превышал 10%); 
значительную долю общего туристского 
потока составляет культурно-познава-
тельный туризм. Последний способен 
стать основой местного производства услуг 
(третичного сектора экономики). Кроме 
того, это единственная отрасль экономики, 
непосредственно (не косвенно) заинтере-
сованная в развитии исторических поселе-
ний при сохранении их исторической сре-
ды.  

Таким образом, поскольку конечным 
потребителем историко-культурной цен-
ности как общественного блага является 
гражданин, можно утверждать, что разви-
тие культурно-познавательного туризма в 
малых городах – исторических поселениях 
федерального значения соответствует 
концепции устойчивого развития. Куль-
турно-познавательный туризм способен 
стать катализатором социально-экономи-
ческого роста небольших исторических 
поселений, основой устойчивого развития 
их экономики и повышения качества жиз-
ни населения, важным фактором развития 
человеческого капитала, а также может 
способствовать повышению патриотизма, 
знакомству российских и зарубежных 
граждан с историей и культурой России, 
укреплению международных культурных 
связей. 

Тем не менее развитие туризма в малых 
городах – исторических поселениях феде-
рального значения само по себе является 
исключительно сложной и многогранной 
задачей. Законы развития рыночной эко-
номики вкупе с неудачей реализации 
ФЦП «Сохранение и развитие архитекту-
ры исторических городов (2002–2010 го-
ды)» указывают на невозможность реали-
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зации подобных программ исключительно 
силами органов исполнительной власти 
различных уровней и необходимость ак-
тивного привлечения инвестиций из част-
ного сектора национальной экономики. 
Однако в большинстве случаев привлека-
тельность подобных предприятий для ин-
весторов невелика в связи с невысоким те-
кущим туристским потоком и туманными 
перспективами его роста. Туристы же зача-
стую обходят то или иное историческое 
поселение вниманием по целому ряду 
причин, основной из которых нередко 
становится недостаточная развитость ту-
ристской инфраструктуры. По сути, воз-
никает проблема «курицы и яйца», выра-
жающаяся в противоречии взаимоисклю-
чающих условий: неразвитость инфра-
структуры препятствует росту турпотока, 
незначительные объемы которого смуща-
ют потенциальных инвесторов. Аналогич-
ный механизм действует в ситуации с 
транспортной доступностью. К примеру, 
прямое сообщение между Москвой и горо-
дом Касимовым Рязанской области, явля-
ющимся историческим поселением феде-
рального значения и удаленным от столи-
цы на 255 км (по прямой), осуществляется 
только на автобусе; путь по железной до-
роге возможен только с двумя (!) пересад-
ками. В этих условиях классический ры-
ночный механизм не способен обеспечить 
развитие экономики региона, так как 
находится в равновесии (сравнимом, по 
сути, с летаргическим сном) [8]. 

Данная ситуация не является тайной 
для органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, имеющих дело с рас-
сматриваемой проблемой. Так, 28 сентября 
2016 г. состоялось заседание коллегии Ми-
нистерства культуры Российской Федера-
ции по вопросам комплексного сохране-
ния и развития территорий исторических 
поселений федерального значения. По 
итогам коллегии было предложено внесе-
ние в законодательство ряда корректиру-
ющих изменений, направленных на со-
вершенствование регулирования архитек-
турного облика исторических поседений в 

части сохранения исторически ценных 
градоформирующих объектов1. Данные 
изменения должны предполагать, в том 
числе, установление порядка применения 
налоговых льгот для малого и среднего 
бизнеса по развитию туристской инфра-
структуры (земельный налог, налог на 
имущество физических лиц), а также уси-
ление роли органов архитектуры и градо-
строительства, органов охраны культурно-
го наследия в системе органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, на тер-
ритории которых находятся исторические 
поселения. Это должно способствовать вос-
становлению исторической застройки, ор-
ганизации на территории исторического 
поселения туристских маршрутов, образо-
вательных проектов и т. д. 

На основании данных посылок колле-
гия постановила разработать концепцию 
по развитию исторических поселений, 
поддержке и популяризации культурных 
и туристских возможностей, развитию 
экономики культурного наследия. Данная 
концепция была разработана и в настоя-
щий момент находится в стадии подготов-
ки к реализации. Она направлена на по-
вышение устойчивости городского разви-
тия и социально-экономического роста не-
больших исторических поселений путем 
комплексного развития части их террито-
рии и инфраструктуры. При этом, хотя 
изначально разделение исторических по-
селений по уровням значения предполага-
ло централизацию управления историче-
скими поселениями федерального значе-
ния, концепция предполагает разработку в 
каждом муниципальном образовании, на 
территории которого расположены исто-
рические поселения‚ собственного плана 
мероприятий по сохранению историче-
ской застройки и развитию территории 
исторического поселения с использовани-

                                                
1 Решение коллегии Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 2016 г. № 13 «О 
комплексном сохранении и развитии территорий 
исторических поселений федерального значения». 
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ем механизмов повышения туристской 
привлекательности, брендинга террито-
рии, государственно-частного партнерства. 
Министерством культуры Российской Фе-
дерации было также предложено создание 
44 туристско-рекреационных кластеров 
(ТРК) в соответствии с планом реализации 
Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года. Многие 
из предложенных кластеров географически 
совпадают с перечнем исторических посе-
лений федерального значения. 

В целях комплексного развития город-
ской территории и привлечения инвести-
ций в строительство и реконструкцию 
объектов туристской инфраструктуры 
Министерство культуры Российской Фе-
дерации предполагает активно использо-
вать в создании данных ТРК механизм гос-
ударственно-частного партнерства (в ва-
рианте муниципально-частного партнер-
ства – МЧП)1. С точки зрения городской 
экономики механизм МЧП способен сыг-
рать важную роль в сохранении и разви-
тии городского пространства: проведении 
работ по реставрации, восстановлению ис-
торико-градостроительной среды, благо-
устройству, ремонту инженерных комму-
никаций. Кроме того, Министерство куль-
туры Российской Федерации предполагает 
ежегодное проведение мониторинга состо-
яния исторических поселений федераль-
ного значения и лучших муниципальных 
практик в их управлении и развитии. 

Необходимо отметить, что отдельные 
попытки разработки схожих механизмов 
предпринимались с 2014 г. В частности, в 
разработке длительное время находился 
проект «Комплексное развитие террито-
рии и инфраструктуры малых историче-
ских поселений», предполагавший реали-
зацию подобных программ Министер-
ством культуры Российской Федерации 
совместно с Международным банком ре-
конструкции и развития, однако данный 

                                                
1 См.: Письмо Департамента государственной охра-
ны культурного наследия Министерства культуры 
Российской Федерации от 25 декабря 2017 г.  
№ 13112-12-04. 

проект не вышел из стадии организацион-
ного планирования2. Также необходимо 
учитывать, что использование кластерного 
подхода и муниципально-частного парт-
нерства в отношении исторических посе-
лений федерального значения требует до-
полнительной проработки по включению 
отдельного раздела в государственную 
программу «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2013–2020 годы. При этом стоит 
упомянуть, что применение механизма 
МЧП в целях увеличения потока инвести-
ций и роста эффективности управления 
муниципальным имуществом в текущий 
момент рассматривается многими регио-
нами Российской Федерации. 

В качестве пилотного проекта в про-
грамме реализации концепции Министер-
ство культуры Российской Федерации рас-
сматривает создание и развитие туристско-
рекреационного кластера «Касимовский» 
на базе города Касимова Рязанской обла-
сти (являющегося историческим поселени-
ем федерального значения). Данный про-
ект был разработан в инициативном по-
рядке АО «Центр комплексного развития», 
специализирующимся на управлении про-
ектированием, строительством и рекон-
струкцией объектов культурного наследия. 
Проект разрабатывался в инициативном 
порядке во взаимодействии с администра-
цией Касимова и с привлечением специа-
листов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Проект 
основан на комплексном аналитическом 
исследовании и анализе территории горо-
да Касимова с целью повышения его ту-
ристской привлекательности. На основа-
нии этого исследования был выработан 
план мероприятий по оптимизации до-
рожной и инженерной инфраструктуры 
города, а также развитию на территории 
его исторической части восьми зон, обла-
дающих высоким социальным, культур-
ным и/или экономическим значением. 

Город Касимов можно назвать классиче-
ским малым городом – историческим посе-
лением федерального значения. Будучи 

                                                
2 См.: Письмо Министерства культуры России от  
4 октября 2017 г. № 15863-01.1-50-НМ. 
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основан в 1148 г. и имея весьма насыщен-
ную историю, он в полной мере испытыва-
ет все негативные эффекты, описанные 
выше. Экономика города характеризуется 
высокой дотационностью. Так, прогнозиру-
емый общий объем доходов бюджета на 
2018 г. в сумме составлял 619 517 473,44 руб-
ля, из которых на безвозмездные поступле-
ния (т. е. получаемые межбюджетные транс-
ферты) приходилось 470 119 142,28 рубля 
(бюджет на 2018 г. был сведен в ноль с  
полным равенством расходных и доходных 
частей). При этом на благоустройство го-
рода в 2018 г. было выделено лишь  
5 339 800 рублей; ассигнования 2018 г. на 

реализацию муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
– городской округ город Касимов на 2016–
2020 годы» составляли 150 тыс. рублей. 
Очевидно, что в таких условиях реализа-
ция комплексного проекта развития исто-
рической зоны города ляжет на бюджет 
непосильным бременем. Для обеспечения 
привлечения необходимых средств в рам-
ках проекта создания ТРК «Касимовский» 
предполагается широкое использование 
механизма МЧП в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема муниципально-частного партнерства, применяемая в ходе реализации  
проекта создания ТРК «Касимовский» 

 
С практической точки зрения реализа-

ция проекта осуществляется через управ-
ляющую компанию по схеме, представлен-
ной на рис. 2 (данная методика также 
нашла поддержку у Министерства культу-
ры Российской Федерации1). Ключевой 
долговременный экономический эффект 

                                                
1 См.: Письмо Министерства культуры Российской 
Федерации от 23 января 2017 г. № 777-01.1-55-НМ. 

реализации проекта создания ТРК «Каси-
мовский» заключается в общем оздоровле-
нии муниципальной экономики, развитии 
третичного сектора производства и изме-
нении структуры муниципального бюдже-
та. В большинстве своем указанные эффек-
ты являются косвенными и возникают в ре-
зультате создания в городе благоприятной 
предпринимательской среды, способству-
ющей созданию и развитию предприятий 
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МСП, главным образом работающих в сфе-
ре оказания услуг, а также росту привлека-

тельности города Касимова в качестве объ-
екта внутреннего и въездного туризма. 

 

Рис. 2. Схема реализации проекта создания ТРК «Касимовский» 

 
При этом применяемый в проекте ме-

ханизм МЧП способен не только снизить 
экономическую нагрузку на муниципали-
тет по ряду расходных статей городского 
бюджета, но и одновременно обеспечить 
некоторую оптимизацию доходной части 
последнего.  

Для оценки экономического эффекта от 
реализации проекта был проведен анализ 
в разрезе различных доходных и затратных 
статей городского бюджета, опирающийся 
на разработанную экспертным путем си-
стему коэффициентов. Анализ продемон-
стрировал значимый экономический эф-
фект реализации программы по ряду 
направлений1: 

 в налоговой структуре – рост сборов 
по отдельным статьям налогов (наиболь-
ший рост демонстрируют сборы по налогу 
на доходы физических лиц и единому 
налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности); 

 в системе иных доходов муници-
пального бюджета – рост доходов от сдачи 

                                                
1 Были разработаны конкретные количественные 
показатели, которые в данной статье не приводятся. 

в аренду муниципального имущества, а 
также от его реализации; 

 в элементах национальной экономи-
ки – снижение расходов на обеспечение 
дорожного хозяйства; 

 в жилищно-коммунальном хозяйстве 
– снижение затрат по категориям «Благо-
устройство», «Культура», «Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) 
собственности»; 

 в системе социального обеспечения – 
снижение затрат по муниципальным про-
граммам соответствующей направленно-
сти; 

 в сфере занятости населения предпо-
лагается, что после реализации программы 
доля населения, занятого на предприятиях 
МСП, составит не менее 60% населения 
(абсолютное количественное выражение 
вновь создаваемых рабочих мест в данном 
случае может быть спрогнозировано лишь 
в очень относительных пределах, однако 
можно говорить о создании не менее чем 
2 000 новых рабочих мест). 

При этом разумным представляется от-
каз от стремления к простому снижению 

Инвестиционные проекты – МЧП 
Объекты привлечения (музеи, объекты наследия,  

ландшафты, зоны рекреации) 

Реализующий – МЧП  
как управляющий ТРК 

Определение состава ТРК 

Расчет необходимых объемов финансирования, 
поиск соинвесторов, бюджетных средств  

Разработка проектной  
документации, реализация  

проекта 
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дотационности городского бюджета в 
пользу изменения структуры последнего, а 
точнее – перехода от массированных неце-
левых дотаций к предоставлению целевых 
денежных средств на основе субвенцион-
ного (возвратного) механизма. Реализация 
проекта обеспечит более прозрачную си-
стему бюджетного планирования и позво-
лит более эффективно распределять суб-
венционные средства, а также обеспечи-
вать гарантии возврата средств на огово-
ренных условиях.  

При реализации проекта прогнозирует-
ся также и общее снижение дотационности 
бюджета муниципального образования 
(процентного соотношения дотаций, суб-
сидий и субвенций в общей структуре до-
ходной части бюджета города) в среднем на 
11% в перспективе ближайших 5 лет (при 
отсутствии выраженных деструктивных 
процессов в национальной экономике). 

На момент написания статьи проект со-
здания ТРК «Касимовский» находится в 
стадии организационной подготовки к ре-
ализации. Кроме того, проект создания 
комфортного общественного пространства 
«Купеческая слобода», являющийся со-
ставной частью проекта создания ТРК «Ка-
симовский», был заявлен к участию в кон-
курсе «Исторические поселения и малые 
города». Данный конкурс, направленный 
на выявление лучших проектов создания 
комфортной городской среды, проводился 
в апреле – мае 2018 г. Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Цель 
конкурса – поддержка (в виде предостав-
ления средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции) проектов по созданию привлекатель-
ных городских пространств, способствую-
щих повышению качества жизни населе-
ния городов, увеличению туристской при-
влекательности и развитию индустрии 
услуг. Применительно к историческим по-
селениям это означало использование 
имеющегося потенциала сохранившихся 
планировочных решений исторической 
части города, объектов историко-

культурного наследия (как уникальных, 
так и характерной средовой застройки), 
ландшафтов.  

Организаторы конкурса рассчитывают, 
что реализация проектов, выбранных в хо-
де конкурса, будет способствовать повы-
шению устойчивости развития комфорт-
ной городской среды, способной обеспе-
чить и поддерживать культурные, визу-
альные, пространственные и социально-
экономические связи.  

Поданный Касимовым проект создания 
комфортного общественного пространства 
«Купеческая слобода» по итогам конкурса 
вошел в число 20 победителей в номина-
ции «Исторические поселения» (всего бы-
ло подано 455 заявок, из них 55 – от исто-
рических поселений)1. 

Процесс реализации проекта создания 
ТРК «Касимовский» станет важным источ-
ником практической информации о ходе 
воплощения в жизнь подобных проектов в 
условиях современной российской эконо-
мики. Эта информация может служить, в 
частности, основанием для выработки 
уточненных критериев оценки подобных 
проектов, а также для разработки своего 
рода шаблонов для создания комплексных 
проектов развития территорий, примени-
мых не только по отношению к историче-
ским поселениям федерального значения, 
но и к другим малым городам.  

Вместе с тем важно учитывать, что 
предполагаемое в рамках проекта широкое 
использование механизма МЧП в опреде-
ленной степени затрудняет прогнозирова-
ние результатов его реализации. В частно-
сти, вопросы соотношения затрат бюдже-
тов различных уровней с выявленным эко-
номическим эффектом не могут быть про-
анализированы эмпирически, поскольку 
носят выраженно ситуационный характер. 
Проведение подобных исследований пред-
ставляется целесообразным при подготов-
ке конкретных проектов и их разделов к 
реализации.

                                                
1 URL: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets. 
centeragency.org/gorodsreda-docs/final-report-vol-
6.pdf  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets.%20centeragency.org/gorodsreda-docs/final-report-vol-6.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets.%20centeragency.org/gorodsreda-docs/final-report-vol-6.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets.%20centeragency.org/gorodsreda-docs/final-report-vol-6.pdf
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ 
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Москва, Россия 

В. П. Рященко  
Высшая школа менеджмента информационных систем, Рига, Латвия 

 
В статье проведен анализ взаимосвязи уровня социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации и конкурентоспособности отечественных вузов. Информационной базой для данного анализа 
послужили рейтинг социально-экономического развития субъектов Российской Федерации рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг» и топ-100 лучших вузов России по версиям рейтинговых агентств «Эксперт РА» и 
«Интерфакс». Повышение привлекательности отечественных вузов в России и за ее пределами является 
важным фактором, способствующим социально-экономическому развитию нашей страны. Укрепление 
позиций отечественных вузов в международных рейтингах способствует привлечению иностранной 
молодежи для обучения в российских вузах. Проведенный авторами анализ показал, что устойчивое 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации находится во взаимосвязи с развитием 
конкурентного потенциала вузов, расположенных на территориях этих субъектов. В то же время 
справедливым является и обратное суждение: абитуриенты предпочитают вузы крупных городов с высоким 
уровнем социально-экономического развития вузам из городов с низким уровнем жизни. В связи с этим 
авторами рекомендовано усилить государственную поддержку отечественных вузов, находящихся в 
регионах с низким уровнем социально-экономического развития, а также предложены варианты этой 
государственной поддержки. 
Ключевые слова: конкурентный потенциал вузов, анализ конкурентоспособности вузов. 
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The article analyzes the interrelation between the level of social and economic development of Russian Federation 
entities and competitiveness of Russian universities. The information base for this analysis was formed by ratings of 
social and economic development of Russian Federation entities made by the rating agency ‘RIA Rating’ and the 
Top-100 of the best universities in Russia according to the rating agencies ‘Expert RA’ and ‘Interfax’. The rise in our 
universities’ appeal in Russia and abroad is an essential factor fostering social and economic development of our 
country. The improvement of Russian universities’ positions in international ratings can attract youth from different 
countries. The authors showed that sustainable social and economic development of Russian Federation entities is 
connected with the development of the competitive potential of universities located on the territory of these entities. 
At the same time the opposite statement is also correct: applicants prefer universities situated in big cities with high 
level of social and economic development rather than cities with low standard of life. Therefore, the authors  
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recommend to intensify state support of Russian universities located in regions with low level of social and 
economic development and put forward various variants of state support. 
Keywords: competitive potential of universities, analysis of universities’ competitiveness. 

 
 
Основная часть 

величение привлекательности отече-
ственных вузов как для граждан Рос-
сии, так и для иностранцев является 

одним из факторов, способствующих со-
циально-экономическому развитию нашей 
страны. В частности, повышение конку-
рентоспособности региональных вузов 
способствует уменьшению оттока молоде-
жи из регионов в более крупные города, в 
том числе и федерального значения.  
В свою очередь это способствует решению 
целого ряда социально-экономических 
проблем в регионах, возникающих в связи 
с переездом молодежи к месту учебы [3; 4]. 

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. «О ме-
рах реализации государственной полити-
ки в области образования и науки» в 
настоящее время на территории Россий-
ской Федерации действует Проект 5-100, 
цель которого – «максимизация конку-
рентной позиции группы ведущих рос-
сийских университетов на глобальном 
рынке образовательных услуг и исследова-
тельских программ»1.  

К вузам Проекта 5-100, получающим 
государственную поддержку, относятся 
НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», ТГУ, ТПУ, 
УрФУ, ДВФУ, КФУ, МФТИ, МИФИ, ЛЭТИ, 
ИТМО, НГУ, ННГУ, Самарский универси-
тет, СПбПУ, БФУ им. И. Канта, Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, РУДН, СФУ, 
ТюмГУ, ЮУрГУ.  

Согласно приоритетному федерально-
му проекту «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование», к 
31 декабря 2020 г. будет «проведена рота-
ция и конкурсный отбор университетов, 
получающих государственную поддержку 
в целях повышения их конкурентоспособ-

                                                
1 Проект повышения конкурентоспособности веду-
щих российских университетов среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.5top100.ru/ 

ности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Государствен-
ную поддержку в рамках Проекта 5-100 
будут получать не менее 30 вузов2. До кон-
ца 2020 г. дополнительно еще не менее  
9 вузов на территории России будут полу-
чать государственную поддержку для 
улучшения своих показателей в междуна-
родных рейтингах. 

Таким образом, Правительство Россий-
ской Федерации планирует помогать ву-
зам укреплять их позиции в международ-
ных рейтингах в рамках Проекта 5-100. Это 
является одним из инструментов продви-
жения вузами образовательных услуг и ис-
следовательских программ за рубежом, что 
в перспективе способно оказывать положи-
тельное влияние на социально-экономи-
ческое развитие нашей страны благодаря 
привлечению молодежи в отечественные 
вузы. 

Стоит отметить, что социально-
экономическое развитие территорий Рос-
сийской Федерации является важным 
направлением государственной политики 
России. Безусловно, каждый субъект Рос-
сийской Федерации вносит свой вклад в 
развитие благосостояния страны, являясь 
ее неотъемлемой частью. Во многих стра-
нах мира большую роль в развитии страны 
играют именно регионы. 

Как известно, в настоящее время конку-
ренция между отечественными вузами за 
абитуриентов достигла небывалых высот. 
Вузы применяют множество различных 
способов продвижения своих образова-
тельных услуг, среди которых реклама на 
различных интернет-порталах, в том числе 
и в социальных сетях, выступления экс-
пертов, работающих в вузе, на телевиде-
нии; размещение статей о вузе в газетах, на 
сайтах различных организаций; проведе-

                                                
2 URL: http://www.econom22.ru/pnp/natsionalnye-
proekty-programmy/Образование.pdf 

У 
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ние дней открытых дверей, а также уча-
стие и укрепление своих позиций в меж-
дународных и отечественных рейтингах. 

В связи с вышеизложенным авторами 
было решено проверить, существует ли 
взаимосвязь между конкурентоспособно-
стью вузов и уровнем социально-
экономического развития территорий.  

Согласно данным интернет-портала 
«Проект повышения конкурентоспособно-
сти ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-
образовательных центров», основными 
рейтинговыми агентствами, которые про-
водят оценку конкурентоспособности ву-
зов России, являются «Эксперт РА» и «Ин-
терфакс».  

Для объективной оценки взаимосвязи 
социально-экономического развития реги-

онов и уровня конкурентоспособности ву-
зов, находящихся на их территории, кор-
реляционный анализ проводился дважды: 
с использованием данных рейтинга 
агентств «Эксперт РА» и «Интерфакс».  

Обратимся к рейтингу вузов России 
рейтингового агентства «Эксперт РА».  
В табл. 1 представлены данные о 100 луч-
ших российских вузах, которые входят в 
публикуемую часть этого рейтинга, с ука-
занием рейтингового функционала и 
субъекта Российской Федерации, в кото-
ром они находятся. Рейтинговый функци-
онал – это сводная оценка вуза в рейтинге 
агентства «Эксперт РА» по всем парамет-
рам, по которым производится оценка вуза. 
В табл. 2 представлены субъекты Россий-
ской Федерации, в которых есть вузы, вхо-
дящие в рейтинг агентства «Эксперт РА». 

 
 

Т а б л и ц а   1   
Ранжированные показатели вузов России согласно рейтингу  

топ-100 российских вузов агентства «Эксперт РА»  
 

№ 
п/п 

Название вуза 
Рейтинговый 
функционал 

вуза 

Субъект Российской 
Федерации 

1 2 3 4 

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 4,7994 Москва 

2 Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет) 

4,6922 Московская область  

3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  4,5065 Москва 

4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,45 Санкт-Петербург 

5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки» 

4,4207 Москва 

6 Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России 

4,2947 Москва 

7 Национальный исследовательский Томский политехнический универси-
тет 

4,1013 Томская область 

8 Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-
верситет 

4,09 
Новосибирская  
область  

9 Московский государственный технический университет имени  
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)  

4,0537 Москва 

10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  4,0092 Санкт-Петербург 

11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

3,7963 Москва 

12 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина 

3,7817 Свердловская область  

13 Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет 

3,734 Томская область 

14 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 3,7146 Москва 

15 Университет ИТМО 3,6946 Санкт-Петербург  

16 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,6421 Республика Татарстан 

17 Сибирский федеральный университет 3,6063 Красноярский край 

18 Национальный исследовательский технологический университет  
«МИСиС» 

3,5611 Москва 

19 Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И. М. Губкина  

3,5595 Москва 

 

https://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
https://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
https://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
https://raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/urfu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/urfu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/fuprf_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nru_itmo_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kfu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/sfu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/misis_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/misis_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/gubkin_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/gubkin_vuz
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1 2 3 4 

20 Российский университет дружбы народов 3,5497 Москва 

21 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 3,5253 Москва 

22 
Первый Московский государственный медицинский университет имени  
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

3,4572 Москва 

23 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

3,2341 Москва 

24 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации 

3,1784 Санкт-Петербург  

25 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 3,1711 Москва 

26 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет имени Н. И. Лобачевского 

3,0273 Нижегородская область 

27 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет) 

3,0121 Москва 

28 Дальневосточный федеральный университет 2,9851 Приморский край  

29 
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

2,9534 Москва  

30 Южный федеральный университет  2,9469 Ростовская область  

31 Новосибирский государственный технический университет 2,9374 Новосибирская область 

32 Московский государственный лингвистический университет 2,8283 Москва 

33 Санкт-Петербургский государственный экономический университет  2,8256 Санкт-Петербург  

34 Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 2,8112 
Республика Саха  
(Якутия) 

35 
Самарский национальный исследовательский университет имени акаде-
мика С. П. Королева 

2,6748 Самарская область 

36 
Московский государственный юридический университет имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА) 

2,6668 Москва  

37 
Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2,6293 Томская область  

38 
Казанский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2,5859 Республика Татарстан 

39 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 

2,5677 Ленинградская область 

40 
Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет 

2,5562 Москва  

41 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А. Н. Туполева – КАИ 

2,5274 Республика Татарстан 

42 
Российский государственный педагогический университет имени  
А. И. Герцена 

2,4613 Санкт-Петербург 

43 Воронежский государственный университет 2,4598 Воронежская область 

44 Санкт-Петербургский горный университет 2,4523 Санкт-Петербург  

45 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники 

2,4431 Томская область 

46 
Самарский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2,4419 Самарская область  

47 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени  
И. И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2,4181 Санкт-Петербург  

48 Российский государственный гуманитарный университет 2,3721 Москва  

49 Московский педагогический государственный университет 2,3363 Москва  

50 Алтайский государственный университет 2,3144 Алтайский край 

51 
Белгородский государственный национальный исследовательский универ-
ситет 

2,3124 Белгородская область 

52 Самарский государственный технический университет 2,2782 Самарская область  

53 Государственный университет «Дубна» 2,2735 Московская область  

54 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2,2682 
Республика  
Башкортостан 

55 Белгородский государственный технологический университет имени  
В. Г. Шухова 

2,2482 Белгородская область 

56 Тюменский индустриальный университет 2,2427 Тюменская область 

57 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 2,2371 Москва  

58 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 2,2227 Москва 

59 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет 

2,2194 Санкт-Петербург 

 
 

https://raexpert.ru/database/companies/pfur_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/plekhanov_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/sechenov_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/sechenov_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rnrmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rnrmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rnrmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/pavlov_sp_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/pavlov_sp_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/pavlov_sp_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mei_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nnsu
https://raexpert.ru/database/companies/nnsu
https://raexpert.ru/database/companies/mai_moscow_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mai_moscow_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/fefu_vlad_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/vavt_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/vavt_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/sfu_rostov_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nstu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/uni_linguistic
https://raexpert.ru/database/companies/leningrad_ins_finance_economics
https://raexpert.ru/database/companies/north_eastern_uni
https://raexpert.ru/database/companies/korolyov_samara_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/korolyov_samara_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kutafin_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kutafin_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/ssmu_tomsk_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/ssmu_tomsk_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/uni_kazan_med
https://raexpert.ru/database/companies/uni_kazan_med
https://raexpert.ru/database/companies/uni_leti
https://raexpert.ru/database/companies/uni_leti
https://raexpert.ru/database/companies/mgsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mgsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tupolev_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tupolev_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/herzen_spb_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/herzen_spb_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/vsu_voronezh_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nmru_spb_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tusur_tomsk_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tusur_tomsk_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/samsmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/samsmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/szgmu_spb_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/szgmu_spb_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rggu_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/pedagogical_uni
https://raexpert.ru/database/companies/asu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bsu_belg_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bsu_belg_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/samgtu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000003192
https://raexpert.ru/database/companies/rusoil_bash_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bstu_belgorod_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bstu_belgorod_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tsogu_tum_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/stankin_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/muctr_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/spbgasu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/spbgasu_vuz
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1 2 3 4 

60 
Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет 

2,1951 Пермский край 

61 
Воронежский государственный медицинский университет имени  
Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2,1887 Воронежская область 

62 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-
вательский университет) 

2,1521 Челябинская область 

63 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 2,1463 Московская область 

64 
Нижегородский государственный технический университет имени  
Р. Е. Алексеева 

2,1177 Нижегородская область 

65 Ставропольский государственный аграрный университет 2,1085 Ставропольский край  

66 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический уни-
верситет (МАДИ) 

2,1039 Москва  

67 
Национальный исследовательский Мордовский государственный универ-
ситет имени Н. П. Огарева 

2,0351 Республика Мордовия 

68 
Уральский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

2,0128 Свердловская область  

69 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М. И. Платова 

2,0063 Ростовская область  

70 Тюменский государственный университет 1,9905 Тюменская область 

71 
Курский государственный медицинский университет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 

1,9865 Курская область 

72 Волгоградский государственный университет 1,9835 Волгоградская область 

73 Московский технологический университет 1,9787 Москва  

74 Российский университет транспорта (МИИТ) 1,973 Москва  

75 Томский государственный педагогический университет 1,9707 Томская область  

76 Государственный университет управления 1,95 Москва  

77 Тамбовский государственный технический университет 1,9458 Тамбовская область 

78 
Алтайский государственный технический университет имени  
И. И. Ползунова 

1,9348 Алтайский край 

79 
Саратовский государственный медицинский университет имени  
В. И. Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1,9299 Саратовская область  

80 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

1,9252 Рязанская область  

81 Томский государственный архитектурно-строительный университет 1,9211 Томская область  

82 Петрозаводский государственный университет 1,9208 Республика Карелия  

83 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоно-
сова 

1,901 Архангельская область 

84 
Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет 

1,8937 Республика Татарстан  

85 
Тюменский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

1,889 Тюменская область 

86 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени  
К. А. Тимирязева 

1,874 Москва  

87 
Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н. Г. Чернышевского 

1,8682 Саратовская область 

88 Волгоградский государственный технический университет 1,8609 Волгоградская область 

89 
Ижевский государственный технический университет имени  
М. Т. Калашникова 

1,8575 Удмуртская Республика 

90 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта  1,8558 
Калининградская  
область 

91 Уфимский государственный авиационный технический университет  1,8556 
Республика  
Башкортостан 

92 Технологический университет 1,8518 Московская область 

93 Донской государственный технический университет 1,8431 Ростовская область 

94 Башкирский государственный университет 1,8379 
Республика  
Башкортостан 

95 Юго-Западный государственный университет 1,8357 Курская область 

96 Российский новый университет (РосНОУ) 1,8208 Москва  

97 Северо-Кавказский федеральный университет 1,8199 Ставропольский край 

98 
Кабардино-Балкарский государственный университет имени  
Х. М. Бербекова 

1,8193 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

99 Московский политехнический университет 1,8177 Москва  

100 Воронежский государственный технический университет 1,8168 Воронежская область 

 
 

https://raexpert.ru/database/companies/pstu_perm_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/pstu_perm_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/vsma_voronezh_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/vsma_voronezh_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/usma_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/south_ural_state_university
https://raexpert.ru/database/companies/south_ural_state_university
https://raexpert.ru/database/companies/miet_mo_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/nizhny_novgorod_state_uni
https://raexpert.ru/database/companies/nizhny_novgorod_state_uni
https://raexpert.ru/database/companies/1000003195
https://raexpert.ru/database/companies/uni_madi
https://raexpert.ru/database/companies/uni_madi
https://raexpert.ru/database/companies/mrsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/mrsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/usma_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/usma_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/npi_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/npi_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tsu_tyumen_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kurskmed_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kurskmed_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/volgograd_state_university
https://raexpert.ru/database/companies/mirea_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/miit_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tspu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/guu_mos_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000011230
https://raexpert.ru/database/companies/altai_state_technical_university
https://raexpert.ru/database/companies/altai_state_technical_university
https://raexpert.ru/database/companies/ssmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/ssmu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000003193
https://raexpert.ru/database/companies/1000003193
https://raexpert.ru/database/companies/1000011468
https://raexpert.ru/database/companies/petrsu_kar_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/northern_uni
https://raexpert.ru/database/companies/northern_uni
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tyumsma_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/tyumsma_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000019515
https://raexpert.ru/database/companies/1000019515
https://raexpert.ru/database/companies/sgu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/sgu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/volgograd_tech_uni
https://raexpert.ru/database/companies/istu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/istu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/baltic_federal_university
https://raexpert.ru/database/companies/ugatu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000019556
https://raexpert.ru/database/companies/1000019516
https://raexpert.ru/database/companies/bashsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/swsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/rnu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/ncfu
https://raexpert.ru/database/companies/kbsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kbsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/1000019517
https://raexpert.ru/database/companies/1000019518
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Т а б л и ц а   2  
Субъекты Российской Федерации, в которых есть вузы, входящие  

в рейтинг вузов России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» 
 

№ п/п Субъект Российской Федерации № п/п Субъект Российской Федерации 

1 Алтайский край 18 Республика Карелия  

2 Архангельская область 19 Республика Мордовия 

3 Белгородская область 20 Республика Саха (Якутия) 

4 Волгоградская область 21 Республика Татарстан  

5 Воронежская область 22 Ростовская область  

6 Кабардино-Балкарская Республика 23 Рязанская область  

7 Калининградская область 24 Самарская область  

8 Красноярский край 25 Санкт-Петербург  

9 Курская область 26 Саратовская область  

10 Ленинградская область 27 Свердловская область  

11 Москва  28 Ставропольский край  

12 Московская область  29 Тамбовская область 

13 Нижегородская область 30 Томская область  

14 Новосибирская область 31 Тюменская область 

15 Пермский край 32 Удмуртская Республика 

16 Приморский край  33 Челябинская область 

17 Республика Башкортостан   

 
Как видно из табл. 2, только в 33 субъек-

тах Российской Федерации есть вузы, ко-
торые входят в топ-100 лучших вузов Рос-
сии. Так как вузы, которые находятся на 
первых местах рейтинга, значительно пре-
восходят по ряду оцениваемых показате-
лей вузы, которые занимают последние 
места, для проведения корреляционного 

анализа целесообразно использовать их 
рейтинговый функционал.  

В табл. 3 представлена сумма баллов 
субъектов Российской Федерации по сум-
ме рейтингового функционала вузов, вхо-
дящих в топ-100 вузов России по версии 
рейтингового агентства «Эксперт РА». 

 
 

Т а б л и ц а   3  
Сумма баллов каждого субъекта Российской Федерации по сумме рейтингового функционала 

вузов, входящих в топ-100 вузов России по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» 

 
Название субъекта Российской 

Федерации 
Сумма баллов 

Название субъекта Российской 
Федерации 

Сумма баллов 

Алтайский край 4,2492 Республика Карелия  1,9208 

Архангельская область 1,901 Республика Мордовия 2,0351 

Белгородская область 4,5606 Республика Саха (Якутия) 2,8112 

Волгоградская область 3,8444 Республика Татарстан  10,6491 

Воронежская область 6,4653 Ростовская область  6,7963 

Кабардино-Балкарская Республика 1,8193 Рязанская область  1,9252 

Калининградская область 1,8558 Самарская область  7,3949 

Красноярский край 3,6063 Санкт-Петербург  27,7089 

Курская область 3,8222 Саратовская область 3,7981 

Ленинградская область 2,5677 Свердловская область  9,5926 

Москва  90,347 Ставропольский край  3,9284 

Московская область  10,9638 Тамбовская область 1,9458 

Нижегородская область 5,145 Томская область  16,7995 

Новосибирская область  7,0274 Тюменская область 6,1222 

Пермский край 2,1951 Удмуртская Республика 1,8575 

Приморский край  2,9851 Челябинская область 2,1521 

Республика Башкортостан 5,9617   

  
 
Для оценки уровня социально-экономи-

ческого развития регионов обратимся к 
данным рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг». В табл. 4 представлен инте-
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гральный рейтинг субъектов Российской 
Федерации по данным «РИА Рейтинг», 
вузы которых входят в топ-100 вузов Рос-

сии по версии рейтингового агентства 
«Эксперт РА». 

Т а б л и ц а   4 
Интегральный рейтинг субъектов Российской Федерации, вузы которых входят  
в топ-100 лучших вузов Росси по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»,  

по данным «РИА Рейтинг»* 

 
Название субъекта Российской  

Федерации 
Интегральное 

значение 
Название субъекта Российской 

Федерации 
Интегральное 

значение 

Алтайский край 40,067 Республика Карелия 27,124 

Архангельская область 43,603 Республика Мордовия 29,654 

Белгородская область 55,629 Республика Саха (Якутия) 51,966 

Волгоградская область 46,847 Республика Татарстан 67,531 

Воронежская область 55,027 Ростовская область 52,554 

Кабардино-Балкарская Республика 18,529 Рязанская область 47,046 

Калининградская область 43,004 Самарская область 57,388 

Красноярский край 55,338 Санкт-Петербург 71,197 

Курская область 47,41 Саратовская область 45,857 

Ленинградская область 58,494 Свердловская область 58,911 

Москва 78,49 Ставропольский край 43,641 

Московская область 65,856 Тамбовская область 39,213 

Нижегородская область 53,912 Томская область 42,889 

Новосибирская область 48,668 Тюменская область 59,678 

Пермский край 55,338 Удмуртская Республика 46,719 

Приморский край 48,753 Челябинская область 51,459 

Республика Башкортостан 57,651   

____________________ 
* Источник: Рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html 

 
Проведем корреляционный анализ со-

гласно данным, приведенным в табл. 3 и 4. 
Для проведения анализа воспользуемся 
электронной таблицей Microsoft Excel.  

Коэффициент корреляции составил 
58,330. Таким образом, корреляционный 
анализ представленных массивов данных 
показал, что существует зависимость меж-
ду текущим социально-экономическим 
состоянием субъекта Российской Феде-
рации и конкурентным потенциалом ву-
зов, находящихся на территории этого 
субъекта. 

Обратимся к рейтингу вузов России 
рейтингового агентства «Интерфакс».  
В табл. 5 представлены данные о 100 луч-
ших российских вузах по версии этого 
рейтинга с указанием сводной оценки и 
субъектов Российской Федерации, в кото-
рых они находятся. 

В табл. 6 представлена сумма баллов 
субъектов Российской Федерации по сум-
ме рейтингового функционала вузов, ко-
торые входят в топ-100 лучших вузов Рос-
сии по версии рейтингового агентства 
«Интерфакс». 

 
Т а б л и ц а   5  

Ранжированные показатели 100 лучших вузов России согласно рейтингу «Интерфакс»  
с указанием субъектов Российской Федерации, в которых эти вузы находятся 

 
№ 
п/п 

Название вуза 
Cводная 

оценка вуза 
Субъект Российской 

Федерации 

1 2 3 4 

1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 1 000 Москва 

2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 971 Москва 

3 Московский физико-технический институт (государственный университет) 918 Московская область 

4 Санкт-Петербургский государственный университет 844 Санкт-Петербург 

5 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки» 

807 Москва 

http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html
https://raexpert.ru/database/companies/bashsu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/bashsu_vuz
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П р о д о л ж е н и е   т а б л.  5 
 

1 2 3 4 

6 
Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-
верситет 

790 Новосибирская область 

7 Томский национальный исследовательский государственный университет 788 Томская область 

8 Томский национальный исследовательский политехнический университет 783 Томская область 

9 Университет ИТМО 775 Санкт-Петербург 

10 Российский университет дружбы народов 758 Москва 

11 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 752 Москва 

12 Казанский федеральный университет 728 Республика Татарстан 

13 Сибирский федеральный университет 692 Красноярский край 

14-15 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 670 Санкт-Петербург 

14-15 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина 

670 Свердловская область 

16 
Московский национальный исследовательский технический университет 
имени Н. Э. Баумана 

628 Москва 

17 Дальневосточный федеральный университет 611 Приморский край 

18 Южный федеральный университет 609 Ростовская область 

19 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

605 Москва 

20 
Белгородский государственный национальный исследовательский универ-
ситет 

597 Белгородская область 

21 
Нижегородский национальный исследовательский университет имени  
Н. И. Лобачевского 

562 Нижегородская область 

22 
Первый Московский государственный медицинский университет имени  
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

560 Москва 

23 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

557 Москва 

24 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 555 Москва 

25 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 554 Москва 

26 Воронежский государственный университет 549 Воронежская область 

27 Санкт-Петербургский горный университет 543 Санкт-Петербург 

28 Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 541 
Республика Саха  
(Якутия) 

29 Северо-Кавказский федеральный университет 540 Ставропольский край 

30 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 534 
Калининградская  
область 

31 Казанский национальный исследовательский технологический университет 533 Республика Татарстан 

32 
Мордовский национальный исследовательский университет имени  
Н. П. Огарева 

530 Республика Мордовия 

33 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-
тельский университет) 

529 Челябинская область 

34 Иркутский национальный исследовательский технический университет 525 Иркутская область 

35 Новосибирский государственный технический университет 524 Новосибирская область 

36 Петрозаводский государственный университет 520 Республика Карелия 

37 Московский государственный строительный университет (НИУ) 518  Москва 

38 
Самарский национальный исследовательский университет имени академи-
ка С. П. Королева 

517 Самарская область 

39 
Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И. М. Губкина  

516 Москва 

40 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет) 

514 Москва 

41 МИРЭА – Российский технологический университет 510 Москва 

42-44 Алтайский государственный университет 506 Алтайский край 

42-44 Иркутский государственный университет 506 Иркутская область 

42-44 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-
ники 

506 Томская область 

45-46 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 

504 Ленинградская область 

45-46 Московский педагогический государственный университет 500 Москва 

47 Российский университет транспорта (МИИТ) 500 Москва 

48 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 498 Москва 

49-50 
Саратовский национальный исследовательский университет имени  
Н. Г. Чернышевского 

496 Саратовская область 

49-50 
Сибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

496 Томская область 

51-54 Омский государственный технический университет 494 Омская область 

51-54 Пермский государственный национальный исследовательский университет 494 Пермский край 
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1 2 3 4 

51-54 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 494 Пермский край 

51-54 Томский государственный педагогический университет 494 Томская область 

55-56 Кубанский государственный университет 493 Краснодарский край 

55-56 Тюменский государственный университет 493 Тюменская область 

57 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени  
И. И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

491 Санкт-Петербург 

58-60 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносо-
ва 

489 Архангельская область 

58-60 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 489 Москва 

58-60 Ставропольский государственный аграрный университет 489 Ставропольский край 

61-62 
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербеко-
ва 

488 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

61-62 Башкирский государственный университет 488 
Республика  
Башкортостан 

63 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 487 Москва 

64 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 485 Санкт-Петербург 

65 Московский политехнический университет  482 Москва 

66-67 Волгоградский государственный технический университет 477 Волгоградская область 

66-67 Уфимский государственный авиационный технический университет 477 
Республика  
Башкортостан 

68 
Нижегородский государственный технический университет имени  
Р. Е. Алексеева 

475 Нижегородская область 

69-70 
Казанский национальный исследовательский технический университет 
имени А. Н. Туполева – КАИ 

474 Республика Татарстан 

69-70 Донской государственный технический университет 474 Ростовская область 

71-72 
Казанский государственный медицинский университет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 

472 Республика Татарстан 

71-72 Самарский государственный технический университет 472 Самарская область 

73 Уфимский государственный нефтяной технический университет 471 
Республика  
Башкортостан 

74 Вятский государственный университет 469 Кировская область 

75-77 
Белгородский государственный технологический университет имени  
В. Г. Шухова 

468 Белгородская область 

75-77 
Курский государственный медицинский университет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 

468 Курская область 

75-77 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императо-
ра Александра I 

468 Санкт-Петербург 

78 
Российский государственный педагогический университет имени  
А. И. Герцена 

467 Санкт-Петербург 

79 Пензенский государственный университет 460 Пензенская область 

80 Кемеровский государственный университет 458 Кемеровская область 

81 
Сибирский государственный университет науки и технологий имени ака-
демика М. Ф. Решетнева 

457 Красноярский край 

82-83 Юго-Западный государственный университет 456 Курская область 

82-83 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 456 Приморский край 

84 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 451 Москва 

85 Томский государственный архитектурно-строительный университет 448 Томская область 

86 Тюменский индустриальный университет 447 Тюменская область 

87 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
имени профессора М. А. Бонч-Бруевича 

445 Санкт-Петербург 

88 
Московский государственный медико-стоматологический университет име-
ни А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

444 Москва 

89 Воронежский государственный технический университет 443 Воронежская область 

90 
Магнитогорский государственный технический университет имени  
Г. И. Носова 

442 Челябинская область 

91 Ивановский государственный химико-технологический университет 441 Ивановская область 

92 Российская экономическая школа 440 Москва 

93-94 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых 

439 Владимирская область 

93-94 Ульяновский государственный университет 439 Ульяновская область 

95 Тамбовский государственный технический университет 434 Томская область 

96 Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 433 Республика Крым 

97-98 Российский государственный социальный университет 430 Москва 

97-98 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика  
И. П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

430 Рязанская область 

99 Казанский государственный энергетический университет 429 Республика Татарстан 

100 Оренбургский государственный университет 419 Оренбургская область 
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Т а б л и ц а   6  
Сумма баллов по рейтинговому функционалу вузов, входящих в топ-100 лучших вузов России 

по версии рейтингового агентства «Интерфакс», по данным «РИА Рейтинг» 

 
Название субъекта 

Российской Федерации 
Сумма баллов 

Название субъекта 
Российской Федерации 

Сумма баллов 

Алтайский край 506 Оренбургская область 419 

Архангельская область 489 Пензенская область 460 

Белгородская область 468 Пермский край 988 

Владимирская область 439 Приморский край  1 067 

Волгоградская область 477 Республика Башкортостан 1 436 

Воронежская область 992 Республика Карелия 520 

Ивановская область 441 Республика Крым 433 

Иркутская область 1 031 Республика Мордовия 530 

Кабардино-Балкарская Республика 488 Республика Саха (Якутия) 541 

Калининградская область 534 Республика Татарстан 2 636 

Кемеровская область 458 Ростовская область 1 083 

Кировская область 469 Самарская область  1 419 

Краснодарский край 493 Санкт-Петербург  5 188 

Красноярский край 1185 Саратовская область  496 

Курская область 924 Свердловская область  670 

Ленинградская область 504 Ставропольский край  1 029 

Москва 13 086 Томская область  3 949 

Московская область  918 Тюменская область 940 

Нижегородская область 1 037 Ульяновская область 439 

Новосибирская область 1 314 Челябинская область 971 

Омская область 494   

 
В табл. 7 представлен интегральный 

рейтинг субъектов Российской Федерации 
по данным «РИА Рейтинг», вузы которых 

входят в топ-100 вузов России по версии 
рейтингового агентства «Эксперт». 

 
Т а б л и ц а   7 

Интегральный рейтинг субъектов Российской Федерации, вузы которых входят в 100 лучших 
вузов России по версии рейтингового агентства «Интерфакс», по данным «РИА Рейтинг»* 

 

Название субъекта  
Российской Федерации 

Интегральный 
рейтинг 

Название субъекта  
Российской Федерации 

Интегральный 
рейтинг 

Алтайский край 4,2492 Оренбургская область 46,902 

Архангельская область 1,901 Пензенская область 38,663 

Белгородская область 4,5606 Пермский край 2,1951 

Владимирская область 43,17 Приморский край  2,9851 

Волгоградская область 3,8444 Республика Башкортостан 5,9617 

Воронежская область 6,4653 Республика Карелия  1,9208 

Ивановская область 28,77 Республика Крым 43,879 

Иркутская область 48,467 Республика Мордовия 2,0351 

Кабардино-Балкарская Республика 1,8193 Республика Саха (Якутия) 2,8112 

Калининградская область 1,8558 Республика Татарстан  10,6491 

Кемеровская область 49,2 Ростовская область  6,7963 

Кировская область 39,752 Самарская область  7,3949 

Краснодарский край 58,330 Санкт-Петербург 71,197 

Красноярский край 3,6063 Саратовская область 45,857 

Курская область 3,8222 Свердловская область 58,911 

Ленинградская область 2,5677 Ставропольский край 43,641 

Москва  90,347 Томская область 42,889 

Московская область  10,9638 Тюменская область 59,678 

Нижегородская область 5,145 Ульяновская область 40,476 

Новосибирская область  7,0274 Челябинская область 51,459 

Омская область 44,755   

____________________ 
* Источник: Рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам 2017 года 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html 
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Проведем корреляционный анализ со-
гласно данным, приведенным в табл. 6 и 7. 
Для проведения анализа воспользуемся 
электронной таблицей Microsoft Excel.  

Коэффициент корреляции составил 
~0,5. Таким образом, корреляционный ана-
лиз представленных массивов данных пока-
зал, что существует зависимость между те-
кущим социально-экономическим состоя-
нием субъекта Российской Федерации и 
конкурентным потенциалом вузов, нахо-
дящихся на территории этого субъекта. 

Важно то, что в ряде регионов в силу как 
исторических причин, так и наличия раз-
личных федеральных программ поддерж-
ки конкурентоспособности вузов отдель-
ные вузы могу выделяться по своей конку-
рентоспособности в представленных рей-
тингах в большую сторону, что несколько 
снижает коэффициент корреляции при 

расчетах. С учетом этого фактора можно 
сказать, что обнаруженная взаимосвязь со-
циально-экономического развития регио-
нов и конкурентоспособности вузов явля-
ется более сильной. 

Стоит отметить также, что взаимосвязь 
социально-экономического состояния субъ-
екта Российской Федерации и конкурент-
ного потенциала вузов, находящихся на 
его территории, двусторонняя, т. е. на 
успешность вузов влияет текущее соци-
ально-экономическое положение в реги-
оне, а на социально-экономическое поло-
жение регионов влияет успешность вузов 
[5].  

В подтверждение вышесказанного в 
табл. 8 представлены примеры, демон-
стрирующие высокую конкурентоспособ-
ность вузов в регионах с низким уровнем 
социально-экономического развития. 

 
Т а б л и ц а   8  

Демонстрация наличия вузов из рейтинга 100 лучших вузов России  
в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития 

 

Субъект Российской Федерации 
Место в рейтинге субъектов 

Российской Федерации 
по версии «РИА Рейтинг» 

Наличие хотя бы одного вуза  
в рейтинге 100 лучших вузов России 

по версии рейтингового агентства 
«Эксперт РА» или «Интерфакс» 

Кабардино-Балкарская Республика 81 Да 

Республика Карелия 73 Да 

Республика Мордовия 67 Да 

 
Из табл. 8 следует, что по уровню соци-

ально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарская Республика занимает  
81-е место среди всех субъектов Российской 
Федерации, Республика Карелия распола-
гается на 73-м месте, а Республика Мордо-
вия – на 67-м месте. Однако эти субъекты 
Российской Федерации входят в список  
33 регионов, в которых есть вузы, входя-
щие в рейтинг топ-100 лучших вузов Рос-
сии. Это является сдерживающим факто-
ром для оттока молодежи из этих регионов 
с целью поступления в вузы других субъ-
ектов Российской Федерации, а также спо-
собствует тому, чтобы абитуриенты из 
других субъектов Российской Федерации 
поступали в вузы этих регионов [6].  

Развитие конкурентного потенциала ву-
зов способствует социально-экономическо-

му развитию регионов, так как именно мо-
лодежь является наиболее экономически 
активной частью населения. Она способна 
ввиду естественных причин положительно 
влиять на демографическую ситуацию в 
регионе и в стране в целом [1] 

В этой связи мы считаем, что необходи-
мо уделять большее внимание поддержке 
региональных вузов, в особенности вузов, 
находящихся в регионах с низким уровнем 
социально-экономического развития. 

Одним из инструментов развития кон-
курентоспособности вузов является увели-
чение количества вузов, получающих го-
сударственную поддержку для развития 
своей конкурентоспособности в рамках 
национального проекта «Образование». 
Мы предлагаем расширить список вузов, 
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получающих эту поддержку, именно за 
счет региональных вузов. 

Вторым направлением поддержки раз-
вития конкурентоспособности вузов в ре-
гионах является, на наш взгляд, ротация 
вузов, получающих государственную под-
держку в рамках Проекта 5-100. Мы счита-
ем, что эту ротацию необходимо осу-
ществлять в пользу вузов, находящихся в 
регионах с низким уровнем социально-
экономического развития. 

 
Заключение 

Проведенный корреляционный анализ 
данных показал, что развитие высших 
учебных заведений в различных субъектах 
Российской Федерации способствует их 

долгосрочному социально-экономическо-
му развитию. В то же время увеличение 
привлекательности субъектов Российской 
Федерации непременно ведет к развитию 
вузов, находящихся на их территориях.  

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о необходимости под-
держки развития вузов с целью устойчиво-
го социально-экономического развития 
Российской Федерации. Авторами пред-
ложено усилить государственную под-
держку региональных вузов, находящихся 
в регионах с низким уровнем социально-
экономического развития, а также указаны 
направления, по которым возможно реа-
лизовать эту поддержку. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ  

СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

Л. С. Бабынина, Т. В. Аркадьева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

В современных условиях для успешного развития организаций приоритетное значение приобретает каче-
ство человеческого потенциала и его результативное использование. Необходимыми условиями для этого 
являются разработка и совершенствование гибких и эффективных моделей оплаты труда персонала, кото-
рые на основе баланса интересов социальных партнеров способны обеспечить достойное и справедливое 
вознаграждение сотрудников в соответствии с их компетенциями, уровнем квалификации и вкладом в до-
стижение целей организационного развития и конечные результаты деятельности компании. Однако дей-
ствующие в настоящее время на российских предприятиях системы оплаты труда не всегда удовлетворяют 
этим требованиям, что служит главной причиной недовольства работников. В статье рассмотрены теорети-
ческие вопросы совершенствования и трансформации систем оплаты труда для выбранного объекта иссле-
дования – корпоративных организаций. Совершенствование корпоративной системы оплаты труда, по мне-
нию авторов, следует понимать, как непрерывный процесс улучшения параметров и характеристик этой 
системы, который согласуется со стратегией развития и задачами операционной деятельности компании и 
обеспечивает их достижение. Научной новизной статьи является обоснование авторами процессного, стейк-
холдерского, риск-ориентированного и компетентностного подходов при совершенствовании системы опла-
ты труда персонала. Показано значение совершенствования корпоративной системы оплаты труда как про-
цесса непрерывного улучшения параметров модели вознаграждения персонала организации.  
Ключевые слова: корпоративная система оплаты труда, процессный подход, системный подход, стейкхолдер-
ский подход, риск-ориентированный подход, компетентностный подход.     

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING 
CORPORATE REMUNERATION SYSTEMS 

 
Liliya S. Babynina, Tatyana V. Arkadeva 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 
Today the quality of human potential and its efficient use are becoming extremely important for successful 
development of organizations. The necessary condition for this is the development and upgrading of flexible and 
efficient models of personnel remuneration, which on the basis of balance of social partners’ interests can provide 
worthy and just reward for employees according to their competences, level of qualification and contribution to 
attaining goals of organizational development and final results of the company work. However, the effective today 
systems of labour remuneration cannot always meet these requirements, which cause employees’ dissatisfaction. 
The article studies theoretical issues of development and transformation of the system of labour remuneration for a 
certain research object, i.e. corporate organizations. According to the authors, the improvement of corporate system 
of labour remuneration should be understood as a continuous process of upgrading parameters and characteristics 
of this system, which reconciles with the strategy of development and goals of operative activity of the company and 
ensures their achievement. Scientific novelty of the article is connected with authors’ substantiation of process, stake-
holders’, risk-oriented and competence approaches to improving the system of labour remuneration as a process of 
continuous improvement of parameters in the reward model of organization personnel. 
Keywords: corporate system of labour remuneration, process approach, system approach, stake-holders’ approach, 
risk-oriented approach, competence approach. 
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дним из условий эффективного 
использования человеческих ре-
сурсов организации является раз-

работка моделей оплаты труда персонала, 
которые способны обеспечить достойное и 
справедливое вознаграждение сотрудни-
ков в соответствии с их компетенциями, 
вкладом в достижение целей организаци-
онного развития и конечные результаты 
деятельности компании.   

Действующие в настоящее время на 
российских предприятиях системы оплаты 
труда не всегда удовлетворяют этим тре-
бованиям, что является основной причи-
ной недовольства работников. Результаты 
опроса, проведенного Аналитическим 
центром НАФИ в январе 2018 г., показали, 
что 53% работающих россиян не удовле-
творены работодателем. В числе основных 
причин недовольства названы низкая за-
работная плата (27%), большая загрузка и 
переработки (14%), а 78% опрошенных ра-
ботников готовы сменить место работы, 
если им предложат более высокую зара-
ботную плату.  

По данным Фомнибуса (опрос 1 500 рес-
пондентов из 53 субъектов Российской Фе-
дерации и 104 населенных пунктов), о 
несоответствии уровня заработной платы 
объему и сложности выполняемой работы 
заявили 65% работающих по найму. Ре-
зультаты опроса исследовательского цен-
тра Superjob в 2016 г. показали, что разме-
ром заработной платы не удовлетворены 
85% трудоустроенных россиян. 

Рост среднемесячной начисленной но-
минальной заработной платы работников 
организаций с 2013 по 2017 г. составил  
31,5% (39 167 руб./29 792 руб.). По опера-
тивным данным Росстата, в 2017 г. про-
должилось падение реальных располагае-
мых доходов россиян, но его темпы замед-
лились до –1,7% по сравнению с –5,8% в 
2016 г., с –3,2% в 2015 г., однако остались 
выше, чем в 2014 г. (–0,7%). В целом за  
4 года реальное падение доходов составило 
11% от уровня 2013 г.  

Рост среднемесячной начисленной но-
минальной заработной платы работников 

организаций в первом полугодии 2018 г. по 
сравнению с аналогичным периодом  
2017 г. составил 11,1%, а реальной заработ-
ной платы – 8,6%. Однако во втором квар-
тале 2018 г. доля респондентов, положи-
тельно оценивших изменение своего мате-
риального положения, составила лишь 
12%, а 27% респондентов считают, что их 
материальное положение за прошедший 
год ухудшилось. 

Номинальный размер заработной пла-
ты и реальная заработная плата не явля-
ются единственными критериями оценки 
удовлетворенности персонала. Один и тот 
же уровень заработной платы не может 
быть достаточным для удовлетворения по-
требностей работников. Степень удовле-
творенности уровнем заработной платы 
зависит от возраста, пола, семейного поло-
жения, географических особенностей ме-
ста проживания, социального статуса, 
уровня образования, особенностей воспи-
тания и др. Поэтому каждый конкретный 
работник будет доволен суммой заработ-
ной платы только в том случае, когда со-
чтет ее удовлетворительной именно для себя 
с учетом субъективных критериев оценки.  

Росстат предлагает использовать индекс 
потребительской уверенности, отражаю-
щий совокупные потребительские ожида-
ния населения по трем частным индексам: 
изменений личного материального поло-
жения; изменений в экономике России; 
благоприятности условий для крупных по-
купок. Базой для расчета индекса потреби-
тельской уверенности являются результаты 
выборочных обследований населения, ко-
торые, как было отмечено выше, показали 
ухудшение материального положения.  

Для большинства трудоспособного 
населения заработная плата является ос-
новным источником дохода, который ис-
пользуется для поддержания достигнутого 
уровня и качества жизни и последующего 
его улучшения. Поэтому результаты оцен-
ки степени удовлетворенности персонала 
действующей системой мотивации и орга-
низации заработной платы используются 
работодателями при принятии решений о 

О 
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совершенствовании (трансформации) всей 
компенсационной политики или ее от-
дельных элементов. В общем виде термин 
«совершенствование» означает последова-
тельные этапы улучшения системы на ос-
нове изменения ее объекта, субъекта и си-
стемы управления.   

Авторы научных публикаций, исследу-
ющие различные аспекты изменения си-
стем оплаты труда, оперируют понятием 
«трансформация оплаты труда». Понятие 
«трансформация» (лат. transformatio) озна-
чает преобразование, превращение, изме-
нение. Применительно к системе оплаты 
труда трансформация предполагает пре-
образование системы оплаты труда под 
воздействием различных факторов внеш-
ней и внутренней среды на разных этапах 
жизненного цикла организации.   

Использование понятия «трансформа-
ция» применительно к системе оплаты 
труда предусматривает следующие его ва-
рианты. Например, В. Ф. Потуданская и  
Л. С. Лантушенко рассматривают транс-
формацию оплаты труда как последова-
тельную смену этапов возникновения, ста-
новления зрелости, изменений системы 
вследствие влияния определяющих ее 
факторов [7].  

В работах А. А. Федченко, В. Н. Ярыши-
ной под трансформацией оплаты труда 
понимается развитие инновационных си-
стем оплаты труда, основанных на исполь-
зовании нововведений в процессе преобра-
зования систем оплаты труда [8; 9].   

В исследовании Е. О. Алифер транс-
формация оплаты труда представлена в 
качестве процесса постоянного преобразо-
вания системы отношений по поводу 
оплаты труда, вызванного необходимо-
стью обеспечения ее соответствия проис-
ходящим изменениям в системе социаль-
но-экономических отношений общества, 
причем результаты данного процесса не 
всегда могут быть положительными [1]. 
Этот подход представляется наиболее ши-
роким, когда рассматривается трансфор-
мация не только отношений по оплате 
труда, но и всех отношений в сфере труда.  

На наш взгляд, приведенные определе-
ния позволяют считать совершенствование 
системы оплаты труда одним из вариантов 
ее трансформации на корпоративном 
уровне. Однако отождествлять процессы 
совершенствования и трансформации не-
правомерно, поскольку совершенствова-
ние системы оплаты труда предполагает ее 
улучшение, а не изменение. Поэтому авто-
ры считают, что в корпоративных органи-
зациях, являющихся объектом нашего ис-
следования1, могут иметь место как совер-
шенствование системы оплаты труда пер-
сонала, так и ее трансформация.  

Совершенствование корпоративной си-
стемы оплаты труда является непрерывным 
процессом, который обеспечивает решение 
следующих взаимосвязанных задач:  

 привлечение и закрепление квали-
фицированных сотрудников, обладающих 
необходимым уровнем стратегически важ-
ных для организации компетенций; 

 создание необходимых условий для 
реализации профессиональных, творче-
ских, организаторских способностей со-
трудников в интересах их личного роста и 
успешного развития организации; 

 достижение запланированных пока-
зателей деятельности сотрудников и орга-
низации в целом.     

Решение этих задач осуществляется на 
основе баланса интересов работников и 
работодателя, соответствует целям и зада-
чам управления человеческими ресурсами 
организации и согласуется со стратегией 
развития и операционной деятельностью 
организации.  

Результативное выполнение этих слож-
ных и многоплановых задач требует ком-
плексного применения научно обоснован-
ных подходов, способных обеспечить эф-
фективность работ по совершенствованию 
корпоративной системы оплаты труда персо-
нала. В их числе авторы выделяют систем-
ный, процессный, стейкхолдерский, риск-

                                                
1 В корпоративных организациях учредители 
(участники) обладают правом участия (членства) в 
них и правом принятия решения, в отличие от уни-
тарных предприятий. 
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ориентированный и компетентностный 
подходы.  

Системный и процессный подходы к 
регулированию оплаты труда предпола-
гают изменение, развитие, модификацию, 
преобразование ее организационных мо-
делей, т. е. построение и обеспечение вза-
имосвязи между отдельными ее элемента-
ми, условиями и факторами внешней и 
внутренней среды, которые оказывают 
комплексное воздействие на трудовое по-
ведение работников [2. – С. 129]. 

Суть процессного подхода по отношению к 
любой системе состоит в выделении сети 
процессов и последующем управлении ими 
с целью достижения максимально эффек-
тивного функционирования этой системы.  

Практическая реализация процессного 
подхода при совершенствовании системы 
оплаты труда осуществляется посредством 
последовательного выполнения управлен-
ческих функций в отношении выделенной 
сети процессов в соответствии с циклом 
Деминга: планирование – выполнение – 
контроль (оценка) – корректирование (дей-
ствия по улучшению). Подобный алгоритм 
позволяет установить взаимосвязанные 
процессы в деятельности по совершенство-
ванию системы оплаты труда, обеспечить 
согласованность этих процессов за счет 
планирования их взаимодействия, опреде-
лить возможности улучшения отдельных 
элементов и оптимизировать корпоратив-
ную систему вознаграждения в целом.  

Принимая за основу базовые этапы раз-
работки компенсационной модели возна-
граждения [3. – С. 93–94], авторы предлага-
ют следующие процессы совершенствова-
ния корпоративной системы оплаты труда:  

 диагностика мотивации персонала и 
оценка уровня удовлетворенности сотруд-
ников их работой в компании; 

 анализ фактического состояния 
оплаты труда в компании, включая опре-
деление уровня заработной платы по кате-
гориям персонала и его сравнение с рын-
ком, оценку фактической сопоставимости 
работ, формирование системы стимули-
рующих и социальных выплат; 

 сопоставление требований к квали-
фикации персонала в соответствии с про-
фессиональными стандартами; 

 формирование системы окладов с 
учетом требований профессиональных 
стандартов;  

 разработка/корректировка стратегии 
и политики компании в сфере оплаты 
труда персонала; 

 формализация измененной корпора-
тивной системы оплаты труда в локальных 
нормативных актах. 

 Поскольку процессы, обеспечивающие 
совершенствование корпоративной систе-
мы оплаты труда, находятся в тесном си-
стемном взаимодействии в рамках единой 
сети, процессный подход непосредствен-
ным образом связан с системным подходом, 
который в методологическом плане имеет 
особое значение при совершенствовании 
корпоративных систем оплаты труда.  

Принципы системного подхода реали-
зуются при конструировании модели 
оплаты труда, представляющей систему 
взаимосвязанных элементов, каждый из 
которых выполняет свое предназначение и 
обеспечивает функционирование системы 
как единого целого. При этом система 
оплаты труда выступает элементом систе-
мы более высокого уровня – системы 
управления персоналом, которая входит в 
общую систему менеджмента компании. 
Поэтому изменения каждого элемента си-
стемы оплаты труда должны быть увязаны 
с общими целями и задачами, которые 
решает система управления персоналом 
организации по таким направлениям, как 
подбор, оценка, обучение и развитие пер-
сонала, мотивация, программы вовлечен-
ности и т. д.   

Важно отметить, что именно системный 
подход при совершенствовании оплаты 
труда обеспечивает учет взаимного влия-
ния комплекса целей организации. Так, 
стратегия корпоративной оплаты труда 
определяется целями и стратегией управ-
ления персоналом, которые обусловлены 
стратегией и целями развития компании по 
основным направлениям (финансы, бизнес-
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процессы, ресурсы, система организации и 
управления). В свою очередь приоритетные 
цели по этим направлениям получают от-
ражение в стратегии системы оплаты труда, 
а реализация стратегических целей систе-
мы оплаты труда персонала обеспечивает 
достижение целей развития по основным 
направлениям деятельности компании [4].  

Системный подход предполагает также 
учет совокупности взаимосвязанных 
внешних и внутренних факторов, оказы-
вающих влияние на оплату труда и дея-
тельность по совершенствованию корпо-
ративной  системы вознаграждения персо-
нала компании. В частности, одним из 
важных факторов совершенствования си-
стемы оплаты труда является соблюдение 
компанией принципов корпоративной со-
циальной ответственности.   

Под социальной ответственностью при-
нято понимать ответственность организа-
ции за воздействие ее решений и деятель-
ности на общество и окружающую среду 
через прозрачное и этичное поведение, ко-
торое содействует устойчивому развитию, 
учитывает ожидания заинтересованных 
сторон, соответствует применяемому зако-
нодательству, интегрировано в деятель-
ность организации и применяется в ее вза-
имоотношениях. Таким образом, корпора-
тивная социальная ответственность означа-
ет соответствие поведения компании тем 
действиям, которые ожидают от нее все за-
интересованные стороны (стейкхолдеры), в 
том числе персонал компании. В данном 
контексте совершенствование системы 
оплаты труда персонала с позиций корпо-
ративной социальной ответственности и 
ориентацией на интересы и ожидания со-
трудников, справедливо рассматривать как 
реализацию стейкхолдерского подхода.     

Социальная ответственность компании 
как работодателя предполагает не только 
соответствие ожиданиям персонала отно-
сительно справедливого вознаграждения 
за труд, но и прямую ответственность за 
безопасность труда, социальное благопо-
лучие и повышение качества жизни своих 
работников, чему способствуют корпора-

тивные социальные инвестиции в развитие 
человеческого потенциала. Несмотря на 
кризисные годы, российские компании вы-
деляют на социальную деятельность, вклю-
чая внутренние социальные инвестиции и 
благотворительность, значительные сред-
ства. По данным Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации, 
в 2015–2016 гг. объем социальных инвести-
ций крупнейших российских нефтегазовых 
компаний находился в диапазоне несколь-
ких миллиардов рублей в год. По имею-
щимся оценкам, в настоящее время все рос-
сийские компании направляют на развитие 
персонала 43,5% социальных инвестиций; 
еще 11,5% составляют инвестиции на охра-
ну здоровья и обеспечение безопасных 
условий труда. В отечественных компаниях 
сырьевого сектора в силу специфики их де-
ятельности значения приведенных показа-
телей выше: на развитие персонала расхо-
дуется 45,9%, а на охрану здоровья и  
безопасные условия труда – 20,1% социаль-
ных инвестиций [5. – С. 55–56]. Социально 
ответственное и этичное поведение в во-
просах вознаграждения персонала демон-
стрирует всем связанным сторонам, что за-
бота о сотрудниках, их благосостоянии и 
человеческом развитии относится к прио-
ритетным направлениям работы компании.   

Среда предпринимательской деятель-
ности характеризуется общей экономиче-
ской нестабильностью и повышенными 
рисками, что обусловливает использование 
в сфере труда риск-ориентированного 
подхода.  

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
16 февраля 2017 г. № 197 все работодатели 
по основному виду деятельности отнесены 
к категориям риска в зависимости от пока-
зателя потенциального риска причинения 
вреда охраняемым законом ценностям в 
сфере труда. Такими ценностями призна-
ются жизнь и здоровье работников, их 
трудовые права, связанные с правом получе-
ния оплаты труда в установленный срок. 

В Государственную инспекцию труда за 
2017 г. от граждан поступило 245 366 об-
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ращений, из которых самыми популярны-
ми являются задержки зарплаты (31%) и 
невыплата  расчета при увольнении (22%). 

Суть риск-ориентированного подхода в 
оплате труда персонала заключается в том, 
что на всех этапах планирования, выпол-
нения, анализа и корректировки работ и 
процессов по совершенствованию системы 
оплаты труда необходимо целенаправлен-
но осуществлять мониторинг, идентифи-
кацию, анализ и сравнительную оценку 
рисков с помощью универсальных методов 
оценивания рисков, рекомендуемых стан-
дартами серии ИСО/МЭК 31010, и приме-
нять соответствующие меры для предот-
вращения возможных неблагоприятных 
последствий. Границы мониторинга долж-
ны охватывать все те внешние и внутрен-
ние риски и угрозы для бизнеса компании, 
которые прямо или опосредованно спо-
собны оказать влияние на оплату труда 
персонала и результаты выполнения работ 
по совершенствованию корпоративной си-
стемы вознаграждения. 

В соответствии со стандартным опреде-
лением под риском понимается влияние 
неопределенности на цели. Поскольку лю-
бая неопределенность может оказывать как 
позитивное, так и негативное воздействие 
на достижение цели, последствия риска 
проявляются либо в положительных, либо 
в отрицательных отклонениях от ожидае-
мого результата. Применительно к совер-
шенствованию корпоративной системы 
оплаты труда положительные отклонения 
представляют возможности для ее даль-
нейшего развития и повышения результа-
тивности, а в случае негативных послед-
ствий риск означает потенциальные поте-
ри и убытки компании. Так, внешние 
угрозы в форме давления со стороны кон-
курентов, поставщиков, потребителей мо-
гут привести к снижению конкурентоспо-
собности компании, ухудшению ее фи-
нансового состояния. В результате появля-
ется риск невыполнения или неполного 
выполнения работодателем обязательств 
по реализации социальных программ и 
оплате труда.  В данной ситуации возмож-

но снижение конкурентоспособности кор-
поративной системы оплаты труда и появ-
ляется риск потери ключевых сотрудни-
ков. К подобным последствиям может при-
вести также принятие необоснованных 
управленческих решений в процессе со-
вершенствования корпоративной системы 
оплаты труда, поэтому возможность дан-
ного вида риска также подлежит учету.    

При совершенствовании корпоратив-
ной системы вознаграждения следует учи-
тывать потенциальные риски негативного 
организационного поведения, связанного с 
возможным сопротивлением персонала. 
Как правило, люди сопротивляются пере-
менам по трем основным причинам: не-
определенность; ожидание потерь; убеж-
дение, что перемены ничего хорошего не 
принесут. Поэтому при совершенствова-
нии системы оплаты труда необходимо 
учитывать различную реакцию сотрудни-
ков на проводимые изменения, в том числе 
и сопротивление таким изменениям. Ин-
формация о цели и направлениях совер-
шенствования системы оплаты труда 
должна быть доступна и понятна работни-
кам организации. Для этого следует обес-
печить максимальную прозрачность всех 
процедур и проводить их в условиях от-
крытого диалога социальных партнеров. 

Учет системы рисков в процессе совер-
шенствования корпоративной системы 
оплаты труда можно также рассматривать 
как свидетельство социальной ответствен-
ности компании, которая стремится повы-
сить эффективность модели вознагражде-
ния персонала как в интересах развития 
бизнеса, так и в интересах сотрудников.  
В данном случае стейкхолдерский и риск-
ориентированный подходы дополняют 
друг друга. 

В условиях современных научно-техно-
логических трансформаций, роста сложно-
сти и интеллектуализации труда главными 
ориентирами для работодателя становятся 
качественные характеристики человеческо-
го потенциала. Их отражением являются 
компетенции работника, управление кото-
рыми составляет основу компетентностного 
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подхода в сфере управления персоналом 
организации. Базовыми понятиями компе-
тентностного подхода служат компетенции 
и компетентность. В научной литературе 
компетенции рассматривают как единство 
знаний, профессионального опыта, способ-
ностей действовать и навыков поведения 
индивида, определяемых целью, заданно-
стью ситуации и должностью [6. – С. 56]. 
Компетенция представляет сложное явле-
ние, включающее знания, умения, навыки, 
профессиональный опыт, личностные 
установки и ценности работника, которые 
выступают предпосылками его эффектив-
ной трудовой деятельности и обеспечивают 
достижение требуемого организации ре-
зультата. Однако компетенция не сводится 
к простой сумме знаний, навыков, опыта, 
способностей человека, а предполагает их 
активное использование для выполнения 
определенной работы эффективно и со 
знанием дела, т. е. компетентно.  

Отличие понятий «компетенция» и 
«компетентность» заключается в том, что 
компетенция – это относительно устойчи-
вая черта работника, обеспечивающая эф-
фективное выполнение производственной 
функции с определенной результативно-
стью, а компетентность – это мера эффек-
тивности выполнения функции [6]. Как ин-
тегральное понятие компетентность харак-
теризует степень профессионального ма-
стерства и квалификации работника. Соот-
ветственно, уровень компетентности опре-
деляется знаниями, умениями, навыками, 
опытом, способностями, поведенческими 
особенностями и личными качествами че-
ловека, которые позволяют ему не только 
выполнять определенную работу в задан-
ных профессиональных границах, но и 
участвовать в решении более широких за-
дач, обеспечивающих успешное развитие 
компании. Таким образом, компетентность 
сотрудника определяется наличием суммы 
компетенций, каждая из которых должна 
иметь необходимый уровень развития [6]. 

Применение компетентностного подхо-
да при совершенствовании корпоративной 
системы оплаты труда позволяет использо-

вать понятие компетентности для описания 
тех знаний и умений, уровня квалифика-
ции, которые требуются сотрудникам для 
эффективного выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей. Компе-
тентностный подход дает возможность ак-
центировать внимание на основных аспек-
тах профессиональных и личностных ка-
честв персонала, влияющих на достижение 
ключевых показателей эффективности от-
дельных подразделений и организации в 
целом, что позволяет разработать обосно-
ванную систему критериев оценки резуль-
тативности работы сотрудников компании. 
В итоге на основе и с учетом требуемого 
уровня развития компетенций возможна 
корректировка как постоянной части опла-
ты труда (базового оклада), так и перемен-
ной части – стимулирующих выплат за ре-
зультативность трудовой деятельности со-
трудников. В данном случае реализация 
компетентностного подхода при совершен-
ствовании оплаты труда персонала обеспе-
чивает выполнение одного из центральных 
положений Трудового кодекса Российской 
Федерации, согласно которому заработная 
плата каждого работника определяется в 
зависимости от его квалификации. 

Необходимо отметить, что наиболее 
полно возможности эффективного приме-
нения компетентностного подхода в про-
цессе совершенствования оплаты труда 
призваны обеспечить внедрение профес-
сиональных стандартов. В соответствии со 
статьей 195.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, профессиональный стан-
дарт – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональ-
ной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции; квали-
фикация работника – уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника. Профессиональ-
ный стандарт представляет собой мно-
гофункциональный нормативный доку-
мент. Прежде всего он дает системное опи-
сание определенного вида профессио-
нальной деятельности посредством отоб-
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ражения составляющих ее обобщенных 
трудовых функций, которые подразделя-
ются на отдельные трудовые функции с 
выделением в их составе отдельных трудо-
вых действий. Профессиональный стан-
дарт содержит требования к образованию 
и обучению, опыту практической работы, 
знаниям, умениям, другим характеристи-
кам, которые необходимы для выполнения 
данного вида профессиональной деятель-
ности. Требования к работникам устанав-
ливаются в зависимости от разных квали-
фикационных уровней.  

Таким образом, профессиональный 
стандарт служит инструментом определе-

ния результатов трудовой деятельности ра-
ботников. В соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов работода-
тель обязан обеспечить более высокий уро-
вень оплаты труда тех работников, которые 
имеют более высокий квалификационный 
уровень по сравнению с теми, у кого ква-
лификационный уровень ниже. Рассмот-
ренные методологические подходы (про-
цессный, системный, стейкхолдерский, 
риск-ориентированный, компетентност-
ный) в комплексе формируют необходи-
мую и достаточную методологическую базу 
совершенствования корпоративных систем 
оплаты труда современных организаций. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

Л. С. Леонтьева, А. В. Чурашкина 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Россия 
 

Статья направлена на раскрытие содержания понятия «стратегическое развитие предпринимательских 
структур». С этой целью предложен авторский подход к исследованию данного понятия с использованием 
методов системного анализа и систематизации критериев развития. Разработана авторская трехуровневая 
модель критериев развития, основанная на принципах их зависимости и взаимной выводимости. Обоснова-
на возможность рассмотрения в качестве критериев развития парных категорий количества и качества, про-
стого и сложного, регресса и прогресса, активности и пассивности, эффективности и неэффективности. На 
этой основе сформулировано понимание стратегического развития предпринимательских структур как 
синтетического процесса изменения их активности и эффективности. Параметры активности и эффектив-
ности относятся, по мнению авторов, к числу стратегических характеристик, а их изменение отражает коли-
чественные и качественные аспекты стратегического развития предпринимательских структур. Это создает 
предпосылки для обоснования оценочных показателей, характеризующих уровень и динамику активности и 
эффективности деятельности предпринимательских структур, а также интегральной их оценки. Описание 
процесса стратегического развития предпринимательских структур на основе данных показателей позволяет 
решать важные задачи мониторинговой направленности и повысить уровень обоснования, оценки послед-
ствий стратегических управленческих решений.  
Ключевые слова: стратегическое развитие, системный подход, критерии развития, активность и эффектив-
ность деятельности. 

 

THE ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES  
OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES’ STRATEGIC 

DEVELOPMENT 
 

Lidiya S. Leont'eva, Anna V. Churashkina 
Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russia  
 
The aim of the article is to reveal the idea of the notion ‘entrepreneurial structures’ strategic development’. The 
author’s approach to this notion investigation is proposed, which uses methods of system analysis and 
systematization of development criteria. The author designed a three-level model of development criteria based on 
principles of their dependence and mutual deduction and substantiated the possibility to consider pair categories of 
quality and quantity, simple and complicated, regress and progress, activity and passivity, efficiency and 
inefficiency as development criteria. On this foundation the author formed understanding of entrepreneurial 
structures’ strategic development as a synthetic process of changing their activity and efficiency. According to the 
author, parameters of activity and efficiency are related to strategic characteristics and their change shows 
quantitative and qualitative aspects of entrepreneurial structures’ strategic development. It creates prerequisites for 
grounding assessment indicators characterizing the level and dynamics of activity and efficiency of entrepreneurial 
structures’ functioning and their integral assessment. The description of the process of entrepreneurial structures’ 
strategic development on the basis of these indicators can give an opportunity to resolve tasks of monitoring 
orientation and to raise the level of substantiation and assessment of consequences of strategic managerial decisions. 
Keywords: strategic development, system approach, development criteria, activity and efficiency of functioning. 
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онятие стратегического развития 
предпринимательских структур 
является сложной дефиницией, 

для изучения которой требуется разработ-
ка определенных методологических осно-
ваний.  

Изучение литературных источников по 
системному анализу, философии, синерге-
тике, стратегическому управлению, психо-

логии позволило разработать структурно-
логическую схему исследования сущности 
анализируемого понятия (рисунок) и 
сформулировать рабочую гипотезу о по-
нимании стратегического развития пред-
принимательских структур как синтетиче-
ского процесса изменения их активности и 
эффективности.

 

              
Рис. Структурно-логическая схема исследования понятия  

«стратегическое развитие предпринимательских структур» 

 
Исследовательская конструкция, зало-

женная в данной структурно-логической 
схеме, заключается в следующей последо-
вательности рассуждений: 

1. Первоначальный этап поиска доказа-
тельств изложенной выше гипотезы связан 
с обоснованием необходимости примене-
ния системного подхода как общепри-
знанного инструмента решения многочис-
ленных проблем развития. Применение 

системной методологии для исследования 
проблем развития предполагает наличие 
четкого понимания содержания понятия 
«система» и методов ее описания.  

Основоположник теории систем Людвиг 
фон Берталанфи трактует понимание си-
стемы как «совокупность взаимодейству-
ющих элементов» или как «совокупность 
элементов, находящихся в определенных 
отношениях друг с другом и со средой» [21. 

П 
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– С. 9]. В. Н. Садовский под системой пони-
мает «упорядоченное определенным обра-
зом множество элементов, взаимосвязанных 
между собой и образующих некоторое це-
лостное единство [16. – С. 173]. Собственное 
понимание понятия системы демонстриру-
ет А. Н. Аверьянов: «Система есть отграни-
ченное множество взаимодействующих 
элементов» [1. – С. 43]. Как следует из при-
веденных определений, главными состав-
ляющими системы являются ее элементы и 
взаимодействия между ними. В соответ-
ствии с этим сложившаяся как наука и про-
должающаяся развиваться системология 
выделяет три основных вида описания си-
стем: морфологический, функциональный 
и информационный. Оставляя за рамками 
исследования информационный аспект 
описания систем, отметим, что морфологи-
ческий анализ направлен на выделение и 
описание элементов системы, а функцио-
нальный анализ предполагает изучение 
взаимодействий между элементами систе-
мы и внешней средой. Сформировавшаяся 
к середине прошлого столетия синергетика, 
методология которой успешно применяет-
ся для изучения различных, в том числе и 
социально-экономических, систем уделяет 
существенное внимание именно взаимо-
действиям. Не случайно в дословном пере-
воде термин «синергетика» означает сов-
местное действие, а основатель данной 
концепции Г. Хакен определил синергети-
ку как учение о взаимодействии [19]. 

Краткий экскурс к основам системного 
анализа и синергетики формирует ряд 
важных методологических предпосылок 
для понимания сущности и анализа про-
цессов развития. Так, одним из направле-
ний системного анализа является выделе-
ние в составе системы интересующих ис-
следователя подсистем. Классический спо-
соб выделения подсистем связан с вычле-
нением из системы некоторого количества 
взаимодействующих элементов. Можно 
рассмотреть некоторый нетрадиционный 
подход, который заключается в делении 
анализируемой системы на две подсисте-
мы: подсистему элементного состава и 

подсистему взаимодействий. Такое деле-
ние системы дает возможность раздельного 
анализа сущности их развития (анализ) с 
последующим сведением результатов в не-
которую целостность (синтез). Здесь мы 
ограничимся констатацией данного под-
хода и в дальнейшем попытаемся найти 
аргументы в пользу целесообразности его 
использования для исследования проблем 
развития предпринимательских структур.  

2. Исследование проблем развития 
предпринимательских структур целесооб-
разно начать с рассмотрения фундамен-
тальных положений, раскрывающих со-
держание понятия «развитие». Это обеспе-
чивает необходимый уровень качества 
процесса изучения сущности и особенно-
стей развития предпринимательских 
структур как частного случая развития в 
широком его понимании. Исследование 
понятия развития целесообразно начинать 
с систематизации и определенного струк-
турирования существующего множества 
критериев развития, посредством всесто-
роннего изучения которых и может быть 
решена поставленная задача. 

В научной литературе существуют раз-
нообразные и одновременно взаимосвя-
занные подходы к раскрытию содержания 
и выбора критериев развития. Обобщение 
различных точек зрения на обоснование 
критериев развития позволило выделить 
три уровня критериев развития. Представ-
ленные на рисунке критерии верхнего 
уровня (количество, качество) отражают 
преимущественно философские аспекты 
развития систем. Критерии второго уровня 
(простое и сложное, прогресс и регресс) 
могут быть приняты в качестве универ-
сальных критериев развития систем раз-
личного вида: экономических, техниче-
ских, социальных, биологических и т. д. 
Третий уровень критериев (активность и 
пассивность, эффективность и неэффек-
тивность), по нашему мнению, способен 
отобразить содержание процесса развития 
предпринимательских структур. Таким 
образом, система иерархически выстроен-
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ных критериев основана на принципах 
перехода от общего к частному. 

В модели отображена не только гори-
зонтальная зависимость критериев по раз-
личным уровням, но и их выводимость 
друг из друга (зависимость по вертикали). 
Принцип выводимости применительно к 
данной модели заключается в следующем: 
для первого уровня количество и качество 
являются критериями развития; для второ-
го уровня простое и сложное являются 
критериями количества, прогресс и ре-
гресс – критериями качества; для третьего 
уровня активность и пассивность высту-
пают критериями простого и сложного, 
эффективность и неэффективность – кри-
териями прогресса и регресса. Обозначен-
ная взаимосвязь критериев не является 
единственно возможной, но, по нашему 
мнению, в наибольшей степени соответ-
ствует поставленным в настоящем иссле-
довании целям и задачам.  

3. Общим основанием разнообразных 
определений развития является понима-
ние его непосредственной связи с измене-
ниями в исследуемых явлениях и системах. 
Признание изменений как основного со-
держания развития разделяется подавля-
ющим большинством исследователей. 
Дискуссионным является другой вопрос, 
который связан с обоснованием того, с ка-
кими изменениями связан процесс разви-
тия: качественными или количественны-
ми. Доминирующей является позиция, 
устанавливающая прямую связь процесса 
развития с качественными изменениями.  
В частности, в Кратком философском сло-
варе утверждается, что «развитие – вид 
движения, изменения, причем качествен-
ного (а не количественного) изменения»1.  
В Философской энциклопедии развитие 
трактуется как «высший тип движения, 
изменения материи и сознания, переход от 
одного качественного состояния к друго-
му, от старого к новому»2. 

                                                
1  URL: platona.net/board/filosofskij_slovar/1 (дата 
обращения: 30.06.2018). 
2 Философскиая энциклопедия. – М. : Советская эн-
циклопедия, 1967. – Т. 4. 

В то же время существуют концепции 
развития, которые отображают понимание 
о процессе развития как «любом виде мо-
дификаций и трансформаций, касающих-
ся как количественных, так и качественных 
параметров объекта или системы…»3. 
Представляется, что данная позиция явля-
ется более взвешенной и в большей степе-
ни отвечающей современным взглядам на 
проблемы развития. 

 4. Следующая группа вопросов связана 
с обоснованием взаимосвязей качества и 
количества в контексте ранее выделенных 
в анализируемой системе подсистемы эле-
ментного состава и подсистемы взаимо-
действий. Выделенные подсистемы обла-
дают собственными количественными ха-
рактеристиками и собственным качеством. 
Данный подход вовсе не нарушает тради-
ционно декларируемые диалектические 
взаимосвязи количества и качества, отоб-
ражаемые как постепенное накопление 
количественных изменений и последую-
щее за этим возникновение качественно 
иных состояний анализируемых систем. 
Вместе с тем отмеченный выше подход су-
щественно расширяет аналитические воз-
можности изучения процесса развития.  
С учетом этого рассмотрим взаимосвязи 
качества и количества в каждой из указан-
ных подсистем. 

Подсистема элементного состава. Количе-
ство в данной подсистеме объективно 
наблюдаемо и определяемо. Количествен-
ные изменения связаны с накоплением 
(сокращением) элементного состава рас-
сматриваемой подсистемы. С качеством 
несколько сложнее. Увидеть, распознать, 
оценить качество в изменяющемся количе-
стве элементного состава не всегда пред-
ставляется возможным. Однако при этом 
необходимо иметь в виду, что проблема 
обнаружения и проблема существования – 
это разные постановки вопроса. Предпо-
ложим, что проблема обнаружения каче-
ства элементного состава решена. Тут же 
возникает другая проблема: как распо-

                                                
3 URL: vslovare.info›slovo/filosofskiij-slovar/razvitie 
(дата обращения: 30.09.2018). 

http://platona.net/board/filosofskij_slovar/1
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знать изменения количества при транс-
формации качества?  

Подсистема взаимодействий. Количество 
в данной подсистеме также объективно 
наблюдаемо и определяемо. Количествен-
ные изменения связаны с наращиванием 
(снижением) количества взаимодействий в 
данной подсистеме. Что касается качества, 
вывод прежний: увидеть, распознать, оце-
нить качество в изменяющемся количестве 
взаимодействий достаточно сложно.  
И вновь мы сталкиваемся с аналогичной 
проблемой: если проблема обнаружения 
качества решена, то как распознать изме-
нения количества при трансформации ка-
чества?  

С теоретической точки зрения следует 
согласиться с позицией А. С. Фраймана: 
«Наряду с переходом количества в каче-
ство осуществляется обратный переход – 
качества в количество (в отмеченном выше 
значении понятия «переход»). Новое каче-
ство влияет на исчезновение одних и ста-
новление других количеств. Переход каче-
ственных изменений в количественные в 
процессе развития выражается в том, что 
качество: 

1) определяет характер и направление 
количественных изменений; 

2) оказывает существенное влияние на 
скорость, темпы протекания количествен-
ных изменений; 

3) определяет меру (или безмерное раз-
витие) данного явления» [18. – С. 49]. 

 Если же взаимосвязи качества и количе-
ства одновременно рассматривать в двух 
анализируемых подсистемах, то с учетом 
свойства эмерджентности анализ крайне 
усложнится даже на теоретическом уровне 
и по этой причине становится малопро-
дуктивным.  

Во многих случаях латентный характер 
проявления качества и количества, а также 
понимание того, что качество и количество 
проявляются в результате деятельности, в 
непосредственном функционировании, 
производстве, потреблении и т. д., вынуж-
дают исследователей применять метод, 
широко используемый научным сообще-

ством. Речь идет о методе упрощения мо-
делей изучаемых процессов и явлений. 
Еще В. И. Ленин отмечал, что «мы не мо-
жем представить, выразить, смерить, изоб-
разить движения, не прервав непрерывно-
го, не упростив, угрубив, не разделив, не 
омертвив живого. Изображение движения 
мыслью есть всегда огрубление, омертвле-
ние, – и не только мыслью, но и ощущени-
ем, и не только движения, но и всякого по-
нятия» [10. – С. 192].  

С другой стороны, в литературе отмеча-
ется существенное преимущество разра-
ботки упрощенных моделей. В частности, 
В. П. Милованов пишет: «Казалось бы, ис-
следование упрощенной (и поэтому при-
ближенной) модели не может дать больше, 
чем исследование полной модели; точный 
результат всегда полнее и «лучше» при-
ближенного. В данном случае наоборот – 
приближенное решение оказывается пол-
нее точного. Дело в том, что «точное» ре-
шение удается получить лишь в отдельных 
случаях, …которые не дают представления 
о поведении системы в достаточно широ-
кой области параметров. В то же время 
упрощенная система, как правило, допус-
кает исследование в широкой области па-
раметров» [9. – C. 14]. Или, как справедли-
во отмечает Ф. Найт: «Точное знание воз-
можно лишь в том случае, когда наш инте-
рес ограничен каким-то узким аспектом 
поведения объекта…» [11. – C. 205].  

Представленная на рисунке структур-
но-логическая схема исследования поня-
тия «развитие предпринимательских 
структур» разработана по одному из мно-
гочисленных вариантов упрощения изуча-
емых взаимосвязей. Содержание модель-
ных упрощений заключается в следующем: 
количество является критерием развития 
подсистемы взаимодействий, качество – 
критерием развития подсистемы элемен-
тов. То есть взаимодействия отражают ко-
личественные аспекты развития анализи-
руемой системы, элементный состав – ка-
чественные. 

5. Следующий этап декомпозиции свя-
зан с поиском универсальных форм про-
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явления количества и качества или крите-
риев их развития (второй уровень крите-
риев). Согласно схеме, показанной на ри-
сунке, один из возможных вариантов обос-
нования критериев количества связан с 
рассмотрением категорий простого и 
сложного. Сложность, понимаемая как 
сложенное из простого, тем не менее не 
сводима к сумме простого по причине от-
меченного выше свойства эмерджентности. 

Системология выделяет разнообразные 
виды сложности. Их изучение, как прави-
ло, начинается с рассмотрения структур-
ной, функциональной и динамической 
сложности. Структурная сложность ста-
тична, и в этой связи выделяют еще один 
класс сложности – динамическую слож-
ность, основу которой составляют введение 
фактора времени и констатация того фак-
та, что в условиях неопределенности 
сложно определить, предсказать будущее 
состояние и поведение управляемой си-
стемы.  

Важным моментом для изучения разви-
тия предпринимательских структур в ин-
тересующих нас аспектах является клас-
сификация сложности по сфере ее прояв-
ления (внутренняя и внешняя). В частно-
сти, в литературе используются следую-
щие определения внешней и внутренней 
сложности: «Внешняя сложность опреде-
ляется сложностью взаимоотношений с 
окружающей средой, сложностью управ-
ления системой потенциально оценивае-
мых по обратным связям системы и среды. 
Внутренняя сложность определяется 
сложностью множества внутренних состо-
яний, потенциально оцениваемых по про-
явлениям системы, сложностью управле-
ния в системе»1. Интересные подходы де-
монстрирует В. М. Казиев, который анало-
гичным образом раскрывает содержание, 
взаимосвязи данных понятий и, кроме то-
го, выходит на понимание необходимости 
«равенства внешней и внутренней сложно-
сти как условия обеспечения устойчивости 
развития системы» [6. – С. 37]. 

                                                
1 URL: lektsia.com›6xc1a5.html (дата обращения: 
30.08.2018). 

Известной является классификация си-
стем, предложенная Г. Н. Поваровым, ко-
торый в качестве критерия сложности рас-
сматривает количество элементов, входя-
щих в систему, и, соответственно, выделяет 
следующие их разновидности: малые, 
сложные, ультрасложные, суперсистемы 
[14. – С. 127]. Г. П. Щедровицкий отмечает, 
что в управлении сложность «определяется 
не с точки зрения техники и машин (тех-
ники может быть много, но это сложность 
системы работ не увеличивает), а количе-
ством людей – кем непосредственно руко-
водитель должен управлять или руково-
дить» [15. – С. 10]. 

Антитезой данным подходам является 
позиция, согласно которой сложность не 
связана с элементным составом, а опреде-
ляется количеством взаимодействий меж-
ду элементами системы. В частности, в 
управлении исследуется сложность си-
стем, основанная на анализе взаимосвязей 
соподчиненности [13. – С. 16]. По твердо-
му убеждению М. А. Гайдеса и с учетом 
того, что взаимодействий на порядок 
больше, чем элементов, «понятие сложно-
сти касается только числа и качества дей-
ствий системы, которые определяются 
числом уровней ее иерархии, но не числа 
ее элементов» [3. – С. 159]. Данное пони-
мание сложности вписывается в логику 
представленной на рисунке схемы и по-
этому принимается, что критерием коли-
чественного развития выступает измене-
ние сложности, понимаемой как количе-
ственное изменение взаимодействий с 
элементами внешней и внутренней среды 
исследуемой системы. 

6. Основные векторы качественных из-
менений связывают с понятиями прогресса 
и регресса (от латинских слов рrоgressus – 
движение вперед, успех, и regrеssus – об-
ратное движение). Одни концепции связы-
вают развитие исключительно с прогрес-
сом. В долгосрочном, историческом пери-
оде есть все основания подтвердить опре-
деленную тождественность развития и 
прогресса или признать доминирование 
прогрессивного вектора развития. В то же 

https://lektsia.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4buwsk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1789.GozXbcsqYW_jm2e13JAB9eqIUG6vxPlibV7QoNoqNp00IZQLq9Xv21MXMoQ5_IM0VvDStXhIVJOqabbpchEn2UTVYLCVB4huRx8zklmrIhk.284cfbff000f26723300c6095c3f8a0b9c745749&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1JTUpx4smoxFhBWrJatncC&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAivTyZphMTDbAgnueHguSpn6AF9BYGec0TVT4A9qF9tRe9XkJYj1VUjE9LZiYniN5FM4vi9Y-GqzV2rU03TbB10wZxzKxlrqC4JxGcTiSfcstz0k5ZsUFDNaJ2Se7Efm1flNMcWgGPWbDSoTRap6irHQK9PbENOi4P8owrZgkOmk31nNX81S9z2Nos5hV9T57EHWxYKn64iF_f43xfCjcrlW-drmmz5burSBo-AsQrDoll8CZW2ERQB1HoEqHcqvc4Z0YTm0BMjK0ATQXQVSqzqiJ25a-G8YzXehocv_pD9_V12DZgPE3G_eviHv-l7iW2XdN-1hVP9jz6Kpnzulw6BLGvsWozdQRBIWS6zLW4EzYQsDoUNkM2NO-iUXkD7ctQfhY9jrDxQfCNGYe5rHnBZ_wtpGR_aWVrOMpjP8rob7PhmDyq7GLAvyHFxAVLhkcN1xsWzflGMaZ8V4VMyMfQamLLO2jtwv9ILnn6PgTwdeB5Vv5ejZ0qcjZOlUg5VnM-BrsZkEIMfL5b0T4DDypX25eRdKvhaJLH7L5BjmY1g1FbikXPAW3Ws_IEED-WFfLnvVgBErNfmxknQKjOCdo_EvUipHcsEmhM33HjErBT4TWL5OOjKTRcmShdzJdlJg6WtEGJw7qi3KLdhGnJjQ20Eeyb4umUZUW5uKKmoIgo1K4YGhjdJeQLlA8D8kq73ujcYHSPaiUKiDE-jLkZw45YvqRn2UArn4sfjfbVL-nNQ16PtuXY1dJTlZvROof261OmV_wwqWqBYHFsXUTdkrePEShw1rGYx4CqTTYLCiQ4E-1vd1TJxfQOQlmnPkN4CnP3IFw9nX01X88FuMMvG_XHMHPyORWvKBfdrYXiiWFWuvM5lvPaM1EI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVF1YnRFYVJadkJTdGlrT19rRU9yTW1qdFlJNHotRjNqUktOdExaRHlxT0dYd3dfVjAxN1pydHM2RGJzclJ5NUFCNTNXQWlYM2RxR193MHpRS0ZoVzQs&sign=0ed42402a1353c324e4bd482d174708c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1526539365243&mc=4.940827941294554
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время общественная практика свидетель-
ствует о неоднозначном, противоречивом 
и нелинейном характере развития. Доста-
точно вспомнить о синергетике, математи-
ческой теории перестроек, или теории ка-
тастроф, и других теориях, изложенных в 
работах Г. Хакена, И. Пригожина, Э. Ласло, 
С. Курдюмова, Е. Князевой и др., обосно-
вывающих существование нелинейности, 
непредсказуемости, неопределенности 
траекторий развития систем. Примени-
тельно к социально-экономическим систе-
мам формами проявления прогресса и ре-
гресса являются научно-технический про-
гресс и научно-технический регресс.  

Обобщение существующего опыта раз-
вития социально-экономических систем 
привело к формированию концепций 
развития, которые допускают потерю ка-
чества в процессах развития, меняющего 
вектор прогрессивного развития на ре-
грессивный. Один из вариантов обоснова-
ния изменения вектора развития связан с 
введением в анализ, с одной стороны, ин-
новационной составляющей, а с другой – 
внешней среды исследуемого объекта или 
системы. Наличие используемой иннова-
ции в исследуемой системе обеспечивает 
устойчивость ее развития и одновременно 
способствует возникновению регрессион-
ных тенденций во внешней среде. После-
дующее за этим распространение иннова-
ций во внешней среде наряду с появлени-
ем новых инноваций ограничивает разви-
тие анализируемой системы и создает 
предпосылки для формирования регрес-
сивного вектора развития.  

Данные взаимосвязи выразительно 
отобразили В. Бранский и С. Пожарский: 
«Невидимая рука» Шумпетера, периоди-
чески инициирующая инновационный 
процесс, определяет экономическое раз-
витие, а «невидимая рука» Смита, вырав-
нивающая спрос и предложение, обеспе-
чивает периодические переходы к эконо-
мическому равновесию, распространяя 
нововведения (инновации) на всю эконо-
мику. Стыковку же между экономическим 
развитием и экономическим равновесием 

осуществляет экономический рост, кото-
рый предполагает финансирование ново-
введений за счет инновационной капита-
лизации прибыли (творческая роль сбе-
режений и накоплений)» [2. – C. 234–235]. 
Таким образом, отмечая ведущую роль 
инноваций в развитии социально-
экономических систем, следует признать 
возможность использования критериев 
научно-технического прогресса и научно-
технического регресса для отображения 
качественных аспектов развития. 

7. На третьем уровне критериев разви-
тия ставится задача достижения опреде-
ленного уровня их конкретизации, доста-
точного для описания процессов развития 
предпринимательских структур. Это 
предполагает нахождение частных крите-
риев, во-первых, сложности, а во-вторых, 
научно-технического прогресса. Суще-
ствует множество критериев сложности.  
В частности, М. Ю. Казаринов выделяет 
следующие критерии сложности: «неопре-
деленность поведения; сложность описа-
ния; иерархичность; многокачественность; 
наличие сложных детерминаций» [5. –  
С. 109]. Далее автор пишет о том, что еди-
ные критерии сложности систем отсут-
ствуют, и «в зависимости от методологиче-
ской целесообразности можно использо-
вать любой из этих критериев» [5. – С. 123]. 
Учитывая ранее обоснованную взаимо-
связь сложности с количеством взаимодей-
ствий между элементами системы и опи-
раясь на мнение Е. Н. Князевой о том, что 
«сложность, эмерджентность, активность 
системы и среды – это обоюдные, строя-
щиеся друг от друга свойства, возникаю-
щие в интерактивном взаимодействии» [8], 
следует предположить, что в качестве кри-
терия сложности может выступать актив-
ность. 

В ходе развития может происходить из-
менение одного вида активности и замена 
его другим видом. Данный процесс может 
быть также интерпретирован как сниже-
ние активности и развитие пассивности, 
понимаемой как явление, противополож-
ное активности. Активность предприни-
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мательских структур является многогран-
ным понятием, но, как было нами показа-
но ранее [20], одной из ее отличительных 
особенностей является непосредственная 
взаимосвязь с количеством взаимодействий 
субъекта предпринимательства с элемен-
тами внешней и внутренней среды. Это 
создает дополнительные основания для 
рассмотрения активности и пассивности в 
качестве критериев сложности. 

8. Следующий этап анализа предло-
женной на рисунке схемы связан с нахож-
дением критериев прогресса и регресса, 
или, применительно к социально-эконо-
мической системе, научно-технического 
прогресса и научно-технического регрес-
са. Ранее при анализе прогресса и регрес-
са в анализ была введена инновационная 
составляющая, которая, по мнению авто-
ритетных ученых, является основным ин-
струментом развития. В частности  
Р. Нельсон и С. Уинтер пишут: «Техниче-
ский прогресс ныне признан экономиста-
ми главной силой, стоящей за разнооб-
разными экономическими явлениями: ро-
стом производительности, конкуренци-
ей… и многими другими. …Но важность 
технического прогресса была констатиро-
вана намного раньше, чем были предпри-
няты попытки отразить его роль в фор-
мальных моделях. Такие попытки часто 
отражали неохотное признание того, что 
факты будут и впредь разрушать любую 
теоретическую схему, из которой исклю-
чен технический прогресс» [12. – С. 52–53]. 
М. Кастельс пишет: «Добавленная стои-
мость создается главным образом иннова-
цией, как в процессах, так и в продуктах» 
[7. – С. 235]. Соглашаясь с данным утвер-
ждением, не отвергающим, а, скорее всего, 
дополняющим подходы К. Маркса к по-
ниманию источников происхождения 
прибавочной стоимости, можно устано-
вить достаточно любопытные логические 
взаимосвязи научно-технического про-
гресса с проблемами существования пред-
принимательских структур как таковых. 
Если инновации являются источником 
возникновения прибыли, которая в свою 

очередь определяет жизнеспособность 
предприятия на рынке, то это означает, 
что возможность существования предпри-
ятия связана с тем, является ли оно носи-
телем научно-технического прогресса или 
нет. Наличие прибыли свидетельствует о 
том, что предприятию свойственны черты 
инновационного развития. В противном 
случае имеют место признаки научно-
технического регресса. Показатель при-
были в свою очередь является определя-
ющим параметром эффективности, что 
позволяет обосновать возможность ис-
пользования данного показателя в каче-
стве критерия научно-технического про-
гресса (регресса). Положительная дина-
мика данного показателя свидетельствует 
о прогрессивной направленности разви-
тия, обратная тенденция – о проявлении 
признаков регресса. 

9. Заключительная стадия анализа 
предполагает сведение полученных ре-
зультатов и обоснование интегрального 
критерия (показателя) развития предпри-
нимательских структур. Методологиче-
ский подход решения данной задачи обо-
значен в работе признанных специалистов 
в области системного анализа В. В. Дру-
жинина и Д. С. Конторова, которые под 
развитием понимают «синтетический 
процесс повышения сложности и эффек-
тивности систем» [4. – С. 176]. Представля-
ется, что проведенное исследование взаи-
мосвязей сложности и активности позво-
ляет утверждать о понимании развития 
предпринимательских структур как син-
тетическом процессе изменения активно-
сти и эффективности их функционирова-
ния.  

Как известно, проблема развития явля-
ется предметом стратегического планиро-
вания и управления. Об этом, акцентируя 
внимание на отличиях управления разви-
тием и управления функционированием, 
пишут А. Л. Гапоненко и А. П. Панкру-
хин: «Управление развитием любого объ-
екта выделяется в относительно самостоя-
тельные действия и отличается от управ-
ления функционированием. Основные 



Леонтьева Л. С. и др. Сущность и особенности стратегического развития предпринимательских структур 

 

111 
 

составляющие управления развитием – 
это формирование видения, выявление 
целей и задач, определение стратегии, 
разработка планов развития, установле-
ние соответствующего лидерства. …Ос-
новной формой, в которой реализуется 
менеджмент развития, является стратеги-
ческое планирование»1. Согласие с данной 
точкой зрения позволяет сделать вывод, 
что показатели активности и эффектив-
ности относятся к числу основных страте-
гических характеристик предпринима-
тельских структур, одновременно раскры-
вающих особенности развития данных 
хозяйствующих субъектов. 

В заключение следует отметить, что 
перспективы изложенного подхода к по-
ниманию сущности и особенностей стра-
тегического развития предприниматель-
ских структур связаны с открывающимися 
возможностями количественного описа-
ния данного процесса на основе использо-
вания показателей, характеризующих 
уровень и динамику их активности и эф-
фективности. Это в свою очередь будет 
способствовать повышению качества 
обоснования и оценки последствий стра-
тегических управленческих решений 
предпринимательских структур. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОДОЛЬСКА 
 

Е. Н. Мясникова, Т. В. Жубрева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия 

 
Здоровое питание оказывает позитивное влияние на качество жизни и долголетие человека, которое закла-
дывается в период формирования организма в детском и подростковом возрасте, т. е. когда все дети и под-
ростки посещают дошкольные и школьные учреждения. В статье представлены данные по практике органи-
зации питания в образовательных учреждениях отдельных субъектов Российской Федерации. Выполнен 
сравнительный анализ предоставления услуг питания в традиционном формате, принятом в регионах, и в 
формате бортового питания, реализуемого в Москве и Санкт-Петербурге. На примере МУП «Подольский 
комбинат питания и оптово-розничной торговли» показаны положительные стороны традиционной систе-
мы обеспечения питанием детей и подростков в образовательных учреждениях Подольска. Дано обоснова-
ние нецелесообразности перехода на централизованное приготовление готовых рационов питания для 
снабжения ими образовательных учреждений и ликвидации в них пищеблоков. Это обусловлено целым ря-
дом ограничений и проблем, в том числе избыточной унификацией рационов питания, невозможностью 
оперативного реагирования на актуальный контингент питающихся и увеличенным сроком годности гото-
вых блюд и кулинарных изделий, влекущим за собой снижение органолептических показателей качества 
продукции. Угрожающей проблемой является безопасность готовой кулинарной продукции, нарушение 
которой, по данным РБК, спровоцировало пищевые отравления и тяжелые заболевания детей и подростков. 
На этом фоне деятельность администрации Подольска и МУП «Подольский комбинат питания и оптово-
розничной торговли» по обеспечению качественным питанием может в целом рассматриваться как положи-
тельный опыт. 
Ключевые слова: организация питания, образовательные учреждения, поставщики услуг питания, пищевая 
безопасность. 

 

POSITIVE EXPERIENCE OF ORGANIZING  
CATERING IN EDUCATION INSTITUTIONS  

OF PODOLSK 

 
Elena N. Myasnikova, Tatiana V. Zhubreva 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

Healthy nutrition exerts positive impact on quality of life and life span of people laid during the foundation period 
of the organism in the children and teenage years, i.e. when all children and teenagers go to pre-school and school. 
The article provides information about catering organization in education institution in certain entities of the 
Russian Federation. Catering services rendered in the traditional format used in regions were compared with the 
board format realized in Moscow and St. Petersburg. Positive sides of the traditional system of catering for children 
and teenagers in education institutions were illustrated by the work of the Podolsk Group of Catering Services and 
Whole-Retail Sale. The shift to the centralized making food for supply to education institutions and shutting-down 
their cooking blocks were recognized as inexpedient. It is grounded by a number of restrictions and problems, 
including excessive unification of food, impossibility to respond quickly to the customers’ needs and increase in the 
best-before dates of finished food, which can cause a drop in organoleptic characteristics of food. A threatening 
problem is security of finished culinary produce, whose infringement, according to RBK, led to food intoxication 
and serious illnesses in children and teenagers. In this connection the work of the Podolsk administration and the 
Podolsk Group of Catering Services and Whole-Retail Sale dealing with supply of high quality food can be 
considered as positive experience. 
Keywords: catering organization, education institution, suppliers of catering services, food security. 



Мясникова Е. Н. и др. Положительный опыт организации питания в образовательных учреждениях Подольска 

 

115 
 

онимание того, что здоровое, ра-
циональное и сбалансированное 
питание оказывает позитивное 

влияние на качество жизни и долголетие 
человека, очевидно для большинства ин-
теллектуально развитых людей. Более того, 
важно соблюдать и экологию питания, 
особенно в период формирования орга-
низма в детском и подростковом возрасте. 
Именно в этот период закладывается осно-
ва будущего активного долголетия.  

Основная масса детей и подростков по-
сещает дошкольные и школьные учрежде-
ния. За фразой «школьное питание» стоит 
не просто здоровье наших детей, но и бла-
гополучие их родителей, а также здоровье 
будущих поколений. Совершенствование 
системы обеспечения горячим питанием 
детей в образовательных учреждениях яв-
ляется одной из важнейших составляющих 
повышения качества жизни детского насе-
ления. Более того, «…питание в детском и 
подростковом возрасте… оказывает суще-
ственное влияние на состояние здоровья 
человека на протяжении всей последую-
щей жизни» [4. – С. 439]. 

В этой связи представляется актуальным 
анализ практики организации питания 
детей в образовательных учреждениях на 
примере одного из муниципальных обра-
зований России. В качестве объекта иссле-
дования выбран городской округ Подольск 
Московской области, в котором все услуги 
по предоставлению питания в образова-
тельных учреждениях с 1995 г. осуществля-
ет муниципальное унитарное предприя-
тие «Подольский комбинат питания и 
оптово-розничной торговли» (МУП «ПКП 
и ОРТ»). 

Организация питания детей в дошколь-
ных и школьных образовательных учре-
ждениях (ОУ) имеет первостепенное зна-
чение, находится под пристальным вни-
манием государственных органов управ-
ления и должно соответствовать, как ми-
нимум, Основам государственной полити-
ки Российской Федерации в области здо-
рового питания населения на период до 
2020 года, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2010 г. № 1873-р, и приоритет-
ному проекту «Формирование здорового 
образа жизни», который утвержден реше-
нием президиума Совета при Президенте 
России по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 26 июля 2017 г.  

В образовательных учреждениях услуги 
по организации питания регламентируют-
ся законодательными актами Российской 
Федерации, в том числе санитарными пра-
вилами и нормами (СанПиН) в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия при организации пи-
тания детей в социально значимых учре-
ждениях и рядом технических регламентов 
Таможенного союза по безопасности пи-
щевой продукции. Это связано с тем, что 
продовольственная безопасность России – 
обязательное условие ее независимости и 
процветания. В то же время, как указывают 
Т. В. Тулякова, Е. В. Крюкова, А. А. Шиба-
нова и Л. В. Беркетова, по состоянию на 
2015 г. «…государство не обеспечило про-
довольственную безопасность России по 
ряду продуктов питания, особенно мяса и 
мясопродуктов» [7. – С. 18]. В этой связи 
роль обеспечения горячим питанием де-
тей, посещающих образовательные учре-
ждения, многократно возрастает. 

При оказании услуг по организации 
питания предприятие руководствуется ос-
новными положениями Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». Руковод-
ствуясь основными положениями дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации в области организации пита-
ния в образовательных учреждениях, ад-
министративные органы городских и му-
ниципальных организаций разрабатывают 
локальные нормативные документы.  

В последние годы широкое распростра-
нение в Москве и Санкт-Петербурге полу-
чила система организации доставки гото-
вой еды по типу бортового питания в ОУ. 

П 
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Организация питания подобного формата 
предусматривает «…широко продвигае-
мые в предприятиях питания инноваци-
онные технологии Cook & Chill, Cook & 
Freeze и Flash freezing» [2. – С. 409], кото-
рые относятся к индустриальным техноло-
гиям консервирования готовой кулинар-
ной продукции холодом и возможны толь-
ко при унификации рационов питания 
школьников. Последнее «…негативно вли-
яет или может влиять на здоровье населе-
ния, включая детей и подростков» [5. –  
С. 167]. Такая практика в организации пи-
тания детей и подростков в ОУ имеет ряд 
существенных ограничений и нареканий, 
главным образом со стороны школьников 
и их родителей. Кроме того, она не позво-
ляет оперативно реагировать на актуаль-
ный контингент питающихся.  

Одним из основных недостатков такого 
подхода к организации питания детей и 
подростков является увеличенный срок 
годности готовых блюд и кулинарных из-
делий, влекущий за собой, как минимум, 
снижение отдельных органолептических 
показателей (внешний вид, вкус и конси-
стенция). Значительно более угрожающей 
проблемой является безопасность готовой 
кулинарной продукции, нарушение кото-
рой приводит к пищевым отравлениям и 
тяжелым заболеваниям детей. В последнее 
время серьезные нарушения, подтвер-
жденные органами Роспотребнадзора, вы-
явлены в компании «Московский школь-
ник» и в комбинате питания «Конкорд» 
(Москва). Результатом стало несколько 
случаев массового отравления в конце де-
кабря 2018 г. в детских садах Москвы. Чис-
ло пострадавших составило 127 человек. 
Кроме того, в феврале и марте 2018 г. мос-
ковские школы № 1210 и № 1554, а также в 
декабре 2018 г. еще и школы № 760 и  
№ 1944 подали иски против поставщика 
питания «Московский школьник» [6]. 
Принятая в последние годы в Москве си-
стема организации питания в ОУ была 
внедрена для апробации и последующего 
распространения в других регионах. Сле-
дует отметить, что в большинстве регио-

нов на сегодняшний день преимуществен-
ное распространение получила система 
обеспечения детей горячим питанием, 
приготовленным непосредственно в пи-
щеблоках ОУ из сырья и полуфабрикатов 
централизованной доставки. На многие из 
них оказывается давление со стороны ком-
паний, обеспечивающих доставку ском-
плектованных рационов готового питания. 
Однако, по имеющимся сведениям, такая 
инициатива не встречает понимания и 
поддержки со стороны руководства регио-
нов, так как уже на протяжении ряда лет в 
СМИ и социальных сетях появляется нега-
тивная информация о последствиях внед-
рения экспериментального формата орга-
низации питания в ОУ по типу бортового, 
который был внедрен в Москве и Санкт-
Петербурге.   

В этой связи в качестве положительного 
примера заботы о здоровье подрастающего 
поколения выступает организация пита-
ния в ОУ Подольска. 

На муниципальном уровне оказание 
услуг общественного питания регламен-
тируется приказом Комитета по образова-
нию Администрации Городского округа 
Подольск от 22 августа 2018 г. № 673  
«О порядке предоставления бесплатного 
горячего питания или выплаты денежной 
компенсации отдельным категориям обу-
чающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях Го-
родского округа Подольск в первом полу-
годии 2018–2019 учебного года» и рядом 
других. 

Одним из критериев оценки уровня ор-
ганизации питания в школах служит пока-
затель охвата горячим питанием, который 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Подольска по итогам первой 
четверти 2018–2019 учебного года соста-
вил 85,4%, а также всеми видами питания, 
включая буфетную продукцию, – 97,2%. 
При этом сеть образовательных учрежде-
ний Подольска является одной из круп-
нейших в Московской области: 59 школ,  
89 дошкольных образовательных учрежде-
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ний, 4 учреждения дополнительного обра-
зования.  

Численность обучающихся в школах на 
1 сентября 2018 г. составила 43 500 человек 
– это на 1 290 школьников больше, чем на 
начало прошлого учебного года. Впервые 
за парты сел 4 701 первоклассник. В до-
школьных образовательных учреждениях 
(ДОУ) в 2017/18 учебном году воспитыва-
лось 19 412 детей в возрасте от 1,5 до  
7 лет, из них 16 757 – старше 3 лет; в груп-
пах кратковременного пребывания –  
585 детей, в группах круглосуточного пре-
бывания – 48 детей1. 

В Подольске 93 ДОУ имеют собственные 
пищеблоки, которые работают на сырье, 
имеют необходимый состав складских по-
мещений, оснащены соответствующим 
торгово-технологическим оборудованием, 
обеспечены достаточным количеством 
разделочного инвентаря, кухонной посу-
ды. В них имеются бытовые помещения с 
туалетами и гардеробами для персонала.  
В два пищеблока ДОУ по договору осу-
ществляется поставка пищевых продуктов, 
в два пищеблока негосударственных ДОУ 
осуществляется поставка готовой пищи в 
термосах. 

Из общего числа общеобразовательных 
учреждений 43 имеют собственные пи-
щеблоки, работают как сырьевые; они 
имеют соответствующие складские поме-
щения, оснащены необходимым холо-
дильным и другим технологическим обо-
рудованием, обеспечены достаточным ко-
личеством разделочного инвентаря, ку-
хонной посуды; имеют бытовые помеще-
ния с туалетами и гардеробами для персо-
нала. В 11 буфетах-раздаточных общеобра-
зовательных школ осуществляется достав-
ка готовой пищи в термосах.  

Обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях получают двухразовое горя-
чее питание (дети из многодетных семей) – 
завтрак и обед или обед-полдник (для ОУ, 
работающих в две смены – 19% от общего 

                                                
1 URL: https://podolskriamo.ru/article/193477/glava-
komiteta-obrazovaniya-podolska-k-novomu-uchebnomu-
godu-gotovy-.xl 

количества), другие льготные категории 
обучающихся получают одноразовое горя-
чее питание – обед. Питание воспитанни-
кам дошкольных образовательных учре-
ждений предоставляется ежедневно (5 дней 
в неделю) – два завтрака, обед и полдник.  

Основным поставщиком услуг по орга-
низации питания воспитанников до-
школьных и учащихся общеобразователь-
ных учебных учреждений на основании 
заключенных договоров является муници-
пальное унитарное предприятие «Подоль-
ский комбинат питания и оптово-
розничной торговли». 

Питание в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Подольска, 
предоставляемое МУП «ПКП и ОРТ», осу-
ществляется на основании заключенных с 
ОУ договоров и организовано за счет 
средств бюджета (муниципальная соци-
альная услуга по предоставлению пита-
ния) и родителей (законных представите-
лей). Организация производственно-
торговой деятельности данного предприя-
тия по оказанию услуг питания в образо-
вательных учреждениях осуществляется по 
классической схеме централизованного 
производства блюд и напитков, как пока-
зано на рисунке. 
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Подобная система централизации си-
стемы школьного питания позволяет ком-
плексно, оперативно и адресно решать 
возникающие проблемы медицинского, 
правового, социального, финансового и 
технологического характера благодаря ос-
новным принципам такого подхода. В са-
мом общем виде они включают в себя тес-
ное взаимодействие с администрацией 
Подольска, постоянный контакт с обще-
ственными организациями, родителями и 
средствами массовой информации для ве-
дения пропаганды здорового питания в 
школе и других детских образовательных 
учреждениях. 

Важной составляющей в деятельности 
МУП «ПКП и ОРТ» по организации здоро-
вого питания в образовательных учрежде-
ниях Подольска выступает научный под-
ход к формированию рационов детского и 
школьного питания и применению про-
грессивных технологий хранения и пере-
работки сырья и полуфабрикатов, приго-
товления и доставки блюд. Сырье и полу-
фабрикаты, используемые при приготов-
лении кулинарной продукции, имеют со-
проводительную документацию, подтвер-
ждающую их безопасность и качество, и 
реализуются в соответствии со сроками 
годности.  

В 2018/19 учебном году в образователь-
ных учреждениях Подольска используется 
примерное 10-дневное меню (рационы пи-
тания по возрастным группам), согласо-
ванное с руководителем Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области. Меню 
разработано в соответствии с возрастными 
нормами, сбалансировано по содержанию 
белков, жиров, углеводов и витаминов, ка-
лорийности блюд и напитков. Рационы 
питания размещаются на веб-сайтах обра-
зовательных учреждений с целью инфор-
мирования родителей или иных заинтере-
сованных лиц о структуре питания. Важно 
понимать, что «многие учащиеся, а неред-
ко и их родители, имеют слабое представ-
ление о правильном питании как состав-

ляющей здорового образа жизни. Помочь в 
решении этой проблемы может и должна 
школа. Именно школа представляет собой 
ту среду, используя которую можно ока-
зать влияние на процесс правильного пи-
тания и сформировать у школьников не-
обходимые навыки… в данном вопросе»  
[1. – C. 395]. 

При составлении меню реализуются 
научные принципы организации здорово-
го питания, в том числе принципы макси-
мального разнообразия пищевых рацио-
нов по дням и учета индивидуальных фи-
зиологических особенностей детей и под-
ростков (например, непереносимость ком-
понентов пищи, различные пищевые рас-
стройства).  

Все поставляемые продукты, полуфаб-
рикаты и готовая кулинарная продукция 
проходят выходной контроль в МУП 
«ПКП и ОРТ» и входной контроль в пи-
щеблоках образовательных учреждений. 
При этом Подольский комбинат питания и 
оптово-розничной торговли как постав-
щик услуг питания в полной мере может 
быть назван партнером заказчиков, спо-
собным помогать в преодолении кризиса 
[3] или купировании текущей проблемы. 

Таким образом, можно констатировать, 
что деятельность МУП «ПКП и ОРТ» в ча-
сти предоставления услуг питания в обра-
зовательных учреждениях Подольска спо-
собствует реализации государственной 
политики Российской Федерации в обла-
сти здорового питания населения. За годы 
своей деятельности руководители и специ-
алисты данного предприятия продемон-
стрировали навыки работы в современных 
динамичных и непростых экономических 
условиях, оперативно решая вопросы 
управления и организации производства, 
логистики и реализации готовой кулинар-
ной продукции в ОУ Подольска. Немало-
важным является тот факт, что к комбина-
ту нет претензий ни со стороны админи-
страции ОУ, ни со стороны администра-
ции Подольска, ни со стороны родителей. 
Таким образом, деятельность МУП «ПКП и 
ОРТ» по обеспечению качественным пита-
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нием детей и подростков ОУ может в це-
лом рассматриваться как положительный 
опыт. Кроме того, это свидетельствует о 
нецелесообразности перехода на систему 
организации питания в ОУ по типу борто-
вого.  

В заключение следует отметить, что го-
рячее питание детей во время пребывания 
в образовательном учреждении является 
одним из важных условий их эффективно-
го обучения и сохранения здоровья на 
долгие годы. Хорошая организация пита-

ния в детстве – это залог будущего актив-
ного образа жизни в зрелые годы. Полно-
ценное и сбалансированное питание, пра-
вильно организованное и основанное на 
научном подходе, способствует профилак-
тике заболеваний, повышению работоспо-
собности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей и подрост-
ков, создает условия их адаптации к со-
временной жизни. В целом для России это 
создает условия для обеспечения ее продо-
вольственной безопасности. 
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О СОСТОЯНИИ НЕЗАВЕРШЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ВОВЛЕЧЕНИИ  

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 
 

О. Е. Панкратов  
Банк России, Москва, Россия 

 
В статье проведен поэтапный анализ динамики незавершенного строительства за 1991–2017 гг., масштабы 
которого значительно превышают годовые объемы капитальных вложений, направляемых в строительство. 
При этом выявлено, что наиболее эффективными были 2000–2010 гг., когда число незавершенных объектов  
сократилось в 2 раза. С ростом незавершенного строительства из народно-хозяйственного оборота отвлека-
ются большие капитальные вложения, а также увеличивается стоимость последующей достройки таких объ-
ектов. Автором проанализированы причины высоких сверхнормативных объемов незавершенного строи-
тельства (включая долгострои) и обоснованы предложения по их вовлечению в хозяйственный оборот. При 
этом предлагаются два основных направления их реализации: во-первых, достройка или продажа незавер-
шенных объектов; во-вторых, предотвращение появления новых долгостроев, в том числе и в жилищном 
строительстве. При реализации первого направления предлагается разработка целевой программы привати-
зации объектов незавершенного строительства (с конкретизацией по регионам), а также их достройки и 
продажи, что позволит мобилизовать средства для завершения других или постройки новых объектов. При 
формировании такой общероссийской программы обязательным условием должно стать проведение 
сплошной инвентаризации каждого объекта по специальной паспортной характеристике, изложенной в ста-
тье, а также принятие экономически обоснованного решения по каждому объекту. В качестве второго 
направления рассмотрен ряд возможностей как по сокращению, так и по предотвращению появления новых 
незавершенных объектов. Особое внимание уделено повышению инвестиционной активности отрасли на 
основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов или площадей государственной и му-
ниципальной собственности. Это касается прежде всего прозрачности сдачи свободных объектов или пло-
щадей в аренду по узаконенным договорам и ценам. 
Ключевые слова: строительство, капитальные вложения, долгострой, факторы роста незавершенного строи-
тельства, пути сокращения незавершенного строительства и его вовлечения в хозяйственный оборот. 

 

ABOUT THE SITUATION WITH UNFINISHED 
CONSRTUCTION AND ITS INVOLVEMENT  

IN ECONOMIC TURNOVER 
 

Oleg E. Pankratov  
Bank of Russia, Moscow, Russia 

 
The article analyzed the dynamic of unfinished construction in 1991–2017, whose volume exceeds the annual capital 
investment directed to construction. It was found out that 2000–2010 were the most effective years, when the 
number of unfinished projects halved. When unfinished construction grows, big capital investment is withdrawn 
from economic turnover and the cost of these projects’ finishing goes up. The authors analyzed the reasons for such 
excessive amounts of unfinished construction (including long-term one) and put forward ideas of their involvement 
in economic turnover. Two key lines in their realization are proposed: firstly, construction completion or sale of 
unfinished projects and secondly, prevention of new long-term construction, including projects in housing 
construction .In respect of the first variant the authors suggest the development of a target program aimed at 
privatization of projects of unfinished construction (with concrete information about regions), as well as their 
completion and sale, which will provide an opportunity to get funds necessary to complete other projects or build 
new ones. To develop such an all-Russian program it is necessary to carry out an overall stock-taking of each project 
in line with a specific passport characteristic provided in the article and to make an economically grounded decision 
for each project. As for the second line, a number of possibilities were considered aimed at cutting the number of 
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unfinished projects and prevention of new projects emergence. Special attention is paid to increasing investment 
activity in the industry, which is based on involvement of unused projects or areas of state and municipal property 
in economic turnover. It refers mainly to transparency of leasing vacant projects or areas according to fixed contracts 
and prices. 
Keywords: construction, capital investment, long-term construction, factors of unfinished construction increase, ways 
of unfinished construction reduction and its involvement in economic turnover. 

 
 

ажным дополнительным инвестици-
онным источником в сфере капи-
тального строительства является во-

влечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых объектов отрасли, а также не-
завершенного строительства, объемы ко-
торого достаточно велики. В целом по 
стране они значительно превышают годо-
вые капитальные вложения, направляемые 
во все виды строительства. А это означает, 
что вложенные ранее огромные финансо-
вые средства, выведенные из народно-
хозяйственного оборота, лежат омертвлен-
ным капиталом на балансе государства, его 
отраслей и предприятий, а также значи-
тельной части населения страны (долевых 
инвесторов) в виде незаконченных жилых 
объектов или долгостроев. 

Поэтому решение проблемы сокраще-
ния незавершенного строительства, вовле-
чения его объектов в хозяйственный обо-
рот путем их достройки является важной 
задачей и настоятельной необходимостью, 
обусловленной целым рядом обстоя-
тельств, которые ограничиваются не толь-
ко строительством, но и многими важней-
шими сферами экономики страны. Реали-
зация данной задачи в условиях ограниче-
ния ресурсной базы, сокращения объемов 
нового строительства является весьма 
крупным стратегически эффективным ре-
зервом повышения инвестиционно-эконо-
мической устойчивости развития строи-
тельного бизнеса и экономики в целом. 

Динамику объемов и масштабов неза-
вершенного строительства за годы рыноч-
ной экономики следует рассматривать по 
трем периодам. В первый период (1991–
2000) число объектов незавершенного 
строительства было достаточно велико и 
сократилось всего лишь на 8%, в то время 
как число законсервированных или при-

остановленных строительством объектов 
возросло в 3 раза, а вновь начинаемых со-
кратилось в 6 раз. Такое положение стало 
следствием того, что в условиях значи-
тельного сокращения объемов производ-
ства, в том числе и в строительной сфере, 
значительного спада в эти годы валового 
национального продукта и валового наци-
онального дохода инвестиционные воз-
можности предприятий и страны в целом 
по завершению начатых строек много-
кратно снизились. Образовавшиеся на базе 
приватизированных государственных 
предприятий акционерные или частные 
предприятия и организации (особенно ак-
тивно процесс приватизации прошел в 
сфере строительства) либо не обладали 
финансовыми средствами для завершения 
долгостроев и других незавершенных объ-
ектов, либо не имели желания вкладывать 
средства в их завершение или реконструк-
цию, стараясь побыстрее максимально все 
выжать из действующих производств. 

В 2000–2010 гг. положение с незавер-
шенным строительством значительно 
улучшилось. Число объектов, находящих-
ся в незавершенном строительстве, за эти 
годы сократилось почти в 2 раза (до 57%) и 
составило 103,1 тыс. Из них число при-
остановленных или законсервированных 
объектов сократилось до 48,8% и составило 
24% от общего числа объектов незавер-
шенного строительства. В результате такой 
положительной динамики уже в третьем 
периоде (2010–2017) число незавершенных 
строек сократилось лишь на 8,4%, а при-
остановленных и законсервированных – на 
0,2%. При этом в целом за последние 17 лет 
общее число зданий и сооружений, нахо-
дящихся в незавершенном строительстве, 
сократилось почти в 2,1 раза, а законсер-
вированных – в 2,7 раза (таблица). 

  

В 
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Число зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве* 
 

Год 
Число зданий и сооружений, 

находящихся в незавершенном 
строительстве, – всего, шт. 

В том числе приостановленные 
или законсервированные 

шт. % 

2000 
2005 
2010 
2015 
2016 
2017 

179 667 
128 496 
103 107 
97 965 
90 342 
86 849 

88 379 
45 810 
24 796 
13 525 
11 800 
11 776 

49,2 
35,6 
24,0 
13,8 
13,1 
13,5 

2017 в %  
к 2000 

47,2 13,3 2,7 раза 

____________________ 
* Составлено по: Россия в цифрах / Росстат. – М., 2018. – С. 49. 

 
Несмотря на столь положительную ди-

намику, общий объем незавершенного 
строительства остается достаточно высо-
ким и составляет около 85 тыс. незавер-
шенных объектов (из них только в Москве, 
по ориентировочным данным, насчитыва-
ется свыше 150 долгостроев), что значи-
тельно ухудшает как производственно-
экономическое состояние строительных 
организаций, предприятий-заказчиков 
этих строек, так и их инвестиционные воз-
можности. Это обусловлено тем, что боль-
шие сверхнормативные объемы незавер-
шенного строительства ведут к увеличе-
нию условно-постоянной части накладных 
расходов (административно-хозяйствен-
ных, по содержанию пожарной и стороже-
вой охраны, износу временных нетитуль-
ных сооружений и приспособлений и др.), 
заготовительно-складских затрат, прямых 
затрат на эксплуатацию машин, механиз-
мов, заработную плату работающих и др. 

При этом следует отметить, что с увели-
чением сроков строительства объектов, 
длительным замораживанием капиталь-
ных вложений не только ухудшаются ре-
зультаты деятельности строительных ор-
ганизаций и их инвестиционные возмож-
ности (о чем отмечалось выше), но и обес-
ценивается стоимость вложенных ресурсов 
вследствие внешнего или функционально-
го износа незаконченных объектов, увели-
чивается стоимость их достройки в связи с 
непредсказуемым влиянием уровня ин-
фляции, возможных рисков, экологиче-
ских факторов, ветшанием и разрушением 

отдельных конструктивных элементов, 
необходимостью проведения их эксперти-
зы, частичной замены и т. д. Одновремен-
но возрастают потери интегрального эф-
фекта инвестиционного проекта при пре-
вышении установленного нормативного 
срока строительства и запаздывании нача-
ла его эксплуатационной стадии [7], а так-
же параметров его спроса. Основными 
причинами высоких объемов незавершен-
ного строительства, как показывают иссле-
дования, являются: 

 дефицит финансирования, особенно 
в связи с недостаточным обоснованием ис-
точников его формирования [6]; 

 высокие ставки по кредитам, что за-
частую приводит к долгостроям; 

 нарушение инвесторами требований 
к проектной документации; 

 несбалансированность объемов стро-
ительно-монтажных работ с мощностями и 
возможностями строительных организа-
ций [5; 8]; 

 несвоевременное обеспечение строи-
тельных организаций проектно-сметной 
документацией при ее низком уровне; 

 недостатки в системе взаимоотноше-
ний между генподрядными и субподряд-
ными организациями, поставщиками и 
др., отсутствие у последних ответственно-
сти за плановый ввод объектов в эксплуа-
тацию; 

 не всегда гармоничное и эффектив-
ное использование строительными пред-
приятиями финансовых, материально-
технических, людских и других ресурсов; 
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 вывод из-под государственного кон-
троля с передачей в частные руки свыше 
90% действующих строительных органи-
заций; 

 непредвиденные риски и многое 
другое. 

При этом необходимо отметить, что ис-
ходя из имеющихся результатов анализа, 
проведенного Счетной палатой по оценке 
объемов сокращения незавершенного 
строительства1, можно сделать вывод, что 
данная работа осуществляется не на по-
стоянной основе по единой разработанной 
федеральной программе (с ее конкретиза-
цией и координацией по регионам) и с 
обоснованием комплекса мер по его со-
кращению, а на основании отдельных ре-
шений правительства и некоторых отрас-
левых ведомств. 

Важной причиной, сдерживающей со-
кращение объемов незавершенного строи-
тельства, является и то обстоятельство, что 
имеющиеся нормативно-методические до-
кументы, публикации и предложения уче-
ных по реализации незавершенного стро-
ительства носят в основном рекоменда-
тельный характер, что приводит к неэф-
фективности и необязательности прини-
маемых решений по их выполнению, а 
также отсутствию должной координации 
по выявлению и учету незавершенных 
строительством объектов, возможной оче-
редности и условий их реализации, что не 
позволяет быстро вовлечь их в хозяйствен-
ный оборот путем достройки, продажи 
или ликвидации. 

Нельзя не отметить и такое важное по-
ложение: с одной стороны, все понимают и 
признают, что незавершенное строитель-
ство сегодня является крупнейшим нереа-
лизованным инвестиционным источни-
ком, а с другой – практически ни один из 
органов государственного управления и 
ни одно из ведомств не уделяют должного 
внимания изучению всех возможностей его 
реального использования, обоснованию 

                                                
1 См.: Бюллетень Счетной палаты Российской Феде-
рации. – 2015. – № 9 (213). – С. 3–61. 
 

конкретных мероприятий и нормативных 
актов, регулирующих управление неза-
вершенным строительством, вовлечение 
вложенных в него капитальных вложений 
в хозяйственный оборот. 

Поскольку в последние 2–3 десятилетия 
не осталось в отрасли ни одного научного 
подразделения, занимающегося данной 
проблемой, то инициатива по ее решению, 
очевидно, должна исходить как от органов 
государственного управления (федераль-
ного и регионального уровня), так и непо-
средственно от заказчиков и их инвесто-
ров. Если в советское время этой пробле-
мой профессионально и целенаправленно 
занимались целые научные подразделе-
ния, лаборатории и широко известные 
ученые (доктора экономических наук, 
профессора И. Г. Галкин, И. К. Комаров,  
А. И. Митрофанов, кандидаты экономиче-
ских наук, профессора И. А. Титова,  
В. И. Липанович и др.) ведущих институ-
тов страны, то в период рыночной эконо-
мики, особенно в первое ее десятилетие, 
эта проблема в научном и практическом 
плане в значительной мере была пущена 
на самотек при весьма высоких объемах 
выведенных из хозяйственного оборота 
капитальных вложений. 

В то же время определенное внимание 
заслуживает опубликованная в 2015 г. ра-
бота молодых ученых О. В. Никишиной и 
О. Б. Никишиной по проблеме возникно-
вения и возможности сокращения неза-
вершенного строительства, где авторы из-
лагают отдельные положения по решению 
данной проблемы [3]. Некоторые из них 
получили определенное отражение и 
дальнейшее развитие в данной статье. 
Проблему сокращения объектов незавер-
шенного строительства, на наш взгляд, 
следует решать по двум направлениям: во-
первых, путем их достройки или ликвида-
ции (сноса) уже существующих объектов 
незавершенного строительства; во-вторых, 
путем предотвращения появления новых 
незавершенных объектов, а тем более дол-
гостроев. 



Панкратов О. Е. О состоянии незавершенного строительства и его вовлечении в хозяйственный оборот 

 

125 
 

В первом случае в качестве одного из 
наиболее важных направлений должна 
стать разработка целевой программы при-
ватизации незавершенного строительства 
в отрасли (с учетом государственных и му-
ниципальных приватизационных про-
грамм), реализация которой позволит уве-
личить поступление средств на инвести-
ционные цели. Основными задачами такой 
программы должны стать непрерывная 
самофинансируемость и доходность этого 
процесса. Достройка и продажа готовых 
объектов по рыночной стоимости, а также 
находящихся в незавершенном состоянии 
с любой степенью технической готовности 
позволят мобилизовать дополнительные 
финансовые средства для завершения дру-
гих или постройки новых, более необхо-
димых объектов. При этом в качестве 
начального капитала могут быть использо-
ваны как собственные средства предприя-
тий и внебюджетные источники, так и  
государственные субсидии или банковские 
кредиты под доступный процент с карди-
нальной переориентацией деятельности 
банков на производственную сферу и воз-
можной дифференциацией налогообло-
жения их прибыли в зависимости от 
направлений кредитования. Прибыль, по-
лученную от краткосрочного кредитова-
ния коммерческих сделок, следовало бы 
облагать большим налогом, а прибыль, 
полученную от товаропроизводителей, – 
меньшим. Особенно это относится к кре-
дитованию банками производственных 
инвестиционно-строительных проектов, 
включая незавершенное строительство. 

Вместе с тем при разработке такой еди-
ной общероссийской программы обяза-
тельным условием ее формирования долж-
но стать, во-первых, проведение сплошной 
инвентаризации каждого объекта незавер-
шенного строительства по специальной 
паспортной характеристике с указанием 
заказчика, застройщика, назначения и ме-
стонахождения объекта незавершенного 
строительства, его сметной стоимости, пе-
риода начала и прекращения строитель-
ства, стадии его завершенности, объема 

вложенных капитальных затрат с обяза-
тельным составлением заключения о тех-
ническом состоянии объектов, их безопас-
ности, соответствии проектных показателей 
требованиям действующих норм и др., а 
также оценка их инвестиционных парамет-
ров. Во-вторых, должно быть принято эко-
номически обоснованное решение о судьбе 
каждого объекта и условиях его реализации 
[3]. Такая экспертиза должна быть обяза-
тельной, объективной и проводиться при 
участии специалистов, имеющих лицен-
зию на данный вид деятельности. При 
этом окончательные решения о продаже 
незавершенных объектов или их достройке 
должны приниматься на основе проведен-
ных соответствующих технико-экономи-
ческих обоснований и оценки возможных 
вариантов для будущих потребителей по 
показателю денежного потока от каждого 
конкретного объекта или получения иного 
полезного эффекта. 

Сокращение объемов незавершенного 
строительства путем его качественного и 
количественного учета, достройки и ввода 
в эксплуатацию, а также посредством вы-
явления и ликвидации бесперспективного 
недвижимого имущества как тяжелого 
наследия будет способствовать достиже-
нию важной цели в области как градо-
строительства [3], так и укрепления фи-
нансового состояния строительства, его 
предприятий, а также других ведомств – 
заказчиков этих объектов, а соответствен-
но, и экономики страны в целом. 

Важным экономическим механизмом 
сокращения незавершенного строитель-
ства является внесение поправок к закону 
«О лизинге», разрешающих сдачу объектов 
незавершенного строительства в лизинг. 
Принятие такого решения уже неодно-
кратно предлагалось рядом ученых, что 
может оказать положительное влияние на 
решение данной проблемы. Особый инте-
рес в этом вопросе представляет предло-
женная В. В. Берестовым схема завершения 
строительства недостроенных объектов 
через лизинг, основанная на разработан-
ном им механизме привлечения необхо-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 3 (105) 

126 
 

димых инвестиций. Однако при реализа-
ции данной программы есть одно обяза-
тельное ограничение: объект, не завер-
шенный строительством, должен иметь те 
же характеристики по площади, что и за-
конченный объект, т. е. необходимо, чтобы 
были завершены работы по возведению 
каркаса здания [1]. 

Одновременно с вышеизложенными 
положениями сокращения незавершенно-
го строительства важными условиями 
предотвращения появления новых при-
остановленных строительством незавер-
шенных объектов должны стать более объ-
ективная оценка застройщика о его инве-
стиционных возможностях по сооружению 
того или иного здания; снижение ставок по 
кредитам в условиях реально возводимых 
объектов; повышение качества проектной 
документации, особенно объектов в сфере 
«зеленого» строительства [9]; ужесточение 
ответственности заказчиков за соблюдение 
сроков строительства, вплоть до изъятия 
земельных участков; повышение обосно-
ванности загрузки мощностей строитель-
ных организаций с их производственными 
возможностями; создание государственно-
го жесткого контроля за сроками строи-
тельства; установление строгой очередно-
сти возведения объектов; рациональное 
сочетание мер административно-
государственного и экономического регу-
лирования, что поможет создать реальные 
условия для ликвидации появления нега-
тивных явлений по нормализации неза-
вершенного строительства в будущем, а 
также переход на проектное финансиро-
вание, особенно объектов жилой недви-
жимости, о чем в марте 2019 г. было уделе-
но особое внимание в выступлении прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина 
на съезде Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 

Преимущество проектного финансиро-
вания, в отличие от долевого участия, со-
стоит в том, что оно может снять риски 
граждан потерять на долгие годы свои 
вложения в строящееся жилье, а для за-
стройщиков – в упрощении системы фор-

мирования инвестиционных средств, когда 
вместо многочисленных физических лиц 
(на основе долевого участия) могут высту-
пать один или два банка. При этом деньги 
выдаются не под государственную или 
корпоративную гарантию, а под денежный 
поток, который будет генерировать проект 
после его завершения, где в качестве залога 
выступает конкретная жилая недвижи-
мость.  

В мире имеется достаточно широкий 
опыт проектного финансирования при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов различного назначения, и оно 
находит все более широкое применение. 
Его особенность состоит в том, что оно, как 
правило, осуществляется поэтапно, по ме-
ре технологической необходимости стро-
ящегося объекта. Сокращение сроков 
строительства зданий и сооружений, а со-
ответственно, и незавершенных объектов 
будет способствовать как укреплению фи-
нансового состояния строительного ком-
плекса и отраслей-застройщиков, так и 
экономики страны в целом. 

Наряду с большими объемами незавер-
шенного строительства, особенно с долго-
строями, как свидетельствует анализ лите-
ратурных источников, имеется также зна-
чительное количество неиспользуемых 
объектов и площадей, расположенных в 
общественных, административных и про-
изводственных зданиях. Наличие таких 
площадей не только не приносит доход 
этим предприятиям и организациям, но и 
требует определенных расходов на их 
поддержание в надлежащем состоянии, 
уплату коммунальных услуг, налога на не-
движимость, землю, что весьма отрица-
тельно сказывается как на экономическом 
состоянии, так и на инвестиционных воз-
можностях предприятий. Решениями дан-
ной проблемы могут быть сдача их в арен-
ду; продажа на аукционе, где начальная 
цена будет базовой величиной, установ-
ленной законодательно; передача в бес-
платное пользование индивидуальным 
предпринимателям или частным юриди-
ческим лицам; передача в безвозмездное 
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пользование; иное использование, не про-
тиворечащее закону. При этом безвозмезд-
ная передача неиспользуемых государством 
или муниципальными органами объектов 
частным инвесторам должна происходить, 
как правило, на основании инвестицион-
ных проектов, где инвестор обязуется ис-
пользовать данный объект по целевому 
назначению, обеспечить новые рабочие ме-
ста, дать объекту новые функции. 

Существующий механизм вовлечения в 
хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов недвижимого имущества, сло-
жившийся в российской практике, требует 
усиления координации работы федераль-
ных органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, отраслевых ведомств 
и др., вовлеченных в данный процесс на тех 
или иных этапах, повышения прозрачности 
мероприятий, связанных с реализацией не-
используемых объектов, их технико-
экономическим обоснованием, проведени-
ем открытых конкурсов по отбору инвесто-
ров на неиспользуемые или плохо исполь-
зуемые объекты недвижимости. 

Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности показывает, что при возможном 
альтернативном использовании недвижи-
мого имущества ряда федеральных или 
муниципальных предприятий собствен-

ник в лице государства или конкретного 
предприятия может получить больший до-
ход, чем от его текущей финансовой дея-
тельности. Особенно это касается прозрач-
ности сдачи в аренду неиспользуемых му-
ниципальных объектов и площадей, а так-
же недвижимой собственности предприя-
тий и организаций на основе официальных 
договоров аренды по установленной в том 
или ином муниципальном округе или ре-
гионе стоимости; продажи неиспользуемой 
недвижимости на аукционе; передачи ее в 
безвозмездное пользование индивидуаль-
ным предпринимателям, негосударствен-
ным юридическим лицам и др. [2]. Причем 
обязательными условиями такого аукциона 
или безвозмездной передачи в соответствии 
с заключенным договором являются прове-
дение при необходимости текущего или 
капитального ремонта [4]; осуществление 
предпринимательской или иной полезной 
деятельности на данном объекте или кон-
кретной площади; организация того или 
иного вида производства или оказание по-
лезных услуг. Все это является важным не-
используемым инвестиционным ресурсом в 
деятельности предприятий, обновлении их 
основных фондов и повышении производ-
ственно-технического и инвестиционного 
потенциала страны в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ В РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ 

СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ  
МЕБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Мебельная промышленность, которая производит товары народного потребления, занимает одно из ключе-
вых мест среди отраслей лесопромышленного комплекса в Российской Федерации. Российская мебельная 
промышленность после 90-х гг. XX в. развивается по рыночным законам. Динамичное развитие мебельных 
предприятий отвечает потребностям стратегической концепции структурного развития национальной эко-
номики, направленной на приоритетную модернизацию производства в обрабатывающих сегментах про-
мышленности, включая и лесопромышленный комплекс. Ключевое значение для развития предприятия 
имеет грамотно выбранная стратегия его деятельности в турбулентной среде. В статье на основе методов 
научного познания и системного анализа рассмотрены общетеоретические подходы к методике оценки кон-
курентоустойчивости, позволяющие синтезировать полученные результаты. Представлены научные кон-
цепции различных исследователей в отношении методики оценки конкурентоустойчивости, а также пред-
лагается авторское видение и определение методики оценки конкурентоустойчивости. Проводится парал-
лель между различными научными взглядами касательно оценки конкурентоустойчивости, что позволяет 
сформировать авторский концепт исследовательской проблемы. Предложенный подход формирования 
стратегии конкурентоустойчивости позволяет повысить конкурентоустойчивость мебельных предприятий 
России, обеспечить их экономическую устойчивость и прибыльность. 
Ключевые слова: конкурентоустойчивость, тенденции рынка мебели в России, стратегии, диверсификация.  
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Furniture-making industry manufacturing consumer goods takes one of the key positions among industries of the 
timber-merchant complex of the Russian Federation. Russian furniture-making industry after the 1990-s has been 
developing according to market laws. Dynamic development of furniture-making enterprises meets the 
requirements of the strategic concept of national economy structural development oriented to priority 
modernization of production in processing industry segments, including the timber-merchant complex. Correctly 
chosen strategy of the enterprise functioning in the turbulent environment is essential for its development. On the 
basis of methods of scientific cognition and system analysis the article studies theoretical approaches to methods of 
assessing competition stability, which allows us to synthesize the obtained results. Academic concepts of different 
researchers concerning methodology of assessing competition stability are provided in the article, as well as the 
author’s opinion and methodology of assessing competition stability. Different academic views are compared, which 
gives an opportunity to formulate the author’s concept of the research problem. The approach of designing strategy 
of competition stability provides an opportunity to raise competition stability of furniture-making enterprises in 
Russia and ensure their economic sustainability and profitability. 
Keywords: competition stability, trends of the furniture market in Russia, strategies, diversification. 
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ля развития мебельных предприятий 
важное значение имеет выбранная 
стратегия их деятельности. В услови-

ях рыночной экономики и турбулентной 
среды ведущим элементом должен быть 
анализ внешней среды: рыночной ситуа-
ции, поведения предприятий данной от-
расли, поведения потребителей мебельной 
продукции/услуг, продуктов/услуг смеж-
ных и комплементарных товаров, товаров-
заменителей, а также анализ внутренней 
среды предприятия [8]. 

В научной теории есть различные клас-
сификации типов стратегий. С точки зре-
ния выдающегося ученого в области стра-
тегического управления М. Портера, суще-
ствуют три основных подхода к выработке 
стратегии поведения фирмы на рынке.  
Первый подход связан с лидерством в ми-
нимизации издержек производства, второй 
– со специализацией в производстве про-
дукции, третий подход относится к фик-
сации определенного сегмента рынка и 
концентрации усилий фирмы на выбран-
ном рыночном сегменте рынка1. 

Наиболее распространенные, выверен-
ные практикой стратегии развития бизне-
са предприятий представляют четыре раз-
личных подхода к росту предприятия и 
связаны с изменением состояния одного 
или нескольких элементов: продукта, рын-
ка, отрасли, положения фирмы внутри от-
расли, технологии. 

1. Стратегии концентрированного роста. 
Сюда попадают те стратегии, которые свя-
заны с изменением продукта и (или) рын-
ка и не затрагивают три других элемента. 
В случае следования этим стратегиям 
фирма пытается улучшить свой продукт 
или начать производить новый, не меняя 
при этом отрасли. Что касается рынка, то 
фирма ведет поиск возможностей улучше-
ния своего положения на существующем 
рынке либо перехода на новый рынок. 

2. Стратегии интегрированного роста. 
Они связаны с расширением фирмы пу-

тем добавления новых структур. Обычно 

                                                
1 См.: Портер М. Конкуренция : пер. с англ. : учебное 
пособие. – М., 2006. 

фирма может прибегать к осуществлению 
таких стратегий, если она находится в 
сильном бизнесе и не может осуществлять 
стратегии концентрированного роста. В то 
же время интегрированный рост не проти-
воречит ее долгосрочным целям. Фирма 
может осуществлять интегрированный 
рост как путем приобретения собственно-
сти, так и путем расширения изнутри. При 
этом в обоих случаях происходит измене-
ние положения фирмы внутри отрасли. 

Выделяются два основных типа страте-
гий интегрированного роста: 

– стратегия обратной вертикальной ин-
теграции. Она направлена на рост фирмы 
за счет приобретения либо же усиления 
контроля над поставщиками. Фирма мо-
жет либо создавать дочерние структуры, 
осуществляющие снабжение, либо же при-
обретать компании, уже осуществляющие 
снабжение. Реализация стратегии обрат-
ной вертикальной интеграции может дать 
фирме благоприятные результаты, связан-
ные с тем, что уменьшится зависимость от 
колебания цен на комплектующие и за-
просов поставщиков. Более того, поставки 
как центр расходов для фирмы в случае 
обратной вертикальной интеграции могут 
превратиться в центр доходов; 

– стратегия вперед идущей вертикальной 
интеграции. Она выражается в росте фир-
мы за счет усиления контроля над струк-
турами, находящимися между фирмой и 
конечным потребителем, а именно систе-
мами распределения и продажи. Данный 
тип интеграции выгоден в случае расши-
рения посреднических услуг или же когда 
фирма не может найти посредников с ка-
чественным уровнем работы. 

3. Стратегии диверсифицированного роста. 
Эти стратегии реализуются в том слу-

чае, когда фирма не может развиваться на 
данном рынке с данным продуктом в рам-
ках данной отрасли. К основным факто-
рам, обусловливающим выбор стратегии 
диверсифицированного роста, относятся 
следующие:  рынки для осуществляемого 
бизнеса оказываются в состоянии насыще-
ния либо же сокращения спроса на про-

Д 
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дукт вследствие того, что продукт нахо-
дится на стадии умирания; текущий биз-
нес дает превышающие потребности по-
ступления денег, которые могут быть при-
быльно вложены в другие сферы бизнеса; 
новый бизнес может вызвать синергиче-
ский эффект, например, за счет лучшего 
использования оборудования, комплекту-
ющих изделий, сырья и т. п.;  антимоно-
польное регулирование не разрешает 
дальнейшего расширения бизнеса в рам-
ках данной отрасли;   могут быть сокраще-
ны потери от налогов, облегчен выход на 
мировые рынки, привлечены новые ква-
лифицированные служащие либо же луч-
ше использован потенциал имеющихся 
менеджеров. 

4. Стратегии сокращения. 
Они реализуются в случае, когда фирма 

нуждается в перегруппировке сил после 
длительного периода роста или в связи с 
необходимостью повышения эффективно-
сти, наблюдаются спады и кардинальные 
изменения в экономике, такие как, напри-
мер, структурная перестройка и т. п.  
В этих случаях фирмы прибегают к ис-
пользованию стратегий целенаправленно-
го и спланированного сокращения произ-
водства. Реализация данных стратегий за-
частую проходит не безболезненно для 
фирмы. Однако необходимо четко осозна-
вать, что это такие же стратегии развития 
фирмы, как и рассмотренные стратегии 
роста, и при определенных обстоятель-
ствах их невозможно избежать. Более того, 
порой это единственно возможные страте-
гии обновления бизнеса, так как в подав-
ляющем большинстве случаев обновление 
и рост – взаимоисключающие процессы 
развития бизнеса [5]. 

В научной литературе понятие «страте-
гия конкурентоустойчивости» отсутствует. 
С нашей точки зрения, в современных 
условиях стратегия конкурентоустойчиво-
сти – это комплексная система стратегий, 
которые максимально позволяют быть 
предприятию конкурентоустойчивым: 
максимально экономически устойчивым, 
прибыльным и производить востребован-

ную на рынке продукцию.  Стратегия кон-
курентоустойчивости включает статиче-
скую и динамическую составляющие. Ста-
тическая составляющая – это цели и задачи 
в долгосрочной перспективе. Динамиче-
ская составляющая позволяет менять ка-
кой-либо элемент из системы стратегий 
исходя из совокупности факторов внеш-
ней и внутренней среды. 

Для формирования стратегии конку-
рентоустойчивости ведущим элементом 
является анализ внешней среды: конку-
рентов, рыночных тенденций, поведения 
потребителей [1]. 

Рассмотрим тенденции развития рынка 
мебельной продукции России (производ-
ство, импорт и экспорт).  

По данным Росстата, объем производ-
ства мебели в России в 2018 г. увеличился 
на 3% относительно 2017 г. и составил  
152,98  млрд рублей (в ценах поставщиков), 
при этом собственно объем продаж на 
рынке увеличился по сравнению с уров-
нем 2017 г. и составил 565 млрд рублей (в 
ценах реализации) (рис. 1).  

Тенденция роста объема рынка, которая 
началась в 2015 и продолжалась в 2018 г., 
сохранилась (более чем на 10,5% в денеж-
ном выражении). В 2018 г. импорт мебели в 
Россию продолжил снижение, которое бы-
ло в 2017 г., и составил 84,4 млрд рублей 
(табл. 1). 

В денежном выражении порядка 48% 
продаваемой мебели в Россию импортиро-
валось в 2015 г., в 2018 г. – 39% [6]. 

 Ключевые сегменты по импорту мебе-
ли: 

1) дорогая высококачественная мебель, 
которую поставляют из Италии и Герма-
нии и которая занимает нишевой сегмент 
рынка (высокий сегмент); 

2) мебель среднего ценового сегмента, 
которая поставляется из стран Восточной 
Европы (включая Польшу, Румынию и 
пр.), а также Китая; 

3) мебель экономкласса, поставляемая 
из стран СНГ (в основном из Беларуси), 
для которой характерны достаточно низ-
кие цены при приемлемом качестве ввиду 
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достаточно низкой стоимости рабочей си-
лы, наличия государственной поддержки, 
местоположения производств в свободных 
экономических зонах (возможность заку-

пать комплектующие без уплаты пошлин), 
а также наличия достаточно дешевых ре-
сурсов из России. 

 

 
Рис. 1. Динамика рынка мебели в Российской Федерации за период 2015–2018 гг. 

 
Примечание: рис. 1–7 составлены по данным Росстата. 

 
Т а б л и ц а   1   

Импорт мебели в Россию в 2015–2018 гг.* (в млрд руб./год) 
 

Страны 2015 2016 2017 2018 

Италия, Германия и прочая Северная и Западная Европа 27,50 26,50 27,30 28,11 

Китай 25,00 20,70 21,00 19,00 

Польша и прочая Восточная и Центральная Европа 15,30 13,30 12,30 11,80 

Беларусь и другие страны СНГ 19,40 12,80 13,30 13,50 

Прочие 18,90 15,70 13,00 12,00 
____________________ 
* Источник: URL: https://proderevo.net/industries/furniture/proizvodstvo-mebeli-v-rossii-sostoyanie-tendentsii-tselevoe-
videnie.html 

 
Необходимо отметить, что импорт ме-

бельной продукции из Италии, Германии 
и других стран Западной Европы является 
достаточно стабильным как в денежном, 
так и материальном выражении. В среднем 
и экономсегментах импортная мебель из 
Китая, Восточной Европы и стран СНГ 
стала активно замещаться на мебельную 
продукцию российского производства. До-
ля импортной мебельной продукции су-
щественно отличается в зависимости от 
сегмента рынка, в частности, в номенкла-
туре корпусной мебели (шкафы, кухни и  
т. д.) импорт занимает незначительную 
долю и представлен в основном продукци-
ей белорусского производства. При этом в 

сегменте диванов с низкой долей дерева и 
древесных материалов (где производители 
из России не имеют конкурентных пре-
имуществ в виде более дешевого сырья) 
импорт мебели выглядит значительно ши-
ре, чем в сегменте корпусной мебели. Экс-
порт мебельной продукции из России 
представлен на рис. 2. 

Общий объем экспорта мебельной про-
дукции в 2018 г. составил 21,09 млрд руб-
лей, что на 7,4% выше показателя 2017 г.  
(табл. 2).  

Необходимо отметить, что более поло-
вины экспорта мебели из России отправля-
ется в страны СНГ, причем в большей сте-
пени в Казахстан и Беларусь. Качество экс-
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портной мебельной продукции соответ-
ствует ожиданиям потребителей, но более 
значительный выход на внешние рынки 
пока проблематичен из-за отсутствия ком-
петенций при работе на экспортных рын-

ках, недостаточного доступа к инфра-
структуре (склады, шоурумы), существен-
но высоких логистических затрат, а также 
недостатка финансовых средств для реали-
зации мебели на экспорт. 

 

 
 

Рис. 2. Экспорт мебельной продукции из России за период 2015–2018 гг. (в млрд долл.) 

 
Т а б л и ц а   2  

Экспорт мебельной продукции из России в 2015–2018 гг.* (в млрд руб./год) 
 

Страны  2015 2016 2017 2018 

Казахстан, Беларусь и прочие страны СНГ 7,60 8,80 10,88 11,75 

Германия, Италия и прочая Северная и Западная Европа 3,30 3,60 4,45 4,81 

Восточная и Центральная Европа 1,80 1,80 2,22 2,40 

США 0,60 0,70 0,87 0,93 

Китай 0,20 0,30 0,37 0,40 

Прочие 0,40 0,60 0,74 0,80 

Всего 13,90 15,80 19,53 21,09 
____________________ 
* Источник: URL: https://proderevo.net/industries/furniture/proizvodstvo-mebeli-v-rossii-sostoyanie-tendentsii-tselevoe-
videnie.html 

 
В России, как и в целом в мире, продажи 

мебельной продукции напрямую зависят 
от состояния экономики, покупательской 
способности потребителей. Как следствие, 
динамика продаж мебели коррелирует с 
динамикой ВВП. В случае если экономика 
в России будет восстанавливаться с дина-
микой реального ВВП при 1,4% в год, то в 
2019 г. возможна динамика устойчивого 
роста примерно в 1,5–2% в год. При этом 
можно прогнозировать, что в 2019–2021 гг. 
может произойти восстановление темпов 
продаж мебели, которые могут опережать 
рост ВВП до предкризисного уровня (при-

мерно так же, как было после кризиса 
2008–2009 гг.), после чего темпы роста рын-
ка мебели, вероятнее всего, будут сопоста-
вимы с динамикой ВВП. 

Приобретение импортной мебельной 
продукции существенно зависит от валют-
ного курса. Однако ввиду девальвации 
рубля и приемлемого качества российские 
производители мебели достаточно конку-
рентоспособны в среднем ценовом сегменте 
и могут продолжить теснить на рынке ме-
бельную продукцию из Китая (снижение 
доли поставок из Китая составило 1,5%), 
Польши и даже частично Беларуси [6]. 
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Изменения в российской экономике от-
крыли новые возможности для экспорте-
ров мебели после девальвации рубля в  
2014 г. При этом производство мебельной 
продукции в России стало конкуренто-
устойчивым по цене. Проявилось пре-
имущество в цене до 15–20% в сравнении с 
европейскими производителями (с учетом 
транспортных затрат). Так, в частности, 
IКЕА расширила экспорт в магазины Ев-
ропы мебельной продукции, произведен-
ной на российских предприятиях. Также 
возможно увеличение поставок мебельной 
продукции крупных российских произво-
дителей на внешние рынки таких стран, 
как Беларусь, Казахстан, Западная Европа, 
Ближний Восток (Турция, Сирия, Египет, 
Саудовская Аравия и т. д.), стран Азии 
(Вьетнам, Китай, Южная Корея, Индия).  
К примеру, активно поддерживает отече-
ственных производителей мебели при за-
рубежных поставках Российский экспорт-
ный центр (РЭЦ), который часто вывозит 

отечественных производителей на между-
народные мероприятия для презентации 
их продукции. Выставка в Бангалоре (Ин-
дия) продемонстрировала большую заин-
тересованность этого рынка в российской 
мебельной продукции. Каждый отече-
ственный производитель мебельной про-
дукции может получить финансирование 
от РЭЦ для участия в мероприятиях.  

В настоящее время в России насчитыва-
ется более 14 тыс. фирм, которые функци-
онируют на мебельном рынке России. При 
этом количество предприятий, занимаю-
щихся непосредственно производством 
мебельной продукции, около 5 000. Боль-
шая часть предприятий мебельной про-
мышленности находится в Центральном и 
Поволжском федеральных округах (около 
25% от общего количества производителей 
в каждом из федеральных округов). Рас-
пределение производства мебельной про-
дукции в России по округам в 2017 г. пред-
ставлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распределение производства мебельной продукции в России по округам в 2017 г. 

 
В целом мебельный рынок можно пред-

ставить как два больших сектора: рынок 
домашней (или  бытовой) мебельной про-
дукции и рынок мебельной продукции 
для общественных учреждений (обще-
ственных зданий, деловых центров, госу-
дарственных учреждений, заведений до-
школьного и школьного обучения, пред-
приятий общественного питания и пр.). 
Рынок мебели для общественных зданий 
достаточно интересный и перспективный 

для мебельных производителей. Так, если в 
1990-х его доля была примерно 15–20%, то 
в 2014 г., по различным оценкам, она уже 
составила около 40% от общих объемов ме-
бельного рынка. 

Около двух третей производимой в Рос-
сии мебели – это кухонная, мягкая и кор-
пусная мебель. Доля офисной мебельной 
продукции составляет примерно 11%. 
Данный сегмент вызывает интерес произ-
водителей мебельной продукции в связи с 
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вступлением в силу постановления о за-
прете покупки импортной мебели для го-
сударственных и муниципальных учре-
ждений. Эта ниша, которую освободили от 
зарубежной конкуренции, оценивается на 
сумму около 40 млрд рублей. При этом под 

данное постановление попадает не только 
офисная, но и другие виды мебели: оздо-
ровительная, медицинская, детская. 
Структура мебельного производства в Рос-
сии в 2017 г. представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура мебельного производства в России в 2017 г. 

 
Несмотря на особенности продаж, после 

их спада в 2017 г. наблюдается тенденция 
роста в 2018 г. Противосанкционная прак-
тика и политика российского правитель-

ства сыграла существенную позитивную 
роль. Производство мебельной продукции 
в России за период 2015–2018 гг. представ-
лено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5.  Производство мебели в России в 2015–2018 гг. (в млрд руб.) 

 
Процесс обеспечения мебельных пред-

приятий сырьем, в частности плитной 
продукцией, за период 2008–2018 гг. про-
шел эволюционный путь от отсутствия 
плиты из-за низких объемов производства 
в России до полного самообеспечения. Со-
зданы и успешно функционируют новые 
предприятия по производству древесно-
стружечных плит (ДСП) и фанеры. Увели-

чение объемов производства древесно-
стружечной плитной продукции было 
направлено не только на внутренний ры-
нок, но и на внешний. На внутреннем 
рынке продажи плит российского произ-
водства составили 100 млн кв. м (рис. 6).  
В настоящее время наблюдается некото-
рый дефицит отдельных плитных матери-
алов для производства мебельной продук-
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ции, так как в последние годы увеличился 
экспорт. Однако рост внутреннего произ-

водства всех трех категорий в 2018 г. нали-
цо по сравнению с 2017 г. 

 

Рис. 6. Производство древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит  
и фанеры с 2015 по 2018 г. 

 

Мебельная фурнитура занимает опре-
деленную долю мебельного рынка. Дина-
мика производства мебельной продукции 
вызвала со своей стороны существенный 
спрос на фурнитуру. Так, в структуре се-
бестоимости корпусной мебели объем 
фурнитуры составляет примерно 7–10%, 
кухонной мебели – около 15–20% (по дан-
ным компании «Экспресс-Обзор»).  

Рассмотрев динамику последних 15 лет, 
можно заметить, что приобретение ме-
бельной продукции в России ежегодно 
росло на 14–38%. Как результат, повысился 
спрос на мебельную фурнитуру. Исклю-
чением ввиду мирового кризиса 2008– 
2009 гг. стал 2009 г., когда потребление су-
щественно снизилось на 20–25%, а также 
2017 г., когда были введены американские 
санкции [7]. 

По данным Росстата, потребление фур-
нитуры российской мебельной промыш-
ленностью составляет около 829,3 млн дол-
ларов. Официальные данные Росстата от-
личаются от экспертных данных примерно 
в 2 раза. По данным маркетингового 
агентства «Экспресс-Обзор», доля импорта 
составляет 63% от общего потребления. По 
оценке компании DISCOVERY Research 
Group, потребление фурнитуры россий-
ской мебельной промышленностью со-
ставляет 1 800 млн долларов с учетом тене-
вой составляющей, при этом доля импорт-

ных комплектующих составляет 1 080 млн 
долларов [4]. 

Можно выделить следующие тенденции 
потребительского поведения: 

1. Смешанная модель потребления. 
При покупке квартиры необходимо ее 

обставить, при этом какая-то мебель при-
обретается дорогая, а какая-то более деше-
вая (из экономсегмента).  

2. Выравнивание сезонности. 
Ранее на мебельном рынке наблюдалась 

сезонность – первая половина года давала 
40% продаж, вторая половина – 60%. В по-
следние 3-4 года сезонность не наблюдает-
ся.  

3. Переход покупателей в сегмент микро-
производств – к частным мастерам. 

Мебельный рынок достаточно насыщен: 
имеется большое количество производите-
лей и постоянно появляются новые. При 
этом увеличивается доля мелких частных 
производителей («гаражников»), напри-
мер, в Санкт-Петербурге таких микро-
предприятий порядка 1 500.  

4. Отложенный спрос. 
Ввиду специфики мебельной продук-

ции как товара она не является предметом 
первой необходимости. Поэтому имеет ме-
сто отложенный спрос: быстрые решения о 
приобретении возникают в форс-мажор-
ных ситуациях, например, если нужно 
быстро обустроить квартиру. Бюджеты у 

6814,1 8747,7 8472,8 9159,62

432,4 556,6 599,5 631,84

3540,3 3832,9 3729,3 3915,76

2015 2016 2017 2018

ДСП, тыс. куб. м ДВП, млн. кв. м. Фанера, тыс. куб. м
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клиентов ограничены, а искушений много. 
Продажи происходят во многом благодаря 
назойливой рекламе, ведь зачастую поку-
пают путешествия, бытовую технику, но 
только не мебель [7]. 

5. Долгий цикл принятия решений при по-
купке мебельной продукции. 

Как следствие отложенного спроса и 
ограниченного финансового бюджета, 
цикл принятия решений стал достаточно 
длительным. В связи с этим при продажах 
необходимо учить продавцов работать с 
длительными коммуникациями. 

6. «Ленивый» покупатель и интернет-
технологии. 

С развитием интернет-технологий по-
тенциальный клиент сначала смотрит то-
вар в Интернете. Если не найдены подхо-
дящие модели и товары, то в торговые 
центры клиент не идет. 

7. Уход от покупки к аренде (шерингу). 
В мире появились тенденции к аренде 

мебели: покупка мебели – дорого, а аренда 
– более приемлемый по цене вариант.  
В России это пока не очень распростране-
но, но тенденции уже наметились.  

Для отражения тенденций приобрете-
ния мебельной продукции был проведен 
опрос потребителей, который отражен на 
рис. 7. 

 
 

Рис. 7. Приобретение мебели в 2018 г. по различным каналам в России  
 
Примечание: сумма процентов не равна 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов ответов. 

 
Основными тенденциями конкурент-

ной ситуации на мебельном рынке явля-
ются: 

1. Развитие интернет-технологий и ин-
тернет-магазинов (HomeMe.ru, Divan.ru и 
др.). Портал Divan.ru за два года вышел на 
объем продаж в 40 млн рублей в месяц, 
причем это не самый крупный интернет-
магазин. Ежемесячный оборот у 
HomeMe.ru в 2018 г. был около 520 млн 
рублей, а у Hoff реализация через интер-
нет-магазин составляет 12% от оборота, что 

в денежном выражении равно около  
24 млрд рублей в год [4].  

2. Омниканальность (многоканальность). 
Необходима интеграция разрозненных 
каналов продаж и коммуникация в единую 
систему.  

3. Выход крупного бизнеса. В настоящее 
время идет экспансия крупного бизнеса в 
регионы. Компания Hoff, которая открыла 
торговые центры в городах-миллионниках, 
теперь открывает свои магазины в городах-
полумиллионниках в формате Hoff-mini.  
В таком же мини-формате стали появлять-
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ся магазины IКЕА, причем в больших тор-
говых центрах, где покупатель может ку-
пить все и сразу. 

4. Атака смежных сегментов. Некоторые 
строительные компании стали предлагать 
жилье как с голыми стенами, так и с набо-
ром встроенной мебели. Это серьезная 
угроза мебельным торговым центрам, так 
как у клиента отпадает потребность похо-
да в торговый центр или интернет-магазин 
для покупки мебели. Вместе с тем для про-
изводителей мебели – это новая возмож-
ность заключения контрактов на поставку 
мебели [4]. Кроме того, появились компа-
нии по оказанию дизайн-услуг с выездом к 
потребителю на дом – подбор мебели по 
габаритным размерам квартиры и ее рас-
становка.  

Исходя из вышеизложенного можно 
сформулировать основные стратегии раз-
вития конкурентоустойчивости.  

С нашей точки зрения, стратегия кон-
курентоустойчивости должна включать 
элементы стратегий концентрированного 
и интегрированного роста, а также эле-
менты диверсификации. Эти элементы 
должны динамично меняться в зависимо-
сти от сочетания факторов внешней и 
внутренней среды. Для мебельных пред-
приятий стратегия конкурентоустойчиво-
сти должна включать следующие меро-
приятия: 

1) укрупнение, объединение с другими 
производителями и продавцами; 

2) использование нишевых решений в 
мебельной продукции (например, мебель-
трансформер, мебель на первое время, 
детская мебель, мебель с различной тема-
тикой под разные развивающие детские 
центры); 

3)  продажи в формате «один раз и на 
всю квартиру» (например, при покупке 
квартиры можно предлагать мебель на всю 
квартиру, в том числе с отделочными ра-
ботами);  

4) использование комплексных каналов 
продаж: сетевых магазинов, «лидеров мне-
ний» (блогеров, телепередач и пр.); 

5) работа с сетевыми магазинами 
(например, в сетевых магазинах, где про-
дается комнатное освещение, можно сде-
лать мебельную секцию).  

Таким образом, сегодняшняя ситуация 
на мебельном рынке в России характери-
зуется особой спецификой: идет перерас-
пределение мебельного рынка, изменение 
потребительского поведения, укрупнение 
мебельных предприятий, расширение 
продуктовой линейки и новых форм вза-
имодействия с покупателями. Вместе с тем 
есть новые ниши для мебельных предпри-
ятий, которые целесообразно осваивать. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
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П. А. Соловьёв  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье рассмотрен ряд факторов, оказывающих значительное влияние на рентабельность спортивных ком-
плексов. Автором предложена система показателей, с помощью которой можно оценить их социально-
экономическую эффективность работы. Показано, что достижение высоких показателей социально-
экономической эффективности функционирования объектов спортивной инфраструктуры возможно лишь 
при использовании эффективных инструментов управления. Эффективность определяется путем сопостав-
ления полученного эффекта от того или иного рода деятельности и привлеченных ресурсов. Особенностью 
предлагаемой системы показателей является то, что она не только позволяет оценить эффективность работы 
спортивных объектов в настоящее время, но и помогает выявить негативно влияющие на их функциониро-
вание причины. Рекомендуемые показатели смогут найти применение в комплексной оценке работы объек-
тов. Собранная с их помощью информация позволит выявить слабые стороны деятельности спортивных 
объектов и, соответственно, поможет руководителям принимать адекватные управленческие решения. Для 
анализа удовлетворенности услугами физкультурно-спортивного объекта рекомендуется использовать 
опросный лист. Исходя из результатов опроса предложена формула расчета общей удовлетворенности за-
нимающихся. Рекомендуемые показатели смогут найти применение в комплексной оценке работы физкуль-
турно-спортивного объекта.  
Ключевые слова: оценка эффективности, результат, спортивные объекты, вузы, посещаемость, спорт. 
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The article studies factors affecting seriously the profitability of sports centers. The author designed a system of 
indicators, which can help assess their social and economic efficiency. It is shown that achievement of high figures of 
social and economic efficiency of sports infrastructure functioning is possible only by using effective managerial 
tools. Effectiveness can be estimated by comparison of the obtained effect of a certain type of activity with raised 
resources. Specificity of the proposed system of indicators is its potential to estimate the efficiency of the current 
sports centers’ work and at the same time to find negative factors influencing their functioning. Indicators proposed 
by the author can be used in complex appraisal of centers’ work. The information collected with their help can help 
identify drawbacks in their operation and, consequently take adequate managerial decisions. In order to analyze 
satisfaction with services of the sp[orts center it is proposed to use a questionnaire. On the basis of the survey results 
a formula of assessing the general satisfaction of clients was put forward. The recommended indicators can be used 
in the complex appraisal of the sports center work. 
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ля решения задач современной госу-
дарственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта в рос-

сийских вузах жизненно необходимо со-
вершенствование модели менеджмента в 
существующих организациях физкуль-
турно-спортивного профиля, а также 
обеспечение стабильного функциониро-
вания существующих объектов спорта и 
спортивных сооружений, в первую оче-
редь комплексных. Как показывает опыт, 
развитие спортивно-оздоровительной ин-
фраструктуры наиболее результативно 
происходит именно в рамках современных 
многофункциональных спортивных ком-
плексов, обеспечивающих условия для 
максимального удовлетворения потребно-
стей студентов российских вузов в заняти-
ях физической культурой и спортом.  

В настоящее время законодательно за-
креплено понятие объектов спорта, под 
которыми понимаются объекты или ком-
плексы недвижимого имущества, которые 
специально предназначены для проведе-
ния физкультурных и спортивных меро-
приятий, включая спортивные сооруже-
ния1. Следовательно, спортивные объекты 
можно подразделить на спортивные со-
оружения и иные объекты (комплексы) не-
движимого имущества, предназначенные 
для проведения физкультурно-спортив-
ных мероприятий (административные 
здания, медико-восстановительные цен-
тры, спальные корпуса, ремонтные ма-
стерские и т. д.). В случае отсутствия в со-
ставе спортивного объекта других объек-
тов недвижимого имущества он отож-
дествляется с входящим в его состав спор-
тивным сооружением.  

На сегодняшний день в России пробле-
ма рентабельности спортивных сооруже-
ний является крайне актуальной, посколь-
ку они представляют большой интерес как 
объекты инвестирования и субъекты 
предпринимательской деятельности в со-
временной российской спортивной инду-

                                                
1 См.: Оценка эффективности использования спор-
тивных объектов : методическое пособие / гл. ред.  
С. Н. Зубарев. – М., 2008. – С. 8. 

стрии. Построить спортивное сооружение 
в соответствии с современными требова-
ниями недостаточно. Не менее важными 
вопросами являются эксплуатация объекта 
и возврат вложенных в него средств. Ос-
новную часть расходов при строительстве 
спортивных объектов берет на себя госу-
дарство. Остальные средства – это, как 
правило, маркетинговые доходы от спор-
тивных мероприятий и частные инвести-
ции. В связи с этим после привлечения ин-
весторов актуальным становится вопрос 
обеспечения возврата инвестиций. 

Методы определения и повышения со-
циально-экономической эффективности 
функционирования определенного спор-
тивного объекта (комплекса) базируются 
на показателе экономической эффектив-
ности, уровне рентабельности, размере 
ежегодной прибыли, размере дополни-
тельной прибыли от аренды, от предо-
ставления платных дополнительных услуг, 
сроках окупаемости затрат на строитель-
ство и модернизацию, сопоставлении по-
казателей пропускной способности и за-
груженности (заполняемости, посещаемо-
сти) сооружения, а также показателе об-
служиваемого контингента. 

Показатель экономической эффектив-
ности спортивных объектов (комплексов) 
рассчитывается по формуле  

,
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где Еi – показатель экономической эффек-
тивности i-го типа сооружения; 

∆Эi – прирост социально-экономи-
ческой эффективности i–го типа сооруже-
ния, руб.; 

Ci – годовые эксплуатационные расходы 
i–го типа сооружения, руб./год;  

En – отраслевой нормативный показа-
тель экономической эффективности;  

Ki – затраты, капиталовложения на 
строительство, модернизацию i-го типа со-
оружения, руб.  

Уровень рентабельности, выступающий 
в качестве комплексного показателя и ха-
рактеризующий экономическую эффек-

Д 
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тивность функционирования спортивных 
комплексов, определяется по формуле 

100%,
С

П
Р 

 

где Р – уровень рентабельности, %;  
П – прибыль;  
С – себестоимость функционирования 

спортивного комплекса (годовые эксплуа-
тационные расходы), руб. 

Размер ежегодной прибыли (П) от 
функционирования спортивных комплек-
сов рассчитывается по формуле 

П = Д – С – Н, 
где П – объем ежегодной прибыли, руб.;  

Д – доход от функционирования спор-
тивного комплекса, руб.;  

Н – налоги. 
Возможно наиболее интенсивное ис-

пользование различных видов спортивных 
объектов (комплексов) посредством прове-
дения дополнительных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприя-
тий; повременной аренды спортзала, от-
дельных помещений, бассейнов, стадио-
нов, спортплощадок; предоставления ин-
дивидуального платного обслуживания.  

Увеличение загрузки предоставляет до-
полнительные доходы (ДД) и прибыль 
(ДП). 

Дополнительные доходы можно рассчи-
тать по формуле 

ДД = Ц ∙ М ∙ n ∙ З ∙ Т,  
где Ц – цена (стоимость) занятий;  

М – вместимость;  
n – число занятий;  
3 – заполняемость; 
Т – число рабочих дней в году. 
В качестве важного аспекта определения 

социально-экономической эффективности 
существующих спортивных объектов 
(комплексов) выступает установление сте-
пени их загруженности, заполняемости, 
возможности наиболее интенсивного их 
функционирования и выявления резервов 
для проведения дополнительных занятий 
физкультурой и спортом, спортивных 
тренировок, физкультурно- и спортивно-
оздоровительных занятий. 

Метод оценки загруженности спортив-
ных комплексов состоит в сопоставлении 
фактической загрузки (Зф) на определен-
ный период времени (день, месяц, год) с 
максимальной (Зmax) согласно режиму экс-
плуатации определенного спортивного 
объекта (комплекса). Среднегодовой ко-
эффициент заполнения (Кф.з) рассчитыва-
ется по формуле  

Кф.з = Зф/Зmax  ∙ 100%,  
Зф   3max,  

Зф = mф ∙ nф ∙ Т,  
Зmax = mmax ∙ nmax ∙ T,  

где Зф – фактическая существующая за-
полняемость, чел.;  

Зmax – максимальная заполняемость, чел.;  
mф – фактическое число проводимых в 

день занятий; 
nф – фактическое количество занимаю-

щихся, чел.;  
mmax – максимально возможное количе-

ство проводимых занятий в день;  
nmax – максимальное количество зани-

мающихся, чел.;  
Т – количество дней функционирова-

ния сооружения в году. 
Для любого инвестора основными пока-

зателями инвестиционной привлекатель-
ности проекта выступают период, за кото-
рый произойдет окупаемость, и возврат 
вложенных им средств. Срок окупаемости 
инвестиционного проекта позволяет про-
вести сравнение проектов и выбрать тот, 
который наиболее подходит под страте-
гию инвестирования и финансовые воз-
можности инвестора. Чем меньше срок 
окупаемости инвестиционного проекта, 
тем быстрее он сможет приносить чистую 
прибыль. Однако на практике это не все-
гда работает. Как правило, данный крите-
рий помогает только при первоначальном 
отборе инвестиционных проектов.  

Окупаемость (O) рассчитывается по 
формуле 

.
Д

О iK


 

С точки зрения экономической эффек-
тивности спортивного комплекса необхо-
димо, чтобы он окупался, т. е. вложенные в 
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строительство денежные средства были 
оправданы. При функционировании 
спортивный объект (комплекс) нуждается в 
его содержании. Соответственно, возника-
ют эксплуатационные расходы, которые 
для еще нефункционирующего объекта 
неизвестны. 

Спортивные объекты (комплексы) в 
случае, если они представляют собой от-
дельно стоящее здание, эксперты практи-
чески всегда относят к низкодоходным. Их 
доходность оценивается как 8–12%, а оку-
паемость – 10–20 и более лет [8].   

Срок окупаемости инвестиционного 
проекта представляет собой период, кото-
рый продолжается с начала реализации 
проекта и вложения первых инвестицион-
ных затрат до момента, когда размер полу-
ченной чистой прибыли будет равен объ-
ему осуществленных расходов на проект. 
Отсюда следует одна из главных задач – 
увеличение дохода от функционирования 
спортивного объекта (комплекса) в целях 
уменьшения срока его окупаемости.  

Следует также отметить еще одну груп-
пу показателей, отражающих экономиче-
скую эффективность услуг, – оказание 
платных услуг. Для повышения экономи-
ческой эффективности функционирова-
ния спортивных объектов необходимо оп-
тимизировать комплекс услуг, позволяю-
щих повысить рентабельность объекта. 

Для платных услуг предлагается опре-
делять следующие показатели: себестои-
мость, рентабельность затрат и рентабель-
ность продаж конкретной услуги. 

Себестоимость физкультурно-спортив-
ной услуги формируется исходя из стои-
мости эксплуатации помещения в час 
(год), заработной платы тренера в час (год) 
и количества занимающихся в час (год). 

В себестоимость большинства услуг 
необходимо включать также затраты на 
материально-техническое обеспечение и 
при необходимости дополнительные рас-
ходы. Данный показатель имеет значение 
при сравнении стоимости физкультурно–
спортивной услуги и ее реальной себесто-
имости. 

Установление адекватной цены на услу-
ги оказывает непосредственное влияние на 
уровень рентабельности и повышение 
экономической эффективности функцио-
нирования спортивного объекта в целом. 

В рамках определения экономической 
эффективности для организаций высшего 
профессионального образования, получа-
ющих денежные средства из бюджета и 
предоставляющих бюджетные услуги, сле-
дует оценивать себестоимость таких услуг, 
как эффективность бюджетных затрат и 
коэффициент эффективности расходова-
ния бюджетных средств. 

Показатель эффективности бюджетных 
затрат определяется следующим образом: 

,
З

З
З

у

общ
э   

где Зэ – показатель эффективности бюд-
жетных затрат; 

Зобщ – общая сумма использованных 
бюджетных средств за период, руб.; 

Зу – затраты на предоставление бюд-
жетных услуг, руб. 

Затраты на предоставление бюджетных 
услуг определяются исходя из себестоимо-
сти каждого вида услуг и времени их 
предоставления. 

Коэффициент эффективности расходо-
вания бюджетных средств предлагается 
рассчитывать следующим образом: 

,
О

О
К

б.з

б.у

б.э   

где Кб.э – коэффициент эффективности 
расходования бюджетных средств; 

Об.у – отношение бюджетных услуг к 
общим, чел.-час; 

Об.з – отношение бюджетных затрат к 
общим, руб. 

Если показатель меньше или равен еди-
нице, тогда можно говорить о бюджетной 
эффективности. 

Отношение бюджетных затрат к общим 
рассчитывается по формуле 

,
О

О
О

з

б.ф

б.з   
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где Об.ф – объем бюджетного финансиро-
вания, руб.; 

Оз – общие затраты, руб. 
Отношение бюджетных услуг к общим 

рассчитывается по формуле 

,
О

Б
О

у

у

б.у   

где Бу – общее количество бюджетных 
услуг, чел.-час; 

Оу – общее количество услуг, чел.-час. 
Рекомендуемая система показателей 

сможет найти применение в комплексной 
оценке работы физкультурно-спортивных 
объектов, а также поможет выявить про-
блемы, устранение которых позволит в 
дальнейшем повысить экономическую 
эффективность их функционирования.  
В основе повышения экономической эф-
фективности использования спортивных 
объектов лежит экономический механизм 
управления, в который входит система ор-
ганизационно-экономических отношений, 
хозяйственных связей и управленческих 
решений, направленных на стабильное 
функционирование, устойчивое развитие 
и повышение доходности объектов физи-
ческой культуры и спорта. В связи с этим 
бюджетное финансирование дополняется 
рыночными формами хозяйствования. 

Отметим, что понятие эффективности 
строится как отношение суммы эффектов 
или результатов, получаемых в случае реа-
лизации проекта или программы, к сумме 
затрат на соответствующие мероприятия в 
целях получения данных эффектов или 
результатов. 

Под социально-экономической эффек-
тивностью деятельности спортивных объ-
ектов (комплексов) следует понимать связь 
между достигнутым результатом и исполь-
зованными ресурсами. Б. Х. Ланда класси-
фицирует критерии оценки эффективно-
сти использования спортивных объектов 
следующим образом [8]: 

а) критерии социальной эффективности;  
б) критерии бюджетной эффективности;  
в) критерии экономической эффектив-

ности;  

г) критерии технической эффективно-
сти.  

Оценка социально-экономической эф-
фективности использования спортивных 
объектов (комплексов) в вузах может осу-
ществляться в процессе мониторинга, диа-
гностики и оценки функционирования 
спортивных объектов. Цель диагностики в 
данном случае заключается во всесторон-
нем и комплексном изучении различных 
аспектов эффективности функционирова-
ния спортивных объектов в вузах. Мони-
торинг проводится с целью непрерывного 
наблюдения за развитием спортивного 
объекта для своевременной фиксации от-
клонений фактических показателей от 
нормативных. В качестве основных требо-
ваний мониторинга выступают простота, 
доступность и достоверность показателей. 

Российские государственные органы 
проявляют большой интерес к экономиче-
ским оценкам эффективности социально 
значимых программ. В соответствии со 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принцип результативности и 
эффективности использования бюджет-
ных средств в отношении государственных 
социальных программ означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномо-
чий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с ис-
пользованием определенного бюджетного 
объема средств. 

Полученный результат оценки соци-
ально-экономической эффективности дея-
тельности спортивных объектов не может 
быть единственным источником для при-
нятия управленческих решений, однако 
результаты анализа эффективности их ис-
пользования отражают все аспекты дея-
тельности спортивных объектов в россий-
ских вузах.  

Последние десятилетия в России озна-
меновались активным строительством и 
развитием спортивных объектов, в том 
числе спортивных комплексов в вузах. 
Строительство таких объектов ориентиро-
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вано на долгосрочную перспективу и со-
пряжено с высокими расходами не только 
на их строительство, но и на дальнейшее 
содержание.  

Анализ хозяйственной деятельности 
уже созданных спортивных объектов дела-
ет актуальной проблему повышения эф-
фективности их функционирования. Как 
известно, эффективность определяется пу-
тем сопоставления полученного эффекта 
от того или иного рода деятельности и 
привлеченных ресурсов.  

Следует отметить, что, являясь объекта-
ми социально-культурного назначения, 
спортивные сооружения прежде всего 
должны выполнять свои социальные 
функции – производство и предоставление 
физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных и зрелищных услуг. Как показывает 
опыт ряда стран мира (США, Канады, 
стран ЕАЭС), физкультурно-оздорови-
тельные и сопутствующие им услуги 
начинают занимать одно из ведущих 
структурно-долевых мест в общем объеме 
социально значимых услуг [6].  

Принимая во внимание значимость 
проблемы для настоящего времени, изучив 
литературные источники, можно конста-
тировать, что отечественные исследования 
в данной области, как правило, ограничи-
ваются анализом показателей статистиче-
ской отчетности, сопоставлением про-
пускной способности с фактической за-
груженностью спортивных объектов, ана-
лизом небольшой группы экономических 
показателей [7]. В зарубежной литературе 
данному вопросу уделяется гораздо боль-
ше внимания, однако на сегодняшний 
день не существует единого системного 
подхода к оценке эффективности деятель-
ности объектов спортивной инфраструк-
туры, поскольку критерии эффективности 
весьма неоднородны по своему экономи-
ческому, социальному и физкультурно-
спортивному содержанию [1; 2].  

Спортивные объекты в российских ву-
зах создаются главным образом для вы-
полнения социальной функции, поэтому 
оценка их социально-экономической эф-

фективности, на наш взгляд, является пер-
востепенной.  

Под экономической эффективностью 
понимается эффективность использования 
спортивного объекта с точки зрения соот-
ношения результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности, связанных с объек-
том, понесенных расходов в периоде, а так-
же ресурсов, участвовавших в достижении 
указанного экономического результата.  

Под социальной эффективностью 
функционирования спортивного объекта 
понимается эффективность использования 
спортивного объекта (его элемента) при 
удовлетворении потребности профессио-
нального и массового спорта в физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-зрелищных услугах [9]. Для то-
го чтобы обеспечить комплексный анализ 
социальной эффективности функциони-
рования спортивных сооружений в вузах 
России и сделать соответствующие выводы 
по ее повышению, необходимо определить 
систему критериев и показателей, опреде-
ляющих такую эффективность.  

На основе законодательных норматив-
ных актов Российской Федерации и про-
анализированных литературных источни-
ков по исследуемой проблеме была систе-
матизирована группа показателей, позво-
ляющих оценить социально-экономи-
ческую  эффективность функционирова-
ния спортивных объектов.  

Особенностью предлагаемой системы 
показателей является то, что она позволяет 
не только оценить эффективность работы 
спортивных объектов в настоящее время, 
но и выявить негативно влияющие на их 
функционирование причины.  

Все показатели социально-экономи-
ческой эффективности предлагается раз-
делить на две группы:  

а) количественные показатели, посред-
ством которых на основании математиче-
ских расчетов можно оценить деятельность 
сооружений; 

б) качественные показатели, основан-
ные на восприятии занимающихся (их  
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можно оценить при помощи балльной 
шкалы).  

Кроме того, социально-экономическую 
эффективность функционирования спор-

тивных объектов в вузах предлагается 
определять по следующим показателям 
(рис. 1). 

  
 

Рис. 1. Характеристика показателей оценки социальной эффективности  
функционирования спортивных объектов [5] 

 
Под пропускной способностью объекта 

понимается показатель мощности объекта, 
измеряемый количеством посещений в 
единицу времени. Она определяется со-
гласно планово-расчетным показателям 
количества занимающихся студентов, их 
состава и режимами эксплуатации физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений [5].  

Максимальная пропускная способность 
– это техническая возможность объекта 
предоставлять физкультурно-спортивные 
услуги максимальному количеству зани-
мающихся студентов за определенный пе-
риод времени. Она определяется согласно 
проектным данным и планово-расчетным 
показателям.  

Следует отметить, что в разное время в 
одних и тех же залах, бассейнах могут про-
водиться занятия как со студентами в 
группах начальной подготовки, так и со 
спортсменами высокого класса. Кроме то-
го, сами занятия могут быть разной 
направленности. Для разных категорий 
занимающихся, а также для разных видов 

физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий единовременная норма-
тивная пропускная способность будет раз-
ной и не всегда будет соответствовать мак-
симальной технической возможности объ-
екта. В данном случае речь идет о плано-
вой пропускной способности объекта, ко-
торая определяется согласно почасовому 
расписанию занятий в течение определен-
ного периода времени с учетом категории 
занимающихся и культивируемых видов 
спорта. Данный показатель может менять-
ся в зависимости от сокращения или, 
наоборот, увеличения часов занятий, ко-
личество которых может варьироваться в 
соответствии с изменением спроса и воз-
можностями объекта.  

Плановая пропускная способность – это 
планируемая на определенный срок за-
грузка объекта в зависимости от культиви-
руемых на нем видов спорта, контингента 
занимающихся (возраста, квалификаци-
онных групп), проводимых спортивно-
массовых и зрелищных мероприятий. 
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Фактическая пропускная способность – 
это реальное количество студентов, кото-
рые воспользовались физкультурно-
спортивными услугами объекта в единицу 
времени.  

Представляется, что в целях выполне-
ния своей социальной функции работа 
спортивных сооружений должна быть по-
строена таким образом, чтобы фактиче-
ская пропускная способность была прак-
тически равна плановой, а плановая долж-

на учитывать проектные возможности объ-
екта и стремиться к максимальной, но не 
превышать ее, поскольку перегруженность 
мощностей спортивного объекта негатив-
ным образом может отразиться на качестве 
оказываемых услуг.  

Максимальную пропускную способ-
ность следует сопоставлять с плановой в 
целях выявления резервных возможностей 
объекта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сопоставление максимальной и плановой пропускной способности [5] 

 
Сопоставляя максимальные возможно-

сти объекта с плановой и фактической 
пропускной способностью, можно полу-
чить в целом представление о функцио-
нировании спортивного объекта. Однако с 
целью наиболее глубокого детального изу-
чения, выявления резервов улучшения 
дальнейшей работы, определения про-
блем, необходимо определять загрузку 
объекта в разрезе оказываемых услуг.  

Следует отметить, что загрузка по ви-
дам услуг определяется на основании пла-
новой пропускной способности объекта. 
Графики загрузки по каждому залу сводят-
ся в единое расписание, на основании ко-
торого и рассчитывается плановая про-
пускная способность спортивного объекта 
на определенный период.  

Оценка загрузки по видам спортивных 
занятий заключается в сопоставлении фак-
тической загрузки с плановой на конкрет-
ный период в соответствии с режимом 
проведения определенных занятий. Для 
расчета данного показателя используется 
следующая формула:  

Зi = 
nЗ

Зф
 100%, 

где Зi – загрузка по виду занятий; 

Зф – фактическая загрузка по виду заня-
тий (фактическое количество человек на 
занятии умноженное на фактическое ко-
личество часов проведения занятий);  

Зn – плановая загрузка по виду занятий 
(плановое количество человек на занятии 
умноженное на плановое количество часов 
проведения занятий).  

Определение уровня загрузки по каж-
дому виду занятий поможет выявить сни-
жение спроса на один вид занятий и по-
вышение на другой. Кроме того, опреде-
лять загрузку следует не только в рамках 
каждого занятия, но и в разрезе инструк-
торского состава, поскольку низкий уро-
вень загрузки по видам занятий может 
свидетельствовать о невысоком их каче-
стве. Таким образом, данный показатель 
может быть положен в основу системы 
премирования тренеров и инструкторов 
[7]. При анализе загрузки объекта по видам 
занятий необходимо рассматривать такие 
показатели загрузки, как ритмичность и 
динамичность.  

Ритмичность загрузки отражает посе-
щение занятий студентами в зависимости 
от времени, дня недели, месяца и сезонно-
сти предоставления услуг. Отклонение, 
связанное с аритмичным посещением за-
нятий, отрицательно сказывается на эф-
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фективности деятельности спортивного 
объекта вуза. Данный показатель является 
одним из важнейших при планировании 
работы объекта на год. Он позволяет вы-
явить эффективность функционирования 
конкретных залов, площадок, бассейнов и 
т. д. по видам занятий в определенный 
промежуток времени работы спортивного 
объекта и дает возможность организации и 
проведения дополнительных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных заня-
тий, изменения их перечня для повыше-
ния эффективности в наиболее невостре-
бованный период. Данные о загрузке заня-
тий по определенному виду занятий в за-
висимости от времени и дня недели зано-
сятся в таблицы, на основании которых 
строятся графики, в которых отражаются 
изменения загрузки по видам занятий и в 
целом спортивного объекта.  

Ритмичность загрузки следует опреде-
лять исходя из расчета коэффициента ин-
тенсивности загрузки [7]: 

 

Кинт = 
ЧП

ЧФ
 100%, 

 

где Кинт – коэффициент интенсивности за-
грузки, чел. (час; смена);  

ЧФ – фактическая численность зани-
мающихся за период, чел. (час; смена); 

ЧП – плановая численность занимаю-
щихся за период, чел. (час; смена). 

Динамика загрузки физкультурно-
спортивных занятий объекта в целом от-
ражает изменение количества занимаю-
щихся в отчетном периоде по сравнению с 
предыдущим. Данный показатель целесо-
образно рассматривать по каждому виду 
занятий. Это позволит отслеживать рост 
либо снижение спроса занимающихся на 
тот или иной вид занятий. Выявление зна-
чительного падения спроса на посещение 
занятий поможет своевременному приня-
тию адекватных управленческих решений, 
касающихся ассортимента занятий, фор-
мируя предложения из них, позволяющих 
обеспечить максимальную загрузку объек-
та.  

Показатель динамики загрузки по ви-
дам занятий определяется по следующей 
формуле:  

100%,
К

К
Д о

п

  

где Д – динамика занимающихся, посеща-
ющих определенные занятия, чел.;  

Ко – количество посещающих занятия в 
отчетном периоде;  

Кп – количество посещающих занятия в 
предыдущем периоде.  

При эффективной работе спортивного 
объекта данный показатель должен иметь 
положительную динамику роста либо не 
снижаться при высоком уровне загрузки. 
Его снижение свидетельствует о недоста-
точно эффективной работе и требует де-
тального изучения причин отрицательной 
динамики.  

В отличие от количественных показате-
лей оценить качественные показатели го-
раздо сложнее, но именно их изучение 
позволит помочь в решении проблем, вы-
явленных на этапе оценки количественных 
показателей. Качественные показатели от-
ражают отношение студентов к занятиям в 
конкретном объекте.  

Представляется, что важным показате-
лем социальной эффективности является 
доступность услуг, под которой понимает-
ся возможность посещения занятий сту-
дентами в полном объеме.  

Доступность является качественным по-
казателем, поэтому ее следует оценивать с 
точки зрения занимающихся, мнение ко-
торых можно узнать при помощи социоло-
гического исследования.  

На основании опросов посещающих за-
нятия можно определить еще один важ-
ный показатель социальной эффективно-
сти – степень их удовлетворенности предо-
ставляемыми физкультурно-оздоровитель-
ными и спортивными занятиями.  

Для оценки удовлетворенности зани-
мающихся предлагается использовать ан-
кету или опросный лист (таблица). Дан-
ные, полученные в ходе анкетирования, 
позволят оценить удовлетворенность за-
нимающихся по балльной шкале.  
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Опросный лист получателей услуг 
 

№ 
п/п 

Удовлетворены ли Вы 

Коэффициент 
значимости 

(от 1 до 10, 10 баллов – 
самое важное), баллы 

Нет 
Скорее нет, 

чем да 
Скорее да, 

чем нет 
Да 

1 Организацией занятий  1 2 3 4 

2 Графиком работы  1 2 3 4 

3 Перечнем проводимых 
спортивных занятий  

 
1 2 3 4 

4 Качеством занятий  1 2 3 4 

5 Профессионализмом ин-
структоров, тренеров 

 
1 2 3 4 

6 Медицинским контролем  1 2 3 4 

7 Отношением инструкторов, 
тренеров к занимающимся 

 
1 2 3 4 

8 Материально-техническим 
обеспечением занятий 

 
1 2 3 4 

9 Санитарно-гигиеническими 
условиями 

 
1 2 3 4 

 
Исходя из результатов опроса общую 

удовлетворенность занимающихся предла-
гается рассчитывать по следующей фор-
муле: 

Уп.общ = 




max

факт

Б

Б
100%,  

где Уп.общ – общая удовлетворенность за-
нимающихся;  

∑Бфакт – общая сумма набранных баллов 
по всем критериям;  

∑Бmax – максимальная сумма баллов 
по всем критериям.  

Удовлетворенность занимающихся по 
определенному показателю соотносится с 
коэффициентом значимости и рассчиты-
вается по формуле  

Упi =




i

i

max

факт

Б

Б
 100%, 

где Упi – удовлетворенность занимающихся 
по одному из показателей;  

 iфактБ – сумма набранных баллов по 

одному из критериев;  
∑Бmaxi – максимальная сумма баллов по 

одному из критериев.  
Кроме того, при принятии решений на 

основании полученных данных следует 
учитывать коэффициент значимости для 
занимающихся каждого из предложенных 
показателей, что позволит в первую оче-
редь сосредоточить усилия на устранении 

тех недочетов в работе, которые имеют 
первостепенное значение для студентов, 
пользующихся услугами спортивного ком-
плекса вуза. 

Таким образом, достижение высоких 
показателей социально-экономической 
эффективности функционирования спор-
тивных комплексов в вузах возможно лишь 
при использовании эффективных инстру-
ментов управления. Руководство вузов 
должно точно понимать, каким образом 
необходимо привлечь и удержать студен-
тов для занятий физической культурой и 
спортом. С этой целью предложена систе-
ма показателей, включающая как расчет 
количественных показателей, так и оценку 
качественных.  

Рекомендуемые показатели смогут 
найти применение в комплексной оценке 
работы физкультурно-спортивных объек-
тов. На основе полученных данных воз-
можно выявить слабые стороны, что по-
может руководству вузов принимать адек-
ватные управленческие решения с целью 
повышения эффективности функциони-
рования спортивных комплексов. 

Кроме того, предложенную методику 
расчета социально-экономической эффек-
тивности спортивных комплексов можно 
использовать для всех аналогичных объек-
тов. Полученные при этом результаты мо-
гут рассматриваться в качестве основы для 
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оценки экономической эффективности 
инвестиций в строительство спортивных 

комплексов, а также оценочной себестои-
мости услуг создаваемого объекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СТРАТЕГИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  
НА РЫНКАХ СЕТЕВЫХ БЛАГ1 

 
В. Е. Дементьев, С. Г. Евсюков 

Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия 

Е. В. Устюжанина 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

Статья посвящена изучению режимов динамического ценообразования и эффективности различных видов 
маркетинговой политики на рынке сетевых благ в условиях временной монополии поставщика. Метод ис-
следования – экономико-математическое моделирование зависимости ценности блага от количества его по-
требителей и величины спроса на благо – от уровня цены. С помощью компьютерных экспериментов иссле-
дуются возможности использования динамического ценообразования для решения трех задач: максимиза-
ции чистого интегрального дисконтированного дохода поставщика сетевых благ, минимизации времени 
достижения окупаемости проекта и минимизации времени достижения максимального значения инте-
грального дохода. Делается вывод о важности учета свойств рынков сетевых благ при формировании марке-
тинговой политики бизнеса. Обосновывается целесообразность использования политики дифференциации 
сетевых благ (бесплатного предоставления простой версии блага и продажи расширенной версии) для сти-
мулирования формирования сети и ускорения достижения окупаемости проекта. Представлена разрабо-
танная авторами экономико-математическая модель формирования рынка сетевых благ, отличающаяся от 
имеющихся аналогов более точным отражением специфики возрастания потребительской ценности и фор-
мирования величины спроса на данные блага. Модель использовалась для получения ответов на два вопроса: 
какие стратегии ценообразования обеспечивают лучшие показатели качества проекта и имеет ли смысл сти-
мулировать спрос с помощью предоставления бесплатной упрощенной версии блага? 
Ключевые слова: сетевые блага, ценообразование, монополия, дифференциация благ, маркетинговая политика.   

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGIES  
OF PRICING AND PROMOTION OF PRODUCTS 

AND SERVICES ON NETWORK VALUES MARKET 
 
Viktor E. Dementiev, Sergey G. Evsukov 

Central Economics and Mathematics Institute of RAS, Moscow, Russia  

Elena V. Ustyuzhanina 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article studies conditions of dynamic pricing and marketing policy efficiency on network values market in 
circumstances of temporary supplier’s monopoly. The research method is economic-mathematic modeling of value 
cost dependence on the number of its consumers and demand for the value on price. By computer tests possibilities 
to use dynamic pricing for resolving three objectives are analyzed, they are maximization of net integral discounted 
profit of network value supplier; minimization of time necessary to reach the project repayment and minimization of 
time necessary to reach the maximum integral profit. The authors come to the conclusion about the importance of 

                                                
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 17-06-00080 «Сравнительный анализ стратегий ценообразования на рынках сетевых благ на основе 
экономико-математического моделирования». 
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taking into account the peculiarities of network values markets for developing business marketing policy. They 
substantiate the expediency of using policy of network values differentiation (free provision of simple version of 
values and sale of extended version) in order to motivate net shaping and to speed up the achievement of project 
repayment. The economic-mathematic model of shaping network values market was put forward, which differs 
from existing analogues by more accurate reflection of specific rise in customer cost and shaping demand for these 
values. The model was used to get answers to two questions: which strategies of pricing can provide better 
indicators of project quality and whether it is reasonable to motivate demand by providing a free simplified version 
of value. 
Keywords: network values, pricing, monopoly, value differentiation, marketing policy. 

 
 
Введение 

 статье рассматривается проблема 
формирования стратегии ценообра-
зования на рынках сетевых благ – 

продуктов, текущая ценность (полезность) 
которых для потребителей зависит от ко-
личества их пользователей. Наличие сете-
вого эффекта потребительской ценности 
может быть связано с различными обстоя-
тельствами, наиболее важными из которых 
являются возможность связи с другими 
пользователями (мессенджеры, социаль-
ные сети, мобильная связь); удобство об-
мена информацией (программные про-
дукты); наличие инфраструктуры исполь-
зования (транспортные средства, кредит-
ные карты); возможность реализации эф-
фекта масштаба при совместном использо-
вании (цифровые платформы). Соответ-
ственно, при выводе на рынок нового сете-
вого блага его ценность для потребителей 
первоначально незначительна (благо 
представляет интерес только для снобов). 
Общая тенденция изменения потреби-
тельской ценности успешных сетевых благ 
может быть описана следующим образом: 
очень медленный рост в период набора 
критической массы пользователей (фор-
мирования сети) – быстрый рост при пере-
ходе к массовому использованию – оста-
новка роста при насыщении рынка – сни-
жение потребительской ценности вслед-
ствие вывода на рынок более привлека-
тельных товаров-субститутов или возник-
новения отрицательных сетевых эффектов 
(перегрузок сети).  

Наряду с ярко выраженным эффектом 
роста масштаба потребительской ценности 
сетевые блага обладают, как правило, и 
эффектом масштаба производства. Это 

связано с существенными инвестициями в 
исследования и разработки, а также орга-
низацию производства и использование 
данных благ, в том числе обеспечение воз-
можности масштабирования. Кроме того, 
для сетевых благ характерны относительно 
высокие текущие постоянные издержки.  
В то же время большей части сетевых благ, 
прежде всего цифрового типа, свойствен-
ны низкие переменные затраты на произ-
водство дополнительной единицы блага.  

Наличие двух эффектов масштаба (по-
требительской ценности и издержек про-
изводства) не позволяет использовать на 
рынке сетевых благ традиционные страте-
гии ценообразования, ориентирующиеся 
на средние или предельные издержки. 
Ведь в начале становления сети, когда 
средние издержки являются очень высо-
кими, ценность блага для потребителей 
чрезвычайно мала, а по мере насыщения 
рынка и повышения потребительской 
ценности блага издержки, наоборот, сни-
жаются. Что касается предельных издер-
жек, то они, как мы уже отмечали, относи-
тельно незначительны. В этих условиях 
задача назначения цен приобретает дина-
мический характер, выражающийся в 
необходимости использования цен сначала 
как стимуляторов роста сети, а затем как 
фактора окупаемости совокупных (инве-
стиционных и текущих) затрат. Иными 
словами, перед поставщиками сетевых 
благ стоят две задачи: достижение крити-
ческой массы пользователей, позволяющей 
извлекать выгоду от сетевого эффекта, и 
получение максимального экономического 
эффекта от продажи уже раскрученного 
блага. Однако решение второй задачи мо-
жет быть затруднено тем, что на разогре-

В 
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тый первоначальным поставщиком (по-
ставщиками) рынок захотят выйти новые 
конкуренты, не вложившие значительные 
средства ни в разработку продукта, ни в 
раскручивание сети. Для преодоления этой 
опасности первоначальные игроки исполь-
зуют различные методы, в частности: 

– формирование барьеров входа на 
рынок, в том числе за счет навязывания 
рынку собственных стандартов производ-
ства и/или потребления; 

– переход от практики продаж сетевых 
благ к практике их аренды; 

– бесплатное предоставление сетевых 
благ и взимание платы за обслуживание; 

– бесплатное предоставление сетевых 
благ и получение доходов от дополни-
тельного контента, в частности рекламы; 

– льготный период бесплатного предо-
ставления благ; 

– дифференциация (версионирова-
ние) – бесплатное предоставление простой 
версии блага и продажа расширенной или 
улучшенной версии; 

– продажа благ наборами; 
– ценовая дискриминация – скидки за 

объемы потребления, конкретное время 
использования, продолжительность ис-
пользования, скидки постоянным покупа-
телям и т. п. 

Таким образом, стратегия ценообразо-
вания на рынке сетевых благ тесно связана 
с маркетинговыми стратегиями компаний 
и имеет ярко выраженный инвестицион-
ный характер – нацелена на окупаемость 
не текущих, а совокупных затрат. При 
этом угроза выхода на рынок новых кон-
курентов изменяет критерии оценки каче-
ства инвестиционных проектов, делая чрез-
вычайно значимыми временные показате-
ли. Наряду с традиционным критерием 
максимизации совокупной чистой приве-
денной стоимости проекта (NPV) важным 
становится критерий времени достижения 
окупаемости проекта (DPB) и критерий 
скорости достижения максимального эко-
номического эффекта от инвестиций. 

В настоящей статье стратегия ценообра-
зования на рынке сетевых благ рассматри-

вается для случая временной монополии 
поставщика. Такая постановка задачи име-
ет экономический смысл, поскольку на 
начальном этапе ввода нового сетевого 
блага на рынок достаточно часто имеет 
место временная монополия поставщика, 
задачей которого является успеть завоевать 
значительную долю рынка до проникно-
вения на него конкурентов. В противном 
случае затраты инициатора выпуска блага 
на создание нового продукта и формиро-
вание платежеспособного спроса на него 
могут не окупиться. 

 
Обзор литературы 

В научной литературе рынки сетевых 
благ начинают изучаться в конце прошло-
го века в связи с развитием Интернета и 
появлением связанных с ним электронных 
сетевых благ – веб-сервисов, файловых 
хранилищ, роутеров для подключения к 
сети, программных продуктов. К первым 
публикациям по этой тематике относятся 
работы Дж. Фаррелла и Г. Салонера [25], 
М. Л. Катца и С. Шапиро [29],  
Дж. К. МакКи-Мэйсона и Х. Р. Вэриан [31], 
Дж. Рольфса [32]. Существует значитель-
ное число эмпирических исследований, в 
которых подтверждено существование се-
тевых эффектов и влияние этих эффектов 
на динамику цен [20].  

При исследовании конкуренции на 
рынках сетевых благ многие авторы обра-
щают внимание на роль в конкурентной 
борьбе стандартов, заданных первым по-
ставщиком [30]. Участники, выходящие на 
рынок с опозданием, часто вынуждены 
подстраиваться под уже существующий 
стандарт, что обеспечивает первому по-
ставщику определенные преимущества 
[18; 28]. Высокие издержки переключения 
на другой стандарт помогают внедривше-
му исходный стандарт поставщику сетево-
го блага сохранять своих потребителей 
при выходе на рынок конкурентов, пред-
лагающих другие стандарты [23]. Одним 
из способов конкурентной борьбы со сло-
жившимся стандартом является ускорен-
ное формирование критической массы по-
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требителей нового сетевого блага с помо-
щью политики низких цен для первых по-
купателей [19]. 

Ценообразование на сетевые блага – од-
но из основных направлений исследования 
рынков этих благ. Во многих работах от-
мечается необходимость использования 
режима динамического ценообразования, 
в основе которого лежит постепенное по-
вышение цен, учитывающее зависимость 
потребительской ценности блага от чис-
ленности уже имеющихся пользователей 
[17; 21; 26; 27].  

Потери, связанные с распространением 
продукции по низким ценам на этапе ста-
новления рынка, можно компенсировать 
за счет удорожания продуктов или услуг 
при последующих продажах. Обзор лите-
ратуры по динамическому ценообразова-
нию представлен в работе В. Эльмагрэби 
и П. Кескиночак [24]. К числу последних 
зарубежных исследований, посвященных 
проблемам функционирования рынков 
сетевых благ, можно отнести публикации 
Дж. Чен [22] и Н. Экономидес [23]. 

Среди российских ученых, занимав-
шихся проблемами ценообразования на 
рынках сетевых благ, можно выделить  
Н. Д. Литвина [6], А. В. Сигарева,  
Е. И. Пшеницыну [12], И. А. Стрелец [15]. 
Различные стратегии ценообразования на 
рынках сетевых благ рассматриваются в 
работе О. Н. Антипиной [1]. Проблема вы-
бора стратегии ценообразования в услови-
ях временной монополии поставщика се-
тевого блага рассматривается в работе  
С. Г. Евсюкова, А. С. Сигарева, Е. В. Устю-
жаниной [4]. Проблемы ценообразования в 
условиях дуополии освещаются в работах 
В. Е. Дементьева [2], А. С. Плещинского и 
Е. С. Жильцовой [10]. В работе В. Е. Демен-
тьева, С. Г. Евсюкова и Е. В. Устюжаниной 
[3] на основе экономико-математической 
модели дуополии рассматривается рас-
пределение эффекта от выпуска и реали-
зации нового сетевого блага между генера-
тором – агентом, предлагающим рынку 
принципиально новый продукт, и имита-
тором – агентом, имеющим возможность 

относительно быстрого воспроизведения 
инновации. Показано, что форсированный 
с помощью низких цен выход генератора 
на критическую массу потребителей поз-
воляет присвоить основной эффект повы-
шения цен до завоевания части рынка 
имитатором. 

Неценовые способы конкуренции, 
прежде всего с помощью дифференциа-
ции продукта и формирования фрагмен-
тарных рынков, изучаются в работах  
И. Ю. Лященко, К. Э. Пилюгиной [7],  
А. А. Матвеева [8], М. А. Солнцева [13],  
А. М. Торбенко [16]. Эмпирический анализ 
телекоммуникационной отрасли показал, 
что как только потребители теряют инте-
рес к качественным компонентам продук-
та, усиливается ценовая конкуренция. В то 
же время если компаниям удается найти 
или создать значимые факторы диффе-
ренциации, выбор потребителей становит-
ся все менее связанным с ценой и отрасль 
оказывается поделенной на сегменты с 
единственным лидером [11; 14].  

Вместе с тем во всех этих работах объек-
том анализа является отрасль, уже достиг-
шая стадии зрелости. Наиболее драматич-
ный период формирования сетевых рын-
ков, связанный с накоплением критиче-
ской массы покупателей, остается недоста-
точно изученным. 

 
Методология исследования 

Исследование опирается на проведение 
компьютерных экспериментов на основе 
экономико-математического моделирова-
ния.  

Особенностями предлагаемого автора-
ми подхода являются: 

1. Использование функций Ферхюльста 
для описания двух зависимостей: измене-
ния ценности блага в зависимости от ко-
личества его потребителей и изменения 
спроса на благо в зависимости от величи-
ны его ценности. 

Выбор данной функции для отражения 
первой зависимости объясняется тем, что 
логистическая кривая описывает скорость 
достижения максимального значения 
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функции в зависимости от изменения ве-
личины аргумента (размера сети): очень 
медленный рост зависимой переменной в 
начале становления рынка, резкое ускоре-
ние по мере набора критической массы 
потребителей и стабилизация в момент 
насыщения.  Вторая зависимость отражает 
общеэкономический закон увеличения 
спроса на благо по мере возрастания его 
потребительской ценности. 

2. Введение в качестве критериев оцен-
ки политики ценообразования трех пока-
зателей: чистой приведенной стоимости 
проекта, дисконтированного периода оку-
паемости и времени достижения максиму-
ма чистой приведенной стоимости проек-
та. Если показатель чистой приведенной 
стоимости проекта является стандартным 
критерием оценки выгодности инвестици-
онного проекта, то использование двух 
других показателей связано с угрозой вы-
хода на сформировавшийся рынок новых 
конкурентов, которые могут оттянуть на 
себя существенную долю потенциальных 
потребителей. В этих условиях время до-
стижения окупаемости проекта и время 
достижения максимального дохода стано-
вятся важными критериями выбора.  

3. Трактовка цены на сетевое благо не 
как результата балансировки текущего 
спроса и предложения, а как управляюще-
го параметра. Цена становится одним из 
факторов формирования величины спро-
са. Что касается предложения, то при ана-
лизе многих рынков сетевых благ допу-
стимо исходить из того, что тиражирова-
ние блага не требует больших затрат и 
легко подстраивается под спрос.  

В статье рассматриваются две опираю-
щиеся на общие предпосылки экономико-
математические модели:  

– модель монополии с использованием 
дифференциации благ (разделением благ 
на простую и расширенную версии) и раз-
ными каналами распределения (бесплат-
ное предоставление простой и продажа 
расширенной версии);  

– модель монополии с единым каналом 
распределения только расширенного бла-
га (без дифференциации). 

Общие допущения моделей: 
1. Благо является сетевым, т. е. его по-

лезность для пользователя зависит от раз-
мера сети (количества других пользовате-
лей). 

2. Благо может предоставляться в двух 
вариантах: 1) упрощенный вариант (про-
стое благо – минимальное количество до-
ступных опций); 2) расширенный вариант 
(расширенное благо – предоставление до-
полнительных, ценных для потребителей 
опций). 

3. Простое благо предоставляется по-
требителю бесплатно с целью раскручива-
ния спроса, расширенное благо – за плату. 

4. Один экономический агент использу-
ет одну единицу блага (простую или рас-
ширенную). 

5. Ценность простого блага возрастает 
по логистической кривой (кривая 
Ферхюльста). 

6. Относительная ценность расширен-
ного блага по сравнению с простым благом 
увеличивается со временем. 

7. Экономические агенты постепенно 
переходят от пользования простыми бла-
гами к пользованию расширенными бла-
гами. 

8. Поставки простого блага могут осу-
ществляться начиная с первого периода. 

9. Продажи расширенного блага могут 
осуществляться начиная со второго перио-
да. 

 

Описание моделей 

Общие переменные моделей: 
Т – общий временной горизонт модели;  
t – текущий период времени, t = 0, …, Т; 
r – ставка дисконтирования за период. 
Количество потребителей: 
N – максимальная численность потен-

циальных потребителей сетевого блага 
(максимальный размер сети); 

N(t) – общее количество потребителей 
блага (простой и расширенной версии) к 
моменту начала периода t (t = 1, …, T): 

N(t) = K(t) + M(t),                  (1) 
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где K(t) – количество потребителей просто-
го блага к началу периода t;  

M(t) – количество потребителей расши-
ренного блага к началу периода t. 

Количество потребителей простого бла-
га на начало каждого периода определяет-
ся как сумма всех потребителей, которые 
стали пользователями простой версии в 
предыдущие периоды, за вычетом тех по-
требителей, которые перешли на расши-
ренную версию: 
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где k(j) – объем поставок простого блага в 
период j;  

m(j) – объем продаж расширенного бла-
га в период j, (m(1) = 0). 

Динамика ценности блага для потребите-
лей: 

U – максимально возможное значение 
ценности простого блага; 

Ut – максимальная ценность простого 
блага в период t (t = 1, …, T). 

Возрастание ценности простого блага 
описывается логистической функцией, ар-
гументом которой выступает текущий 
размер сети. То есть скорость возрастания 
текущей ценности определяется количе-
ством уже существующих потребителей:   

Ut = U(N(t)) = ,
)(γ

1
tN

de




U
            (4) 

где d — параметр, задающий стартовую 
долю ценности;  

γ — параметр, задающий скорость ис-
черпания потенциала роста ценности бла-
га. 

St – максимальное значение ценности 
расширенного блага в период t. 

Ценность расширенного блага возрас-
тает в зависимости от двух переменных: 
ценности простого блага и течения време-
ни:   

St = Y(t) ∙ Ut,                            (5) 
где Y(t) – коэффициент относительной 
ценности расширенного блага в период t  
(t = 2, …, T): 
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где Y – максимальный коэффициент уве-
личения ценности расширенного блага по 
сравнению с простым. 

Влияние времени на относительную 
ценность расширенного блага постепенно 
возрастает – от близкого к нулю в момент 
начала распространения расширенного 
блага (t = 2) до значительного при t > 20. 

Объем продаж: 
Q(t) – общий объем выпуска блага в пе-

риод t (t = 1, …, Т), определяется как сумма 
выпуска простого и расширенного блага: 

Q(t) = k(t) + m(t).                      (7) 
Приращение количества потребителей 

простого блага в каждый период времени 
зависит от количества пользователей,  
которые еще не приобрели данное благо  
к началу рассматриваемого периода  
(N – N(t)), количества продаж расширенно-
го блага в данный период (m(t)) и текущей 
ценности блага (Ut): 
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где l – коэффициент интенсивности спро-
са на простое благо, l < 1. 

Затраты: 
I – приведенные к началу реализации 

проекта (t = 0) капитальные вложения;  
F – текущие постоянные затраты на вы-

пуск продукции; 
V – удельные переменные затраты на 

выпуск единицы  продукции; 
V(t) – общие переменные затраты на 

выпуск продукции: 
V(t) = V ∙ Q(t) = V ∙ (k(t) + m(t)).          (9) 

Формирование цен: 
P(t) – цена реализации единицы расши-

ренного блага в период t, которая из сооб-
ражений здравого смысла не может быть 
выше максимальной ценности данного 
блага для потребителя (P(t) < St);  

a – отношение устанавливаемой по-
ставщиком цены единицы расширенного 
блага к его максимальной текущей ценно-
сти, a < 1: 

P(t) = a ∙ St.                        (10) 
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В целях упрощения исследования пред-
полагается, что коэффициент a, опреде-
ляющий стратегию динамического цено-
образования, не зависит от времени.  

Расчеты проводились для двух случаев:  
1) монополия с использованием поли-

тики дифференциации благ: простое бла-
го предоставляется бесплатно, расширен-
ное – продается; 

2) монополия без использования поли-
тики дифференциации благ: только про-
дажа расширенного блага. 

 
Дифференциация благ 

Объем продаж расширенного блага в 
период t (t = 2, …, T) зависит от значения 
максимальной текущей ценности блага 
(St), числа потребителей, которые еще не 
приобрели данную версию (N – M(t)), и 
уровня цен (а): 
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где h – коэффициент интенсивности спро-
са на расширенное благо, h < l. 

NPV (t) – чистая приведенная стоимость 
проекта за t периодов: 
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Однородное благо 

St (максимальная ценность блага) рас-
считывается по формуле (5). 

P(t) – цена реализации единицы блага в 
период t; рассчитывается так же, как и в 
предыдущем варианте: 

P(t) = a · S(t) . 
Q(t) – объем выпуска (продаж) блага в 

период t (t = 1, …, T): 

Q(t) = h(1 – a) 
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N(t) – общее число потребителей блага к 
моменту начала периода t (t = 1, …, T); 
равно сумме объемов продаж за предыду-
щие периоды: 
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В табл. 1 представлены значения пара-
метров модели для компьютерного экспе-
римента.

 
 

Т а б л и ц а   1  
Значения параметров модели для компьютерного эксперимента 

 
Временные параметры Значение показателя  

Продолжительность периода (Т), месяцев  48  

Ставка дисконтирования с учетом инфляции (r), % 1 

Затраты  

Капитальные вложения (I), руб. 500 000 000 

Постоянные затраты (F), руб./пер. 20 000 000 

Удельные переменные затраты (V), руб./ед. 100  

Ценность продукции  

Предельная ценность простого блага для потребителя (U), руб./ед. 1 800 

Параметр, задающий стартовую долю ценности простого блага (d) 1 800 

Параметр исчерпания потенциала роста ценности простого блага (γ) 0,001 

Максимальный коэффициент увеличения ценности расширенного 
блага по сравнению с простым (Y) 

3 

Параметр, задающий стартовую долю спроса (w) 2 500 

Параметр исчерпания потенциала роста спроса (λ) 0,005 

Спрос на продукцию  

Максимально возможное число потребителей блага (N) 1 000 000 

Коэффициент интенсивности спроса на простое благо (l) 0,9 

Коэффициент интенсивности спроса на расширенное благо (h) 0,4 
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Результаты компьютерного  
эксперимента 

На рис. 1 показано, как влияет на дина-
мику ценности блага наличие или отсут-
ствие дифференциации (напомним, что 
отсутствие дифференциации означает от-
сутствие возможности бесплатного пользо-
вания простой версией блага). По оси абс-
цисс отложено течение времени – количе-
ство периодов (месяцев) с момента начала 

реализации проекта, по оси ординат – те-
кущая максимальная ценность блага для 
потребителей. Для случая отсутствия 
дифференциации динамика ценности 
блага зависит от уровня цен (параметра а). 
Как и следовало ожидать, отсутствие бес-
платного предоставления простой версии 
блага ведет к существенному замедлению 
возрастания ценности блага во времени.

 

 
 

Рис. 1. Динамика потребительской ценности простого (Ut) и расширенного (St) блага  
в условиях наличия и отсутствия дифференциации 

 
На рис. 2 показано изменение количе-

ства потребителей простого (K(t)) и рас-
ширенного (M(t)) блага во времени в зави-
симости от значения параметра а – отно-
шения устанавливаемой поставщиком це-
ны единицы расширенного блага к его те-
кущей потребительской ценности. По оси 

абсцисс отложено количество периодов 
(месяцев), по оси ординат – количество по-
требителей к моменту t. Как и следовало 
ожидать, чем выше цена расширенного 
блага, тем ниже спрос на это благо в пери-
од становления сети. 

 
 

Рис. 2. Количество потребителей простого и расширенного блага в условиях дифференциации 
блага при разных уровнях цен (значениях параметра а) 

U(t) S(t)   U(t) a=0,3   U(t) a=0,5   U(t) a=0,75   U(t) a=0,9 

Количество потребителей а = 0,9 Количество потребителей а = 0,75 

Количество потребителей а = 0,5 Количество потребителей а = 0,3 

 M(t)           K(t)        M(t)          K(t) 

       M(t)           K(t)    M(t)          K(t) 
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На рис. 3 показано значение чистой 
приведенной стоимости проекта при раз-
личных ценовых политиках в условиях 
дифференциации. На рис. 4 приведены 
значения чистой приведенной стоимости 
проекта при использовании разных цено-

вых политик при отказе от практики диф-
ференциации. В табл. 2 представлены 
данные о максимальных значениях чистой 
приведенной стоимости проекта при раз-
ных ценовых политиках. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Чистая приведенная стоимость проекта при разных уровнях цен  
в условиях дифференциации 

 

 
 

Рис. 4. Чистая приведенная стоимость проекта  
при разных уровнях цен без дифференциации 

 
Как видим, чем ниже уровень цен (зна-

чение параметра а), тем быстрее достига-
ется максимальное значение чистой при-
веденной стоимости проекта и одновре-
менно тем ниже это значение. При задан-
ных числовых параметрах лучший резуль-
тат по критерию чистой приведенной сто-
имости достигается в условиях умеренно 
высокой цены (а = 0,75) в 45-м периоде (ме-

сяце). В условиях отсутствия дифференци-
ации резко увеличивается значение дис-
контируемого периода окупаемости (DPB). 
При а = 0,3 этот период составляет 35 меся-
цев, при а = 0,5 – 47 месяцев, а при а = 0,75 
выходит за пределы расчетного периода.  

В то же время при а = 0,3 в 48-м периоде 
значение чистой приведенной стоимости 
проекта может достичь 3 485 957 311 руб-

NPV при разных уровнях цен в условиях дифференциации 

NPV при разных уровнях цен (продажа одного блага) 

NPV (a=0,3) NPV (a=0,5) NPV (a=0,75)  NPV (a=0,9) 

NPV (a=0,3) NPV (a=0,5) NPV (a=0,75) NPV (a=0,9) 
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лей, что выше максимального значения 
(2 434 569 462 руб.) для случая дифферен-
циации. Однако вероятность того, что к 
этому времени на рынке не появятся кон-

куренты, которые оттянут на себя часть 
спроса, или товары-субституты, на кото-
рые переключится спрос потенциальных 
покупателей, довольно мала. 

 
Т а б л и ц а   2  

Максимальные значения чистой приведенной стоимости проекта при разных ценовых  
политиках (значениях величины а) в условиях дифференциации 

 

t 22 23 24 25 26 27 

а = 0,3 392 513 767 397 436 986 396 584 108 391 640 775 383 813 973 373 967 421 

t 27 28 29 30 31 32 

а = 0,5 1 171 857 825 1 179 319 275 1 182 268 304 1 181 663 338 1 178 265 752 1 172 680 158 

t 43 44 45 46 47 48 

а = 0,75 2 431 112 364 2 433 610 546 2 434 569 462 2 434 167 796 2 432 564 892 2 429 902 824 

t 43 44 45 46 47 48 

а = 0,9 1 790 105 854 1 825 826 899 1 859 304 859 1 890 652 522 1 919 977 373 1 947 381 819 

 
Как видим, модель достаточно реали-

стично описывает закономерности фор-
мирования спроса на сетевые блага и поз-
воляет изучать различные стратегии ди-
намического ценообразования.  

Основные выводы, которые можно сде-
лать из проведенных компьютерных экс-
периментов заключаются в следующем: 

1. В условиях существенной угрозы вы-
хода на рынок новых конкурентов страте-
гия дифференциации – бесплатного 
предоставления простой версии блага для 
стимулирования платежеспособного спро-
са на расширенную версию – является 
оправданной. Она позволяет более быст-
рыми темпами достичь максимального 
значения чистой приведенной стоимости 
проекта (NPV). 

2. Помимо дифференциации угроза вы-
хода конкурентов диктует необходимость 
использования стратегии умеренно высо-
ких цен. Неудачными являются как слиш-
ком низкие, так и слишком высокие отно-
сительные значения цен на расширенное 
(платное) сетевое благо. Слишком низкое 
значение цены приводит к быстрому 
набору количества платных потребителей, 
но явно проигрывает по показателю чи-
стой приведенной стоимости проекта. 
Слишком высокое значение цены задер-
живает формирование набора платных 

потребителей, а вместе с тем и момент до-
стижения максимального значения пока-
зателя чистой приведенной стоимости 
проекта (NPV). 

3. Если угроза выхода на разогретый 
рынок конкурентов является незначитель-
ной, может использоваться стратегия низ-
ких цен в отсутствии дифференциации 
продукта. Она позволяет увеличить значе-
ние чистой приведенной стоимости проек-
та, но одновременно возрастает время до-
стижения максимального значения данно-
го показателя. 

 
Заключение 

Специфика сетевых благ обусловливает 
экономическую невозможность примене-
ния на соответствующих рынках традици-
онных практик ценообразования, опира-
ющихся на величину текущих издержек. 
Это вызывает необходимость разработки и 
проведения динамической стратегии це-
нообразования, в основе которой лежит 
задача окупаемости вложений за опреде-
ленный промежуток времени путем посте-
пенного (по мере роста потребительской 
ценности) повышения цен. При этом в за-
висимости от угрозы выхода на рынок но-
вых конкурентов поставщики сетевых благ 
могут быть ориентированы на различные 
показатели качества инвестиционных про-
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ектов. Помимо общепринятого критерия 
оценки – показателя чистой приведенной 
стоимости проекта – важными становятся 
такие показатели, как дисконтируемый 
период окупаемости проекта и время до-
стижения максимальной чистой приве-
денной стоимости проекта. 

Проведенные исследования показали, 
что в условиях реальной угрозы выхода на 
разогретый рынок новых конкурентов по-
ставщику имеет смысл проводить полити-
ку дифференциации благ – бесплатного 
предоставления простой версии блага и 
продажи расширенной (улучшенной) вер-
сии того же блага. В реальной жизни такая 
дифференциация может выражаться как в 
увеличении количества доступных потре-
бителю расширенной версии опций, так и 
в сокращении навязываемых сервисов, в 
частности рекламы. Политика дифферен-
циации позволяет ускорить формирова-
ние критической массы потребителей и 
повышение ценности блага для новых по-
тенциальных покупателей. Вместе с тем по 
критерию чистой приведенной стоимости 
она уступает политике продаж недиффе-
ренцированного блага по низким ценам. 
Однако при отказе от дифференциации 
(разогреве рынка с помощью низких цен) 

время достижения максимума чистой при-
веденной стоимости увеличивается. 

 В условиях дифференциации благ 
(предоставления простой и продажи рас-
ширенной версии) оптимальной становит-
ся стратегия умеренно высоких цен. 
Слишком низкие цены на расширенную 
версию блага быстро увеличивают объем 
продаж в натуральном выражении, но за 
счет низких цен реализации в начале пе-
риода уменьшают чистую приведенную 
стоимость проекта. Слишком высокие це-
ны, снижая объем продаж в натуральном 
выражении в начальные периоды форми-
рования платежеспособного спроса, растя-
гивают время получения выигрыша. Это 
ведет к снижению значения чистой приве-
денной стоимости проекта в результате 
изменения стоимости денег во времени, а 
главное – увеличению вероятности потери 
существенной части рынка и прибыли в 
результате выхода на разогретый рынок 
конкурента или появления более продви-
нутого блага-субститута.  

Представляется, что дальнейшее на-
правление исследования данного феноме-
на должно заключаться в анализе конку-
рентных стратегий нескольких поставщи-
ков в условиях олигополии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ПРОДВИЖЕНИИ  
ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЫНКЕ 

 
Н. В. Баринова 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
Современный этап развития экономики характеризуется возрастающим интересом к изучению вопросов 
маркетинга. Одним из важных направлений является изучение маркетинговых подходов как в самом широ-
ком смысле, так и в более узких. Автором проведен аналитический обзор научной литературы по данному 
направлению, исследован и обобщен зарубежный и российский опыт. В статье изложены существующие 
подходы к продвижению товаров и услуг, а также факторы, оказывающие влияние на этот процесс. На осно-
ве проведенного анализа сделан вывод о том, что сегодня классические стратегии в маркетинге не обеспечи-
вают достаточно высокую эффективность продаж, поэтому одной из актуальных задач современного бизне-
са является поиск новых маркетинговых подходов. Анализ научной литературы показал, что новые формы 
продвижения товаров и услуг значительно отличаются от традиционных и имеют дальнейшую тенденцию к 
трансформации в условиях развития IT-технологий и процессов глобализации. Рассмотрены современные 
маркетинговые стратегии: краудсорсинг, адвергейминг, Marker Marketing, вирусный маркетинг, социальный 
медиамаркетинг. Автором проанализированы их основные преимущества и недостатки, а также приводятся 
примеры их применения из российского и зарубежного опыта. Обозначены перспективы развития марке-
тинговых стратегий. 
Ключевые слова: маркетинг, потребитель, товар, рынок, стратегия, краудсорсинг, реклама, адвергейминг,  
Social Media Marketing. 
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The current stage of economy development is characterized by rising interest in marketing problems. One of the 
most important directions is studying marketing approaches both in the broadest sense and in a narrow one. The 
author conducted analytical review of academic literature in this direction, researched and summarized overseas 
and Russian experience. The article shows existing approaches to goods and services promotion and factors affecting 
this process. On the basis of the analysis a conclusion was drawn that today classic strategies in marketing cannot 
ensure high efficiency of sales, thus one of the most topical objective of present days business is the search for new 
marketing approaches. Academic literature analysis showed that new forms of goods and services promotion 
differed greatly from conventional ones and demonstrate further trend to transformation in conditions of IT 
technologies development and globalization. Current marketing strategies were discussed, such as crowdsourcing, 
advergaming, Market Marketing, virus marketing, social mediamarketing. The author shows their key advantages 
and drawbacks and provides examples of their use from Russian and overseas experience. Prospects of marketing 
strategies development were provided. 
Keywords: marketing, customer, goods, market, strategy, crowdsourcing, advertising, advergaming, Social Media 
Marketing. 
 

 
 условиях современной глобализа-
ции подходы к классическим поло-
жениям маркетинга изменились. Ес-

ли в 90-е гг. XX в. определение маркетинга, 
данное Ф. Котлером, звучало как «вид че-

ловеческой деятельности, направленной 
на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена» [7. – C. 41], то в со-
временной интерпретации начала XXI в. 
маркетинг трактуется как «…искусство и 

В 
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наука правильно выбирать целевой рынок, 
привлекать, сохранять и наращивать ко-
личество потребителей посредством со-
здания у покупателя уверенности, что он 
представляет собой наивысшую ценность 
для компании» [8. – C. 52]. 

Еще в 70-80-х гг. XX в. производителям 
товаров не требовалось столько усилий для 
продвижения своей продукции. Ассорти-
мент рынка не был так перенасыщен, как в 
настоящее время, поэтому товаропроизво-
дители могли получить конкурентные 
преимущества за счет выпуска какого-либо 
нового продукта либо расширения произ-
водства и снижения цены на уже выпуска-
емые товары. 

В современных условиях каждая корпо-
рация выпускает не десятки, а сотни това-
ров, объединенных в линейки, и конку-
ренция на рынке настолько высока, что за 
каждого покупателя компании приходится 
бороться. В таких условиях значительно 
изменилось поведение потребителей, у ко-
торых появилось право выбора не просто 
товара по приемлемой цене, а его функци-
онала и послепродажного обслуживания. 

Если по каким-то причинам данный 
спрос не удовлетворяется, потребителям 
приходится идти на компромисс, выбирая 
либо другую фирму, либо другой товар, но 
в этом случае у покупателей теряется поло-
жительное впечатление и от покупки, и от 
бренда, а это может отразиться на финан-
совом положении компании в целом. 

Другими словами, сегодня не произво-
дители, а именно покупатели определяют, 
какие товары они хотят покупать и с каким 
функционалом [1. – C. 681; 2. – C. 142]. При 
этом значительно возрос риск потери биз-
неса при снижении объемов продаж. «По-
нимание компанией нужд потребителей и 
предвосхищение эволюции рынка – одно 
из самых важных условий для эффектив-
ных и успешных инноваций» [11. – C. 124].  

Как показывает практика, сегодня клас-
сические подходы в маркетинге уже не 
столь эффективны, как ранее, несмотря на 
значительные ассигнования на эти цели.  
С целью сбора аналитической информа-

ции о потенциальных потребностях мно-
гие компании проводят массовые социоло-
гические опросы либо выборочные иссле-
дования, руководствуясь анализом резуль-
татов фокус-групп. Стоит отметить, что 
оба способа получения информации яв-
ляются достаточно дорогостоящими, при 
этом полученные результаты могут уста-
ревать (в том случае, если исследование 
было масштабным, на обработку результа-
тов требуется много времени). При иссле-
дованиях с использованием фокус-групп 
полученные результаты могут оказаться 
нерелевантными [9. – C. 165]. 

Таким образом, перед современным 
бизнесом встала актуальная задача поиска 
новых маркетинговых приемов.  

Современная научная литература со-
держит большое количество публикаций, 
авторы которых пытались найти новые 
подходы. Однако подавляющее большин-
ство из них лишь указывают на недостатки 
классических моделей, но не содержат но-
вых концепций. Поиск новых подходов и 
разработка маркетинговой концепции 
развития представляют собой достаточно 
трудоемкую задачу. Для ее успешной реа-
лизации необходимо грамотно выстроить 
концепцию 4Р, представляющую собой 
взаимодействие четырех элементов:  
product, price, place, promotion. Данная 
концепция обеспечит эффективное про-
движение товара на рынке при разумных 
финансовых затратах.  

Повсеместное использование Интернета 
предоставило многим компаниям онлайн-
инструменты для тестирования тех или 
иных характеристик новых продуктов на 
обширной выборке потенциальных потре-
бителей. С помощью интернет-голосова-
ния многие фирмы не только исключают 
из рассмотрения невостребованные и бес-
перспективные идеи, но и успешно дораба-
тывают планируемый к запуску новый 
продукт с учетом пожеланий потребителей.  

Известен положительный опыт марке-
тологов компании Dannon (американского 
дочернего подразделения Danone). Когда 
руководство компании приняло решение о 
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начале выпуска первого в США йогурта с 
пониженным содержанием углеводов, пе-
ред маркетологами компании встала не-
простая задача: выявить наиболее важные 
для большинства потребителей характери-
стики продукта. По результатам опроса 
выяснилось, что новый продукт должен 
обладать следующими параметрами: со-
держание углеводов должно быть снижено 
на 25% (даже если порция продукта будет 
уменьшена), содержание сахара должно 
быть также значительно снижено (даже за 
счет снижения питательных белков). Кро-
ме того, было рассмотрено большое коли-
чество вариантов наименования продукта, 
формы, емкости, оформления стаканчика. 
По итогам исследования компания Dannon 
выпустила легкий йогурт Light’n’Fit 
Carb&Sugar Control – первый продукт та-
кой категории. В течение первого года его 
реализации выручка составила 75 млн 
долларов, а доля Dannon на американском 
рынке легких йогуртов составила 11% [10]. 

В последнее время в маркетинговых 
подходах широкое распространение полу-
чил краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd 
– толпа и sourcing – использование ресур-
сов) – привлечение к решению тех или 
иных проблем инновационной производ-
ственной деятельности широкого круга 
лиц для использования их творческих спо-
собностей, знаний и опыта по типу суб-
подрядной работы на добровольных нача-
лах с применением инфокоммуникацион-
ных технологий.  

Использование краудсорсинга для не-
которых компаний является оптимальным 
решением для запуска нового продукта, 
так как позволяет минимизировать риски 
при максимальной отдаче, а также прове-
сти анализ рыночного потенциала плани-
руемого продукта. Использование крауд-
сорсинга позволяет охватить нетрадици-
онные сегменты потребительского рынка.  

Интересен опыт использования крауд-
сорсинга компанией Harley-Davidson.  
В рамках проекта Live WireTM Experience 
Tour компанией был организован тур по  
30 городам США с целью показа и тести-

рования новинки компании первого в ис-
тории бренда электромотоцикла LiveWire. 
Во время тура все желающие могли прове-
сти тест-драйв данного транспортного 
средства. При демонстрации новинки 
компания уделила особое внимание пред-
ставителям следующих целевых групп: 
афроамериканцев, испаноговорящих 
граждан и юношества, так как среди пред-
ставителей этих групп спрос на мотоциклы 
растет быстрее, чем у традиционной груп-
пы потребителей. Интересно, что в серий-
ное производство новинку компания за-
пускать не торопится, но данный проект 
сослужил хорошую службу Harley-
Davidson для привлечения потенциальных 
покупателей и разработки концепции но-
вых продуктов [3. – C. 229]. 

Интересные исследования приводятся в 
работе А. Е. Кирьянова, который рассмат-
ривает ключевые моменты нового подхода 
в маркетинге – Marker Marketing. Данный 
подход не просто ориентирован на кон-
кретного потребителя, а включает его в 
производство продукта, модернизацию и 
подстройку под себя [6. – C. 100]. Стоит со-
гласиться с автором, что для сегодняшнего 
потребителя очень важно погрузиться в 
атмосферу позитивного потребления. Это 
возможно сделать как в реальном времени 
(тест-драйв), так и в виртуальном (с помо-
щью специальных программ на сайтах 
производителей либо в торговых центрах с 
помощью специальных 3D-устройств).  
С дальнейшим развитием IT-технологий 
данные презентации станут еще более ре-
алистичными. Уже сегодня подобные про-
екты с успехом применяются в сфере про-
дажи недвижимости.  

В Marker Marketing на первый план вы-
ходят знания о психологических особенно-
стях потребителей, возможностях влияния 
на их поведение в процессе принятия ре-
шений о покупке. Как известно, большин-
ство потребителей доверяют интуитивным 
и понятным аргументам. Маркетологи со-
здают поведенческую модель потребления, 
основанную на положительных впечатле-
ниях, тем самым снижая рациональное по-
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ведение, что позволяет манипулировать 
сознанием потребителей. При данном 
подходе клиент испытывает положитель-
ные эмоции, у него складывается опреде-
ленное впечатление о товаре (услуге), что 
формирует (или усиливает) привязанность 
потребителя к марке, а также добавляет 
ценности товару (услуге, идее). Самым по-
казательным примером в данном случае 
может служить «Киндер сюрприз», со-
зданный в 70-е гг. XX в. итальянской ком-
панией Ferrero. Данный кондитерский 
продукт покупается отнюдь не из-за шоко-
лада, а из-за возможности узнать, что же 
находится внутри пластикового контейне-
ра. Коммерческий успех данного проекта 
очень велик: ежегодно компания Ferrero 
выпускает более 100 новинок-вкладышей.  

Одним из важных элементов Marker 
Marketing является кастомизация продукта 
(или его части). Первоначально кастоми-
зация предполагала серийный выпуск 
продукции для конкретных потребителей 
с добавлением дополнительных элементов 
(опций). В новом подходе предполагается, 
что потребитель имеет возможность само-
стоятельно изменить или скомплектовать 
свой товар, что позволяет наиболее полно 
удовлетворить потребности потребителя. 
Одним из наиболее показательных приме-
ров является сеть быстрого питания 
«Крошка-картошка», в которой потреби-
тель имеет возможность выбрать наполни-
тель по своему вкусу к стандартной пор-
ции картофеля. Успешным оказался и 
проект косметической фирмы Guerlain, 
которая в 2018 г. предложила своим кли-
енткам кастомизировать свою помаду, вы-
брав эксклюзивный футляр. Маркетинго-
вый ход оказался успешным, и после за-
вершения акции на стойках косметической 
фирмы Guerlain по-прежнему можно вы-
брать разные футляры. Такой подход к 
клиентам максимально удовлетворяет их 
потребности. Следовательно, с высокой 
долей вероятности они совершат повтор-
ные покупки у этой фирмы, принеся ком-
пании прибыль.  

Большое значение для продвижения но-
вого товара на рынке играет реклама. Как 
указывают исследователи Л. А. Халилова,  
А. А. Карасева, А. А. Папура, А. В. Мармоза, 
в России наиболее распространенными 
формами являются печатная, телевизион-
ная и радиореклама. В печатной рекламе на 
первый план выходит зрительное восприя-
тие, поэтому основной упор делается на 
иллюстрации, сопровождающие реклам-
ный текст. Радиореклама использует музы-
кальные и голосовые возможности влияния 
диктора на сознание потребителей. С пси-
хологической точки зрения наиболее эф-
фективной является телереклама, так как 
данный вид объединяет все виды влияния 
на сознание человека: зрительные, слухо-
вые, голосовые [14. – C. 246]. 

Известно, частота рекламируемого то-
вара влияет на сознание человека, у него 
постепенно складывается не просто по-
требность в данном товаре, а определен-
ный стиль жизни. Эффективные потреби-
тельские стратегии позволяют управлять 
сознанием клиентов, способствуя приобре-
тению ими более дорогих товаров [4. –  
C. 158]. В конечном счете эффективность 
маркетинговой акции зависит от непосред-
ственного влияния на сознание потребите-
ля. Память человека фиксирует яркие, за-
поминающиеся и нетрадиционные образы.  

В этой связи, на наш взгляд, для целей 
маркетинга интересны нестандартные ме-
тоды продвижения товаров (брендов): 

– реклама на воздушном шаре. Такая ре-
клама привлекает внимание широкой 
аудитории. Если данное мероприятие бу-
дет частью шоу, то дополнительным пре-
имуществом маркетингового приема будет 
его освещение в СМИ; 

– лазерные проекции. Визуальный эф-
фект данной рекламы значительно повы-
шает ее эффективность. Ее стоимость ва-
рьируется в зависимости от того, статич-
ная или динамичная картинка предъявля-
ется зрителям; 

– изображения, созданные фонтанным 
принтером. Это наиболее инновационный 
метод, применяемый относительно недав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ferrero
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но, но имеющий большой потенциал за 
счет зрелищности. Логотип товара (брен-
да) изображается с помощью водяных ка-
пель. При этом изображение может быть и 
линейным, и трехмерным с добавлением 
цветовых и музыкальных акцентов. Такой 
вид рекламы может быть использован в 
торговых центрах, а также вне строений 
при наличии климатических условий. 

В последние годы телереклама посте-
пенно теряет свое лидирующее значение в 
связи с перемещением большинства про-
даж в Интернет. Как указывалось выше, 
развитие процессов глобализации и циф-
ровизации отразилось на способах и мето-
дах продвижения товаров и услуг на рынке.  

Одно из наиболее перспективных 
направлений – вирусный маркетинг, в ко-
тором основной характеристикой является 
нестандартная коммуникация через увле-
чение вирусной идеей потребителя. В ви-
русном маркетинге главными распростра-
нителями маркетинговой информации 
становятся сами получатели этой инфор-
мации. Они и формируют содержание 
«вируса», способного привлечь большое 
количество новых получателей информа-
ции за счет необычной, яркой, креативной 
идеи. Такой вид продвижения товара,  
безусловно, подойдет не для каждого 
бренда, поэтому подход и реализация 
должны быть особенными [5. – C. 80]. 

К преимуществам вирусного маркетин-
га относят: 

– широкий охват аудитории; 
– необычный, запоминающийся кон-

тент (идея); 
– применение разнообразных приемов 

рекламы, в том числе нетрадиционных; 
– относительно низкие затраты на про-

ект; 
– активное и добровольное участие по-

тенциальных потребителей в распростра-
нении «вирусов»; 

– молниеносный эффект.  
К недостаткам вирусного маркетинга 

относят неудачную идею (и, как следствие, 
неудачный формат), отсутствие целевой 

аудитории, краткосрочность воздействия 
ролика. 

Инструментарий вирусного маркетинга 
состоит из следующих видов: 

– Pass-along (с англ. – передавать).  
В данном случае люди делятся рекламны-
ми сообщениями, картинками, видео. Са-
мым ярким примером вирусного видео 
считают Gangnam Style, занесенного в 
Книгу рекордов Гиннесса как видео, 
набравшее наибольшее количество лайков 
на You tube. В мае 2014 г. ролик пересек 
отметку в 2 млрд просмотров. По состоя-
нию на март 2019 г. видео собрало 3,3 млрд 
просмотров; 

– Undercover (c англ. – скрытный, тай-
ный). Это один из самых эффективных ме-
тодов продвижения, основанный на уни-
кальности вирусного контента. Примером 
служит скрытая реклама брендов в филь-
мах, особенно в сочетании с успешным 
сценарием, известными актерами и т. д.; 

– Buzz (с англ. – слухи). Этот вид ви-
русного маркетинга считается одним из 
самых ярких и провокационных. Основной 
идеей здесь является привлечение как 
можно большего внимания общественно-
сти к товару (услуге). Однако следует быть 
готовым к тому, что в результате всех дей-
ствий имиджу бренда может быть нанесен 
ущерб; 

– Incentivised viral (c англ. – побуждать). 
Данный вид вирусного маркетинга 
направлен не только на продвижение то-
вара, но и на развитие отношений с потре-
бителем. Одной из самых известных стала 
реклама магазинов бренда MediaMarkt, в 
которой покупателям предлагалось при-
нять участие в квесте «Унеси все, что смо-
жешь, за 60 секунд». Надо отметить, что 
акция стала одной из самых удачных в ре-
кламе этого бренда; 

– Ambient media (c англ. – окружающая 
среда). Этот метод включает размещение 
рекламы на асфальте, логотипов брендов 
на тележках в супермаркетах, рекламы на 
перилах и т. д. 

Успешная реализация проекта зависит 
от нескольких факторов. Во-первых, созда-
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ваемый вирусный контент должен быть 
уникальным и привлекать максимум вни-
мания к бренду. Следует помнить, что ви-
рус действует только один раз, и во второй 
раз посыл не сработает. Во-вторых, лег-
кость распространения. Материал должен 
легко передаваться, открываться без про-
блем на любых устройствах и не требовать 
дополнительных действий у пользователей 
(регистрация, скачивание дополнительных 
приложений, программ и т. п.). В-третьих, 
скорость передачи. Чем больше подписчи-
ков увидит и распространит данный кон-
тент, тем более эффективно это сработает. 
Для увеличения скорости имеет смысл 
размещения контента в блогах известных 
людей, лидеров, медийных персон и т. д. 
[13. – C. 273]. 

Вирусный маркетинг в условиях ин-
форматизации и глобализации является 
одним из самых мощных инструментов 
продвижения брендов и компаний. Его 
применение позволит привлечь огромную 
целевую аудиторию, но только на корот-
кий промежуток времени. Поэтому для 
поддержания интереса необходимо стра-
тегически управлять «вирусным» процес-
сом. В противном случае не только не оку-
пятся финансовые вложения в проект, но и 
вирус потеряет актуальность.  

В последнее десятилетие XXI в. в интер-
нет-маркетинге широко использовались 
такие способы продвижения, как рассылка 
спам-сообщений, размещение контекстной 
рекламы, поверхностных баннеров, а так-
же использование для этих целей социаль-
ных сетей. Социальный медиамаркетинг 
(Social Media Marketing – SMM) представ-
ляет собой способ продвижения товаров и 
услуг с помощью всех доступных на сего-
дня социальных медиаканалов (форумы, 
блоги, социальные сети, сервисы мгновен-
ных сообщений). 

По мнению Н. А. Солодовниковой, ос-
новные преимущества социального медиа-
маркетинга основаны на следующих осо-
бенностях социальных сетей [12. – C. 97]: 

– эффекте сарафанного радио; 

– таргетинге, нацеленного на опреде-
ленную аудиторию (целевого потребителя); 

– общении в нерекламном формате с 
целью снижения раздражения от навязчи-
вой рекламы (контент распространяется в 
процессе общения на актуальные темы); 

– интерактивном взаимодействии (ра-
бота с аудиторией в социальных сетях 
имеет двусторонний характер за счет об-
ратной связи). 

Использование методов, связанных с  
IT-технологиями, особенно SMM, в первую 
очередь ориентировано на определенные 
целевые аудитории. К ним относят пользо-
вателей до 30–35 лет и моложе. Пользова-
тели среднего возраста используют Ин-
тернет не так активно. Потребители стар-
шей возрастной группы узнают о новых 
товарах из ТВ-рекламы, а также из печат-
ных изданий, распространяемых бесплат-
но. Однако, как указывалось выше, разви-
тие последних двух видов замедлилось, по-
скольку большинство продаж осуществля-
ется через Интернет. 

Одним из новых способов продвижения 
товара на рынке является адвергейминг. 

Адвергеймингом называют способ про-
движения товара или услуги в Интернете, 
при котором создается обособленный иг-
ровой проект с целью формирования по-
ложительного мнения о бренде и сокра-
щения времени между знакомством с ре-
кламируемым товаром и его приобретени-
ем. Компания, представляющая бренд, вы-
ступает издателем игрового проекта. 
Функции разработки проекта осуществля-
ет сторонняя компания. При продвижении 
бренда посредством адвергейминга основ-
ной упор делается на привлечение и 
удержание внимания представителей це-
левой аудитории на определенном бренде 
с помощью прохождения игрового контен-
та. Воздействие на внимание производится 
с помощью специальных приемов, при 
этом у участника игры повышается инте-
рес к новому продукту (услуге), еще не по-
ступившему на рынок. 

В процессе прохождения задания участ-
ник в рамках игровой сессии узнает спе-
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цифические характеристики нового про-
дукта. Важно отметить, что при разработке 
проекта необходимо определить ключевые 
характеристики продукта, которые будут 
интегрированы в игровой проект с целью 
вызова позитивных эмоций у участника. 
Положительная реакция достигается за 
счет комплексного воздействия графиче-
ских, звуковых и текстовых элементов кон-
тента, при этом следует учесть, что их роль 
значительно отличается от роли подобных 
элементов в телевизионной рекламе, по-
скольку игрок вступает в активное взаимо-
действие с данной информацией, а не яв-
ляется пассивным зрителем. В идеальном 
проекте все элементы взаимодополняют 
друг друга, но один из них является пре-
обладающим, основная функция которого 
состоит в формировании желания в при-
обретении продукта. Если вышеперечис-
ленные действия оказывают на потребите-
ля необходимый эффект, то у него возни-
кает желание приобрести продукт. В этот 
момент с помощью специальных приемов, 
интегрированных в контент, маркетологи 
имеют возможность стимулировать при-
обретение товара (скидки, специальные 
предложения и т. д.). 

Данный способ продвижения товара яв-
ляется одним из самых перспективных. 
При его использовании стоит обратить 
особое внимание на целевую аудиторию 
потребителей, что позволяет с высокой 
степенью вероятности спрогнозировать их 
реакцию на создаваемый контент. Напри-
мер, при производстве газированных 
напитков, хлопьев, кондитерских изделий 
многие компании закладывают игровые 
элементы еще на стадии создания упаков-
ки товара, имея в виду, что целевую ауди-
торию потребителей данных продуктов 
составляют дети, школьники и подростки. 
В этом случае риск неудачного запуска 

проекта значительно ниже, чем для потре-
бителей специального оборудования 
(например, медицинского). 

Использование адвергейминга позволя-
ет сократить временной интервал между 
представлением информации о продукте 
и приобретением товара. Необходимо об-
ратить внимание на ключевой момент: 
компания, представляющая свой бренд и 
новый продукт, должна иметь четкое 
представление о том, каким образом дан-
ный бренд и данный продукт должны 
быть представлены в компьютерной обо-
лочке. Тщательная проработка данного 
вопроса позволит не только избежать фи-
нансовых потерь, но и получить значи-
тельную прибыль. Маркетологи понима-
ют, что в режиме жесткой конкуренции и 
борьбы за покупателя временной фактор 
является решающим. Кроме того, если иг-
ровой проект получился неудачным, то 
помимо финансовых убытков существует 
большой риск возникновения отрицатель-
ного мнения о бренде в целом. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить, что на современном этапе разви-
тия общества роль маркетинговых прие-
мов весьма значительна и продолжает воз-
растать, но принимает другие формы с 
развитием IT-технологий и перемещением 
основных продаж в сеть Интернет. Новые 
формы продвижения товаров и услуг зна-
чительно отличаются от традиционных и 
имеют тенденцию к трансформации в свя-
зи со стремительным развитием информа-
тизации общественных отношений и про-
цессами глобализации. Для успешного 
развития бизнеса руководству компаний 
важно понимать, что применение любых 
маркетинговых инструментов должно 
быть обосновано и подчинено одной цели 
– получению прибыли. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РЕКЛАМНОЙ ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

А. В. Катернюк  
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

Е. В. Межевая 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, 

Владивосток, Россия 
 

В статье рассмотрена наиболее известная интегральная методика оценки конкурентоспособности фирм. 
Показана возможность ее применения на практике, в частности, для рекламных агентств. При оценке кон-
курентоспособности использовались методы формализации, сравнения, моделирования и социометрии. 
Автором сделан вывод о применимости данной методики для оценки рекламных услуг. Используемые ранее 
модели оценки конкурентоспособности ориентированы на товар как физический объект, обладающий ря-
дом свойств (начиная от соответствия стандартам и заканчивая субъективными оценками от потребителей). 
Оценка конкурентоспособности услуги включает как отношение к товару (если оказание услуги предпола-
гает наличие физического товара), так и отношение к самой фирме, оказывающей данную услугу (положи-
тельное, если сам процесс продажи/покупки доставил удовольствие, и отрицательное в ином случае). Авто-
ром предложена расширенная оценка свойств всего процесса обслуживания клиента. С точки зрения прак-
тической применимости данный алгоритм оценки может быть использован как рекламными фирмами 
(участниками рынка), так и государственными органами, занимающимися оценкой конкуренции на рынках 
(такими как Федеральная антимонопольная служба). 
Ключевые слова: конкуренция, рекламный рынок, экспертная оценка, факторы конкуренции, опрос клиентов, 
алгоритм оценки, моделирование. 

 

ESTIMATING COMPETITIVENESS 
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Elizaveta V. Mezhevaya  
Office of the Federal Antimonopoly Service in Primorsky Krai, Vladivostok, Russia 

 
The article studies a well-known integral methodology of estimating company competitiveness. It shows the 
possibility to use it in practice, in particular for advertising agencies. In order to estimate competitiveness such 
methods as formalization, comparison, modeling and sociometry were used. The author came to the conclusion 
about possible application of this methodology for advertising service assessment. Models used earlier for 
estimation of competitiveness were oriented to the product as a physical object with a number of characteristic s 
(from compliance with standards to subjective appraisal by customers). Assessment of service competitiveness 
includes both the attitude to the product (in case service rendering is connected with a physical product) and the 
attitude to the company that provides the service, which can be positive, if the process of sale/purchase was 
pleasant or adverse, if not. The author put forward an extended appraisal of features of the whole process of client 
servicing. In view of its practical application this algorithm can be used both by advertising agencies (market 
participants) and state bodies controlling competition of the market (such as the Federal Antitrust Service). 
Keywords: competition, advertising market, expert estimation, competition factors, customers’ survey, appraisal 
algorithm, modeling. 
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словно все применяемые методы 
оценки конкурентоспособности 
фирмы можно объединить в десять 

групп [3; 8; 12]: 
– методы, основанные на анализе эко-

номического состояния фирм; 
– методы анализа отдельных преиму-

ществ и недостатков; 
– методы, основанные на учете доли 

фирмы в отрасли; 
– методы, созданные на основе теории 

эффективной конкуренции; 
– методы, отстаивающие преимуще-

ство совершенствования товара/услуги; 
– матричные методы оценки конку-

рентоспособности (эконометрика); 

– интегральные методы, учитывающие 
множество разрозненных факторов; 

– методы, связанные с выбором ключе-
вых факторов успеха; 

– методы, основанные на выборе эф-
фективной стратегии для фирмы; 

– методы сравнения всех конкурентов с 
эталоном. 

Среди перечисленных методов есть как 
сами методы, так и инструменты, задей-
ствованные (полностью или частично) в 
этих методах. Рассмотрим четыре базовых 
определения понятия «конкурентоспособ-
ность фирмы/товара» (табл. 1), сгруппи-
рованных по отношению к объекту конку-
ренции. 

Т а б л и ц а   1  
Определения понятия «конкурентоспособность фирмы/товара» 

 

Автор Определение 

1. Конкурентоспособность объекта (фирмы, товара, услуги) за счет внутренних преимуществ 

Белкин В. Н. [1] Конкурентоспособность – это сумма возможностей (ресурсов) фирмы для достижения 
победы в конкурентной борьбе  

Флит А. Л. [14] Конкурентоспособность – это внутренние возможности фирмы, проявляющие себя на 
этапе конкуренции, которые позволят завоевать свою рыночную нишу для роста 
производства, покрытия всех издержек, связанных с разработкой, производством, 
реализацией товаров/услуг по максимально выгодной цене 

2. Конкурентоспособность, базирующаяся на концепции совершенствования товара (услуги) 

Фасхиев Х. А. [12] Конкурентоспособность фирмы – это ее реальная или потенциальная возможность 
изобретать, производить, продвигать и обслуживать конкурентоспособные товары и 
услуги, которые по своим внутренним и внешним качествам будут оцениваться 
потребителями как товары/услуги, более интересные для потенциальных клиентов 

Фатхутдинов Р. А 
[13] 

Конкурентоспособность фирмы – это ее возможность к разработке и производству 
конкурентоспособного товара/услуги 

3. Конкурентоспособность, основанная на максимальном удовлетворении запросов потенциальных клиентов  

Котлер Ф. Конкурентоспособность – это возможность фирмы в максимальной степени 
удовлетворить потенциальную или реальную потребность клиентов по сравнению с 
фирмами-конкурентами, работающими на том же рынке 

Светуньков С. Г. 
[9] 

Конкурентоспособность – это возможность фирмы, имеющей свою четко 
определенную долю на рынке, связанную с преимуществами в удовлетворении 
потребностей ее клиентов по сравнению с фирмами конкурентами, удерживать и 
развивать эту рыночную долю 

4. Конкурентоспособность как возможность победить конкурента за счет ключевых характеристик фирмы 

Печенкин А. Б. [8] Конкурентоспособность фирмы – возможность производить и продвигать свои 
товары/услуги по конкурентной цене и конкурентному качеству в пределах своего 
целевого рынка 

Дубинина Н. А. 
[3] 

Конкурентоспособность – это возможность фирмы выдерживать конкуренцию с 
равными ей или большими по размеру фирмами, работающими на данном рынке  

 

У 
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В данной статье мы рассмотрим только 
концепцию «Конкурентоспособность, ба-
зирующаяся на концепции совершенство-
вания товара (услуги)», которая является 
одной из самых популярных и используе-
мых в реальном бизнесе. Наиболее часто 
она трансформируется в нахождение раз-
личных интегральных показателей каче-
ства, рассчитываемых путем сложения или 
перемножения отдельных показателей то-
вара/услуги. Затем полученная оценка 
сравнивается с данными конкурентов.  

 
Расчет интегральной  
конкурентоспособности 

Важность оценки конкурентоспособно-
сти товара/услуги для рекламной фирмы 
основана на потенциале роста общей эф-
фективности ее деятельности в целом, по-
скольку чем конкурентнее будет ее ре-
кламный продукт, тем больший интерес 
он представит для потенциального клиен-
та. Рассмотрим интегральный метод оцен-
ки конкурентоспособности товара/услуги 
как наиболее доступный и базовый для 
ряда других методов, таких как метод ана-
лиза отдельных преимуществ; методы эф-

фективной конкуренции; методы совер-
шенствования товара/услуги; методы 
ключевых факторов успеха; методы срав-
нения с эталоном. 

Данные, представленные в табл. 2–4, 
были получены в ходе исследования, в ко-
тором участвовали пять рекламных фирм: 
InterSain, GenClick, «СтудияЯл», FireSEO и 
M-Polo. Агентства были выбраны случай-
ным образом. Основным условием был 
близкий спектр оказываемых услуг (ин-
тернет-реклама) и близкий размер самих 
агентств (условная доля рынка). Каждое 
агентство предоставило список из 50 своих 
клиентов, которых анонимно попросили 
расставить оценки для каждой услуги. 
Данные, полученные от клиентов каждого 
агентства, аккумулировались, а затем были 
переведены в баллы (чем больше балл, тем 
выше полученная данным агентством об-
щая суммарная оценка по данной услуге:  
5 – максимум, 1 – минимум). Сами оцени-
ваемые услуги и их веса (важность для 
клиентов) были получены от самих иссле-
дуемых фирм (методом фокус-групп). 

 

Т а б л и ц а   2  
Показатели конкурентоспособности рекламных услуг 

 

Услуга Вес, % InterSain GenClick СтудияЯл FireSEO M-Polo 

Цена (k1) 18 4 1 3 2 5 

Гарантия (k2) 10 3 5 4 1 2 

Репутация агентства (k3) 18 3 5 2 1 4 

Возможность обновления (k4) 8 2 1 3 5 4 

Эффективность рекламы (k5) 18 3 5 2 1 4 

Дизайн/фирменный стиль (k6) 11 2 5 4 1 3 

Соответствие целевой группе (k7) 11 2 4 3 1 5 

Эргономичность (k8) 6 4 5 3 1 2 

Итого 100 23 31 24 13 29 

 
Т а б л и ц а   3 

Взвешенные показатели конкурентоспособности рекламных услуг 
 

Услуга Вес, % InterSain GenClick СтудияЯл FireSEO M-Polo 

Цена (k1) – 72 18 54 36 90 

Гарантия (k2) – 30 50 40 10 20 
Репутация агентства (k3) – 54 90 36 18 72 

Возможность обновления (k4) – 16 8 24 40 32 
Эффективность рекламы (k5) – 54 90 36 18 72 

Дизайн/фирменный стиль (k6) – 22 55 44 11 33 

Соответствие целевой группе (k7) – 22 44 33 11 55 

Эргономичность (k8) – 24 30 18 6 12 

Итого – 294 385 285 150 386 
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Т а б л и ц а   4  
Отставание от лучших показателей по каждой услуге 

 

Услуга Вес, % InterSain GenClick СтудияЯл FireSEO M-Polo 

Цена (k1) – 18 72 36 54 0 

Гарантия (k2) – 20 0 10 40 30 

Репутация агентства (k3) – 36 0 54 72 18 
Возможность обновления (k4) – 24 32 16 0 8 

Эффективность рекламы (k5) – 36 0 54 72 18 
Дизайн/фирменный стиль (k6) – 33 0 11 44 22 

Соответствие целевой группе (k7) – 33 11 22 44 0 

Эргономичность (k8) – 6 0 12 24 18 
Итого – 206 115 215 350 114 

 
Данные по улучшению показателей 

конкурентоспособности каждой из фирм-
участников показаны в табл. 4. Обычно 
начинают изменять показатель, который у 
данной фирмы отстает больше всего от 
конкурентов, потом выбирают второй по 
величине и т. д. 

Мы предлагаем задействовать два до-
полнительных показателя, которые ранее 
не применялись в расчетах: 1) соответствие 
законодательству о конкуренции и рекла-
ме; 2) показатель окупаемости оказанных 
рекламных услуг для клиентов данной 
фирмы (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а   5  

Поправочные показатели конкурентоспособности услуг 
 

Услуга Вес, % InterSain GenClick СтудияЯл FireSEO M-Polo 

Соответствие законодательству (k9) – 1 0,37 0,8 0,37 1 

Окупаемость (k10 или ROI) – – – – – – 

 
Рассмотрим формулы для расчета кон-

курентоспособности [2; 8; 11]. 
1. Интегральный показатель конкурен-

тоспособности рассчитывается как сумма 
всех взвешенных показателей каждого i-го 
товара: 

 


n

i
ii aKI

1
0 ),(  

 


n

i
ii aKI

1
),(9K  

где I0 – интегральный показатель конку-
рентоспособности товара/услуги;  

I' – скорректированный интегральный 
показатель конкурентоспособности това-
ра/услуги;  

Ki – показатель i-го товара/услуги;  
аi – весовой коэффициент i-го показате-

ля товара/услуги;  
n – количество рассчитываемых показа-

телей (n = от 1 до 8);  
K9 – поправочная переменная, прини-

мающая одно из пяти значений (1 – рекла-
ма данной рекламной фирмы всегда соот-

ветствует законодательству о конкуренции 
и рекламе; 0,8 – следует законодательству 
почти всегда; 0,63 – следование законода-
тельству удовлетворительное; 0,37 – очень 
слабое следование законам; 0 – не следует 
законодательству вообще). Эти значения 
были взяты как показатели стандартной 
функции желательности Харрингтона, по-
казывающей пределы для исследуемого 
значения (см. табл. 5).  

Для нахождения данного показателя 
(К9) экспертным путем необходимо про-
смотреть не менее десяти рекламных кам-
паний, проведенных данной рекламной 
фирмой, и определить возможные нару-
шения (как эксперт). Можно было бы пой-
ти другим, более верным путем, если бы 
ФАС вела открытый реестр рекламных 
агентств-нарушителей по Федеральным 
законам от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе» и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» подобно реестру 
недобросовестных поставщиков, который 
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ведет ФАС по Федеральным законам от  
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля  
2011 г. № 223-ФЗ. 

Показатель К9 может повторяться 
(например, быть одинаковым у всех рас-
сматриваемых фирм). Его задача – учесть 
возможные риски (и финансовые, и репу-
тационные, особенно для крупных рекла-
модателей) от работы с данным реклам-
ным агентством. 

2. Конкурентоспособность товара/услу-
ги – относительная характеристика конку-
рентоспособности товара/услуги, осно-
ванная на соотношении значений инте-
грального показателя оцениваемого това-
ра/услуги с интегральным показателем 
(лучшего) конкурентного товара/услуги. 
Она рассчитывается по формуле 

,
a

о

I

I
K   

где K – конкурентоспособность товара/ 
услуги;  

Io – интегральный показатель оценивае-
мого товара/услуги;  

Ia – интегральный показатель конкури-
рующего (или лучшего) товара/услуги.  

При К = 1 оцениваемый нами то-
вар/услуга является лучшим. 

Уровень конкурентоспособности рас-
считывается как отношение интегрального 
показателя конкурентоспособности к луч-
шему значению данного показателя. 

3. Интегральный показатель качества 
показывает отношение общего полезного 
эффекта от использования товара/услуги 
к общим затратам на покупку и использо-
вание товара/услуги: 

,/
ЗЗ

П
1155

э

э аКаКI
п

q 


  

где Iq – интегральный показатель качества 
товара;  

Пэ – полезный эффект от использования 
товара/услуги;  

Зп – затраты потребителя на покупку 
товара/услуги;  

Зэ – затраты потребителя на использо-
вание товара/услуги. 

Интегральный показатель качества (для 
простоты расчета) – это отношение эф-
фективности (K5 · a5) к цене (K1 · a1) (чем 
больше результат, тем лучше). К затратам 
клиента относится только цена, расходов 
на эксплуатацию (износ) для рекламы нет 
(затраты на размещение рекламы считают-
ся отдельно и сюда не входят). 

4. Для расчета общего полезного эф-
фекта из нескольких (m) показателей мож-
но применить формулу, суммирующую 
единичные полезные эффекты от това-
ра/услуги: 

 


m

i
ii aK

1
э .П  

5. В практической деятельности расче-
тов, связанных с бизнесом, большое рас-
пространение получил показатель окупае-
мости (или возврата) инвестиций, который 
также можно использовать для определе-
ния уровня конкурентоспособности (если 
взять за базу то, что потребитель относится 
к приобретению товара/услуги как к ин-
вестициям, которые должны окупиться)  
[7; 10; 14]: 

100,

100
)З(З
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п
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где ROI – возврат инвестиций;  
P – доход;  
I – инвестиции. 
В формуле заменены показатели реаль-

ных затрат и возврата инвестиций на по-
лученные нами показатели экспертных 
оценок (хотя правильно, безусловно, ис-
пользовать их натуральные показатели в 
денежных единицах). 

С помощью ROI можно придать эконо-
мический смысл показателю конкуренто-
способности товара/услуги [4; 6]: 

100,00 





aa

ROI
ROII

ROII
K  

где KROI – конкурентоспособность това-
ра/услуги с учетом его окупаемости. 

Интегральные показатели конкуриру-
ющего и оцениваемого товара/услуги пре-
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вращаются в поправочные переменные, 
учитывающие мнение экспертов по кон-
курентоспособности оцениваемых това-
ров/услуг. Они соотносятся с показателя-
ми ROI (окупаемости) для сравниваемых 
товаров/услуг (оба показателя рассчиты-
ваются в процентах, поэтому ими можно 
свободно оперировать для получения об-

щего показателя). Вышеприведенная фор-
мула позволяет учесть нерациональные 
выгоды, заложенные в результаты конку-
рентоспособности товара/услуги (напри-
мер, репутацию рекламной фирмы), в со-
четании с рациональными выгодами (эко-
номической окупаемостью данных затрат) 
по сравнению с конкурентами. 

  
Т а б л и ц а  6  

Рассчитанные показатели конкурентоспособности 
 

Показатель конкурентоспособности InterSain GenClick СтудияЯл FireSEO M-Polo 

Интегральный показатель конкурентоспособ-
ности (I) 

294 385 285 150 386 

Скорректированный интегральный показа-
тель (I') 

294 142,5 228 55,5 386 

Уровень конкурентоспособности по отноше-
нию к лучшему (K), % 

76,2 99,7 73,8 38,9 100,0 

Интегральный показатель качества (Iq), % 75,0 500,0 66,7 50,0 80,0 

Окупаемость затрат на рекламу (ROI), % –25,0 400,0 –33,3 –50,0 –20,0 

Конкурентоспособность с учетом окупаемости 
(KROI ), % 

–4,8 100,0 –6,2 –4,9 –5,0 

______________________ 
Примечание: во всех расчетах участвует нескорректированный показатель I. 

 
Учитывая данные обычных интеграль-

ных показателей, можно сказать, что ком-
пания M-Polo с небольшим отрывом опе-
редила фирму GenClick. Скорректирован-
ный показатель интегральной конкурен-
тоспособности, учитывающий влияние за-
конодательной базы в области рекламы и 
конкурентоспособности, сохранил первое 
место за M-Polo, но на второе внезапно с 
хорошим отрывом вышла фирма InterSain. 

Уровень конкуренции по отношению к 
лучшему показывает отставание компаний- 
конкурентов от лидера – фирмы M-Polo.  

Интегральный показатель качества вне-
запно на безоговорочно первое место ста-
вит компанию GenClick, которая в разы 
обходит конкурентов. Показатель окупае-
мости затрат на рекламу (ROI) свидетель-
ствует о том, что ничья реклама не окупа-
ется, кроме рекламных услуг от компании 
GenClick (400%-ная окупаемость). Значе-
ния конкурентоспособности с учетом оку-
паемости показывают, что несмотря на 
мнения экспертов, считающих, что рекла-
ма окупилась, в реальности она вся при-
несла заказчикам убытки, кроме реклам-

ных услуг от компании GenClick (100%-ная 
окупаемость). 

 
Выводы  

1. Для получения более реальных пока-
зателей конкурентоспособности необхо-
димо учитывать такие переменные, как 
влияние законодательства, интегральный 
показатель качества услуг, окупаемость за-
трат на данную услугу и итоговую конку-
рентоспособность с учетом окупаемости 
услуг. 

2. После определения уровня конкурен-
тоспособности товара/услуги на предпри-
ятии проводится факторный анализ (а на 
его основе разрабатываются рекомендации 
по повышению конкурентоспособности), 
который подразумевает выяснение причин 
снижения значений показателей и нахож-
дение факторов, влияющих на это.  

3. Интегральная оценка конкурентоспо-
собности является достаточно универсаль-
ным, доступным и простым методом ана-
лиза конкурентоспособности любых фирм 
(а также их товаров и услуг). 
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4. Метод интегральной оценки хорошо 
формализуется и может быть переведен в 
математические модели, диаграммы и 

компьютерные программы для дальней-
шего тиражирования и использования 
широким кругом пользователей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ОСНОВАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
 

К. В. Ерыгин  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье рассмотрены ключевые моменты и интерпретация результатов базирующегося на комплексном 
подходе проведенного исследования факторов и концептуальных оснований устойчивости функциониро-
вания цепей поставок в контексте трактовки практическим и исследовательским сообществами. К участию в 
исследовании были привлечены эксперты не только из разных организаций, но и стран, что позволило 
учесть более широкий спектр позиций и оценок по рассматриваемым вопросам. На основе полученных с 
помощью комплексного подхода эмпирических данных с опорой на анализ отечественных и зарубежных 
научных публикаций удалось проверить четыре выдвинутые гипотезы, связанные с устойчивостью в сфере 
логистики и управления цепями поставок, что обеспечило теоретическое приращение в данной области. 
Кроме этого, в статье обосновывается необходимость обособления понятия устойчивости функционирова-
ния цепи поставок, выделяется группа влияющих на нее факторов и приводятся релевантные концептуаль-
ные основания. Представленные в статье положения направлены на формирование теоретической основы 
управления устойчивостью функционирования цепей поставок, а также могут быть использованы в практи-
ческой деятельности для более глубокого понимания природы вопросов устойчивости в логистике.  
Ключевые слова: устойчивость, сбой, логистика, система, управление, цепь поставок. 

 

DETERMINATION OF FACTORS  
AND CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SUPPLY 

CHAIN FUNCTIONING RESILIENCE 
 

Kirill V. Erygin  
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

This article gives the key points description and results interpretation concerning the performed based on a 
combined approach study of factors and conceptual foundations of supply chain functioning resilience in 
understanding context of both practical and research communities. Experts from different organizations and 
countries were attracted to participate in the study. It gave the opportunity to consider wider variety of attitudes 
and estimations regarding the spotlighted issues. Basing on the empirical evidence obtained with the help of the 
combined approach as well as analysis of domestic and foreign scientific publications all four suggested hypotheses 
connected with the resilience in the sphere of logistics and supply chain management were tested, that ensured the 
theoretical increment in this area. Along with that the article proves the necessity and introduces the definition of 
supply chain functioning resilience. Additionally, the group of supply chain resilience factors and its relevant 
conceptual foundations are identified. The points provided in this article are focused on building theoretical bases of 
supply chain functioning resilience management. They can also be used in business for a deeper understanding of 
resilience problems nature in the sphere of logistics.    
Keywords: resilience, disruption, logistics, system, management, supply chain. 

 
 

онимание сущности устойчивости 
функционирования цепей поста-
вок, необходимое для более эф-

фективного управления логистическими 
процессами, требует осмысления ее кон-
цептуального каркаса, а также влияющих П 
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на нее факторов. Адекватность результа-
тов достижения соответствующей цели 
напрямую связана с учетом различных то-
чек зрения, позиций и опыта представите-
лей как практического, так и исследова-
тельского сообществ. Данный принцип лег 
в основу проведенного исследования фак-
торов и концептуальных оснований устой-
чивости функционирования цепей поста-
вок. 

В связи с большой долей качественных 
данных, необходимых для проверки рабо-
чих гипотез, исследование базируется на 
комплексном подходе, подразумевающем 
комбинированное использование таких 
методов, как экспертный опрос, глубинное 
интервью, анкетирование, нарративный 
анализ, анализ документов, качественные 
методы анализа текста и др. В процессе 
сбора и обработки данных помимо стан-
дартных компьютерных средств был при-
менен инструментарий онлайн-сервиса 
Google Forms и программного продукта 
для аналитической работы с качественны-
ми данными NVivo [3]. 

Гипотезы исследования были сформу-
лированы следующим образом:  

1. Устойчивость является дискуссион-
ной категорией в сфере логистики и 
управления цепями поставок. 

2. Факторами устойчивости функцио-
нирования цепей поставок являются про-
фессионально-человеческий, организаци-
онно-управленческий, технико-техно-
логический и фактор неопределенности. 

3. Наличие согласованных формализо-
ванных процедур для разрешения разного 
рода сбоев в цепи поставок способствует 
более высокому уровню устойчивости 
функционирования цепей поставок. 

4. Наличие в компании корпоративной 
культуры, поощряющей инициативность 
персонала в части повышения устойчиво-
сти функционирования цепей поставок, 
способствует ее повышению. 

Для формирования эмпирической ос-
новы проверки гипотез посредством мето-
дов экспертного опроса, глубинного ин-
тервью, нарративного анализа и анкетиро-
вания были собраны первичные данные, 
которые были занесены в соответствую-
щую матрицу ответов с тематическими 
блоками. В случае анкетирования темати-
ческий блок трансформировался в подоб-
ный ему вопрос. Объединенная анкета для 
сбора ответов эксперта с вопросами, отра-
жающими тематические блоки, представ-
лена в табл. 1.  

Всего с учетом группировки по темати-
ческим блокам было зафиксировано  
53 набора ответов экспертов практического 
(31 набор) и исследовательского (22 набо-
ра) сообществ из России, Словении, Дании, 
Швеции и Франции. В качестве некоторо-
го ограничения исследования выступила 
возможность получения ответов от зару-
бежных экспертов лишь заочно посред-
ством заполнения электронной анкеты, 
продублированной на английском языке, 
что в целом не помешало учесть их виде-
ние по изучаемым вопросам. 

 
Т а б л и ц а   1 

Объединенная анкета для сбора ответов эксперта 

 

№ 
п/п 

Индика-
тор при-
надлеж-

ности 

Вопрос 
Тип 

ответа 
Варианты ответов 

1 2 3 4 5 

1 

Практик 
Кто Вы? Закрытый Менеджер (или другая адми-

нистративная должность); ра-
ботник склада; водитель 

Исследо-
ватель 

Эксперт в области логисти-
ки/управления цепями поста-
вок; другое 
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1 2 3 4 5 

2 

Практик 
В какой компании, вовлеченной в цепь поставок, 
Вы работаете? 

Закрытый Поставщик; перевозчик; кли-
ент 

Исследо-
ватель 

В какой стране Вы работаете? Открытый – 

3 

Практик В какой стране Вы работаете? Открытый – 

Исследо-
ватель 

Что такое устойчивость цепей поставок в Вашем 
понимании? 

Открытый – 

4 

Практик 

Каков масштаб бизнеса компании, в которой Вы 
работаете? 

Закрытый Крупная международная ком-
пания; крупная компания, 
работающая в одной стране 
(всей стране или большинстве 
ее регионов); компания, рабо-
тающая в одном или несколь-
ких регионах страны; местная 
компания 

Исследо-
ватель 

Это то же самое, что устойчивость функциониро-
вания цепей поставок? 

Закрытый Да; нет; я бы использовал дру-
гой термин для этого 

5 

Практик 

С чем в основном работает Ваша компания, будучи 
частью цепи поставок? 

Закрытый Непродовольственные FMCG-
товары, а также пищевые, не 
требующие особых условий 
обработки; пищевые продукты, 
свежие и скоропортящиеся 
продукты, требующие особых 
условий обработки; электро-
ника; оборудование и маши-
ны/запасные части; тек-
стиль/одежда/обувь; медика-
менты; строительные материа-
лы и инструменты; химикаты; 
другое 

Исследо-
ватель 

Как бы Вы определили устойчивость функциони-
рования цепей поставок? 

Открытый – 

6 

Практик 
Что такое устойчивость цепей поставок в Вашем 
понимании? 

Открытый – 

Исследо-
ватель 

Какой термин Вы бы использовали? (только для 
ответивших «я бы использовал другой термин для 
этого» в вопросе 4) 

Открытый – 

7 

Практик 
Это то же самое, что устойчивость функциониро-
вания цепей поставок? 

Закрытый Да; нет; я бы использовал дру-
гой термин для этого 

Исследо-
ватель 

Проранжируйте следующие характеристики 
(группы характеристик) цепей поставок от а до д: 
безопасность (а); надежность (б); устойчивость (в); 
гибкость и адаптивность (г); сопротивляемость сбо-
ям (д) – путем присвоения соответствующего номе-
ра. Номеру 1 соответствуют самые базовые характе-
ристики, без которых не будет остальных. Так, имея 
в своей основе характеристику(и) с номером 1, ха-
рактеристика(и) с номером 2 обеспечивает характе-
ристику(и) с номером 3 и т. д.  

Открытый – 

8 Практик 
Как бы Вы определили устойчивость функциони-
рования цепей поставок? 

Открытый – 

9 Практик 
Какой термин Вы бы использовали? (только для 
ответивших «я бы использовал другой термин для 
этого» в вопросе 7) 

Открытый – 

10 Практик 

Проранжируйте следующие характеристики 
(группы характеристик) цепей поставок от а до д: 
безопасность (а); надежность (б); устойчивость (в); 
гибкость и адаптивность (г); сопротивляемость сбо-
ям (д) – путем присвоения соответствующего номе-
ра. Номеру 1 соответствуют самые базовые характе-
ристики, без которых не будет остальных. Так, имея 
в своей основе характеристику(и) с номером 1, ха-
рактеристика(и) с номером 2 обеспечивает характе-
ристику(и) с номером 3 и т. д. 

Открытый – 
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1 2 3 4 5 

11 Практик 
Как часто Вы сталкиваетесь с разного рода сбоями в 
работе цепей поставок? 

Закрытый Крайне редко; редко; время от 
времени; часто; постоянно 

12 Практик 
Оцените примерно, какие потери (в единицах из-
мерения) несет Ваша компания от разного рода 
сбоев в среднем за год? 

Открытый – 

13 Практик 
В чем, по-Вашему, основная причина/причины 
этих сбоев? 

Открытый – 

14 Практик 
Есть ли в Вашей компании согласованные форма-
лизованные процедуры для разрешения разного 
рода сбоев в цепях поставок? 

Закрытый Да; нет 

15 Практик 
Думали ли Вы когда-нибудь, что операции в цепях 
поставок могли бы выполняться более рациональ-
но? 

Закрытый Да; нет 

16 Практик 
Предлагали ли Вы когда-нибудь руководству, что 
можно было бы сделать лучше? 

Закрытый Да; нет 

17 Практик 
К чему это привело? Закрытый Произошли изменения к луч-

шему; ничего не произошло; 
была негативная реакция 

18 Практик 
В чем причина Вашего молчания? (только для отве-
тивших «нет» в вопросе 16) 

Открытый – 

 

На следующем этапе исследования про-
водилась аналитическая обработка полу-
ченных данных, по итогам которой уда-
лось проверить все рабочие гипотезы, а 
также выявить ряд дополнительных фак-
тов. Прокомментируем последовательно 
состоятельность сформулированных гипо-
тез. 

Гипотеза 1   
Дискуссионность трактовки категории 

«устойчивость» в научном логистическом 
дискурсе была частично показана в работе 
[2]. Проведенное исследование дало воз-
можность еще раз подкрепить факт неод-
нозначности понимания устойчивости по-
средством рассмотрения данного вопроса 
не только среди исследовательского, но и 
практического сообщества. 

Среди ответов, полученных от экспер-
тов исследовательского сообщества, вы-
явились три обобщенных подхода к пони-
манию устойчивости цепей поставок: соот-
ветствие принципам устойчивого разви-
тия; способность возвращаться в исходное 
состояние после сбоев; сохранение целост-
ности. При анализе ответов представите-
лей практического сообщества помимо 
схожих трех обобщенных подходов иссле-
дователей удалось выделить еще два: от-

сутствие понимания и интуитивное пони-
мание. Кроме этого, дополнительным ис-
точником расхождения мнений выступил 
вопрос тождественности устойчивости це-
пей поставок, устойчивости функциони-
рования цепей поставок и связанный с 
этим вопрос обозначения рассматриваемо-
го феномена другим термином (табл. 2).  

Судя по данным табл. 2, можно сделать 
вывод об отсутствии единого понимания 
сущности устойчивости у представителей 
как исследовательского, так и практиче-
ского сообществ. Большинство респонден-
тов характеризует верное направление 
мышления при попытках ее определения, 
при этом среди экспертов-практиков 
наблюдается больший разброс подходов к 
трактовке рассматриваемой категории. 

Говоря о соотношении устойчивости 
цепей поставок и устойчивости функцио-
нирования цепей поставок в представле-
нии респондентов, можно также отметить 
отсутствие единообразия, при этом боль-
шинство опрошенных считают два эти по-
нятия равнозначными. Таким образом, ги-
потеза о дискуссионности категории 
устойчивости в сфере логистики и управ-
ления цепями поставок подтверждена. 

 
 



Ерыгин К. В. Выявление факторов и концептуальных оснований устойчивости функционирования цепей поставок 

 

189 
 

Т а б л и ц а   2 
Структурированные итоги анализа дискуссионности категории «устойчивость» (в %) 

 

 Обобщенные подходы к пониманию устойчивости цепей поставок Устойчивость цепей поставок 
– то же, что и устойчивость 
функционирования цепей 

поставок? 

Соответ-
ствие прин-

ципам 
устойчивого 

развития 

Способность 
возвращать-
ся в исход-
ное состоя-
ние после 

сбоев 

Сохра-
нение 

целост-
ности 

Интуи-
тивное 

понима-
ние 

Отсут-
ствие по-
нимания 

Да Нет Я бы ис-
пользовал 

другой 
термин 

для этого 

Эксперты 
исследова-
тельского 
сообще-
ства 

13,6  77,3  9,1  – – 54,5 18,2 27,3 

100,0    100,0 

Эксперты 
практиче-
ского со-
общества 

9,7  70,9  6,5  3,2  9,7  71,0 19,3 9,7 

100,0  100,0  

  
Гипотеза 2  
Для проверки этой гипотезы помимо 

данных из матрицы ответов был проана-
лизирован ряд отчетов о сбоях и жалобах 
клиентов логистических подразделений 
компаний, связанных с респондентами, а 
также релевантных научных публикаций 
по теме [1; 4; 5; 6; 8; 9; 10], что также учиты-
валось при выявлении факторов. Рассмот-
рим результаты проведенного исследова-
ния и сформируем перечень обобщенных 
выявленных факторов устойчивости 
функционирования цепей поставок. 

Анализ комментариев экспертов прак-
тического сообщества относительно при-
чин разного рода сбоев в цепях поставок 
позволил выявить двенадцать наиболее 
часто используемых при их описании лек-
сем:  

Фактор Действий Некорректное Несогласованность 

Человеческий Низкий Причине Процессов 

Ошибки Поставщиков Стороны Уровень 

 
Сопоставление фактических ответов ре-

спондентов с наиболее частотными лексе-
мами вкупе с изучением внутрикорпора-
тивных отчетов и научных публикаций 
обнаружили следующие обобщенные по 
смысловому содержанию факторы устой-

чивости функционирования цепей поста-
вок:  

– профессионально-человеческий 
(уровень соответствия знаний, умений и 
навыков сотрудников занимаемым долж-
ностям; личностные характеристики со-
трудников и т. д.); 

– организационно-управленческий 
(организация логистических процессов; 
степень согласованности действий; адек-
ватность управленческих решений и т. д.); 

– информационно-коммуникационный 
(степень оперативности доступа к необхо-
димой информации; актуальность ин-
формации и т. д.); 

– неопределенности (форс-мажоры; 
неравномерность спроса; изменения в 
сфере правового регулирования деятель-
ности и т. д.); 

– самообучаемости цепи поставок (спо-
собность реорганизовываться и перена-
страиваться с опытом работы для устране-
ния возможных сбоев или снижения ущер-
ба от них); 

– технико-технологический (уровень 
стабильности работы информационных 
систем; степень соответствия используемой 
техники и оборудования логистическим 
задачам; вероятность выхода из строя тех-
ники и т. д.). 

Сравнивая выявленные факторы с ра-
бочей гипотезой, можно сделать вывод о ее 
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состоятельности. Кроме того, проведенное 
исследование позволило расширить пере-
чень предварительно сформулированных 
факторов посредством интеграции ин-
формационно-коммуникационного фак-
тора и фактора самообучаемости цепи по-
ставок. 

Гипотезы 3 и 4 
Испытание последних двух гипотез 

проводилось на основе статистического 
изучения наличия взаимосвязи между 
двумя рассматриваемыми явлениями сре-
ди ответов респондентов посредством рас-
чета коэффициента ассоциации Юла (Kа). 
Данный показатель используется для ис-
следования взаимосвязи пары признаков в 
альтернативной шкале, которые представ-
лены взаимоисключающими группами. 
Определение коэффициента базируется 
на построении вспомогательной таблицы 
взаимной сопряженности признаков  
(табл. 3), где w, x, y, z – частоты взаимного 
сочетания двух признаков [7]. 

 
Т а б л и ц а   3 

Вспомогательная таблица сопряженности 
 

Признак B 
Признак A 

A1 A2 

B1 w x 

B2 y z 

 
Коэффициент ассоциации Юла рассчи-

тывается по следующей формуле:  

.
xywz

xywz




аК  

Показатель может принимать значения 
от –1 до 1. Связь между качественными 
признаками имеет место при │Ка│≥ 0,3, 
при этом связь считается достаточно тес-
ной, если │К а│≥ 0,5. 

Проверим состоятельность гипотезы 3 с 
помощью коэффициента ассоциации 
Юла. В качестве анализируемых на пред-
мет наличия взаимосвязи признаков вы-
ступают наличие согласованных формали-
зованных процедур для разрешения раз-
ного рода сбоев в цепи поставок и агреги-
рованные характеристики частоты воз-
никновения сбоев (крайне редко, редко и 

время от времени – в одной группе; часто и 
постоянно – в другой). Рассчитаем данный 
показатель по вышеприведенной формуле 
для проверки гипотезы 3. Исходные дан-
ные для расчета представлены в табл. 4.  

 
Т а б л и ц а   4 

Вспомогательная таблица сопряженности  
(гипотеза 3) 

 

Наличие согласо-
ванных формализо-

ванных процедур 
для разрешения 

разного рода сбоев в 
цепи поставок 

Агрегированные характери-
стики частоты возникновения 

сбоев 

Крайне редко,  
редко, время 
от времени 

Часто,  
постоянно 

Да 11 7 

Нет 8 5 

 

0,009.
87511

87511
Ka3 




  

Рассчитанный коэффициент ассоциа-
ции Юла оказался по модулю меньше 0,3, 
что показывает отсутствие взаимосвязи 
признаков и опровергает предварительно 
выдвинутую гипотезу 3. Данный факт мо-
жет также свидетельствовать о не вполне 
корректном выборе признака проверки, 
так как, несмотря на отсутствие согласо-
ванных формализованных процедур, они 
могут оказывать влияние, существуя и в 
неовеществленной форме.  

Повторим процедуру проверки для ги-
потезы 4. В качестве анализируемых на 
предмет имеющейся взаимосвязи призна-
ков выступают наличие в компании кор-
поративной культуры, поощряющей ини-
циативность персонала в части повышения 
устойчивости функционирования цепей 
поставок, и те же, что и в предыдущем 
случае, агрегированные характеристики 
частоты возникновения сбоев (табл. 5). 
При анализе матрицы ответов вывод о 
наличии в компании первого признака де-
лался по маркеру «произошли изменения 
к лучшему», при этом вариант ответа «ни-
чего не произошло» в расчет не брался в 
связи с неопределенностью истинных 
причин такого исхода. Заключение об от-
сутствии рассматриваемой корпоративной 
культуры формировалось на основе мар-
кера «была негативная реакция» и неуча-
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стия сотрудников в совершенствовании 
рабочих процессов в цепях поставок. Гово-
ря о последнем критерии, стоит отметить, 
что по итогам анализа матрицы ответов 
удалось выявить два основных драйвера 
неучастия, а именно уверенность в том, 
что предлагаемые идеи не будут рассмот-
рены, и замкнутость мышления в процессе 
выполнения трудовых функций, проявля-
ющаяся в отсутствии понимания работы 
логистической системы вне своих непо-
средственных обязанностей, своей роли в 
ней и инерционности действий. В этой 
связи любопытно отметить, что порядка 
9,7% респондентов отметили, что никогда 
не думали, что операции в цепях поставок 
могли бы выполняться более рационально.  

 
Т а б л и ц а   5 

Вспомогательная таблица сопряженности  
(гипотеза 4) 

 

Наличие в компании 
корпоративной куль-
туры, поощряющей 

инициативность пер-
сонала в части повы-
шения устойчивости 
функционирования 

цепей поставок 

Агрегированные характери-
стики частоты возникнове-

ния сбоев 

Крайне  
редко, редко,  

время от 
времени 

Часто,  
постоянно 

+ 12 4 

– 6 5 

 

0,429.
64512

64512
Ka4 




  

Таким образом, взаимосвязь признаков 
подтвердилась, так как полученное значе-
ние коэффициента ассоциации Юла по 
модулю ≥ 0,3 и при этом больше тяготеет к 
достаточно тесной связи, что говорит о со-
стоятельности гипотезы 4.  

Перейдем к дополнительным фактам, 
выявленным в ходе исследования, которые 
не связаны с проверкой рабочих гипотез, 
но тем не менее являются любопытными 
для понимания сущности и роли устойчи-
вости в контексте логистики. Так, напри-
мер, касательно примерных годовых по-
терь международных компаний-постав-
щиков на российском рынке от разного 
рода сбоев в цепях поставок были даны 
следующие содержательные комментарии: 

порядка 0,3% от всего товарооборота; по-
рядка 50 млн рублей; снижение эффек-
тивности цепей поставок на 20%.  

Проведенное исследование дало воз-
можность глубже понять практико-теоре-
тическую сущность устойчивости в кон-
тексте логистики, в связи с чем, располагая 
новыми знаниями, для фокусировки даль-
нейших исследований необходимо обо-
значить смысловое поле такого понятия, 
как «устойчивость функционирования це-
пи поставок», а также предпосылки к его 
обособлению.  

Предпосылками обособления понятия 
«устойчивость функционирования цепи 
поставок» выступают: 

– высокий уровень абстракции поня-
тия «устойчивость цепи поставок»; 

– необходимость учета специфических 
параметров устойчивости, актуальных для 
отдельных фокусных компаний; 

– возможность интеграции обобщен-
ных подходов к пониманию; 

– большая практическая ориентиро-
ванность и структурированность оценки. 

Перейдем к определению понятия. 
Устойчивость функционирования цепи 
поставок – это динамическая характери-
стика цепи поставок, отражающая ее способ-
ность возвращаться к исходному или более 
благоприятному состоянию выполнения своей 
функции после воздействия разного рода воз-
мущений и сбоев, а также использовать полу-
ченный опыт для своего развития. Ядром 
сформулированного определения является 
функция цепи поставок, в рамках которой 
возможна фиксация целевого режима и 
параметров устойчивости. Изучение дан-
ной сущности требует дополнительной 
исследовательской проработки. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволило глубже понять природу 
устойчивости функционирования цепей 
поставок, выявить влияющие на нее фак-
торы, а также обнаружить ряд других фак-
тов, что дало возможность проверить ис-
следовательские гипотезы и сформировать 
новые концептуальные основания по изу-
чаемому вопросу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТСКИХ И ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

А. Махлюф  
 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье рассмотрен принцип комплексного развития туризма, включающий в себя три основных аспекта: 
устойчивое развитие, использование информационных технологий, правильное планирование туризма. 
Потенциал принципа комплексного развития туризма рассматривается на примере туристского сектора Си-
рии, который уже более восьми лет переживает кризис. Автором изложена стратегия, принятая сирийским 
Министерством туризма с целью смягчения негативного воздействия на сектор туризма и гостеприимства в 
условиях политико-экономического кризиса в стране. Статья включает в себя множество статистических 
данных туристских и гостиничных услуг, которые демонстрируют результаты, достигнутые в сирийском 
туристском секторе. Эти результаты стали возможными благодаря постоянной работе сирийского Мини-
стерства туризма по сохранению места Сирии на международной карте туризма. Международное культур-
но-историческое сотрудничество в области туризма может служить ролевой моделью для стран в условиях 
политико-экономической нестабильности.  
Ключевые слова: туризм, устойчивый туризм, устойчивое гостеприимство, развитие гостеприимства, условия 
нестабильности. 

 

MODERN TECHNIQUES AND METHODS  
TO ENSURE THE DEVELOPMENT  

OF TOURISM AND HOTEL ENTERPRISES  
IN THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 

 
Aghiad Makhlouf  

Plekhanov Russian University of Economics,  
Moscow, Russia 

 
This article discusses the principle of integrated tourism development, based on three aspects: sustainable tourism, 
the use of information technology, proper tourism planning. These three principles are integrated and cannot be 
separated. The article discusses the situation of the Syrian tourism sector in this sector, which for more than 8 years 
has been experiencing numerous crises and conditions of instability. The article outlines the strategy adopted by the 
Syrian Ministry of Tourism in order to mitigate the negative impact on the tourism and hospitality sector as a result 
of instability in the country. The article includes many tourist and hotel statistics that show the results achieved in 
the tourism sector and hotels in Syria. These results were achieved thanks to the ongoing work of the Syrian 
Ministry of Tourism in maintaining the location of Syria in the international tourism map. The scientific importance 
of this article lies in the fact that it serves as an example to follow for any country that may be in conditions of 
instability and numerous crises. This article explains the importance of tourism planning in order to be able to act in 
conditions of instability, so the work falls on both the public and the private sector. 
Keywords: tourism, sustainable tourism, sustainable hospitality, hospitality development, instability conditions. 
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Введение  

уризм является наиболее уязвимым 
сектором экономики в условиях 
войн. Именно в сфере туризма нега-

тивные эффекты политической и эконо-
мической нестабильности проявляются 
быстрее всего, и этому сектору требуется 
больше времени для полного восстановле-
ния. Вместе с тем существуют стратегии, 
которые можно применять для смягчения 
негативных последствий нестабильности в 
сфере туризма. Большинство подобных 
стратегий базируются на принципе ком-
плексного развития туризма. Реализация 
данного принципа в управлении турист-
скими и гостиничными предприятиями 
способствует созданию рабочих мест, 

улучшению платежного баланса и повы-
шению доходов.  

 
Элементы концепции комплексного 
развития туризма 

Успех развития индустрии туризма и 
гостеприимства в настоящее время зависит 
от реализации трех основных элементов 
концепции комплексного развития туриз-
ма (рис. 1): 

1) устойчивого развития туризма; 
2) стратегического планирования в ин-

дустрии туризма и гостеприимства; 
3) применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в 
сфере туризма и гостеприимства (e-ту-
ризм, e-маркетинг и цифровая экономика) 
[6. – С. 7–28]. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы концепции комплексного развития туризма 

 
Устойчивое развитие туризма требует 

активного участия всех заинтересованных 
сторон, в том числе вовлеченности поли-
тических элит для обеспечения широкого 
участия различных акторов и формирова-
ния консенсуса. Обеспечение устойчивого 
туризма – это непрерывный процесс, и он 
требует постоянного мониторинга состоя-
ния отрасли, что в случае необходимости 
позволяет вовремя принять предупреди-
тельные и/или корректирующие меры. 

Реализации принципа устойчивого туриз-
ма способствует возрастающая готовность 
населения платить за устойчивые продук-
ты и услуги, отвечающие принципам от-
ветственного производства, которая повсе-
местно увеличилась с 2011 г. В глобальном 
масштабе процент потребителей, готовых 
платить дополнительные средства за по-
добные продукты и услуги, увеличился с 
45% в 2012 г. до 55% в 2015 г. [5].  

Устойчивое 
развитие 
туризма 
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Интересно отметить, что данный пока-
затель ниже в самых богатых частях мира, 
а именно в Северной Америке и Европе, 
где соответственно только 42 и 40% потре-

бителей готовы принять более высокие 
цены на товары социально ответственных 
компаний (рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2. Готовность населения платить за услуги по странам 

 
Источник: URL: https://www.statista.com/chart/2401/willingness-to-pay-for-sustainable-products/ 
 

 
На рис. 2 показан процент потребите-

лей, которые готовы платить больше за то-
вары и услуги тех компаний, которые 
придерживались принципов позитивного 
социального и экологического воздействия 
в период 2012–2015 гг. 

Планирование в индустрии туризма и 
гостеприимства включает анализ потреб-
ностей людей, планирующих поездку, и 
использование результатов этого анализа 
для выстраивания лучших туристских 
предложений. Планирование туризма ока-
зывает положительный эффект как на 
местных жителей, так и на туристов. Как 
правило, в рамках планирования туризма 
учитывается комплексный набор факто-
ров, начиная с поиска помещений для 
удовлетворения различных потребностей 
путешественников и заканчивая подбором 
специальных программ и мероприятий [7]. 

Развитие информационных и коммуни-
кационных технологий в последние деся-
тилетия способствовало значительному 
росту индустрии туризма, в том числе 
электронных платформ. Сейчас электрон-
ный туризм является одним из основных 
источников дохода для многих стран [4].  

Считается, что технологии социальных 
медиа создали глобальное пространство, 
характеризующееся плотными виртуаль-
ными связями. Предоставляя онлайн-
возможности для преодоления физических 
расстояний, новые технологии создают 
бесчисленные возможности для процвета-
ния индустрии путешествий и туризма.  

Охват социальными сетями в мире по-
стоянно растет. В 2016 г. 68,3% интернет-
пользователей были пользователями соци-
альных сетей, и ожидается, что эта цифра 
будет только расти [3]. Социальные сети 
являются одним из самых популярных он-

        Азия/Тихоокеанский регион                           Латинская Америка                              Средний Восток/Африка 

          Северная Америка                                                    Европа                                         Глобальное среднее 

https://www.statista.com/chart/2401/willingness-to-pay-for-sustainable-products/
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лайн-сервисов с высокой степенью вовле-
ченности пользователей и расширенными 

возможностями использования мобильной 
связи (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Количество пользователей социальных сетей в мире в период с 2010 по 2017 г. (в млрд чел.) 

 
Источник: URL: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/  

 
 
Анализ гостиничного рынка  
Сирийской Арабской Республики  
Туризм в Сирии до войны являлся од-

ним из ключевых секторов экономики, со-
ставляющий почти 13,5% валового внут-
реннего продукта страны (по состоянию 
на 2010 г.).  

Анализируя важнейшие экономические 
показатели, данные по которым доступны, 
в том числе за годы войны, можно отме-
тить следующее: 

– вклад туристского сектора составляет 
около 34% в торговом балансе за счет экс-
порта товаров; 

– на сектор туризма приходится 78% 
экспорта услуг; 

– туризм и ресторанный бизнес спо-
собствуют созданию 110 тыс. новых рабо-
чих мест. 

Данные о количестве гостиничных но-
меров и/или спальных зон приведены в 
табл. 1. 

 
Т а б л и ц а   1  

Общее количество отелей в городах в соответствии с их классификацией в 2010 г.* 
 

Общее количество 
комнат по городу 

Всего 
отелей 

Нет 
звезд 

Количество звезд 
Город 

1 2 3 4 5 

1 600 60 15 12 9 8 10 6 Дамаск 

1 400 49 12 10 8 7 8 4 Алеппо 

600 35 8 9 4 5 7 2 Хомс 

300 23 3 5 3 3 8 1 Хама 

800 43 7 7 7 10 8 4 Латакия 

200 31 9 3 5 7 6 1 Аль Хасака 

700 39 6 6 7 8 9 3 Тартус 

200 18 1 4 2 5 5 1 Эс-Сувайда 

5 800 298 64 56 45 61 53 22 Общее число 

____________________ 
* Источник: URL: https://sy.aliqtisadi.com/related/80015 

2010         2011        2012        2013        2014       2015        2016        2017 

0,97 
1,22 
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В 2010 г., до начала войны, общее коли-
чество спальных мест в Сирии составляло 
10 733. Начиная с 2011 г. и до конца 2018 г. 
наблюдалось значительное сокращение 

количества спальных мест, вызванное вы-
ведением из строя множества туристских и 
гостиничных объектов (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2 

Общее количество отелей в городах в соответствии с их классификацией в 2018 г.* 

 

Общее количество 
комнат по городу 

Всего 
отелей 

Нет 
звезд 

Количество звезд 
Город 

1 2 3 4 5 

1 100 46 8 10 8 6 8 6 Дамаск 

900 36 5 9 7 5 6 4 Алеппо 

400 28 4 8 4 4 6 2 Хомс 

200 22 3 5 3 2 8 1 Хама 

700 38 5 5 7 10 7 4 Латакия 

100 27 9 3 4 5 5 1 Аль Хасака 

600 39 5 6 9 8 8 3 Тартус 

150 18 1 4 2 5 5 1 Эс-Сувайда 

4 150 254 40 50 44 50 53 22 Общее число 

____________________ 
* Источник: URL: https://sy.aliqtisadi.com/related/80015 

 
 
Как видно из табл. 2, в 2018 г. общее ко-

личество спальных мест в Сирии составило 
4 150. Это означает, что нехватка спальных 
мест в период 2010–2018 гг. составляла  
1 650 мест. 

Таким образом, мы наблюдаем значи-
тельные потери в секторе туризма и госте-
приимства в Сирии, вызванные войной и 
политико-экономической нестабильно-
стью.  

Существуют ли решения, способные в 
перспективе улучшить статус сирийского 
туризма на ближневосточном туристском 
рынке, где ключевыми игроками сейчас 
являются Ливан, Иордания и Турция? 

 
Стратегия Министерства туризма  
Сирии по выходу  
из политико-экономического кризиса 

Что касается планирования туризма, то 
сирийское правительство сделало ставку 
на конкретные механизмы развития и ре-
конструкции туризма: 

– проведение работ по реконструкции 
поврежденных в результате террористиче-

ских актов зданий и туристских объектов, 
принадлежащих государству и частным 
собственникам; 

– поддержка малого и среднего пред-
принимательства в сфере туризма, направ-
ленного в том числе на сохранение и раз-
витие местных сообществ; 

– корректировка и рационализация 
государственных расходов на туристские 
проекты [2]; 

– привлечение национальных инве-
стиций в сектор туризма и гостеприимства; 

– укрепление связей с местными (пра-
вительственные организации, учреждения 
и университеты) и глобальными (друже-
ственные Сирии страны: Россия, Китай, 
Индия) партнерами для реализации сов-
местных проектов в сфере реконструкции 
и создания инфраструктурных объектов; 

– взаимодействие с международными 
организациями с целью расширения ту-
ристских связей и создания практических 
основ для роста инвестиций в туристскую 
отрасль. 
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Согласно имеющимся данным, с начала 
2018 г. 80 российских инвестиционных 
компаний заинтересовались развитием ту-

ризма на сирийской территории. На рис. 4 
представлены наиболее важные партнеры 
Сирии в 2017 г.  
 
 

 
Рис. 4. Основные зарубежные партнеры Сирии в 2017 г. (в %) 

 
Источник: URL: https://www.statista.com/statistics/326629/most-important-import-partners-of-syria/   
 

 
Международное  
культурно-историческое  
сотрудничество в области туризма 

Переходя к конкретным мерам по под-
держке развития индустрии туризма в Си-
рии, отметим, что во время кризиса боль-
шинство туристских, культурных и архео-
логических объектов были повреждены в 
ходе террористических атак. Одним из са-
мых печально известных актов вандализма 
против памятников культуры стало разру-
шение Пальмиры,  памятника Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Сирийское правитель-
ство уже объявило о планах по частичному 
восстановлению Пальмиры в течение  
2019 г., а пока российское правительство 
оказывает Сирии активную культурную 
поддержку в этой области. Так, в мае 2016 г. 
в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт 
оркестра Мариинского театра. 

Михаил Пиотровский, генеральный ди-
ректор всемирно известного российского 
музея «Эрмитаж», заявил, что музей готов 
помочь в разработке проекта по восстанов-
лению сирийского древнего города Тад-
мур после освобождения его территории 
от террористов. Глава Эрмитажа отметил, 
что повреждение Пальмиры следует пред-
варительно оценить, подчеркнув, что спе-
циалисты музея как крупнейшего научно-

го учреждения готовы обсудить различные 
проекты реставрации. 

Со своей стороны представитель прези-
дента России по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил Швыд-
кой заявил, что восстановление сирийской 
Пальмиры может занять около 5 или 7 лет, 
добавив, что оценка размера потерь позво-
лит точно определить период, необходи-
мый для восстановления. 

Швыдкой также отметил, что в России 
есть много экспертов, которые специали-
зируются на охране исторического насле-
дия, а именно эксперты Эрмитажа, Пуш-
кинского музея и Музея Востока. Он под-
черкнул, что Россия способна помочь Си-
рии в восстановлении Пальмиры. 

Возвращаясь к потенциалу информаци-
онных технологий для модернизации си-
рийского туристского сектора, отметим, 
что современные технологические ин-
струменты способны значительно смяг-
чить негативные последствия политико-
экономической нестабильности, в состоя-
нии которой сейчас находится Сирия. 

Министерство туризма Сирии в насто-
ящее время прорабатывает планы по пере-
ходу туризма на рельсы цифровой эконо-
мики. В частности, в будущем предполага-
ется особый акцент сделать на реализации 

        Россия                      Турция                      Китай 
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концепций электронного туризма и элек-
тронного маркетинга. Так, например, для 
продвижения в сети Интернет было пред-
ложено использовать новый механизм: Си-
рия будет присутствовать на странице по-
исковой системы Google и на спутниковом 
канале National Geographic, а также в бро-
шюрах, которые продаются в туристских 
офисах по всему миру. Также планируется 
привлечение знаменитостей (артистов, по-
литиков и др.) с целью освещения этих ви-
зитов в СМИ для формирования позитив-
ного имиджа страны [1]. 

 
Заключение 

Исследование принципа комплексного 
развития туризма в политически неста-
бильных странах на примере Сирийской 
Арабской Республики показало, что мак-
симальный положительный эффект на 
развитие туристского сектора экономики 
способно оказать использование совре-
менных технологий. Информационные 
технологии и цифровые инструменты в 
секторе туризма применяются для изуче-

ния тенденций и предпочтений туристов, 
внедрения электронных методов, продви-
жения туризма и способны в значительной 
степени повысить эффективность функ-
ционирования туристского рынка.  Особое 
значение имеет реализация комплексной 
стратегии по модернизации сектора ту-
ризма со стороны государства, которое об-
ладает наибольшим потенциалом для со-
хранения и развития туристского рынка в 
условиях политико-экономической неста-
бильности. 

Индустрия туризма в силу своих объек-
тивных особенностей наиболее уязвима в 
кризисное для того или иного государства 
время. Тем не менее предложенные реко-
мендации способны нивелировать нега-
тивное влияние кризиса на туристский 
сектор и направлены на выработку плана 
антикризисного управления, создание це-
левой группы по управлению кризисными 
ситуациями в туризме и установление 
партнерских отношений с широким кру-
гом национальных и глобальных акторов.
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В условиях обострения глобальной конкуренции и использования силовых инструментов реализации эко-
номической политики возникает необходимость в обосновании возможных стратегий межсубъектного взаи-
модействия на наднациональном уровне. На основе гипотезы о неравномерном распределении потенциала 
насилия среди экономических субъектов описана модель силового перераспределения, проявляющаяся в 
целенаправленном манипулировании правилами и/или механизмами принуждения к их соблюдению.  
В статье развивается авторская концепция институциональных интервенций. Последние рассматриваются в 
качестве стратегии межсубъектного взаимодействия в глобальной экономике. Институциональная интер-
венция представляет собой поведенческую модель, основанную на принуждении через установление (изме-
нение) правил. Определены методологические основы, предпосылки и теоретические рамки исследования 
институциональных интервенций как формы недобровольного обмена. Автором впервые описано состоя-
ние насильственного равновесия, характеризующееся тем, что дальнейшее использование силового потен-
циала для интервента ведет к снижению легитимности и росту издержек контроля, а сопротивление объекта 
интервенции установленному институциональному порядку вызывает возрастание издержек неподчинения. 
Кроме того, обосновано положение о том, что для насильственного равновесия характерно не распределение 
выигрыша от взаимодействия как при добровольном обмене, а согласование уровня терпимости жертвы 
(максимальной величины издержек, которую готова нести жертва) и порогового (минимально возможного) 
значения легитимности интервента. В качестве ориентиров для оценки отклонений от равновесия предло-
жены уровни устойчивости и легитимности институционального дизайна. Разработан обобщенный меха-
низм реализации институциональных интервенций.  
Ключевые слова: недобровольный обмен, экономическая власть, силовое перераспределение, насильственное 
равновесие. 
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In conditions of global competition intensification and use of power tools to pursue economic policy it becomes 
necessary to substantiate possible strategies of inter-entity interaction on supranational level. Based on the 
hypothesis of uneven distribution of violence potential among economic entities the author described a model of 
power re-distribution, which shows in deliberate manipulation of rules and/or mechanisms of compulsion to their 
observance. The article develops the author’s concept of institutional interventions. They are considered as strategies 
of inter-entity interaction in global economy. Institutional intervention is a behavior model based on compulsion 
through fixing (changing) rules. The author identifies methodological foundations, prerequisites and theoretical 
frames of investigating institutional interventions as a form of involuntary exchange. The author was the first to 
describe the situation of forced balance characterized by the fact that further use of power potential can cause a drop 
in legitimacy and growth in control costs for invader, while resistance of the intervention object to established 
institutional order can cause a rise in disobedience costs. Apart from that the article grounded a thesis that for the 
forced balance it is not typical to distribute the gain of interaction like with voluntary exchange, it is typical to come 
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to an agreement concerning the level of victim’s tolerance (maximum costs, which the victim is ready to endure) and 
a threshold (minimum possible) value of invader legitimacy. As landmarks for assessing the deviations from balance 
levels of stability and legitimacy of institutional design were proposed. A generalized mechanism for institutional 
intervention realization was developed. 
Keywords: involuntary exchange, economic power, power redistribution, forced balance. 

 
 

Введение 

реди фундаментальных проблем 
теоретической экономики особое 
место занимает блок вопросов, свя-

занных с описанием, объяснением и моде-
лированием межсубъектного взаимодей-
ствия на разных уровнях анализа. Если на 
микроэкономическом уровне негласной 
академической конвенцией, доминирую-
щей в современных публикациях, является 
модель рациональных или ограниченно 
рациональных субъектов, которые строят 
взаимодействия преимущественно по пра-
вилам рыночного обмена, то на наднацио-
нальном уровне такое взаимодействие не 
всегда возможно поместить в описанный 
выше шаблон. Проблема состоит в том, что 
акторы политического и экономического 
процесса на наднациональном уровне об-
ладают явно выраженным неодинаковым 
ресурсом власти. Неоднородность распре-
деления власти допускает возможность 
применения такой ее формы, как насилие. 
Неравномерно распределенный потенци-
ал насилия субъекты склонны использо-
вать как инструмент глобальной конку-
ренции. Насилие как форма властных от-
ношений, в которых одна сторона способ-
на удерживать в недобровольном обмене 
другую сторону, может проявляться в кон-
кретных действиях доминанта или угрозе 
совершения этих действий. В зависимости 
от действенности механизмов принужде-
ния формируются ожидания по поводу 
дальнейшего взаимодействия.  

Обзор научной литературы позволяет 
сделать вывод, что проблема исследования 
насилия актуальна и освещается с различ-
ных методологических подходов: от узко-
специализированных [13; 17; 18; 21] до 
междисциплинарных [1; 3; 5; 10; 11; 12]. 
Включение в экономический анализ наси-
лия дает возможность очертить ряд пер-

спективных проблем, требующих как тео-
ретического осмысления, так и выработки 
конкретных экономических решений.  
В статье развивается гипотеза о неравно-
мерном распределении потенциала наси-
лия среди акторов политико-экономи-
ческого процесса, проявляющемся в целе-
направленном манипулировании прави-
лами и/или механизмами принуждения к 
их соблюдению [7]. Целью работы на дан-
ном этапе выступает концептуализация и 
обоснование механизмов реализации си-
ловых перераспределительных процессов 
на наднациональном уровне экономики. 

 
Институциональные интервенции: 
теоретические основы 

Среди прочих последствий маржина-
листской революции в экономической 
теории было распространение представ-
ления о том, что идеальной формой меж-
субъектного взаимодействия является доб-
ровольный рыночный обмен. В общем ви-
де хрестоматийная аргументация пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Логика традиционного рыночного  
межсубъектного взаимодействия 
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логическая цепочка меняет содержание 
(рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Логика властных экономических  
отношений 

 

Интервенция как инструмент институ-
циональной политики – это модель сило-
вого перераспределения, проявляющаяся в 
целенаправленном манипулировании 
правилами и/или механизмами принуж-
дения к их соблюдению по причине исполь-
зования экономическими субъектами пре-
имуществ в потенциале насилия.  
Результатом институциональных интер-
венций выступают искажения функцио-
нирования аллокационных механизмов, 
ограничение доступных альтернатив по-
ведения, рост/снижение издержек у эко-
номических субъектов [7].  

Институциональная интервенция как 
стратегия межсубъектного взаимодействия 
– это поведенческая модель, основанная на 
принуждении через установление (изме-
нение) правил. Интервенты – субъекты, 
принимающие решения о выборе инсти-
туциональной траектории (проектиров-
щики), и лица, непосредственно реализу-
ющие институциональное изменение (ис-
полнители). Жертва – объект институцио-
нальной интервенции. Ключевой характе-
ристикой взаимодействия выступает об-
мен. Современный микроэкономический 
подход рассматривает преимущественно в 
качестве репрезентативного добровольный 

обмен. Добровольным называют такой об-
мен, в процессе которого взаимодействие 
участников не наносит ущерб собствен-
ным интересам и принимаются во внима-
ние интересы партнеров. Недобровольный 
обмен характеризуется тем, что одна из 
сторон находится в состоянии принужде-
ния, добровольный выход из обмена не-
возможен и набор поведенческих альтер-
натив строго ограничен. 

Рыночный обмен представляет собой 
вариант взаимодействия, основанный на 
принципах добровольности, взаимовыгод-
ности, регулярности, кооперативности и 
конкурентности. Итогом выгодного взаи-
модействия участников рынка является 
равновесие. Понимание рынка как способа 
координации экономической деятельно-
сти предполагает рассмотрение конку-
рентного равновесия в качестве базисного 
результирующего состояния. Простейшей 
моделью такого равновесия считается эко-
номика чистого обмена, исключающая из 
анализа сферу производства. В общем виде 
для случая n агентов и k благ ситуация 
экономического обмена может быть опи-
сана системой уравнений [4. – С. 83]: 
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Базовые типы взаимодействия – рынок, 
борьба, игра, насилие – позволяют заклю-
чить, что для институциональной интер-
венции характерны последние три [8]. Ес-
ли возможен торг между субъектами, при-
менимы борьба и игра, если торг исключа-
ется, взаимодействие организуется по типу 
«насилие». 

При анализе институциональных ин-
тервенций в глобальной экономике про-
дуктивным выглядит взаимодействие по 
типам «борьба» и «игра». Модель «интер-
вент – жертва» в рамках этих типов отно-
шений позволяет описать варианты воз-
действия интервентов и ответных реакций 
жертв. В мировом политико-экономичес-
ком пространстве роли интервента и 
жертвы размыты. Поскольку акторами 
здесь выступают международные органи-
зации, интеграционные объединения, 
клубы правительств, отдельные государ-
ства и т. п., их позиция по отношению к 
одним будет характеризоваться как интер-
венционистская, но положение по отно-
шению к другим может быть зависимым. 

Цели интервентов обладают широким 
спектром: от тактических – конструирова-
ния правил, улучшающих условия ведения 
бизнеса для национальных компаний, до 
стратегических – экспорта идеологий. На 
подготовительном этапе активно исполь-
зуются технологии воздействия на массо-
вое сознание. Результативность воздей-
ствия, как правило, оценивается сопостав-
лением планируемого изменения поведе-
ния объекта с фактически полученным. 
Сложной задачей является моделирование 
восприятия реальности в краткосрочном 
периоде. Для этой цели обычно использу-
ется такая форма рефлексивного управле-
ния, как поведенческое оружие, под кото-
рым принято понимать комплекс дей-
ствий, нацеленных на эксплуатацию пове-
денческих стереотипов [9]. Облегчает зада-
чу накопление в Интернете данных о че-
ловеческом поведении (больших данных – 
Big Data). Технология позволяет с помо-

щью программных инструментов структу-
рировать огромные массивы информации 
и на их основе анализировать привычки, 
поведение и ценностные установки боль-
ших социальных групп. Информационное 
воздействие приводит к мировоззренче-
ским и ценностным искажениям на персо-
нальном и общественном уровне. Это в 
свою очередь в долгосрочном периоде ве-
дет к деформации (снижению устойчиво-
сти) существующих неформальных инсти-
тутов и появлению новых, не всегда адек-
ватных практик восприятия реальности 
через смысловые шаблоны и искусственно 
сконструированные паттерны. Конечной 
целью такого манипулятивного воздей-
ствия на объект, как правило, является 
снижение общего конкурентного потен-
циала и адаптивности к изменениям. 
Сдерживание или по крайней мере филь-
трация информационного контента ста-
новится актуальной проблемой в процессе 
выработки стратегий межсубъектного вза-
имодействия на глобальном уровне. Реак-
цией на этот вызов и распространенной 
практикой является разработка нацио-
нальных систем информационной бе-
зопасности. 

 
Типология институциональных  
интервенций 

Интервенция будучи инструментом ин-
ституциональной политики выполняет 
перераспределительную функцию, так как 
изменяет устоявшиеся правила, по кото-
рым происходит распределение ограни-
ченных ресурсов. Такое перераспределе-
ние в зависимости от его масштаба пред-
полагает существование актора (или груп-
пы), который будет нести издержки. По-
этому при проектировании новых правил 
актуализируется проблема скорости ре-
формирования и периода его проведения. 

Скорость. Необходимо выделить два 
временных периода проведения институ-
циональной политики: 

– долгосрочный период предполагает 
последовательную трансформацию фор-
мальных и неформальных правил с целью 
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создания необходимого институциональ-
ного дизайна с высоким потенциалом ле-
гитимации выбранных траекторий обще-
ственного развития;  

– краткосрочный период, для которого 
характерен формат институциональной 
политики, ориентированной на быстрый 
результат, путем изменения только фор-
мальных институтов. Безусловно, такой 
вариант предполагает высокую скорость 
реформ, которая, как правило, сопровож-
дается высокой величиной издержек ре-
формирования и рисками отторжения но-
вых правил старой институциональной 
системой. 

Период. Минимизация потерь при про-
ведении институциональной интервенции 
требует учета периода ее проведения с 
точки зрения политико-экономической 
цикличности в стране. Политический де-
ловой (политико-экономический или элек-
торальный) цикл иллюстрирует перио-
дичность экономической и политиче-
ской активности правительства между 
выборами. Причиной возникновения по-
литико-экономических циклов является 
воздействие политиков на социально-
экономические показатели для формиро-
вания сигнала об эффективности курса 
действующего правительства. 

Исследование институциональных ин-
тервенций на наднациональном уровне 
имеет ряд особенностей. Во-первых, рас-
пределение насилия на этом уровне не 
всегда регламентировано формально, по-
этому статус интервента может иметь не 
легитимный, а самопровозглашенный ха-
рактер. Во-вторых, диапазон областей 
приложения силового перераспределения 
настолько широк, что вызывает затрудне-
ния в создании универсальных техник его 
применения. Поэтому целесообразным 
выглядит применение ad hoc-анализа и ин-
струментария в зависимости от конкрет-
ных целевых функций глобальных интер-
вентов. В-третьих, многообразие диспози-
ций (эмбарго, членство в интеграционных 
объединениях, международных клубах, 
военно-политических блоках, нахождение 

в санкционных списках и  
т. п.) и интервента, и жертвы порождает 
переплетение целевых функций и необъ-
ятное поле стратегического взаимодей-
ствия [8].  

Интересы глобальных акторов отлича-
ются не только масштабностью, но и ин-
струментами их достижения. Все многооб-
разие взаимодействий в этом пространстве 
целесообразно структурировать в анали-
тических целях. Формальное выделение 
идеальных типов: институциональная ин-
тервенция, стимулирующая положитель-
ный экстернальный эффект, и институци-
ональная интервенция, вызывающая от-
рицательный экстернальный эффект, – 
позволит наблюдать и описывать их про-
явление на практике в смешанных фор-
мах. Рассмотрим некоторые из них. 

Использование иерархичной целевой функ-
ции с комбинированным набором целей. Такая 
стратегия предполагает наличие в инсти-
туциональном проекте такой иерархии 
целей, которая создает как положитель-
ную, так и отрицательную экстерналию. 
Подобная практика существует, например, 
в деятельности Всемирной торговой орга-
низации. Наряду с положительными эф-
фектами для стран-членов (справедливая 
конкуренция, новые рынки сбыта и т. д.) 
не всегда соблюдается принцип равнопра-
вия. В определенных случаях приоритет 
отдается игрокам, обладающим большей 
переговорной силой: транснациональным 
корпорациям и странам с ресурсным пре-
восходством [6; 19]. Не всегда соблюдаются 
условия паритетности для некоторых сек-
торов экономики или вопреки целям орга-
низации среди государств – членов ВТО 
допускается односторонняя санкционная 
политика (например, антикубинские или 
антироссийские санкции).  

Скрытая институциональная интервен-
ция с плавающими правилами (перераспреде-
ление в пользу сильных партнеров). Еще од-
ним проявлением институциональной ин-
тервенции является сознательное измене-
ние правил со стороны субъекта, облада-
ющего большим потенциалом власти. Та-



Кристиневич С. А. Институциональные интервенции на наднациональном уровне 

 

207 
 

кая тактика применима в интеграционных 
группировках различного уровня. Приме-
ром может служить институциональная 
политика крупных экономик Евросоюза по 
отношению к некоторым странам-членам 
(ликвидация сахарной отрасли в Латвии, 
угольной промышленности в Польше, за-
крытие заводов в Эстонии и т. п.). Допол-
нительные правила призваны устранить 
излишнюю конкуренцию и обеспечить 
эффективное функционирование некото-
рых производителей. В случае отказа авто-
матически происходит сокращение потока 
дотаций из бюджета Европейского союза. 
Формула недобровольного обмена выгля-
дит так: финансирование в обмен на отказ 
от отраслей национальной экономики. 
Существует множество примеров, когда 
отдельные страны используют неравно-
мерность распределения сил в интеграци-
онном объединении для продвижения 
своих интересов (Франция в ЕС для Среди-
земноморья, ЮАР в Южноафриканском 
таможенном союзе). Стратегия плавающих 
правил характерна при взаимодействии 
государств внутри интеграционных объ-
единений, когда доминирующий актор 
принуждает остальных участников к вы-
годному для себя сотрудничеству через 
проведение институциональной политики. 

Институциональная интервенция с поло-
жительным внешним эффектом. На надна-
циональном уровне речь идет о стимули-
ровании производства необходимого ко-
личества глобальных общественных благ 
[14; 15; 16; 20]. Под глобальными обществен-
ными благами принято понимать «блага, 
обладающие свойствами неконкурентно-
сти и неисключаемости с точки зрения 
участников мировой политико-экономи-
ческой системы» [2. – С. 266]. 

Выделяют две категории таких благ: ко-
нечные, удовлетворяющие потребности 
глобального сообщества (поддержание 
мира, сохранение окружающей среды, ста-
бильность международной торгово-фи-
нансовой системы и т. д.), и промежуточ-
ные, которые являются условием произ-
водства конечных благ (международные 

режимы как правила деятельности в поли-
тико-экономической системе) [2. – С. 266]. 
Именно глобальные правила выступают 
объектами институциональной интервен-
ции. Совместные (кооперативное взаимо-
действие) усилия акторов по проектирова-
нию и внедрению правил, разделяемых 
большинством мирового сообщества, поз-
воляют снизить трансакционные издерж-
ки. Положительный внешний эффект со-
стоит в том, что позже образцы таких пра-
вил, получив распространение, становятся 
стандартом на национальном уровне для 
многих стран. Права человека, верховен-
ство закона, поддержание экологической 
дисциплины и т. п. – примеры глобальных 
общественных благ, институционализация 
которых облегчает коммуникацию и про-
цесс обмена между участниками междуна-
родного взаимодействия. 

 
Насильственное равновесие  
как результат институциональной  
интервенции 

Ключевой характеристикой силового 
перераспределения выступает состояние 
насильственного равновесия. Оно характери-
зуется тем, что дальнейшее использование 
силового потенциала для интервента ведет 
к снижению легитимности и росту издер-
жек контроля, а сопротивление объекта 
интервенции установленному институци-
ональному порядку вызывает возрастание 
издержек неподчинения. Приведенная 
трактовка отличается от принятой в эко-
номической теории. Ведь обычно резуль-
татом равновесия выступает сбалансиро-
ванность сил и интересов субъектов взаи-
модействия. И никто из них не имеет мо-
тивов изменять ситуацию. Такое понима-
ние равновесия обусловлено тем, что оно 
описывает результат поведения экономи-
ческих агентов при добровольном акте об-
мена. Насильственное равновесие характе-
ризует недобровольный обмен. Оно пред-
полагает, что одна из сторон находится в 
состоянии принуждения, добровольный 
выход из обмена невозможен и набор по-
веденческих альтернатив строго ограни-
чен. Поэтому при описании насильствен-
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ного равновесия речь идет не о распреде-
лении взаимного выигрыша от взаимодей-
ствия, а о согласовании уровня терпимости 
(максимальной величины издержек, кото-
рую готова нести жертва) и порогового 
(минимально возможного) значения леги-
тимности интервента. Превышение уров-
ня терпимости жертвы приводит к потере 
легитимности интервента, социальной 
напряженности и т. п.  

Для описания стабильности равновесия 
и отклонений от него в допустимых гра-
ницах необходимы маркеры, сигнализи-
рующие интервенту о достижении поро-
говых значений. Ими могут выступать 
устойчивость и легитимность институцио-
нальной интервенции. 

Устойчивость. Насильственному равно-
весию соответствует определенный инсти-
туциональный дизайн – специфическая 
конфигурация правил и/или механизмов 
принуждения, спроектированная интер-
вентом. Однако в силу сложности и стоха-
стичности поведения акторов политико-
экономического процесса фактический 
институциональный дизайн может отли-
чаться от первоначально задуманного ин-
тервентом. Степень отличия сложившегося 
институционального дизайна от проект-
ного можно описать концептом устойчи-
вости. 

Критерием устойчивости институцио-
нального дизайна может служить степень 
отличия ex post целевой функции от про-
ектируемой интервентом цели ex ante. 
Данный критерий дает основание для вы-
деления двух видов устойчивости инсти-
туционального дизайна. Во-первых, мута-
ция первоначальной целевой функции, 
обусловленная, например, сопротивлени-
ем жертвы или групп специальных инте-
ресов, позволяет говорить о функциональной 
устойчивости – способности сохранять 
идею интервенции в определенных преде-
лах под воздействием экзогенных/эндо-
генных, спонтанных/целенаправленных 
факторов. Во-вторых, проблема устойчи-
вости связана с возможным изменением 
структуры института (изменение самой 

нормы, ограничение круга адресатов нор-
мы, коррекция механизма принуждения). 
Структурную устойчивость можно опреде-
лить как способность института сохра-
нять/восстанавливать свою структуру в 
определенных пределах при экзоген-
ных/эндогенных, спонтанных/целена-
правленных воздействиях.  

Оценка устойчивости позволяет интер-
венту определить границы отклонения от 
первоначальной целевой функции. Пока-
затель величины издержек на поддержа-
ние институционального дизайна служит 
ориентиром для поиска эффективных 
сценариев реализации институциональ-
ной интервенции.  

Легитимность. Если устойчивость ин-
ституционального дизайна характеризует-
ся величиной издержек его поддержания, 
эффективность определяется соотношени-
ем выгод и издержек от проведения инсти-
туциональной интервенции, то легитим-
ность обусловлена степенью распростра-
нения новых правил среди целевой груп-
пы. Чем больше индивидов соблюдают 
правила, введенные институциональным 
субъектом, тем они легитимнее, тем мень-
ше издержек несет интервент. Поскольку 
одна из сторон включена в недоброволь-
ный обмен насильственно, понимание ле-
гитимности в данном случае может не со-
держать характеристик принятия и одоб-
рения со стороны жертвы, как это принято 
в наиболее распространенных политико-
правовых трактовках этого понятия. Здесь 
легитимность скорее тождественна уровню 
терпимости жертвы. Чем он выше, тем ни-
же издержки поддержания институцио-
нального дизайна, тем устойчивее и эф-
фективнее для интервента недоброволь-
ный обмен. От легитимности зависит сте-
пень ресурсного обеспечения институцио-
нальной интервенции. В случае высокой 
легитимности проекта для его сопровож-
дения достаточно угрозы насилия со сто-
роны интервента, чем достигается эконо-
мия на издержках принуждения. Институ-
циональные проекты с низким уровнем 
легитимности требуют большей инвести-
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ционной активности от интервента для 
создания эффективного механизма при-
нуждения.  

Значимость легитимации институцио-
нальных изменений является не только 
проблемой национального уровня. Суще-
ствует мнение [22], что современная миро-
вая политика вписывается в нормативную 
институциональную структуру, в которой 
доминируют иерархии и силовые нера-
венства. Отсюда актуализация легитима-
ции глобальной системы управления. 
Ключевым подходом при анализе 
обострения межгосударственного сопер-
ничества является определение эндоген-
ной динамики и исследование причинно-
следственных механизмов, которые ее обу-
словили. Однако, на наш взгляд, данный 
подход следует инструментально допол-
нить. Это позволит выявить возможные 
вариации взаимодействия на наднацио-
нальном уровне и их влияние на легитим-
ность реализуемых институциональных 
проектов. Для этого возможно использо-
вать расширение модели «интервент – 
жертва». 

На национальном уровне модель опи-
сывает характер взаимодействия двух агре-
гированных акторов: интервента и жертвы. 
Отсутствие третьего участника объясняет-
ся тем, что интервент обладает наиболь-
шим потенциалом насилия в рамках наци-
ональных границ и согласование институ-
циональной политики не требуется. В слу-
чае анализа на наднациональном уровне 
(интеграционное объединение или гло-
бальный политико-экономический про-
цесс) ролевое разнообразие дает основание 
ранжировать интервентов по потенциалу 
власти (силы). Если институциональную 
интервенцию реализует субъект с мень-
шим потенциалом насилия в определен-
ных границах политико-экономического 
пространства, то требуется санкциониро-
вание (согласование, одобрение) третьей 
стороны – актора-лидера. Такая практика 
характерна и при взаимодействиях в от-
дельных интеграционных группировках, и 
в мировой политике в целом. Данное об-

стоятельство дает основание для выделе-
ния двух видов легитимности: легитим-
ность как реакция жертвы на институцио-
нальную интервенцию и легитимность как 
санкционирование со стороны актора-
лидера на действия интервента. 

 
Механизм осуществления  
институциональных интервенций: 
обобщенный алгоритм 

Предлагаемый авторский подход опи-
рается на принципы системности, после-
довательности, целенаправленности, эф-
фективности, взаимосвязи и взаимообу-
словленности. Структура концепции со-
стоит из четырех блоков (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структурные элементы концепции  
институциональных интервенций 

 
1. Методологическое обеспечение содержит 

общую исследовательскую схему проекти-
рования институциональной интервен-
ции. Методологический подход основан на 
выделении субъекта институциональной 
интервенции, что позволит очертить про-
странство ответственности при принятии 
решений; объекта институциональной ин-
тервенции, что дает возможность описать 
характер субъектно-объектных отношений 
с учетом специфики объекта. Формули-
ровка цели и ожидаемого результата высту-
пает необходимой основой при обоснова-
нии инструментального обеспечения ин-
ституциональной интервенции. Содержа-

Блок 1. Методологическое обеспечение проектирования 

институциональной интервенции 

Блок 2. Методическое обеспечение проектирования  

институциональной интервенции 

Блок 3. Инструментальное обеспечение проектирования 
институциональной интервенции 

Блок 4. Проектный. 
Институциональные решения 
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ние проекта предполагает описание меха-
низмов его осуществления. 

2. Методическое обеспечение предполагает 
последовательную реализацию следующе-
го исследовательского алгоритма при про-
ектировании институциональной интер-
венции: 

– анализ существующей институцио-
нальной системы; 

– выделение институционального кла-
стера; 

– выбор скорости и периода осуществ-
ления институциональной интервенции; 

– формирование общественного мне-
ния; 

– возможное использование промежу-
точных институтов. 

3. Инструментальное обеспечение дает 
представление о возможных подходах к 
оценке институционального проекта. 

4. Институциональные решения содержат 
обоснование нового институционального 
дизайна с учетом анализа существующей 
институциональной системы. 

Под институциональной системой по-
нимается упорядоченная совокупность 
формальных и неформальных институтов 
и связей между ними. Анализ проводится 
по двум ключевым направлениям (рис. 4). 
Во-первых, определяется степень взаимной 
противоречивости/непротиворечивости 
формальных и неформальных институтов. 
Во-вторых, на основе анализа институцио-
нальной динамики определяется вектор 
трансформации системы ценностей. 

 

 
 

Рис. 4. Схема анализа институциональной системы 

 
Степень противоречивости/непротиво-

речивости формальных и неформальных ин-
ститутов. Оценка сопряженности позво-
ляет определить потенциал отторжения 
новых правил со стороны институцио-

нальной системы, а также возможную ве-
личину издержек для поддержания устой-
чивости институциональной интервенции. 
Критерием устойчивости служит степень 
отличия ex post целевой функции от про-

Степень противоречивости/непротиворечивости формальных и неформальных институтов 

Равноправное слия-
ние нового и старого 

дизайнов с взаимным 
нивелированием 

характеристик  
(гибридная форма) 

Поглощение нового 
институционального 
дизайна и преобла-

дание характеристик 
старой институцио-
нальной системы 

Определение степени сопряженности и вариантов сохранения устойчивости 
проектируемого институционального дизайна 

 
 

Определение  
величины  
издержек  

поддержания  
нового  

институционального  
дизайна 
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Зависимость от предшествующей траектории развития Формирование ожиданий от реализации проекта 

Вектор трансформации системы ценностей 
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дизайна с отличными 

характеристиками 



Кристиневич С. А. Институциональные интервенции на наднациональном уровне 

 

211 
 

ектируемой интервентом цели ex ante.  
В зависимости от меры согласованности 
(когерентности) существующей институ-
циональной системы возможно несколько 
вариантов сохранения устойчивости проек-
тируемого институционального дизайна:  

а) поглощение нового институциональ-
ного дизайна и преобладание характери-
стик старой институциональной системы; 

б) равноправное слияние нового и ста-
рого дизайнов с взаимным нивелировани-
ем характеристик (гибридная форма);  

в) образование принципиально нового 
институционального дизайна с отличны-
ми характеристиками. 

Вектор трансформации системы ценно-
стей. Проектирование институциональной 
интервенции требует учета трансформа-
ционного тренда ценностно-ментальных 
особенностей. В общем виде это: 

а) зависимость от предшествующей тра-
ектории развития (path dependence) – одна из 
ключевых идей эволюции институтов, со-
гласно которой ошибка первоначального 
институционального выбора в последую-
щем формирует устойчивую институцио-
нальную траекторию. В зависимости от 
сделанного выбора в долгосрочном перио-
де формируется система неформальных 
институтов, которая во многом является 
отражением восприятия политической и 
экономической сфер жизнедеятельности, 
регламентирует практики хозяйственной 
деятельности и при этом обладает высокой 
степенью сопротивления к изменениям; 

б) формирование ожиданий от реали-
зации проекта. Поскольку институцио-
нальную интервенцию сопровождает пе-
рераспределительный эффект, возникает 
необходимость в прогнозировании вос-
приятия новой конфигурации институтов 
среди акторов. Среди значимых измене-
ний необходимо отметить ожидания: 

– субъективного ощущения благопо-
лучия (качества жизни); 

– относительно социального капитала 
(возрастания уровня доверия); 

– трансформации политического ре-
жима и системы государственного управ-
ления; 

– повышения эффективности институ-
тов экономического развития. 

Анализ в системе «выгоды – издержки» 
позволяет дать количественную оценку 
реализуемому институциональному про-
екту. Немаловажным элементом, прямо 
влияющим на успешность проводимых 
изменений, является действенность ком-
пенсационных инструментов. Степень 
противодействия со стороны экономиче-
ских и политических агентов, утративших 
выгоды после проведения реформ, опре-
деляется в зависимости от характера ком-
пенсаций. 
 

Заключение 

Экономический анализ политических 
процессов невозможен без учета «правил 
игры». Современная политическая эконо-
мия обладает должным эвристическим по-
тенциалом для объяснения феномена не-
добровольного обмена и сознательного 
манипулирования «правилами игры». 
Опора на методологические основания но-
вой политэкономии дает возможность 
определить теоретические рамки совмест-
ного анализа экономической и политиче-
ской сфер. Концепция институциональ-
ных интервенций позволяет в некоторой 
степени объяснить поведенческие мотивы 
акторов в условиях неравномерного рас-
пределения власти и ее использования как 
конкурентного преимущества в политико-
экономическом пространстве. Обозначен-
ные выше подходы и методы анализа 
предложены в предельно общей постанов-
ке, требуют конкретизации и адаптации в 
зависимости от типологии институцио-
нальных интервенций. Однако общий ин-
струментальный контур позволяет гово-
рить о возможности использования пред-
ложенных подходов в институциональных 
техниках анализа, отдающих предпочте-
ние синтезу каузального и модельного ме-
тодов познания. 
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РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:  
УГРОЗА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ? 

 
М. В. Кузьмина  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Москва, Россия 

 
В статье рассматривается категория риска как следствие неопределенности внешней и внутренней среды, 
которая существует в деятельности любой организации на протяжении всего жизненного цикла. Анализи-
руется гипотеза о том, что представление риска не только как угрозы, но и как определенной возможности 
несет в себе очень глубокий потенциал для развития предприятия. Рассматривается значение и использова-
ние фактора неопределенности с точки зрения перспектив повышения эффективности деятельности орга-
низации. Приводятся некоторые особенности процесса принятия решений в условиях неопределенности. 
Особое внимание уделяется влиянию субъективных параметров на процесс управления рисками в органи-
зации, в том числе индивидуальным характеристикам лиц, ответственных за принятие решений в условиях 
риска, таким как стремление достичь успеха и желание избежать неудачи, личное отношение к риску, 
склонность к коллективному или индивидуальному принятию решений, степень ответственности и пр.  
В заключение автором обосновывается суждение о том, что сам по себе риск является не опасностью для су-
ществования организации, а оценкой возможности достижения результата, соответствующего цели, в том 
числе и положительной. 
Ключевые слова: риск, неопределенность, угрозы, возможности, управление рисками, анализ рисков, приня-
тие решений. 

 

ORGANIZATION RISKS:  
THREAT OR OPPORTUNITY? 

 
Marina V. Kuzmina  

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
 

The article studies the category of risk caused by uncertainty of external and internal environment, which exists in 
the work of any organization during its life cycle. The author analyzes the hypothesis that understanding risk not 
only as a threat but also as an opportunity has a great potential for the development of the enterprise. The idea and 
use of the uncertainty factor are discussed from the point of view of prospects of raising the organization efficiency. 
Specific features of the process of decision-making in uncertainty conditions are identified. Special attention is paid 
to the impact of subjective parameters on the process of risk management, including individual characteristics of 
people responsible for decision -making in conditions of risk, such as the desire to reach success and wish to avoid 
failure, personal attitude to risk, inclination to team or individual decision-making, a degree of responsibility, etc. In 
conclusion the author proves the idea that risk itself is not a hazard for the organization but an assessment of 
possibility to attain the result corresponding to the goal, including a positive one. 
Keywords: risk, uncertainty, threat, opportunities, risk management, risk analysis, decision-making. 

 
 

радиционно понятие «риск» рас-
сматривается как синоним угрозы, 
опасности, нежелательности, в том 

числе и в сфере экономики. Потребность в 
сборе, анализе и оценке рисков в органи-
зации по большей части возникает только 
лишь с целью минимизации потенциаль-

ного ущерба. Полноценен ли подобный 
подход? 

Для ответа на этот вопрос необходимо 
определить само понятие риска. Почти во 
всех проанализированных определениях 
делается акцент только на том, что риск 
ведет к каким-либо отрицательным по-
следствиям, однако он всегда предполагает 

Т 
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вероятностный характер исхода. То есть 
риск можно охарактеризовать как потен-
циал получения результата, который от-
личается от ожидаемого (запланированно-
го). В данном контексте уже гораздо ло-
гичнее говорить как о риске убытков, так и 
о риске сверхприбыли. Таким образом, 
риск как возможность наступления того 
или иного события непосредственно свя-
зан с понятием неопределенности.  

Любые предсказуемые исходы, связан-
ные с реализацией ранее определенной 
ситуации, некорректно соотносить с кате-
горией риска, так как, являясь заведомо 
проигрышными, они становятся абсолют-
но ожидаемыми. В условиях определенно-
сти риск изначально отсутствует при лю-
бом исходе заданной ситуации. 

Таким образом, «неопределенность яв-
ляется необходимым и достаточным усло-
вием риска в организации» [3. – С. 46].  
В таком случае можно предложить следу-
ющее определение: риск – это свойство си-
туации или явления, которое характеризу-
ется неопределенностью исхода и ведет к 
позитивному или негативному воздей-
ствию (в данном контексте на организа-
цию). 

 
Описание риска через призму  
неопределенности 

Итак, риск в своей основе строится на 
неопределенности. Но как эта информа-
ция может помочь в деятельности органи-
зации? Неопределенность как одно из 
условий принятия решения подразумевает 
наличие, как минимум, двух возможных 
результатов для каждой альтернативы.  
В таком случае организации необходимо 
учитывать все возможные или хотя бы бо-
лее вероятные исходы ситуации [3]. 

На практике, безусловно, не хватает ни 
времени, ни ресурсов на анализ и кон-
троль всех возможных альтернатив. По-
этому зачастую организации предпочита-
ют сосредотачиваться на выявлении и не-
допущении негативных результатов аль-
тернатив, нежели на нахождении и стиму-
лировании потенциальных выгод, что мо-

жет привести, как минимум, к упущенным 
возможностям для роста и, как максимум, к 
банкротству организации. 

Таким образом, становится небезынте-
ресным более подробно изучить некото-
рые способы управления неопределенно-
стью. 

Во-первых, неопределенность возникает 
при отсутствии или при неполной ин-
формации о факторах внешней среды. 
Имеются в виду факторы, которые «обу-
словливают действия других лиц, пресле-
дующих свои собственные, неизвестные 
данной организации цели» [3. – С. 51]. То-
гда решения подчиняются принципам 
теории игр.  

Один из самых ярких примеров игровой 
неопределенности — «парадокс заключен-
ных». Предположим, две фирмы произво-
дят один и тот же продукт, они обе могут 
отказаться от рекламы товара или же нет. 
Находясь в состоянии неизвестности и не-
определенности относительно решения 
друг друга, каждая организация рискует 
как понести ущерб в той или иной мере 
(например, при отказе от рекламы, когда 
конкурент принял решение рекламиро-
вать продукт), так и получить сверхпри-
быль (если организация предугадала ре-
шение своего конкурента не рекламиро-
вать продукт). 

Есть факторы, появляющиеся из-за «не-
достаточной изученности некоторых явле-
ний, имеющих объективный характер и 
сопровождающих процессы принятия 
управленческих решений» [3. – С. 51].  
В качестве примеров можно назвать поли-
тику и экономику, желания потребителей 
и иные факторы, которые также являются 
неопределенными, но в отличие от дей-
ствий конкурентов не имеют сознательно-
го противодействия. В данном случае для 
принятия эффективных управленческих 
решений требуется разработка рацио-
нальной методики диагностики кризиса с 
учетом особенностей конкретной органи-
зации. 

Во-вторых, неопределенность может 
быть также обусловлена личными каче-
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ствами руководителя (лица, принимающе-
го решения). То есть сама по себе ситуация 
может быть предсказуема, но с позиции 
взглядов конкретного человека она может 
выглядеть неопределенной. Объясняется 
это тем фактом, что люди иногда очень по-
разному воспринимают, обрабатывают и 
интерпретируют одну и ту же информа-
цию. В связи с этим говорят о личностной 
неопределенности.  

Кроме того, влияние на принятие ре-
шений оказывает неопределенность лич-
ностных и психологических свойств руко-
водителя. Эта неопределенность может 
выражаться, например, в нечеткой форму-
лировке цели или в наличии нескольких 
противоречивых целей, что приводит к 
повышению вероятности ущерба [3]. Од-
нако эта же личностная неопределенность 
может быть направлена на поиск нестан-
дартных решений, методов оптимизации 
производства и т. д., что может привести к 
получению дополнительной прибыли. 

Эффективность принятия решений при 
подходе, основанном на работе с рисками, 
с точки зрения неопределенности состоит 
в том, что неопределенность подчиняется 
математическим законам (теории вероят-
ности). То есть «случайные факторы при 
массовом проявлении обладают статисти-
ческой устойчивостью и описываются не-
которым законом распределения вероят-
ности» [3. – С. 51], что позволяет вычислить 
вероятность события, которое этому зако-
ну подчиняется, и принять наиболее вы-
годное решение. 

Здесь существуют два серьезных нюан-
са, которые необходимо отметить отдель-
но. Во-первых, иногда для определения 
закона распределения необходимо обра-
ботать очень большой объем информации, 
что на практике почти невозможно сде-
лать, особенно в нестабильных (кризис-
ных) условиях принятия решений. Однако 
это абсолютно не значит, что подобными 
ситуациями нельзя грамотно управлять. Во 
многих случаях, когда отсутствует матема-
тическая информация, вероятность собы-
тий оценивается субъективно при помощи 

опыта, интуиции и косвенных данных. Ес-
ли они известны, то для принятия управ-
ленческого решения можно использовать 
аналогичные критерии. Субъективные 
оценки могут быть даже точнее математи-
ческих, например, в условиях некаче-
ственных информационных данных [4].  

Таким образом, при массовом проявле-
нии случайные факторы подчиняются за-
кономерностям и становятся интуитивно 
предсказуемыми (хотя и остаются непред-
сказуемыми в конкретном случае), что  
позволяет организации выгодно их ис-
пользовать. 

Другой спорный момент состоит в том, 
что невозможно принять решение при 
полной неопределенности, т. е. при отсут-
ствии вообще какой бы то ни было ин-
формации о ситуации, в условиях которой 
нужно принять решение. Однако на прак-
тике очень мало управленческих решений 
принимаются при такой неопределенно-
сти. Это можно объяснить тем, что: 

– у лица, ответственного за принятие 
решения, всегда есть возможность полу-
чить новую информацию о неизвестных 
ранее факторах; 

– руководитель может смоделировать 
необходимую информацию на основании 
опыта (если ситуация аналогична тому по-
ложению, которое было в прошлом) или 
же при помощи своего креативного мыш-
ления; 

– можно выдвинуть гипотезы о вари-
антах поведения объекта и предположить, 
что в пределах этого набора он будет ру-
ководствоваться смешанной стратегией на 
основе некоторого распределения вероят-
ности.  

Таким образом, несмотря на весьма рас-
пространенный среди современных орга-
низаций односторонний подход к управ-
лению рисками, основанный на убежде-
нии в их опасности, негативности и ресур-
созатратной прогнозируемости, риски (как 
следствие существования неопределенно-
сти) вполне поддаются управлению. 

 
 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 3 (105) 

218 
 

Принятие решений в условиях  
неопределенности 

Как было отмечено выше, ситуация не-
определенности имеет свою специфику, 
которая отражается и на процессе приня-
тия решений. В первую очередь стоит от-
метить, что процесс принятия решений 
при неопределенности имеет несколько 
отличительных признаков: выбор из аль-
тернатив, волевой акт, целенаправлен-
ность решения [3]. 

Поэтому эффективным методом для 
принятия решений можно считать одно-
временное применение знаний руководи-
теля и технологий поддержки принятия 
решений, которые дают возможность си-
стематизировать информацию, а также ис-
следовать варианты решений. 

По большей части этапы процесса при-
нятия решения в условиях неопределенно-
сти не сильно отличаются от классических 
и представляют собой следующую после-
довательность:  

– подготовка;  
– обоснование;  
– принятие решения.   
На каждом из этих этапов решается 

множество подзадач. При этом решение 
может носить одновременно как парал-
лельный, так и итерационный характер. 
Для некоторых подзадач (например, полу-
чение оценок альтернатив, моделирование 
предпочтений руководителя и др.) суще-
ствуют достаточно хорошо проработанные 
подходы к их моделированию, большая 
часть которых основана на математиче-
ской теории принятия решений. 

С другой стороны, такие подзадачи, как 
анализ факторов, которые характеризуют 
моделируемую ситуацию, прогноз ее раз-
вития, отбор альтернатив для достижения 
нечеткой цели, решаются на приближен-
ном уровне с помощью интуиции и не-
строгих рассуждений [3]. 

Основная сложность, возникающая при 
решении подобных задач, состоит в том, 
что «аналитическое описание или стати-
стическое наблюдение зависимостей меж-
ду входными и выходными параметрами, 

которые характеризуют исследуемую си-
туацию, затруднено или невозможно, а 
также большинство параметров нельзя из-
мерить, и описываются они только в каче-
ственном выражении» [3. – С. 57]. 

 
Субъективное восприятие риска  

Процесс принятия решений в условиях 
неопределенности (а следовательно, и ре-
зультат принятия риска для организации) 
сильно зависит от личных характеристик, 
умений, опыта и даже настроения лица, 
принимающего решения, т. е. этот процесс 
подвержен влиянию психологии риска. 

В психологических исследованиях риска 
можно выделить несколько направлений 
[5]. Остановимся на двух из них. 

В первом риск рассматривается в рамках 
теории мотивации достижения, т. е. с точ-
ки зрения стремления человека к наилуч-
шему выполнению деятельности в расчете 
на ситуативные преимущества: само-
утверждение, признание коллег, улучше-
ние своего финансового положения, воз-
можность повышения социального статуса 
и т. д.  

В подобной ситуации в поведении и 
решениях человека проявляются две про-
тивоположные тенденции: стремление до-
стичь успеха и желание избежать неудачи. 
Однако именно данный психологический 
аспект риска способствует поиску нестан-
дартных подходов к решению задач, моти-
вирует искать возможность для макси-
мально эффективного использования си-
туаций риска и рассматривать их с разных 
точек зрения. 

В качестве яркого и показательного 
примера данного вида психологии риска 
можно привести ситуацию кризиса 2008–
2009 гг., когда стоимость акций Сбербанка 
начала стремительно сокращаться, спро-
воцировав некоторую истерию, дальней-
шую массовую продажу акций и, как след-
ствие, еще большее падение стоимости. 
Однако нашлись люди, которые увидели 
возможность эффективного использования 
этой ситуации и воспользовались ею, а 
именно начали приобретать подешевев-
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шие акции. В дальнейшем, как известно, 
ситуация достаточно быстро изменилась, 
было отмечено существенное повышение 
стоимости акций Сбербанка, особенно в 

долгосрочной перспективе (рисунок).  
В итоге это принесло весьма неплохую 
прибыль лицам, которые не испугались 
неопределенности. 

 

 
 

Рис. Динамика стоимости акций Сбербанка (с 1 января 2008 по 21 декабря 2017 г.) (в руб.) [6] 
 

 
Таким образом, наблюдаются два подхо-

да к управлению рисками. Первый был 
продемонстрирован большим количеством 
людей, воспринявших риск как угрозу и 
решивших радикально его избежать путем 
избавления от источника риска (акций, те-
ряющих стоимость). Второй же подход тре-
бовал как рациональности, так и креатив-
ности, анализа и тщательной оценки сло-
жившейся ситуации неопределенности  
(а следовательно, был более ресурсозатрат-
ным), но вместе с тем привел к прибыли. 

Второе направление изучает групповое 
поведение в ситуациях риска и представ-
ляет собой социальный аспект риска. При 
принятии группового решения в условиях 
неопределенности факторы влияния не 
ограничиваются только внешней средой и 
личными качествами руководителя. Осо-
бенность состоит в том, что одна и та же 
ситуация для одного члена группы может 

казаться рискованной, а для другого – нет. 
Это может быть вызвано самыми различ-
ными причинами, такими как социальный 
статус, должность, близость к власти, под-
держка коллег, самоидентификация в ор-
ганизации конкретного субъекта и т. д. 
Однако от того, какая позиция относи-
тельно риска будет у более убедительного 
или активного члена группы, который 
сможет распространить свое мнение среди 
остальных, может зависеть судьба компа-
нии.  

Как показывают исследования, коллек-
тивно обычно принимаются решения с 
большим уровнем риска, чем при индиви-
дуальном подходе [5]. В группе человек 
чувствует разделение ответственности, 
снижение тревожности за последствия, по-
вышение уверенности в правильности ре-
шения. Зачастую это помогает преодолеть 
излишний страх перед неопределенно-
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стью и принять наиболее эффективное 
решение.  

Результат, безусловно, может быть раз-
ным, однако понятно, что групповые ре-
шения не сводятся просто к сумме инди-
видуальных, а являются специфическим 
продуктом группового взаимодействия.  

В качестве итога можно сказать, что ха-
рактеристика какой-либо ситуации как 
рискованной строится на степени ее не-
определенности для субъекта, ответствен-
ного за принятие решения. Сам по себе 
риск является не угрозой и опасностью для 
существования организации, как широко 
принято считать, а оценкой возможности 
достижения результата, соответствующего 
цели, в том числе и положительной. 

Среди параметров, которые определяют 
критерии принятия решений в условиях 

неопределенности, одним из основных 
можно назвать значимость успеха или це-
ну неуспеха будущего действия. Психоло-
гически человек более склонен восприни-
мать риск как определенную возможность, 
если выгода будет высокой. Проблема в 
том, что не всегда эта выгода очевидна. 

С помощью ряда исследований было 
установлено, что оценка рисковой ситуа-
ции зависит от человеческих склонностей, 
а также от обыденности ситуации, нали-
чия или отсутствия группового давления, 
социального статуса человека, его финан-
сового положения и т. д. 

Приведенные выше рассуждения пока-
зывают, что суть риска многогранна и не 
может быть сведена до методов его избе-
жания, что не просто неэффективно, но и 
опасно для существования организации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ (ИТиММ-2019) 

(по материалам IХ Международной научно-практической конференции  
имени А. И. Китова) 

 
21–22 марта 2019 г. в РЭУ им. Г. В. Плеханова со-

стоялась IХ Международная научно-практическая 
конференция имени А. И. Китова «Информацион-
ные технологии и математические методы в эконо-
мике и управлении» (ИТиММ-2019). За прошедшие 
девять лет, по признанию ряда известных ученых и 
руководителей российских и зарубежных ИТ-ком-
паний, конференция стала одним из ведущих  
ИТ-форумов в стране. Цель конференции – рас-
смотрение актуальных вопросов создания и исполь-
зования передовых методов автоматизации инфор-
мационного взаимодействия и систем обработки 
данных. Основное внимание участников мероприя-
тия было сосредоточено на актуальных проблемах 
развития цифровой экономики и цифрового бизнеса.  

График работы конференции ИТиММ-2019 был 
весьма напряженным. Плехановский университет 
принял на своей площадке ряд выдающихся пред-
ставителей информационной науки и бизнеса для 
обсуждения вопросов применения информационных 
технологий и математических методов в сфере циф-
ровой экономики. На пленарном заседании были 
обсуждены достижения в области интеллектуально-
аналитических методов, моделей и технологий в 
управлении экономическими и социальными систе-
мами. Особое внимание было обращено на перспек-
тивы развития цифровой экономики, цифрового 
бизнеса и цифрового образования в России и в мире, 
а также на поиск первоочередных направлений 
научных исследований и практических разработок.  

Конференцию ИТиММ-2019 открыл научный 
руководитель университета С. Д. Валентей. Он от-
метил масштаб научного вклада и личности выда-
ющегося плехановца, пионера отечественной и ми-
ровой информатики А. И. Китова. Выступающий 
подчеркнул актуальность принятых для обсуждения 
на конференции научных тем и пожелал ее участ-
никам плодотворной работы.  

Далее было показано видеовыступление профес-
сора американских университетов Tulsa и Йельского 
Бенджамина Питерса – участника проектов по ана-
лизу умных технологий и автора широкоизвестных 
книг по информационному обществу. В первую 
очередь надо отметить его книгу «How Not to  
Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet 
Internet» («Как не опутать сетью нацию: непростая 
история советского Интернета»). В ней автор с 
большим уважением пишет о двух отечественных 
ученых: Анатолии Ивановиче Китове и Викторе 
Михайловиче Глушкове. Книга уже получила не-
сколько престижных мировых наград, а также мно-
жество рецензий, напечатанных в ведущей прессе 
Америки и Европы. В нашей стране ей был посвя-
щен целый разворот в «Российской газете». Экзем-

пляр данной книги был подарен ее автором РЭУ им. 
Г. В. Плеханова. Также участникам пленарного засе-
дания была показана книга эксперта Евросоюза по 
киберстратегии, профессора из Франции Янника 
Харреля «La Cyberstrategie Russe», которую он по-
святил памяти Анатолия Ивановича Китова. 

С основополагающим докладом «Искусственный 
интеллект: проблемы и решения» выступил дирек-
тор федерального исследовательского центра «Ин-
форматика и управление» РАН И. А. Соколов. 
Начало своего выступления известный академик 
посвятил большому вкладу в отечественную и миро-
вую науку выдающегося плехановца А. И. Китова. 
Следует помнить о том, что научные труды Анато-
лия Ивановича Китова и его коллег послужили от-
правной точкой для современных цифровых техно-
логий. Выступающий отметил в этой связи отрад-
ный факт строительства в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
масштабного нового корпуса цифровых технологий, 
в котором идеи А. И. Китова в научных трудах и 
проектах его учеников и последователей получат 
дальнейшее развитие.  

Большой интерес присутствующих вызвали до-
клады председателя совета директоров компании 
«Электронные офисные системы» В. Э. Баласаняна 
и ее эксперта Н. А. Мошковой «Ключевые аспекты 
обеспечения сохранности электронных документов 
в архиве организации»; выступления директора 
ИСП РАН, члена-корреспондента РАН А. И. Аве-
тисяна «Системное программирование и кибербе-
зопасность»; председателя совета директоров ИРИО 
Ю. Е. Хохлова «Национальный индекс развития 
цифровой экономики»; директора ЛИТ ОИЯИ, ру-
ководителя научной лаборатории «Облачные тех-
нологии и аналитика больших данных» РЭУ им.  
Г. В. Плеханова В. В. Коренькова «Аналитика боль-
ших данных и тенденции развития распределенных 
вычислений»; вице-президента группы компаний 
«ИнфоВотч» А. В. Зарубина «Технологии  инфор-
мационной безопасности компании Infowatch и их 
преподавание в университетах»; директора по госу-
дарственным программам и развитию бизнеса кор-
порации IBM в России и странах СНГ О. В. Бяхова 
«Инновационная деятельность корпорации IBM»; 
директора компании LOGINOM А. И. Арустамова 
«Современные концепции построения аналитиче-
ских платформ», а также С. А. Лебедева (компания 
«1С»), В. Н. Поповой («КонсультантПлюс») и др. По-
сле пленарного заседания работа конференции 
ИТиММ-2019 была продолжена на шести секциях. 

 СЕКЦИЯ 1. Математические методы анализа эконо-
мической информации и управления социально-
экономическими процессами (председатель секции  
Н. П. Тихомиров). 
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В работе секции приняли участие 20 человек, 
включая 15 сотрудников РЭУ им. Г. В. Плеханова и  
5 сотрудников других организаций. Тематика девя-
ти прослушанных докладов была посвящена про-
блемам разработки и использования цифровых тех-
нологий и математического инструментария в ре-
шениях актуальных экономических задач, включая 
оценку стоимости и процентного риска облигаций; 
разработку жизнеспособной структуры университе-
та; оценку рисков террористических актов в Россий-
ской Федерации; формирование компенсационного 
фонда добывающей корпорации, используемого для 
восстановления окружающей среды; оценку потерь 
населения России от различных видов болезней и 
некоторых других. Работа секции завершилась дис-
куссией в рамках круглого стола по вопросам ин-
формационно-технологического обеспечения при-
кладных экономических задач. 

СЕКЦИЯ 2. Концепции и технологии цифровой эко-
номики (председатель секции О. В. Китова). 

На секции присутствовало 34 человека (из них 
два иностранных ученых). Тематика тринадцати 
прослушанных докладов была посвящена вопросам 
развития технологий цифровой экономики, в том 
числе решению задач машинного обучения, приме-
нению нейронных сетей для стилизации изображе-
ний и анализа геологических пород, системам блок-
чейн, задачам анализа больших текстовых данных. 
Также были рассмотрены вопросы цифровой 
трансформации предприятий и отраслей, в том 
числе финансовой отрасли, отрасли ЖКХ, аналити-
ческие методы и инструменты управления цифро-
вой корпорацией. Была представлена разработанная 
в лаборатории искусственного интеллекта, нейро-
технологий и бизнес-аналитики среда геометриче-
ского моделирования SEngine и др. 

СЕКЦИЯ 3. Цифровое образование. Информационно-
коммуникационные технологии в экономике и образова-
нии. Компьютерные системы управления деятельностью 
вуза (председатель секции Ю. Д. Романова). 

На секции присутствовало 33 участника, было 
сделано 9 докладов. Тематика обсуждения была 
весьма разнообразной: цифровые технологии в об-
разовании; создание обучающих видеоматериалов с 
применением технологии дополненной реальности 
МООК и трансформация компетенций преподава-
теля в цифровом образовании; онлайн-ресурсы 
«КонсультантПлюс» в образовательной деятельно-
сти; информационные технологии в сети Интернет; 
Web-ориентированный программный комплекс для 
дистанционного образования; цифровизация мало-
го и среднего бизнеса в Российской Федерации:  
барьеры и меры поддержки; одноплатные компью-
теры в цифровом образовании и особенности фор-
мирования электронного контента в образователь-
ных ресурсах университета. 

СЕКЦИЯ 4. История создания информационных тех-
нологий и их использования в задачах управления и эко-
номики (председатель секции В. А. Китов). 

На секции присутствовало 32 участника. Заслу-
шано 11 докладов, охвативших широкий круг во-

просов истории компьютеров и информатики. Были 
рассмотрены истоки современных цифровых техно-
логий, содержащихся в проектах и публикациях 
пионеров отечественных ИКТ. Особое внимание 
было уделено масштабным проектам автоматизации 
государственного экономического планирования и 
управления, в частности, работам в Госплане СССР 
и его ГВЦ, таким как Автоматизированная система 
плановых расчетов (АСПР) и др. Интерес участни-
ков секции вызвали доклады по оптимизации струк-
туры Виртуального компьютерного музея (ВКМ), 
истории трансформации глобальной сети Интернет, 
советским докомпьютерным вычислениям в период 
1918–1941 гг. и др.  

СЕКЦИЯ 5. Инжиниринг предприятий на основе со-
временных ИКТ (председатель секции Ю. Ф. Тельнов). 

На секции присутствовало 20 человек, было за-
слушано 10 докладов. Обсуждались актуальные во-
просы системных преобразований предприятий на 
основе внедрения современных информационных 
технологий, в первую очередь для управления биз-
нес-процессами; построения гибких архитектур 
предприятий; управления корпоративными знани-
ями; создания корпоративных информационных 
систем. С докладами выступили исследователи РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, Донецкого национального тех-
нического университета, Московского авиационного 
института и др. 

СЕКЦИЯ 6. Студенческие научные инициативы (пред-
седатель секции В. М. Савинова). 

На секции присутствовало 54 участника, сделав-
ших 29 докладов. Был рассмотрен ряд актуальных 
вопросов, связанных с переходом России к цифро-
вой экономике, в том числе развития и модерниза-
ции инфраструктуры информационно-коммуни-
кационных технологий и сетей, экономико-пра-
вовых аспектов реализации перехода России к циф-
ровой экономике, тенденций развития цифрового 
бизнеса и маркетинга, направлений развития ин-
формационно-аналитических систем и технологий.  

Конференцию ИТиММ в нынешнем году отли-
чала чрезвычайно активная секционная работа. На 
указанных выше шести секциях было рекордное 
количество участников. Было сделано свыше вось-
мидесяти актуальных докладов как известных уче-
ных, так и молодых исследователей, делающих свои 
первые шаги в науке. 

Для Международной научно-практической кон-
ференции имени А. И. Китова «Информационные 
технологии и математические методы в экономике и 
управлении» следующий 2020-й год будет весьма 
знаменательным, так как он будет отмечен двумя 
юбилейными датами: десятилетием проведения 
конференции и столетием со дня рождения Анато-
лия Ивановича Китова. 

 
Заместитель председателя оргкомитета  

конференции ИТиММ-2019, 
кандидат технических наук,  

доцент  В. А. Китов
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ции следует выбрать LC (Library of Congress). 
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