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Инновационное развитие предприятий  
в условиях санкционного давления 

Innovative Development of Enterprises in the Conditions of Sanctions Pressure 
 

А. АХМАДЕЕВ 

 

Ахмадеев Амир Муллагалеевич, д-р экон. наук, профессор кафедры инновационной экономики Инсти-
тута экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета. E-mail: 
amir.ahmadeev@mail.ru 

 
В статье рассмотрены экономические основы инновационного развития предприятий и выделены фак-
торы, которые его обеспечивают. В работе уделяется внимание эффективности становления государ-
ственной инновационной политики и указан общественный эффект от внедрения инноваций. Для нагляд-
ности проведено сравнение инновационного развития РФ и стран ЕС. Обоснована необходимость при-
влечения зарубежного опыта инновационных процессов.  
Ключевые слова: инновационное развитие, государственная инновационная политика, развитие экономики. 
The article deals with the economic basis of innovative development of enterprises and highlighted the factors 

that provide it. The paper focuses on the effectiveness of the formation of the state innovation policy and indicates 
the social effect of innovation. For visual comparison of innovative development of the Russian Federation and 

EU countries conducted. The necessity of attracting foreign experience of innovative processes is substantiated. 

Key words: innovative development, state innovation policy, economic development. 

 
Основой осуществления радикальных экономических преобразований и создания качест-

венно новой экономической системы в стране является реструктуризация производства на основе 
достижений научно-технического прогресса.  

Научно-технический прогресс – один из важных факторов экономического развития. Как 
известно, при монополизме государственной собственности не были созданы системы мотивации 
повышения эффективности производства и внедрения инноваций. Поэтому в рыночной среде 
формирование большей самостоятельности и ответственности субъектов хозяйствования побуж-
дает к активным нововведениям, которые являются определяющим фактором повышения их кон-
курентоспособности. Однако условия санкционного давления со стороны западных стран на РФ, 
бюджетный дефицит, отсутствие надлежащего финансирования и кредитования, нехватка собст-
венных средств и хронический дефицит инвестиционных ресурсов сдерживают инновационные 
процессы в национальной экономике.  

Исследование инновационного развития предприятий является достаточно сложным явле-
нием и требует четкой классификации инновационной деятельности, среди которых производст-
венные инновации, организационные инновации, маркетинговые инновации, процессные инно-
вации и др. 

Очень большое значение проблеме инноваций в экономике уделяли западные экономисты 
ХХ века, которые изучали проблемы экономического роста: Р. Солоу, Й. Шумпетер [8], Б. Санто 
[3], Б. Твисс [4], Э. Денисон и др. Однако постоянные изменения инновационной активности 
предприятий РФ, вызванные функционированием в условиях санкций, требуют дальнейших ис-
следований в этом направлении. 

Цель статьи – исследование основных предпосылок инновационного развития предприятий 
в условиях санкций и экономической нестабильности. 

Наряду с природными и трудовыми ресурсами основным производственным капиталом 
общества считается научно-технический прогресс. В зарубежной и отечественной литературе он 
связывается с понятием инновационного процесса. Он длится от момента зарождения идеи до ее 
коммерческой реализации, охватывает весь комплекс отношений: производство, обмен и потреб-
ление. 
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Несмотря на постоянное ускорение научно-технического прогресса, усиление процессов 
глобализации и интернационализации рынков, именно инновационность и креативность стано-
вятся главными факторами успеха не только отдельных предприятий, но и всех национальных 
экономических систем. А стратегическое управление нововведениями является важнейшей зада-
чей антикризисной политики предприятия. 

Инновационное развитие является определяющим фактором роста эффективности деятель-
ности предприятия, экономического роста, улучшения качества продукции, экономного исполь-
зования ресурсов, предотвращения экологических последствий индустриализации. Именно инно-
вация способствует динамичному саморазвитию и обеспечивает конкурентоспособность на всех 
иерархических уровнях экономики. Инновационное развитие предприятий – это определенные 
непрерывные изменения, базирующиеся на внедрении и реализации инноваций, обусловливаю-
щие улучшение количественных и качественных характеристик деятельности предприятия, обес-
печивающие укрепление его рыночных позиций и создающие условия для его прогрессивного 
развития. 

Важной задачей государственной инновационной политики должна стать стратегическая 
ориентация развития производства на производство и массовое использование новых машин, ма-
териалов, производственных процессов, обеспечение социально-экономических, организацион-
ных и правовых условий для расширенного воспроизводства и эффективного использования на-
учно-технического потенциала. В целом большая часть научно-технических инноваций связана с 
товарами, которые требуют капитальных затрат, однако уровни накопления инвестиций в РФ 
достаточно низкие, и потенциальные возможности развития научно-технической сферы могут 
быть потерянными. Указанные аспекты являются достаточно весомыми для стран с транзитивной 
экономикой, поскольку процесс воспроизводства производственного аппарата испытывает глу-
бокий кризис. На сегодняшний день в национальной экономике объема инвестиций не хватает 
даже на простое воспроизводство, в результате последнего увеличивается доля изношенных ос-
новных фондов [1]. 

Анализ количественных оценок влияния инноваций на рост валового внутреннего продукта 
проводили такие ученые, как Н. Абрамовиц, Р. Солоу, Э. Денисон, Л. Канторович и другие, опре-
делив влияние этого фактора на уровне 88 %. Так, согласно результатам исследования Р. Солоу, 
причиной прироста инвестиций в 12 % случаев является увеличение выпуска продукции в расче-
те на один человеко-час, а в 87,5 % случаев – технологические сдвиги.  

Низкая конкурентоспособность отечественного производства на внешних рынках требует 
более основательных исследований по определению значимости факторов, способствующих ин-
новационному национальному развитию.  

Согласно данным Федерального комитета статистики, на протяжении транзитивного перио-
да количество предприятий, внедрявших инновации, ежегодно уменьшалось как в абсолютных, 
так и относительных показателях (см. табл.). 

 

Инновационная деятельность в РФ 

 
№ 

 

п/п 

  Единица 
измерения 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Активность организаций  
(инновационная)  

процент 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

2 Предприятия, реализующие техноло-
гические инновации (удельный вес) процент 8,9 8,8 8,3 7,3 7,5 

3 Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами млн рублей 

38 334 

530,2 

41 233 

490,9 

45 525 

133,8 

51 316 

283,5 

57 611 

057,8 

в том числе инновационные товары, 
работы, услуги 

3 507 

866,0 

3 579 

923,8 

3 843 

428,7 

4 364 

321,7 

4 166 

998,7 
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Продолжение таблицы 

4 Удельный вес инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных 
работ, услуг 

процент 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 

5 Расходы на технологические  
инновации 

млн рублей 
1 112 

429,2 

1 211 

897,1 

1 200 

363,8 

1 284 

590,3 

1 404 

985,3 

6 Удельный вес затрат на технологиче-
ские инновации в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных 
работ, услуг 

процент 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 

7 Удельный вес организаций, осуществ-
лявших организационные инновации в 
отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций 

процент 2,9 2,8 2,7 2,4 2,3 

8 Удельный вес организаций, осуществ-
лявших маркетинговые инновации в 
отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций 

процент 1,9 1,7 1,8 1,4 1,4 

9 Удельный вес организаций, осуществ-
лявших экологические инновации в 
отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций 

процент 1,5 1,6 1,6 … 1,1 

Составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики [7]. 

 

Почти половина предприятий (48 %) стран ЕС заявила о своей инновационной деятельности 
в 2018 г. (см. рис.). Самые высокие показатели инновационной деятельности предприятий на-
блюдаются в Швейцарии, Швеции, в то же время как самые низкие показатели инновационной 
деятельности зафиксированы в Македонии, Болгарии, Румынии и Польше [5]. Что касается РФ, 
то доля отечественных инновационных предприятий за 2018 г. находится на уровне 4,5 %, что 
существенно меньше, чем в среднем показатель по ЕС (50,4 %).  

Причинами низкого уровня инновационной активности являются недостатки нормативно-

правовой базы, высокая стоимость привлечения заемных средств, отсутствие у руководителей 
предприятий стратегического видения будущего развития деятельности предприятия. 

  

Россия и страны ЕС согласно Европейскому инновационному индексу 
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Проблемой является также низкий уровень бюджетного финансирования инновационных 
разработок, отсутствие стимулов со стороны государства для предприятий, внедряющих иннова-
ции, например, через механизм льготного налогообложения или кредитования. 

Особую значимость приобретают проблемы, охватывающие внутреннюю среду предпри-
ятий. В наше время наблюдается постоянное снижение числа квалифицированных производст-
венных кадров, которые довольно часто и являются генераторами инновационных идей, а также 
отсутствие в пределах самих предприятий механизмов стимулирования инновационной инициа-
тивности работников через премии, доплаты, другие формы материального стимулирования, низ-
кая платежеспособность предприятий. Исходя из приведенных данных, приоритет должен быть 
отдан развитию страны на основе активизации инновационной деятельности в области базовых 
наукоемких отраслей народного хозяйства. 

Именно благодаря инновациям в социально-экономической системе происходит более эф-
фективное использование ресурсов. Инвестирование в новые технологии обеспечивает высшую 
среднеотраслевую отдачу, меняется также структура экономики. Со временем отмирают уста-
ревшие энергоемкие производства и на их месте появляются новые ресурсо- и энергосберегаю-
щие. При этом изменяется экономическая организация общества: трансформируются формы соб-
ственности, развиваются новые технологии управления, изменяются также и процедуры регули-
рования экономики.  

Инновации могут приносить следующие положительные эффекты: 
–  экономика развивается по интенсивному пути; 
–  растет производительность факторов производства; 
–  перераспределение ресурсов с учетом перспективных направлений; 
–  рост уровня национальной конкурентоспособности. 
Научные исследования, разработки и инновации становятся ключевыми факторами прин-

ципиально новой социально-экономической системы – экономики, основанной на знаниях, реше-
ние о создании которой было принято Европейским Союзом на Лиссабонском саммите в 2000 
году. Страны ЕС запланировали построить экономическое пространство, где инновации станут 
главным инструментом экономического роста и конкурентной борьбы. Уже сейчас в большинст-
ве европейских стран экономика знаний обеспечивает до 30 % роста ВВП. В одном из последних 
докладов Совета конкурентоспособности США отмечается: «Инновационность будет единствен-
ным важнейшим фактором, определяющим успех Америки в ХХІ веке. Так же, как мы когда-то 
оптимизировали наши организации с точки зрения эффективности и качества, сейчас мы должны 
оптимизировать все наше общество с точки зрения инновационности» [9].  

Таким образом, необходимо всесторонне изучать и анализировать инновационные процес-
сы других стран, чтобы, перенимая опыт, создавать условия для становления и развития нацио-
нальных. Из-за значительной ограниченности инвестиционных ресурсов в условиях экономиче-
ской нестабильности необходимо целенаправленно способствовать их концентрации и принимать 
такие меры: 

–  согласование денежно-кредитной и бюджетно-налоговой сфер политики с задачами инве-
стиционной стратегии; 

–  стимулирование капиталовложений в реконструкцию, модернизацию, обновление и соз-
дание инфраструктуры производства; 

– правовое содействие созданию малых предприятий инновационного направления; 
–  формирование идеологии инновационного инвестирования как направления стратегиче-

ского развития государства. 
В заключение можно сделать следующие выводы. Дальнейшее развитие национального хо-

зяйства в значительной мере зависит от степени внедрения инновационных технологий произ-
водства. Стимулирование и активизация инновационной деятельности предприятий становится 
одной из предпосылок успешного позиционирования РФ на международных рынках. Но в усло-
виях санкций и макроэкономической нестабильности субъекты хозяйствования сталкиваются с 
серьезными препятствиями. Условием полноправного членства РФ на мировой арене является 
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создание таких условий хозяйствования, которые бы стимулировали инновационную деятель-
ность и способствовали росту экономического потенциала национальной экономической систе-
мы. Таким образом, имеющийся высокий кадровый, научно-технический, природно-ресурсный и 
интеллектуальный потенциал должен стать основой дальнейшего развития отечественной эконо-
мики. 
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В статье рассмотрены ключевые характеристики технологического развития и на основе мирового 
опыта выделены его основные тенденции. Проведен сравнительный анализ некоторых показателей тех-
нологического развития регионов ПФО, позволивший обозначить позицию каждого из них в обеспечении 
технологических изменений, направленных на выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной 
рынком. Полученные результаты могут быть положены в основу мероприятий по активизации коопера-
ционного и интеграционного взаимодействия в межрегиональном пространстве. 
Ключевые слова: модернизация, технологическое развитие, производительность труда, воспроизводство. 
The article discusses the key characteristics of technological development and, based on international experience, 

highlighted its main trends. A comparative analysis of some indicators of the technological development of the 
regions of the Volga Federal District was carried out, which made it possible to indicate the position of each of 

them in ensuring technological changes aimed at producing high-tech products demanded by the market. The re-

sults obtained can be used as a basis for measures to enhance cooperation and integration interaction in the in-

terregional space. 
Key words: modernization, technological development, labor productivity, reproduction. 
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Ориентация экономики России на инновационный тип развития определяет необходимость 
активизации инновационных процессов и на региональном уровне. Введение санкционных ре-
жимов, изменение рынков сбыта, разрушение ряда налаженных системных взаимодействий вы-
ступают дополнительными факторами развития регионов. Анализ мировых тенденций и приори-
тетов, опыта ведущих стран мира свидетельствует о том, что основой новой модели экономики 
должно стать технологическое развитие.  

Технологическое развитие и его основные тенденции. Усиление роли инновационной 
составляющей в социально-экономических процессах, потребность в обновлении и модернизации 
материально-технической базы определяют повышенное внимание к особенностям технологиче-
ского развития. Исследованию проблематики технологического развития посвящены труды мно-
гих отечественных и зарубежных ученых, в числе которых Л.И. Абалкин, А.И. Татаркин, Б.Н. 
Кузык, Д.С. Львов, А.И. Анчишкин, С.Ю. Глазьев, Ж.А. Ермакова, А.Г. Полянчева, С. Кузнец,  
Р. Солоу, Г. Менш, Р. Друкер, М. Портер и др. [1–6]. Программные документы, стратегии и про-
гнозы территориального развития неопровержимо доказывают не только научную, но и практи-
ческую значимость технологического развития в современной экономике. 

Обобщая накопленный мировой опыт, результаты исследований ученых из различных об-
ластей знаний, можно выделить ключевые характеристики технологического развития, основан-
ные на прикладном аспекте модели «тройной спирали». 

Во-первых, наличие развитой научно-исследовательской платформы, обеспечивающей про-
ведение фундаментальных и прикладных исследований, выполнение опытно-конструкторских 
работ. В условиях современной экономики, когда активно развиваются интеграционные взаимо-
действия и кооперационные взаимосвязи, территориальная принадлежность элементов этой 
платформы не имеет принципиального значения для выполнения функции генерации новых зна-
ний. 

Во-вторых, диффузия технологий, основанная на создании, коммерциализации и вовлече-
нии в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности. При этом в контексте 
технологического развития ключевое значение приобретает не только создание и внедрение пе-
редовых технологий, но и модернизация, замена оборудования на инновационное, соответст-
вующее по уровню внедряемым технологиям. 

В-третьих, наличие кадров, соответствующий уровень подготовки которых обеспечивает 
владение необходимыми компетенциями. 

Эти базисные элементы технологического развития предполагают тесную взаимосвязь сек-
торов науки, производства и образования, однако технологическое развитие следует рассматри-
вать не только как процесс, но и как результат, поэтому такое тройственное взаимодействие 
представляется невозможным без соответствующих рыночных условий, обеспечивающих как 
внедрение технологий в производство и выпуск на их основе продукции нового качества, так и ее 
реализацию. В силу чего развитие рынка с позиций развития общественных потребностей следу-
ет рассматривать как стимулирующую и поддерживающую силу в обеспечении технологического 
развития экономики. 

Исходя из вышеизложенного технологическое развитие в рамках настоящего исследования 
представляется целесообразным рассматривать как процесс непрерывных технологических изме-
нений, основанных на активизации инновационных процессов и вовлечении результатов интел-
лектуального труда в производственно-хозяйственную деятельность и позволяющих обеспечить 
выпуск высокотехнологичной продукции, востребованной рынком. 

Анализ мирового опыта, представленного в экономической литературе [1–6], позволяет вы-
явить основные тренды технологического развития, которые заключаются в следующем: 

– усложнение технологических задач, обусловленных развитием общественных потребно-
стей и определяющих рост затрат на исследования и разработки; 

– повышение уровня ресурсосбережения, неопределенности и риска, интеллектуализации 
технологий; 
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– специализация на определенных направлениях, укрепляющих технологическое лидерство 
на мировом рынке; 

– развитие мирового рынка технологий, основанного на технологической специализации 
стран и регионов и обеспечивающих продвижение передовых технологий в мировом экономиче-
ском пространстве; 

– развитие кооперационных и интеграционных процессов, основанных как на межрегио-
нальном, так и на межстрановом взаимодействии и определяющих формирование гибких сетевых 
структур; 

– активное вовлечение частных инвестиций и возрастание их доли в структуре капитала, 
направляемого на исследования и разработки; 

– внедрение современных технологий в средне- и низкотехнологичные сектора [4]; 
– индивидуализация производимой с использованием высоких технологий продукции и пе-

реход на полную автоматизацию и роботизацию производств в рамках четвертой промышленной 
революции. 

Указанные тренды характерны не только для технологически развитых стран, в различной 
степени они проявляются и в других регионах мира.  

Показатели технологического развития регионов ПФО. Высокий уровень дифферен-
циации территориального развития регионов РФ определяет неоднородность технологического 
развития на региональном уровне. Сравнительный анализ регионов Приволжского федерального  

 

* Построено по данным Росстата [7] на 15.03.2019. 
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округа по доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 
продукте (см. рис.) свидетельствует о том, что большинство регионов округа перешагнуло сред-
нероссийский показатель, в аутсайдерах оказалась Оренбургская область (11,1 % в 2017 году). 

На протяжении рассматриваемых семи лет несомненным лидером технологического разви-
тия в округе является Ульяновская область (34,8 % в 2017 г.), немного уступают ей Чувашская 
Республика и Нижегородская область (31,2 % и 30,8 % соответственно). Группа регионов-

лидеров ПФО демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению доли высокотехнологичной 
продукции в ВРП. Вместе с тем лидерами роста по данному показателю являются Республика 
Марий Эл, Ульяновская область и Республика Башкортостан (среднегодовой темп прироста доли 
высокотехнологичной продукции в ВРП в этих регионах составил 3,07 %, 2,74 % и 2,52 % соот-
ветственно). Снижением среднегодовых темпов прироста показателя характеризуются Удмурт-
ская Республика, Республика Татарстан и Пензенская область (среднегодовые темпы снижения 
составили 1,54 %, 1,39 % и 1,15 % соответственно). 

Одним из ключевых индикаторов технологического развития экономики является рост про-
изводительности труда. Сравнительный анализ темпов прироста производительности труда с за-
рубежными странами свидетельствует о том, что позиция Российской Федерации далека от 
стран-лидеров, стремительно наращивающих свои показатели. Однако превышение темпов про-
изводительности труда, достигнутых в российской экономике, над аналогичным показателем 
развитых стран свидетельствует о возможности не только догоняющего, но и опережающего раз-
вития РФ. 

В разрезе регионов ПФО следует отметить существенное влияние кризиса 2008 г. на изме-
нение темпов прироста производительности труда, ставшее следствием роста цен на сырьевые 
ресурсы, повышение стоимости капитала, снижение ликвидности рубля и т.п. и проявившееся в 
отрицательной динамике показателя за 2009 г. Восстановление экономики после мирового фи-
нансового кризиса в субъектах ПФО проявилось в постепенном приросте темпов производитель-
ности труда. Во всех регионах ПФО среднегодовой показатель темпов прироста производитель-
ности труда превышает среднероссийский уровень и свидетельствует о поступательном техноло-
гическом развитии. Лидерами по среднегодовым темпам прироста производительности труда 
среди регионов ПФО является Республика Марий Эл (4,9 %), Саратовская область (3,9 %), Рес-
публика Башкортостан (3,74 %), Республика Мордовия (3,68 %) и Пензенская область (3,37 %).  

По количеству высокопроизводительных рабочих мест лидируют Республика Татарстан 
(506,3 тыс. ед.), Нижегородская область (454,7 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (403,2 тыс. 
ед.). Однако по сравнению с 2013 г. нарастить этот показатель удалось Республике Мордовия, 
Республике Татарстан, Удмуртской Республике, Нижегородской и Оренбургской областям. Ли-
дером роста является Нижегородская область (+53 тыс. ед.). В остальных регионах, несмотря на 
активизацию деятельности органов власти по стимулированию создания высокопроизводитель-
ных мест, отмечается снижение данного показателя по сравнению с уровнем 2013 г. Наибольшее 
снижение отмечается в Республике Башкортостан – более 40 тыс. ед., что связано преимущест-
венно с сокращением количества высокопроизводительных мест в обрабатывающих производст-
вах (за период с 2013 по 2016 г. показатель в обрабатывающих производствах снизился со 109,6 
тыс. ед. до 69,9 тыс. ед., рост показателя в 2017 г. до 101,6 тыс. ед. не обеспечил преодоление 
уровня 2013 г. в целом по региону). 

По показателю энергоемкости ВРП лидирует Оренбургская область (240,33 кг условного 
топлива на 10 тыс. руб.), на втором месте находится Республика Башкортостан с показателем 
217,59 кг/10 тыс. руб. и Самарская область, где энергоемкость составляет 185,18 кг условного то-
плива на 10 тыс. руб. Однако лидерство по данному показателю с позиций технологического раз-
вития нельзя рассматривать как положительный результат, напротив, о технологическом разви-
тии экономики свидетельствует снижение показателя энергоемкости. В этой связи следует отме-
тить Республику Татарстан с показателем 118,67 условного топлива на 10 тыс. руб. и Пензенскую 
область с показателем 121,7 условного топлива на 10 тыс. руб. 
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Следует отметить, что обеспечение технологического развития становится возможным 
только при соответствующем состоянии основных производственных фондов, своевременная мо-
дернизация которых требует инвестиционных вложений. По доле инвестиций в основной капитал 
в ВРП лидером последних лет является Республика Татарстан, в 2017 г. 30,2 % ВРП было инве-
стировано в основной капитал. В 2017 г. большинство регионов ПФО обеспечили значение дан-
ного показателя выше среднероссийского уровня (16,2 %). Ниже этого уровня оказались показа-
тели Республики Марий Эл (14,2 %) и Удмуртской Республики (15 %). В целом сопоставление 
данного показателя с коэффициентами обновления основных фондов позволяет сделать вывод об 
активизации воспроизводственных процессов в региональных социально-экономических системах. 

Иначе выглядит ситуация в сфере финансирования исследований и разработок, по доле за-
трат на исследования и разработки в структуре ВРП выше среднероссийского уровня (1,36 %) в 
2017 г. среди регионов ПФО оказались только Нижегородская область (6,05 %), Ульяновская об-
ласть (4,02 %) и Пензенская область (1,5 %). Они обеспечили превышение среднероссийского 
уровня по ПФО в целом, однако за их исключением в среднем по ПФО доля затрат на исследова-
ния и разработки составляет чуть более 0,6 % от ВРП. Крайне низкими остаются показатели в 
Оренбургской области (0,13 %) и Республике Марий Эл (0,12 %). Среди причин сложившейся 
ситуации можно назвать недостаточный уровень развития научно-исследовательского сектора в 
отдельных регионах, ограниченность бюджетных ресурсов и низкая степень вовлеченности част-
ного бизнеса в финансирование исследований и разработок.  

Проведенный сравнительный анализ некоторых показателей технологического развития ре-
гионов ПФО показал, что сложившийся дисбаланс в социально-экономическом развитии наблю-
дается и в плоскости технологического развития. Обновление и поддержание на соответствую-
щем уровне технико-технологического парка промышленного производства определяет необхо-
димость формирования соответствующей ресурсной базы. Вместе с тем наблюдается формирова-
ние определенных точек технологического роста, которые могут рассматриваться как локомоти-
вы регионального развития как в пространстве ПФО, так и российской экономики в целом. Обо-
значив чрезмерность дисбаланса как проблемную зону, следует отметить необходимость диффе-
ренциации роли отдельных территорий в обеспечении технологического развития. Это позволит 
развить и преумножить эффекты специализации, активизировать кооперационное и интеграци-
онное взаимодействие в межрегиональном пространстве. 
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В статье рассматриваются проблемы российского федерализма в контексте мировых тенденций де-
централизации, регионализации и демократизации власти. Отмечается тренд в России к «вертикализа-
ции» федерализма, что создает новые риски и угрозы. Предлагаются шаги к демократизации федера-
тивного устройства в современной России. Подчеркиваются безальтернативность реального федера-
лизма в России и наличие для этого необходимых институций и ресурсов.  
Ключевые слова: федерация, демократический федерализм, унитаризм, вертикаль власти, «вертикали-
зированный» федерализм. 
The report examines the problems of Russian federalism in the context of global trends of decentralization, re-
gionalization and democratization. There is a trend in Russia towards the «verticalization» of federalism, which 
creates new risks and threats. The author proposed a number of steps to the democratization of the federal struc-

ture in modern Russia. It is emphasized that there is no alternative to real federalism in Russia and the availabil-
ity of the necessary institutions and resources for this. 

Key words: federation, democratic federalism, unitarism, vertical of power, «verticalized» federalism. 
 

Судьба федерализма в новейшей истории России оказалась весьма драматичной. После рас-
пада СССР в начале 1990-х годов метания и «суверенизация» регионов России зашли слишком 
далеко, и в конце XX века резко усилились конфедеративные тренды, что потребовало от руко-
водства государства привести законодательство субъектов Российской Федерации и политиче-
скую практику в соответствие с требованиями Российской Конституции. Однако реальные опа-
сения эрозии единства и территориальной целостности страны обусловили избыточные действия 
центра, что повлекло за собой скорее не реализацию федеративного потенциала Конституции 
России, а дрейф к унитаризму.  

Путь к действительному федерализму был прерван также выстраиванием «вертикали» вла-
сти от федерального центра до регионов и муниципалитетов, что возвысило в системе разделения 
властей роль исполнительной власти, замыкающейся на главу государства, привело к дисбалансу 
в отношениях центра и регионов и повлияло на степень самостоятельности и независимости 
субъектов Российской Федерации, усилило федеральный контроль за ними. Федерализм оказался 
встроенным во властную вертикаль. Другими словами, характер политического режима сказался 
на состоянии российского федерализма, ибо «вертикализация» власти слабо сопрягается с прин-
ципами федеративного устройства государства, порождает неопределенность дальнейших пер-
спектив его конструирования, создает новые риски и угрозы. 

Более того, если во всем мире нарастают тенденции к децентрализации, регионализации и 
демократизации власти, то Россия сегодня больше ориентируется на централизацию и вертикаль-
ную интеграцию исполнительной власти, что влечет за собой не только ослабление демократиче-
ских институтов, чрезмерное усиление позиций силовых структур, но и деформацию федерализ-
ма, который стал жертвой и заложником понимания укрепления государства и всех его институ-
тов путем строительства властной вертикали. Федерализм превращается из политико-

государственного ресурса развития в путь к стагнации. Число показателей, по которым главы 
субъектов Российской Федерации отчитываются перед федеральной властью, растет, количество 
федеральных чиновников в регионах не уменьшается, а когорта регионов-доноров не прирастает, 
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экономика растет низкими темпами, доходы граждан и качество жизни людей в большинстве ре-
гионов оставляют желать лучшего.  

Как известно, федерация призвана обеспечить равновесие между региональной самостоя-
тельностью субъектов федерации и потребностями федеративного сообщества (союза) функцио-
нировать и действовать как единое целое. Данное равновесие подвижное. Оно нарушается и сно-
ва восстанавливается. Эта борьба и есть развитие института федерализма. Представляется, что 
сегодня равновесное состояние Российской Федерации нарушено. 

Главная проблема российского федерализма – это противоречие между потенциалом само-
стоятельного развития регионов, их конкурентными ресурсами в рамках единого государства и 
реализацией этого потенциала, условиями и ограничениями, созданными вертикализацией вла-
сти, избыточным управлением и контролем «сверху» центральной властью, отсутствием реаль-
ной конкуренции политических и экономических элит в субъектах Российской Федерации, их 
самоопределения в разработке стратегии и тактики развития регионов. Это проблема демократи-
зации политической системы Российской Федерации, гармонизации федерализма на деле, боль-
шей подотчетности региональной власти населению.  

К сожалению, в последние годы усилился наметившийся ранее тренд к снижению само-
управленческого потенциала регионов, редукции их самостоятельности и субъектности как с 
точки зрения решения внутрирегиональных проблем, так и влияния на федеральную повестку 
дня с учетом региональных интересов. Продолжается реализация проекта регулирования всех ба-
зовых процессов в регионах из администрации президента РФ и правительства РФ, то есть с са-
мого «верха», что противоречит природе федерализма.  

Серьезных попыток вывести федерализм, встроенный в «вертикаль» власти, из этой верти-
кали, а тем более «смягчить» самую вертикаль, пока не наблюдается. Правда, те, кто принимает 
экономические и политические решения, пытаются в рамках существующей парадигмальной мо-
дели федеративного устройства что-то изменить и улучшить, однако речь идет скорее о космети-
ческих, хотя необходимых мерах. Так, Минэкономразвития предлагает выделить стране 14 мак-
рорегионов, которые будут иметь собственные стратегии и программы социально-экономи-

ческого развития [4]; Министерство финансов предлагает принять закон, который ввел бы клас-
сификацию регионов и муниципалитетов по уровню долговой нагрузки и снизил предельное ог-
раничение по обслуживанию долга с 15 до 10 % общего объема расходов бюджета региона [1]; 
вице-премьер Т. Голикова рассчитывает на улучшение ситуации с реструктуризацией бюджетной 
задолженности регионов, перевод коммерческих кредитов регионов в бюджетные, постепенное 
введение модельного бюджета, где будут учтены модельные расходы, доходы и дальше – опре-
деление помощи конкретному региону, чтобы сбалансировать его бюджет [2]; Председатель Со-
вета Федерации В. Матвиенко поднимает тему стандарта благополучия региона, который должен 
быть обеспечен на всей территории России [9].  

Гражданское общество пока прямо не включается в процессы взаимоотношений центра и 
регионов. Робкие попытки влиятельного реагирования граждан на избыточность федерального 
присутствия в делах регионов можно усмотреть в тех случаях, когда избиратель не голосует за 
выдвиженцев федеральной власти на губернаторских выборах, как это было в 2018 году в ряде 
субъектов Российской Федерации.  

Эти и другие сигналы общества власти есть не что иное, как симптомы растущего общест-
венного запроса на «новый федерализм», смену самой логики понимания федеративного проекта 
в современной России.  

На наш взгляд, новая парадигма российского федерализма предполагает децентрализацию 
власти (передачу властных полномочий из центра в региональные структуры), распространение 
субсидиарности (учащение случаев наделения властными полномочиями субъектов федерации), 
расширение самоуправленческих возможностей регионов, обеспечение их реального влияния на 
федеральную государственную политику. Суть этих трансформаций – демократический федера-
лизм.  
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Для продвижения к демократической модели федеративного устройства России необходимо 
предпринять ряд важных шагов. 

Для сбалансирования взаимоотношений между центром и регионами нужно занять твердую 
политическую позицию и четко прописать – через поправки в Конституции Российской Федера-
ции – те исключительные предметы ведения и полномочия субъектов Федерации, по которым 
они обладают всей полнотой государственной власти. Причем речь должна идти о базовых поли-
тических, экономических и социальных процессах в субъектах Российской Федерации. Другим 
образом мы не сможем цивилизованно, в соответствии с принципами правового государства пре-
дотвратить вмешательство федеральной власти во внутренние дела регионов. Арбитром в воз-
можных коллизиях между центром и субъектами федерации станет Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, который проверит релевантность действий федеральных и региональных 
властей российской Конституции. 

Существенным шагом к гармонизации российского федерализма должен стать отказ от прак-
тики передачи каких-либо полномочий регионам без финансирования доходными источниками. 
Необходимость такого шага признается уже многими высокими государственными лицами [9].  

Концепция «нового» федерализма, требующего решения все большего числа вопросов не 
«сверху вниз», а «снизу вверх» при строгом разделении полномочий, могла бы включить в себя 
процентное распределение бюджетов в России по уровням в соотношении, допустим: 40 % – фе-
деральный бюджет, 40 – региональный, 20 – муниципальный. Еще лучше – муниципалитетам 
ровно столько, сколько нужно для полноценного исполнения ими полномочий и обязательств пе-
ред населением, а уже потом определять планку регионального и федерального бюджетов. Такой 
подход стал бы позитивной вехой в демократизации территориально-государственного устройст-
ва Российской Федерации. В любом случае нельзя наделять любой уровень власти некими функ-
циями без надлежащей финансовой базы. Иначе возникнет угроза разбалансировки соответст-
вующего бюджета.  

Проблема изменения концепции межбюджетных отношений не нова, но сегодня регионы 
все чаще выражают недовольство тем, сколько доходов они отчисляют в федеральный бюджет. 
Кроме того, концентрация финансовых ресурсов в центре с последующим их перераспределени-
ем по усмотрению федеральной власти по субъектам Российской Федерации влечет за собой по-
литическую и экономическую зависимость последних от центра, снижает ресурсные возможно-
сти и мотивацию развития регионов. Справедливо ставится вопрос о введении правила двух клю-
чей, когда субъект федерации становится непосредственным участником процесса заключения 
договоров, которые влияют на жизнь региональной территории. Продуктивной является идея 
формирования некоего научно обоснованного стандарта развития региона (развитость экономи-
ки, социальной инфраструктуры, уровня и качества жизни людей и т.д.) и оказывания федераль-
ной поддержки только там и тогда, где это необходимо.  

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко, признавая, что концепция межбюджетных 
отношений «устарела, надо ее осовременивать и актуализировать», считает необходимым пере-
распределять налоги более справедливым образом, что способствовало бы повышению финансо-
вой обеспеченности субъектов РФ и создавало им мотивацию больше зарабатывать: «Регионы 
станут меньше зависеть от федерального бюджета, а с губернаторов можно будет в полном объе-
ме спрашивать за результаты работы» [8].  

И здесь усматривается амбивалентность позиции главы верхней палаты российского парла-
мента. С одной стороны, это подход «федералиста», понимание давно назревшего запроса на соз-
дание предпосылок для саморазвития регионов, реализации и умножения потенциала региона 
«снизу», а с другой – подход «унитариста», повторяющего формулу об исключительной полити-
ко-вертикализированной ответственности руководства субъектов федерации перед федеральной 
властью, а не перед региональным парламентом и населением субъектов Российской Федерации, 
его избравшего. Не случайно правительство России в конце 2018 г. добавило 9 новых показате-
лей эффективности работы губернаторов к 15 уже применявшимся. Теперь региональная адми-
нистрация будет отчитываться перед центральной властью за утилизацию мусора, очищение 
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сточных вод и т. д., рассчитывая получить поощрительные гранты из федерального бюджета, а 
Минэкономразвития будет ежегодно представлять в правительство проект доклада Президенту 
Российской Федерации о фактически достигнутых показателях эффективности органов исполни-
тельной власти регионов за предыдущий год [3]. Вот такой у нас федерализм, встроенный в вер-
тикаль власти. Избыточная подотчетность глав субъектов федерации главе российского государ-
ства приводит к явно чрезмерной подконтрольности главы региона центральной власти, большей, 
чем населению региона и его представительным органам. 

Трудно себе представить, чтобы в США в Белом доме губернаторы Калифорнии, Техаса, 
Огайо рапортовали о своих успехах в росте промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, о надоях и урожайности, миграции и безработице, инвестициях, зарплатах и т.д. В то же 
время, будучи избранными на конкурентных выборах в своих штатах, губернаторы «кожей» чув-
ствуют свою ответственность перед легислатурой (представительными органами власти штата) и 
населением штата. В свою очередь, СМИ освещают в повседневном режиме каждый шаг испол-
нительной власти. 

Российскому федерализму предстоит пройти еще немалый путь, чтобы изменился реальный 
статус главы субъекта федерации. Будучи главным актором региональной политической систе-
мы, он при этом находится между федеральной властью и населением, которое его избирает на 
всеобщих выборах. Однако в условиях нынешнего политического режима судьба главы региона 
зависит, как правило, от позиции администрации Президента России, а не избирателей конкрет-
ного региона. Россия живет в ситуации конституционно не прописанного участия федеральной 
власти в формировании и деятельности структур региональной власти, прежде всего через под-
бор кандидатур глав регионов и активность полпредов Президента РФ в федеральных округах. 
Федеральная власть понимает значимость руководителя субъекта Федерации и, стремясь контро-
лировать происходящее на территории регионов, минимизирует шансы появления на выборах 
«несистемных», нелояльных, недоговороспособных глав субъектов федерации через политиче-
ские страховки – муниципальный и президентский фильтры (президент вправе досрочно освобо-
дить губернатора по его просьбе и назначить «исполняющим обязанности» до перевыборов, а 
может отправить в отставку «в связи с утратой доверия» и назначить нового и.о. губернатора до 
выборов), которые работают безотказно [10]. 

Такая политическая тактика не имеет ничего общего ни с демократическим федерализмом, 
ни с Конституцией РФ, где прописано, что государственная власть в субъектах РФ устанавлива-
ется ими самостоятельно [5], но нет ни слова о том, что глава региона, избранный народом, осво-
бождается от должности кем-то еще, кроме народа – источника власти в стране. 

Принципиально важный шаг для выхода российского федерализма из вертикали власти – 

это альтернативные, равные и свободные выборы главы региона с конкурентными программами 
развития территории, понятной и четкой стратегией и тактикой перемен, с двумя – тремя приори-
тетными проектами, которые «потянут» за собой остальное. Субъектам РФ требуется сегодня го-
раздо большая, чем сейчас, реальная самостоятельность и независимость в пределах их компе-
тентности, то есть торжество принципов федерализма. И, соответственно, большая открытость и 
ответственность исполнительной власти перед властью представительной и непосредственно на-
селением в своем регионе. 

Успешность обновленной модели российского федерализма, не «привязанной» к вертикали 
власти, во многом обусловлена повышением роли, значимости, авторитетности Совета Федера-
ции как политико-властного института, артикулирующего, представляющего и активно отстаи-
вающего интересы регионов России в рамках общефедеральной политики. Именно Совет Феде-
рации и представители субъектов РФ призваны согласовывать региональные интересы с феде-
ральными, обеспечивать участие регионов в выработке федеральной политики, создавать все ус-
ловия, прежде всего законодательные, для устойчивого саморазвития регионов на основе регио-
нального самоуправления, добиваться выделения регионам всех необходимых ресурсов. Однако 
в Конституции РФ в ст. 102 данный аспект деятельности даже не включен в число вопросов, от-
носящихся к ведению Совета Федерации.  
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Также открытым остается вопрос порядка формирования и качественного состава Совета 
Федерации. И то и другое не в полной мере соответствует принципам демократического федера-
лизма, снижает потенциал влияния регионов на федеральную политику. В отношении порядка 
формирования Совета Федерации следует отметить, что председатель СФ полагает, что менять что-

либо в этой сфере посредством перехода к прямым выборам, это «тема несколько придуманная»: 
«Выборы происходят, но в таком формате, чтобы не нарушать положения Конституции» [7]. 

Представляется, что все постсоветские «реформы» схем формирования Совета Федерации – 

это полумеры, которые не гарантировали высокий качественный состав и авторитет верхней па-
латы. Надо вводить прямые конкурентные выборы членов Совета Федерации, что позволит обес-
печить широкое политическое участие и общественный контроль при формировании парламент-
ской палаты, представляющей интересы российских регионов. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что в России не сложилась пока адапти-
рованная к российским реалиям эффективная модель федеративного устройства, модель, которая 
отвечала бы принципам федерации, учитывала специфику субъектов РФ, открывала широкие 
возможности их самостоятельного развития при сохранении единства и целостности государства. 
Федерализм сегодня в России «вертикализированный», то есть экономика, формирование, оценка 
и контроль деятельности власти в субъектах РФ в большей степени зависят от центральной вла-
сти, чем от регионального сообщества. 

В тактическом плане сегодняшняя модель федеративного устройства Российского государ-
ства не исчерпала полностью своих политических и административных ресурсов. Современные 
внешнеполитические факторы и санкции против России только укрепляют позиции этой модели. 
Однако в стратегическом отношении становится все более очевидным неадекватность сущест-
вующего положения вещей задачам модернизации страны. У России нет другой альтернативы, 
кроме реального федерализма, учитывая масштабность территории страны, глубокую специфику 
ее регионов, этнический состав, необходимость строительства конкурентоспособной экономики, 
которая предполагает предельную самостоятельность субъектов федерации, разумеется, в рамках 
российского законодательства. В России есть федеративные ценности Конституции, есть федера-
тивные институты, есть ощущение необходимости их развития. Но нет концептуального видения 
конкретных путей продвижения вперед, нет политической воли, нет политической элиты соот-
ветствующего качества и ориентированности. Надо пройти между Сциллой и Харибдой центро-
бежных и центростремительных сил. Чрезмерная децентрализация чревата распадом федератив-
ного государства, а избыточная централизация ведет к ущербному унитаризму. Найти оптималь-
ную формулу – вопрос компромисса и мудрой политики.  
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В статье рассматривается проблема влияния информационных технологий на жизнь общества, возрос-
шего до так называемой информационной войны, глобально охватывающей все страты общества и раз-
личные государства. Развитие информационных технологий открыло неограниченные возможности для 
манипулирования общественным мнением и скрытого вмешательства во внутренние дела любого госу-
дарства.  
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The article deals with the problem of the influence of information technologies on the life of society, which has 

increased to the so-called information war, globally covering all strata of society and various states. The devel-
opment of information technologies has opened up unlimited opportunities for manipulating public opinion and 

covert interference in the internal affairs of any state. 

Key words: information technologies, information war, stuffing, leaders of public opinion.  

 

Одной из особенностей современного общества стало возросшее влияние информационных 
технологий на все сферы общественной жизни, включая устойчивость и легитимность государст-
венных управленческих структур. Как показывает опыт последних лет, грамотное информацион-
ное воздействие на общество способно по своей силе сравниться с полноценной военной опера-
цией, но при этом остается сравнительно малозатратным инструментом внешней и внутренней 
политики развитых стран [3]. Такое положение привело к росту значения той совокупности 
средств и методов информационного воздействия, применение которых некоторые специалисты 
обобщенно называют информационной или психологической войной, представляющей собой 
комплекс действий, направленных на изменение массового сознания, внедрение в него нужных 
заказчику ценностей, убеждений и взглядов. 

Несмотря на то, что история информационного воздействия на государственный аппарат и 
население уходит корнями в античные времена, только в ХХ веке были оформлены теоретиче-
ские основы и апробированы практические меры, превратившие управление информацией и ве-
дение информационной войны в полноценную науку, главной целью которой является достиже-
ние абсолютного доминирования в информационном пространстве. Общество или политический 
институт, ставшие жертвой информационной агрессии, теряют возможность донести до целевой 
аудитории свою точку зрения, что затем конвертируется в экономические и политические потери.  

Учитывая степень информатизации современного общества, а также неустранимые проти-
воречия между различными глобальными и региональными центрами силы, будет корректно зая-
вить, что начиная с середины прошлого века информационная война идет перманентно и гло-
бально, охватывая различные государства и все страты общества. При этом ведение информаци-
онной работы зачастую является прямой обязанностью государственных структур.   

Бурное развитие информационных технологий, создание глобальной сети интернет и появ-
ление социальных сетей привело к переходу методов ведения информационной войны на прин-
ципиально новый уровень [1]. Развитие новых технологий сделало информационное  
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пространство земли глобальным, стерев государственные границы и размыв языковые и социо-
культурные барьеры разных сообществ. Все это открыло неограниченные возможности для ма-
нипулирования общественным мнением и скрытого вмешательства во внутренние дела  любой 
страны [6].  

Распространение интернета сделало возможным создание организованных групп, зани-
мающихся формированием общественного мнения под видом обычных посетителей. Эти люди, 
получив заказ, распространяли на интернет-площадках нужные материалы, оставляли соответст-
вующие комментарии, преследовали инакомыслящих и оказывали психологическое воздействие 
на читателей. На первом этапе задачей таких бригад были дискредитация неудобных для заказ-
чика авторов или идей, а также вброс какой-либо информации. С появлением массовых социаль-
ных сетей работа таких специалистов стала более разносторонней, а их влияние на сознание гра-
ждан выросло. 

Сегодня доминирование в информационном пространстве и грамотное использование ин-
формации позволяет добиваться таких масштабных результатов, как изменение капитализации 
корпораций, свержение правительств и приведение к власти нужных кандидатов. Примером та-
ких успешных действий могут служить «Арабская весна» и «Майдан» [4], ставшие возможными 
именно в результате информационного воздействия, изменившего общественное мнение значи-
тельного процента жителей стран-жертв. Во всех этих случаях работа шла по единому алгоритму. 
Сначала создавался аппарат информационного воздействия в виде группировки формально неза-
висимых СМИ и блогов-лидеров общественного мнения (ЛОМ) в сети интернет. Приступив к ра-
боте, эти «независимые» журналисты систематически размещали материалы, направленные на 
ухудшение имиджа государства и его руководителей. Тем самым в общественном мнении ослаб-
лялись позиции официальных властных структур, ухудшалась репутация чиновников и полити-
ков, подрывался авторитет власти в целом. Постоянное «муссирование» реальных или мнимых 
фактов коррупции, некомпетентности, слабости чиновников приводило к падению их легитимно-
сти и росту протестных настроений в обществе [5]. Регулярное указание на жизненные трудности 
и отсутствие перспектив при этой власти создает в обществе деструктивную атмосферу и приво-
дит к усилению социального напряжения. При этом постоянное повторение негативного контента 
приводит к тому, что получатель информации начинает воспринимать ее как возможную даже в 
том случае, если она прямо расходится с наблюдаемой в реальности картиной. Все накопленное в 
обществе недовольство затем канализируется в сторону власти, после чего провоцируется актив-
ная фаза гражданского конфликта с переходом от  информационной борьбы к уличным протес-
там, которые в свою очередь используются для усиления информационных атак. Закономерным 
итогом такого поведения становится рост числа трудовых и социальных конфликтов [2], а также 
увеличение объемов миграции за рубеж. При этом даже если условия на новом месте жительства 
будут хуже, чем в России, психологический барьер не позволит жертве пропаганды признать 
ошибочность навязанных взглядов. Таким образом, страна теряет свой человеческий потенциал.  

Особую роль в современной информационной борьбе играют социальные сети, так как они 
позволяют донести нужное сообщение практически до каждого гражданина, причем информация 
будет адаптирована исходя из предпочтений конкретного получателя. Кроме того, записи блоге-
ров вызывают большее доверие, чем материалы оплачиваемых журналистов, априори отстаи-
вающих позицию редакции и собственника. Соцсети также позволяют вести дискуссию, посте-
пенно подталкивая собеседника к нужным выводам и поступкам. Эти и другие особенности де-
лают соцсети идеальным местом для пропаганды и манипуляции, что активно используется раз-
личными политическими силами.  

В последние годы зримо наблюдается рост числа антиправительственных материалов, кри-
тики экономической и политической ситуации, манипуляций и вбросов. Под вбросом будем по-
нимать размещение информации, призванной вызвать массовую резкую эмоциональную реакцию 
и дальнейшее вирусное распространение данного материала. Стоит отметить, что до недавнего 
времени идеологическая борьба, размещение политических материалов и т.д. велись в основном 
на тематических площадках, посещаемых заинтересованными людьми. Это, с одной стороны,  
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позволяло усилить накал эмоций путем взаимной поддержки, но, с другой стороны, приводило к 
тому, что сообщество посещали лишь единомышленники, тем самым сводя на нет эффект от ра-
боты пропагандистов, так как не увеличивался охват населения.   

Стабильность государства зависит от того, насколько оно способно выработать адекватный 
ответ против ведущейся против него информационной войны. Наиболее простой способ защиты – 

это  ограничение доступа иностранных СМИ в информационное пространство страны. Наиболее 
полно этот принцип воплощен в Китае, контролирующие органы которого жестко модерируют 
все интернет-пространство, блокируя доступ граждан к нежелательным сайтам. В начале 2019 
года президент США Дональд Трамп выступил с инициативой «существенно ограничить дея-
тельность на территории США телекоммуникационных компаний, контролируемых странами – 

соперниками США» [7]. 
В деле защиты собственного информационного пространства Россия прошла большой путь. 

В 90-е годы государство полностью устранилось из этой сферы жизни общества, что привело к 
полному проигрышу информационной войны во время первой чеченской кампании. Полученный 
опыт был учтен, и с 1999 года государство стало брать под свой контроль такие наиболее влия-
тельные инструменты массовых коммуникаций, как телевидение и пресса. Вторым шагом стало 
усложнение действий на территории страны общественных организаций и традиционных СМИ, 
имеющих иностранное финансирование. Это позволило сократить число «чужих» крупных аген-
тов влияния в информационном пространстве. Третьим шагом стало создание собственного ин-
струмента влияния на мнение в мировом масштабе в виде создания ориентированного на внеш-
нюю аудиторию многоязычного информационного телеканала Russia Today. Однако данные ме-
ры не оказали особого влияния на работу в сети интернет, где сегодня генерируется и распро-
страняется огромный объем общественно-политической и пропагандистской информации. В на-
стоящее время государственные органы практически не способны оказывать влияние на форми-
рование контента соцсетей и участвовать в борьбе за умы, ведущейся в интернете.   

 Исходя из вышесказанного, можно сформулировать вывод о необходимости скорейшей 
разработки и внедрения комплексной программы информационной работы соответствующих го-
сударственных органов в сети интернет в целом и социальных сетях в частности с целью обеспе-
чения информационной безопасности и предотвращения роста социальной напряженности. 
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В статье представлен авторский подход к решению вопроса национальной безопасности в контексте 
развития нефтегазовой отрасли посредством создания малых инновационных нефтяных компаний на 
условиях государственно-частного партнерства. Разработаны критерии отнесения компаний к катего-
рии малых инновационных нефтяных предприятий, алгоритм реализации инструментария, оценены пре-
имущества для партнеров. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, государственно-частное партнерство, малое инновационное 
нефтяное предприятие. 
The article presents the author's approach to addressing the issue of national security in the context of the devel-

opment of the oil and gas industry through the creation of small innovative oil companies under public-private 

partnerships. Developed criteria for classifying companies as small innovative oil companies, the algorithm for 
implementing the initiative, benefits for partners are estimated. 

Key words: oil and gas industry, public-private partnership, small innovative oil company. 

 
В последние годы на поверхность вышла проблема критической зависимости российской 

нефтегазовой отрасли от иностранного оборудования и технологий [2, 272]. В сфере интенсифи-
кации добычи углеводородов и разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами доля 
импорта технологий и оборудования составляет 92 %, в бурении – 83 %, в сопровождении буре-
ния – 97 %. 

Для бюджетообразующей отрасли, какой является топливно-энергетический комплекс, по-
добная ситуация представляет собой прямую угрозу национальной безопасности страны. Поли-
тические санкции 2014 года обнажили проблему особо остро. Если ранее компании в качестве 
основных рисков указывали волатильность цен на углеводороды, геологические риски, финансо-
вые, коммерческие и политические с точки зрения присутствия в той или иной стране, то с 2014 
года стало понятно, что отрасль уязвима изнутри, и компании по большому счету не могут кон-
тролировать внутренние производственные риски [8, 336]. 

Кроме того, обозначенные цифры являются прямым подтверждением факта технологиче-
ского отставания отрасли и требуют активизации усилий частных компаний и государства в во-
просах импортозамещения. 

В связи с тем, что вопросы национальной безопасности во всех аспектах являются прерога-
тивой государства, и в российском нефтесервисном бизнесе превалируют иностранные компа-
нии, то считаем необходимым принятие мер государственного регулирования в данной сфере с 
позиции поддержки развития малого бизнеса, направленного на обеспечение импортозамещения 
и расширения использования наукоемких технологий для повышения эффективности недропользо-
вания в первую очередь в старых нефтяных регионах, таких как Республика Башкортостан [1, 44]. 
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Региональный аспект затронут не случайно. Именно старые нефтяные провинции являются 
первыми кандидатами для применения инновационных прорывных технологий в извлечении 
сверхвязкой нефти, и в этих регионах имеется сформированный нефтегазовый кластер для разра-
ботки подобных технологий [6, 121; 9, 93; 10, 168]. 

В качестве объекта исследования выступает сфера государственного регулирования нефте-
добычи в региональном аспекте. Предметом исследования является методическое обеспечение 
государственной поддержки развития малого бизнеса. Цель исследования – разработка методиче-
ского инструментария для развития государственно-частного партнерства в малом бизнесе в неф-
тедобыче.  

В исследовании обоснованы условия и формы создания малых инновационных нефтегазо-
вых предприятий (МИНП) на основе инструментария государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в нефтяной отрасли, которые будут учитывать специфику малого бизнеса в нефтедобыче и 
нефтесервисе и решать первоочередные задачи национальной безопасности на региональном 
уровне.  

Создание малых инновационных нефтедобывающих предприятий предлагается в рамках 
действующего правового поля, а именно Федерального Закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [7, 2]. 

Предложено дополнить действующий ФЗ поправками, которые позволят ссылаться на дан-
ный ФЗ при создании отраслевых малых инновационных предприятий. Поправки должны учесть 
вид деятельности малого бизнеса в нефтяной промышленности и размеры предприятий. 

Выявлено, что критерии отнесения предприятий к малому бизнесу в полной мере для неф-
тяных сервисных предприятий применяться не могут. 

Предлагается в качестве критериев отнесения предприятий к категории малого нефтяного 
бизнеса применять критерий размера предприятия (при этом классифицировать их по численно-
сти персонала до 100 человек включительно и по величине запасов разрабатываемых участков, 
площадей и месторождений).  

Выявлено, что доходный критерий (по обороту) для МИНП не подходит. 
Малые инновационные нефтяные предприятия предлагается создавать в форме государст-

венно-частных партнерств. Для этого ввести специальное условие для применения механизма 
ГЧП в создании и деятельности МИНП – необходимость применения инновационного оборудо-
вания или технологий. Критерии отнесения предприятий к МИНП представлены в таблице. 

Критерии отнесения предприятий к МИНП 

Критерий Признак 

Юридический критерий 

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ в уставном 

капитале не превышает 25 %. Деятельность заключается в 
практическом применении результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на которые принад-
лежат учредителям 

Количественный критерий по численности  
сотрудников 

От 16 до 100 человек включительно 

Количественный критерий по размерам  
разрабатываемых месторождений углеводородов 

Мелкое и очень мелкое по запасам месторождение  
(до 3 млн т нефти или до 3 млрд м³ природного газа) 

 

Это обусловлено первоочередными задачами государства для соблюдения интересов на-
циональной безопасности [4]: 

– импортозамещение в отраслях экономики; 
– развитие всех отраслей экономики, в том числе сопутствующих отраслей (паранефтяного 

сектора); 
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– развитие науки и технологий, повышение эффективности недропользования; 
– демонополизация нефтяной отрасли; 
– развитие территорий. 
Обоснованы потенциальные выгоды участников от создания малых инновационных пред-

приятий на условиях государственно-частного партнерства. 
Интерес частного партнера состоит в получении бюджетного финансирования на инвести-

ционной стадии, получении налоговых льгот на эксплуатационной стадии, в распределении рис-
ков, упрощении получения лицензии на разработку месторождения. 

Интерес публичного партнера – Республики Башкортостан – в повышении эффективности 
недропользования, активизации инновационного вектора экономики РБ, повышении уровня заня-
тости населения Республики, уровня жизни, в стимулировании налоговых поступлений в респуб-
ликанский бюджет. 

Разработан алгоритм создания малых инновационных нефтедобывающих предприятий с 
механизмом государственно-частного партнерства. 

Он включает восемь этапов: от разработки и утверждения специалистами Министерства 
энергетики РФ типового соглашения о государственно-частном партнерстве в целях создания ма-
лого инновационного нефтедобывающего предприятия до реализации проекта – запуска деятель-
ности первого МИНП на территории Республики Башкортостан. 

Разработанный методический инструментарий по созданию МИНП лежит в русле одного из 
первых в списке направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура запуска деятельности МИНП на условиях ГЧП 

Разработка типового соглашения о ГЧП  
с частным партнером – МИНП 

Создание базы данных зарегистрированных патентов на отечест-
венные технологические разработки в сфере нефтедобычи 

Создание на базе сайта Министерства энергетики РФ  
единого портала ГЧП 

Создание МИНП как юридического лица 

Получение МИНП лицензии на право разработки месторождения 
углеводородного сырья 

Защита МИНП проекта разработки месторождения в  
Государственной комиссии по запасам 

Заключение соглашения о ГЧП между МИНП и уполномоченным 
органом Республики Башкортостан 

Проведение экспертизы МИНП на предмет подписания  
соглашения о ГЧП 
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безопасности – создания экономических условий для разработки и внедрения современных тех-
нологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно-

правовой базы в этой сфере. 
В случае его успешной реализации, а главное – его распространения, через 3–5 лет он про-

явит себя через прирост таких показателей экономической безопасности, как: 
– среднедушевой валовой внутренний продукт; 
– доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом внутреннем продукте; 
– доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте; 
– индекс промышленного производства; 
– индекс производительности труда; 
– доля инвестиций в машины; 
– оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал; 
– доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, 

услуг [3, 50]; 

– доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте; 
– доля организаций, осуществляющих технологические инновации. 
В территориальном контексте существенное отставание Республики Башкортостан от неко-

торых соседних субъектов Федерации повышает шансы на поддержку инициативы по созданию 
МИНП на условиях ГЧП в Республике Башкортостан. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение предложенного инструментария позво-
лит ускорить процессы импортозамещения и инновационного развития отрасли, расширения и 
укрепления сектора малого бизнеса в экономике, а также социально-экономического развития в 
регионах [5; 6, 114]. 
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В статье проанализированы состояние, динамика изменений и удельные показатели развития аграрного 
производства в разрезе муниципальных районов Республики Башкортостан. На основе расчета инте-
грального индекса аграрного производства в сельских территориях проведена группировка (типологиза-
ция) муниципальных районов региона. 
Ключевые слова: аграрное производство, сельская территория, интегральный индекс, эффективность 
сельскохозяйственного производства. 
The article analyses the state, changing dynamics and specific indicators of agricultural production development 

in the context of municipal districts of the Republic of Bashkortostan. Municipal districts of the region were clas-
sified according to the calculation of the integral agricultural production index in rural areas. 

Key words: agricultural production, rural area, integral index, efficiency of agricultural production. 

 

Традиционно базовым видом экономической деятельности в сельской местности считается 
аграрное производство, несмотря на то, что в некоторых регионах агроклиматические ресурсы не 
позволяют организовать эффективное производство сельскохозяйственной продукции. Такой уз-
коотраслевой аграрный подход привел к тому, что благополучие сельских поселений и их насе-
ления во многом определяется деятельностью местных сельскохозяйственных организаций. И 
кризис сельского хозяйства последних десятилетий привел к резкому сокращению организован-
ных рабочих мест в агропроизводстве, повышению уровня безработицы на селе.  

Аграрное производство играет особую роль в экономике как Российской Федерации в це-
лом, так и части ее субъектов. Вклад сельского хозяйства в социально-экономическое развитие 
территории связан с его особенностями как вида деятельности. Во-первых, сельское хозяйство 
поставляет различную продовольственную и непродовольственную продукцию на внутренний и 
внешний рынки, во-вторых, является потребителем машин, оборудования, удобрений и других 
материальных ценностей, произведенных в различных отраслях экономики, в-третьих, является 
сферой занятости значительной части населения, проживающей в сельской местности, и обеспе-
чивает их доход. Конечно, сельскохозяйственные организации являются основными налогопла-
тельщиками на большей части сельских территорий. Экологическое значение сельского хозяйст-
ва выражается в поддержании почвенного плодородия – только своевременное проведение агро-
технических мероприятий обеспечивает устойчивое развитие сельскохозяйственных земель.  

В некоторых субъектах РФ сельскохозяйственное производство составляет основу регио-
нальной экономики (Тамбовская область, Республика Калмыкия и др.). Доля сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте ряда субъектов Российской Федерации представлена в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте как 
в целом по России, так и в большинстве субъектов за рассматриваемый период увеличился. Наи-
более существенный рост с 2010 по 2016 год наблюдался в двух областях Центрального  
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Черноземья – Белгородской и Воронежской. Это обусловлено активизацией деятельности круп-
ных агрохолдингов в условиях импортозамещения сельскохозяйственной продукции. В Белго-
родской области более 80 % сельскохозяйственной продукции производится сельскохозяйствен-
ными организациями, а в Воронежской более 70 % – сельскохозяйственными организациями и 
фермерами. Среди остальных субъектов Российской Федерации доля сельского хозяйства в ВРП 
варьируется в пределах от 1 % до 28 %. Условно к аграрным можно отнести Республику Калмы-
кия, Карачаево-Черкесскую Республику и Тамбовскую область – в них доля сельского хозяйства 
в ВРП превышает 20 %. Высокая доля сельского хозяйства в данных субъектах обусловлена низ-
ким уровнем социально-экономического развития и высокой долей населения, проживающего в 
сельской местности.  

Таблица 1  
 Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном  

продукте  ряда субъектов РФ (в %)* 

 
 

Место  
в РФ** 

Субъекты РФ 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация из суммы 
субъектов 

 

4,3 

 

4,7 

 

4,2 

 

4,2 

 

4,8 

 

5,2 

 

5,1 

1 Краснодарский край 12,4 12,4 9,6 9,1 10,2 12,4 13,4 

2 Ростовская область  11,7 11,8 11,2 10,6 12,1 13,6 14,2 

3 Республика Татарстан 5,1 7,1 6,0 5,1 7,0 7,5 7,4 

4 Белгородская область 12,5 15,3 17,3 16,9 20,2 20,8 19,5 

5 Ставропольский край 12,2 13,2 10,4 11,9 15,0 17,2 17,5 

6 Воронежская область 7,5 11,4 14,0 13,2 13,7 15,3 14,6 

7 Республика Башкортостан 6,0 7,7 5,6 7,1 7,1 7,8 7,7 

8 Алтайский край 18,4 16,1 13,8 15,6 14,6 17,2 20,1 

9 Саратовская область 13,2 14,8 11,9 12,5 13,0 14,5 15,6 

10 Волгоградская область 10,5 10,9 10,2 10,3 10,4 13,2 14,4 

11 Курская область 10,5 13,4 15,6 15,1 17,9 18,9 18,4 

12 Челябинская область 6,3 8,0 6,2 6,5 6,5 6,9 6,7 

13 Тамбовская область 11,6 16,8 17,3 17,6 21,0 25,8 24,6 

14 Оренбургская область 6,8 8,9 7,0 7,2 8,5 9,0 10,4 

15 Республика Дагестан 15,0 15,0 15,1 14,7 14,4 15,5 16,8 

16 Липецкая область 5,3 8,4 9,4 10,0 10,8 12,6 12,9 

17 Московская область 2,6 2,9 2,1 1,9 2,6 2,0 1,8 

18 Самарская область 2,9 4,2 4,3 4,6 4,9 5,0 5,5 

19 Красноярский край 3,9 4,0 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 

20 Ленинградская область 6,6 6,3 5,3 6,0 7,8 7,5 6,0 

 

* Составлено автором по [1; 2]. 

** Место субъекта в Российской Федерации по объему производства сельскохозяйственной продукции в 
2016 году. 

 

В сельском хозяйстве Российской Федерации занято около 10 % работающего населения. 
Конечно, по субъектам размах вариации этого показателя значителен – от 0,9 % в Ханты-

Мансийском округе до 27,7 % в Республике Дагестан. Такое положение объясняется, прежде все-
го, природно-климатическими условиями ведения сельскохозяйственного производства, а также 
сложившейся структурой экономики регионов и собственно сельскохозяйственного производст-
ва. Традиционно высок удельный вес занятых в сельском хозяйстве в субъектах Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов (Республика Мордовия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Тамбовская область, Рес-
публика Калмыкия, Республика Дагестан). 

Для Республики Башкортостан аграрный сектор является важной частью экономики – среди 
85 субъектов РФ регион выделяется развитым сельскохозяйственным производством (в 2016 году 
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по объему производства в данной сфере занимал седьмое место в России). Для производства 
сельскохозяйственной продукции в Республике Башкортостан имеются следующие условия и 
факторы: достаточно благоприятные агроклиматические условия, плодородные почвы (в основ-
ном черноземы), трудовые ресурсы, высшие и среднеспециальные учебные заведения, научно-

производственные организации, селекционные  центры, наличие уникальных традиционных на-
правлений сельского хозяйства (коневодство, пчеловодство), выгодное транспортно-

географическое положение, позволяющее выйти на значительный потребительский рынок, и т.д. 
Наряду с этим, ряд факторов влияет на развитие сельского хозяйства негативно: низкая степень 
внедрения научных разработок, недостаточная урожайность сельскохозяйственных культур и 
низкая продуктивность животноводства, высокая доля мелкотоварного производства и его низкая 
конкурентоспособность, низкая техническая и технологическая оснащенность агропредприятий, 
износ техники и оборудования, отток квалифицированных кадров из села. 

Сельскохозяйственное производство в Республике Башкортостан в последние пять-шесть 
лет характеризуется небольшой положительной динамикой – особенно это касается производства 
растениеводческой продукции. Объемы производства продукции животноводства растут чуть 
меньшими темпами. Расчет среднегодового темпа роста производства всей сельскохозяйственной 
продукции за 2013–2017 гг. показывает, что в целом по республике значение данного показателя 
составляет 104,9 %. Положительная динамика характерна для основной части муниципальных 
районов, лишь в Караидельском, Аскинском, Мишкинском и Бакалинском районах среднегодо-
вые значения темпа роста за пятилетний период были чуть ниже 100 %. Результаты группировки 
муниципальных районов по среднегодовым темпам роста производства сельскохозяйственной 
продукции представлены в таблице 2. Наметившаяся тенденция увеличения объемов производст-
ва сельскохозяйственной продукции является следствием активизации деятельности крупных и 
средних агропроизводителей. Особенно ощутимый рост наблюдается в Чишминском и Благовар-
ском районах, специализирующихся на производстве высокотоварной сельскохозяйственной 
продукции (выращивание зерновых и технических культур, скотоводство и птицеводство). Дан-
ные районы относятся к сельским территориям с высокой степенью сельскохозяйственного ос-
воения с многоукладным аграрным сектором.  

Таблица 2 

Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  
по среднегодовым темпам роста производства сельскохозяйственной  

продукции за 2013–2017 годы* 

 
Значение темпа 

роста, %  

Число 
районов 

Наименование районов 

менее 100 4 Караидельский, Аскинский, Мишкинский, Бакалинский 

100–105 31 Учалинский, Белебеевский, Татышлинский, Дуванский, Мелеузовский, 
Илишевский, Аургазинский, Уфимский, Белорецкий, Бижбулякский, Дюр-
тюлинский, Калтасинский, Благовещенский, Салаватский, Кигинский, Бал-
тачевский, Иглинский, Федоровский, Бурзянский, Зианчуринский, Бураев-
ский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Шаранский, Ар-
хангельский, Куюргазинский, Мечетлинский, Янаульский, Туймазинский, 
Буздякский 

105–110 17 Ишимбайский, Белокатайский, Бирский, Хайбуллинский, Кугарчинский, 
Краснокамский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, Чекмагушевский, 
Давлекановский, Зилаирский, Ермекеевский, Альшеевский, Абзелиловский, 
Баймакский, Гафурийский, Нуримановский 

более 110 2 Чишминский, Благоварский 

Итого 54 – 

 

*Составлено автором. 
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За 2013–2017 гг. в большинстве районов произошло увеличение стоимостного объема про-
дукции сельского хозяйства на душу населения, исключение составили Кармаскалинский, Ме-
четлинский, Аургазинский, Илишевский, Миякинский, Федоровский, Стерлибашевский, Туйма-
зинский, Ермекеевский районы. Можно отметить неоднородность распределения сельских терри-
торий по объему продукции сельского хозяйства на душу населения – в 2017 году размах вариа-
ции составил более 200 тысяч рублей, среднеквадратическое отклонение – 41,7 тыс. руб., а коэф-
фициент вариации был равен 40 %. Группировка показывает, что значения ниже 75 тыс. руб. ха-
рактерны для районов, расположенных в горно-лесной, северной и северо-восточной лесостепной 
сельскохозяйственных зонах с невысоким аграрным потенциалом (табл. 3). 

Таблица 3  
 Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  

по объему продукции сельского хозяйства на душу населения в 2017 году* 

 
Объем продукции 

сельского хозяйства, 
тыс. руб. 

Число рай-
онов 

 
Наименование районов 

менее 50 3 Салаватский, Иглинский, Белорецкий 

50–75 9 Калтасинский, Мишкинский, Аскинский, Дуванский, Мечетлин-
ский, Кигинский, Нуримановский, Архангельский, Учалинский 

75–100 14 Караидельский, Краснокамский, Кармаскалинский, Белокатайский, 
Абзелиловский, Уфимский, Бурзянский, Хайбуллинский, Гафурий-
ский, Кушнаренковский, Бакалинский, Зилаирский, Альшеевский, 
Татышлинский 

100–150 21 Шаранский, Бижбулякский, Бураевский, Ишимбайский, Туймазин-
ский, Ермекеевский, Кугарчинский, Дюртюлинский, Илишевский, 
Балтачевский, Белебеевский, Баймакский, Буздякский, Зианчурин-
ский, Миякинский, Янаульский, Аургазинский, Бирский, Куюрга-
зинский, Стерлибашевский, Чекмагушевский 

более 150 7 Федоровский, Благовещенский, Чишминский, Мелеузовский, Стер-
литамакский, Давлекановский, Благоварский 

Итого 54 – 

*Составлено автором. 
 

В таблице 4 представлена группировка муниципальных районов РБ по объему продукции 
сельского хозяйства на 1 га сельскохозяйственных угодий. Данный показатель зависит от многих 
факторов: структуры земель, урожайности возделываемых культур, продуктивности скота и дру-
гих. За 2013–2017 гг. в большинстве муниципальных районов Республики Башкортостан данный 
удельный показатель увеличился. Более чем двукратное увеличение произошло в Благоварском 
районе, рост в полтора раза – в Буздякском. В 15 районах объем продукции сельского хозяйства на 
1 га угодий сократился – в Кармаскалинском и Кушнаренковском сокращение превысило 20 %. 
Если посмотреть на результаты группировки, то можно заметить, что среди районов с минималь-
ными показателями оказались районы с довольно благоприятными природно-климатическими 
условиями для ведения сельского хозяйства. Речь идет о Кушнаренковском, Мишкинском, Биж-
булякском и Ермекеевском районах. Причиной являются как экстремальные природные явления 
(например, засуха), так и недостаточный уровень эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. 

Расчет интегрального индекса аграрного производства в сельских территориях Республики 
Башкортостан позволил выделить следующие группы муниципальных районов (табл. 5). 

Интегральный показатель развития аграрного производства позволяет выделить сельские 
территории, которые занимают лидирующие позиции в сельском хозяйстве Республики Башкор-
тостан: Благоварский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский, Чишминский районы. На их 
территории выращиваются зерновые, зернобобовые и технические культуры, развито высокото-
варное животноводство, производители сельскохозяйственной продукции имеют возможность 
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реализовать свою продукцию местным перерабатывающим предприятиям и населению близле-
жащих городов.  

Таблица 4  
Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  

по объему продукции сельского хозяйства на 1 га 

сельскохозяйственных угодий в 2017 году (тыс. руб.)* 

 
Объем продукции 
сельского хозяй-

ства на 

1 га, тыс. руб./га 

Число 
районов 

 
Наименование районов 

менее 15 13 

Хайбуллинский, Зилаирский, Салаватский,  Белокатайский, Кушнарен-
ковский, Учалинский, Аскинский, Кигинский, Баймакский, Мечетлин-
ский, Мишкинский, Бижбулякский, Ермекеевский 

15–25 21 

Дуванский, Калтасинский, Белорецкий, Караидельский, Янаульский, 
Зианчуринский, Кугарчинский, Абзелиловский, Бураевский, Бакалин-
ский, Белебеевский, Давлекановский, Благовещенский, Бирский, Мия-
кинский, Альшеевский, Федоровский, Архангельский, Балтачевский, 
Стерлибашевский, Шаранский, Ишимбайский, Краснокамский, Куюрга-
зинский, Иглинский, Илишевский, Буздякский 

25–35 9 
Мелеузовский, Аургазинский, Нуримановский, Татышлинский, Дюртю-
линский, Чекмагушевский, Гафурийский, Кармаскалинский, Бурзянский 

35–45 3 Чишминский, Стерлитамакский, Благоварский 

более 45 2 Туймазинский, Уфимский 

Итого 54 – 

 

*Составлено автором. 

Таблица 5 

 Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан  
интегрального индекса аграрного производства в 2017 году * 

 
Значение индекса Число районов Наименование районов 

менее 0,15 7 Аскинский, Караидельский, Мишкинский, Салаватский, Учалин-
ский, Кигинский, Дуванский 

0,15 – 0,25 28 Бакалинский, Хайбуллинский, Калтасинский, Кушнаренковский, 
Бижбулякский, Белокатайский, Белорецкий, Мечетлинский, Белебе-
евский, Зилаирский, Балтачевский, Бураевский, Илишевский, Ар-
хангельский, Зианчуринский, Татышлинский, Янаульский, Шаран-
ский, Кугарчинский, Абзелиловский, Ермекеевский, Миякинский, 
Дюртюлинский, Ишимбайский, Краснокамский, Аургазинский, 
Баймакский 

0,25 – 0,35 15 Альшеевский, Бирский, Буздякский, Куюргазинский, Бурзянский, 
Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Федоровский, 
Стерлибашевский, Мелеузовский, Гафурийский, Чекмагушевский, 
Нуримановский, Давлекановский 

0,35 – 0,5 4 Туймазинский, Стерлитамакский, Уфимский, Чишминский 

более 0,5 1 Благоварский 

Итого 54 – 

 

*Составлено автором. 
 

Если посмотреть на количество занятых в сельском хозяйстве Республики Башкортостан и 
соотнести их с численностью сельского населения трудоспособного возраста, то следует отме-
тить, что большинство селян трудоспособного возраста не занято на агропредприятиях. Так, по 
данным Башкортостанстата, среднесписочная численность занятых работников организаций 
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сельского хозяйства в 2017 году составила около 50 тысяч человек, или 4,5 % от общей числен-
ности работников организаций и всего лишь 6,3 % от общей численности населения сельской ме-
стности в трудоспособном возрасте [3]. И даже если часть сельского населения трудоспособного 
возраста не входит в состав рабочей силы, а часть официально не трудоустроена, проблема с за-
нятостью в сельской местности стоит очень остро. Среди причин сложившейся ситуации можно 
выделить следующие основные: большое количество занятых в личных подсобных хозяйствах; 
отсутствие каких-либо видов организованного агропроизводства в определенном населенном 
пункте; сокращение потребности в трудовых ресурсах вследствие изменения специализации хо-
зяйства (например, с молочного животноводства на выращивание зерновых культур) или модер-
низации производства; менее привлекательные условия труда в сельской местности по сравне-
нию с городом; низкая доходность занятия в сельском хозяйстве; отсутствие соответствующих 
специалистов. Во многих районах Республики Башкортостан наблюдается нехватка квалифици-
рованных работников аграрной сферы – комбайнеров, трактористов – механизаторов, агрономов, 
ветеринаров, зоотехников и др.  

Обобщая изложенное, можно констатировать, что в последние десятилетия неравномер-
ность развития сельского хозяйства в районах республики усилилась: появились явные лидеры и 
аутсайдеры в производстве агропродукции, освоении современных технологий в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции. Также очевидно и то, что конкурентное преиму-
щество имеют те агропроизводители, которые смогли внедрить инновационные технологии с це-
лью увеличения производительности труда, повышения качества продукции, развития логистики.  
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В статье определена сущность корпорации как явления экономической жизни. Дана оценка экономиче-
ской роли корпораций в современном мире. Выделены модели корпораций: англосаксонская, континен-
тальная и азиатская. Показана тенденция к унификации и сближению данных моделей в современном 
мире.   
Ключевые слова: корпорация, монополия, англосаксонская модель корпораций, континентальная модель 
корпораций, азиатская модель корпораций, конвергенция моделей корпораций. 
The article defines the essence of the corporation as a phenomenon of economic life. The assessment of the eco-

nomic role of corporations in the modern world is given. The models of corporations are allocated: Anglo-Saxon, 
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continental and Asian. The tendency to unification and convergence of these models in the modern world is 

shown. 
Key words: corporation, monopoly, Anglo-Saxon model of corporations, continental model of corporations, Asian 

model of corporations, convergence of models of corporations. 

 

Этимология термина «корпорация» связана с латинским словом «corpus» (тело) и означает 
объединение, реализующее экономические цели. Согласно Гражданскому Кодексу РФ корпора-
ция рассматривается как юридическая категория – «юридическое лицо, учредители (участники) 
которого обладают правом участия (членства) в нем и формируют его высший орган» [2]. В сис-
теме национальных счетов мы видим более широкое толкование, охватывающее и экономическое 
содержание категории – «все единицы, которые могут производить прибыль или другие финан-
совые выгоды для их собственников, признаны законом как юридические лица, отдельные от их 
собственников, которые имеют ограниченные обязательства, а также учреждены для участия в 
рыночном производстве» [10].  

Как явление экономической жизни корпорации имеют достаточно долгую историю. Первые 
корпорации появились в Древнем Риме. В древнейшее время корпорации существовали в виде 
союзов с религиозными целями, союзов промышленников и т.д. Прообразы современных корпо-
раций появляются в XVII веке во время колониальной экспансии, когда корпорациям позволено 
было вести бизнес с колониями. Организационные формы различны в различных странах. Так, 
касты были характерны для Индии, в Европе были распространены корпорации в форме цехов и 
гильдий, для экономики СССР и России более свойственны государственные институты [1].  

В настоящее время корпорация рассматривается как симбиоз юридической и экономиче-
ской трактовки и представляет собой объединение хозяйствующих субъектов с экономическими 
целями. Применительно к предпринимательской среде корпорация представляет собой такую 
предпринимательскую единицу, основанную на коллективной форме собственности как юриди-
ческих, так и физических лиц, отделенной от управления, которое, в свою очередь, реализуется 
специальным субъектом централизованно. Мы имеем в виду определенное объединение, вклю-
чающее различные цепочки создания стоимости товара от производственных до финансовых, 
проектных, торговых, сбытовых. Цель такого объединения заключается в реализации совместной 
экономической деятельности и нивелировании потенциального риска при наличии капиталоем-
ких векторов промышленной и коммерческой деятельности. Достижение цели происходит через 
концентрацию и централизацию капитала, ресурсов, сбытовой деятельности, освоение потенци-
альных рынков, реализацию более эффективной стратегии развития входящих в корпорацию 
предпринимательских единиц. Корпорация представляется как хозяйствующая единица, соче-
тающая и реализующая монопольный и конкурентный потенциал. Ее можно представить как 
симбиоз монополии и конкуренции. С одной стороны, корпорация – это форма монополии, с дру-
гой стороны, достаточно гибкая организационная структура, отвечающая на вызовы конкуренции.  

Современные корпорации представлены в форме крупных промышленных многоотрасле-
вых объединений, становление которых, с одной стороны, связано с процессом монополизации и 
диверсификации, а с другой – с усилением и обострением конкурентной борьбы, – центры при-
тяжения и поглощения более «узких» и более слабых хозяйствующих единиц, в некоторых слу-
чаях и монопольных объединений. В итоге корпорации превратились и превращаются в комплек-
сы, включающие как принадлежащие им фирмы, так и сравнительно крупные компании, сохра-
няющие формальную независимость. На производственные программы ведущих корпораций 
ориентирована также деятельность десятков тысяч мелких и средних фирм-субподрядчиков. На-
пример, японская корпорация кэйрэцу «Тайота дзидоси» имеет «более 47 тыс. субподрядных 
фирм» [3]. 

Корпорации, осуществляя инвестиционные проекты, задают векторы и темпы развития 
ключевых отраслей экономики и направления научно-технического прогресса. Корпорации осу-
ществляют крупнейшие вложения в НИОКР, на их долю приходятся значительные и революци-
онные разработки. Совокупный объем расходов 1000 крупнейших компаний мира на «НИОКР  
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в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 3,2 % и достиг исторического максимума – 702 

млрд долларов» [3]. По сравнению с 2005 годом рост составил 76 %. 
Корпорациям принадлежат мощные транспортные, логистические, торговые фирмы. На 

предприятиях или службах корпораций работает подавляющая часть занятого населения. Корпо-
рация реализует хозяйственную деятельность (вклад в ВВП страны отдельной корпорации может 
достигать 0,5–1 % [1]), осуществляет эмиссию и котирует свои акции на бирже. Корпорациям 
принадлежат существенные доли всех прибылей в мировой экономике. В США основу промыш-
ленности составляют около сотни корпораций, являющихся многоотраслевыми, высоко интегри-
рованными бизнес-структурами. Их вклад в ВВП страны оценивается на уровне 60 %, на них 
приходится 45 % всей рабочей силы, они сосредотачивают 60 % всех инвестиций [1]. 

Концернам принадлежит не только доминирующее место в экономике, они также оказыва-
ют решающее влияние на политическую, социальную сферы общественной жизни, международ-
ные экономические отношения.  

Многие корпорации перерастают национальные границы и превращаются в международ-
ные, транснациональные корпорации, активно формируя основания глобализации. Так, Siemens 

AG – один из лидеров по географии присутствия – более чем в 200 странах [7]. Доля экспортных 
операций в суммарном доходе достигает не менее 30 %. 

Экономическое могущество 2000 крупнейших корпораций за последние десятилетия резко 
возросло, хотя при этом существенно изменились силы и потенциалы их конкретных групп и от-
дельных корпораций.  

Таблица 1  

Распределение 2000 крупнейших корпораций мира по странам 

Страна  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

США 524 564 543 579 587 565 560 

Китай 136 207 136 232 200 263 291 

Россия  28 28 28 27 25 27 25 

Источник: рассчитано автором на основе [10]. 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно заключить, что по общему количеству крупнейших 
корпораций лидируют США, на их долю в 2017 году приходится 28 % от общего числа корпора-
ций. Значительный рост за 2012–2018 годы показывает Китай – более чем в 2 раза. На долю США 
и Китая приходится более 42 % всех крупнейших компаний мира. Стоит отметить, что последние 
три года первые строчки в рейтинге занимают китайские корпорации (финансового сектора), в 
десятке рейтинга 2017 года они имеют 4 позиции. Аналогичный показатель и у корпораций 
США. Япония, Великобритания, Южная Корея, Индия имеют тенденцию к сокращению доли 
своих корпораций в рейтинге крупнейших. Обращает внимание усиление концентрации круп-
нейших компаний в меньших количествах стран. За 7 лет сократилось число стран, представлен-
ных в рейтинге, на 10 %.   

Экономические показатели деятельности 2000 крупнейших корпораций продемонстрирова-
ны в таблице 2. Здесь мы видим положительную динамику, что, на наш взгляд, совпадает с об-
щемировым трендом. На наш взгляд, экономические показатели корпораций, которые принима-
ются во внимание составителями рейтинга Global 2000, напрямую связаны с финансовым рын-
ком, который в последнее время переживает фазу активности, что и находит отражение в росте 
показателей и деловой активности корпораций. 

В настоящее время в мировой экономике проявляются несколько моделей корпораций: анг-
лосаксонская, континентальная, азиатская.  
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Таблица 2  

Экономические показатели деятельности 

2000 крупнейших компаний мира 

 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего стран, представленных в Global 2000 66 62 63 61 63 58 60 

валовая выручка, трлн дол. 36 38 38 39 35 35,3 39,1 

валовая прибыль, трлн дол. 2,64 2,4 3 3 2,4 2,5 3,2 

стоимость активов, трлн дол. 149 159 161 162 163 169,1 189 

капитализация, трлн дол. 37 39 44 48 44 48,8 56,8 

Источник: [10].  

 

Модель корпораций англосаксонского типа характерна для экономики США, Канады, Ве-
ликобритании, Швейцарии. Она проявляется через: 

1. Несвязанность промышленного и банковского секторов отношениями собственности. Это 
может быть связано с устойчивостью самих корпораций, а также достаточной развитостью фон-
дового рынка, что дает возможность изыскания дополнительного финансирования на фондовом 
рынке, а не в банковской системе. 

2. Практически полное отсутствие бизнес-групп по причине особенностей англосаксонско-
го права – корпоративного, налогового и антимонопольного законодательств. 

3. Распыленность, раздробленность (дисперсность) акционеров. 
В условиях глобализации «новой экономики» модель корпораций англосаксонского типа, 

на наш взгляд, не претерпевает серьезных изменений. Сам тип смешанной экономики, в которой 
реализуется данная модель, уже несет в себе базовые принципы современных тенденций – кон-
курентоспособность, склонность и восприимчивость к инновациям и т.д.  

Модель корпораций континентального типа имеет место в континентальной Европе (за ис-
ключением Великобритании и Швейцарии).  Ее проявлениями и характерными особенностями 
являются следующие: 

1. В силу недостаточной развитости фондового рынка, неудовлетворительных объемов соб-
ственных средств корпораций наблюдается контроль банковского сектора над реальным. 

2. Акционерный капитал характеризуется высокой концентрацией, значительна доля круп-
ных инвесторов. 

3.  Состав органов управления и контроля корпорацией формируется в том числе и за счет 
организованных рабочих. 

4. Высокая доля государственных холдингов в общем числе корпораций, что дает возмож-
ность иметь дополнительные источники финансирования из государственного бюджета и эмис-
сии облигаций и холдинговую структуру корпораций. 

В современных условиях глобализации «новой экономики» представленная модель корпо-
раций, на наш взгляд, серьезно подвержена трансформации. В связи с активизацией фондового 
рынка, усилением конкуренции и унификацией законодательства в области корпоративного пра-
ва предположительно можно будет наблюдать сближение характеристик континентальной моде-
ли корпораций с англосаксонским типом.  

Модель корпорации азиатского типа реализуется в двух формах: субмодель «кэйрэцу» 
(Япония) и «чеболь» (Южная Корея).  Для субмодели «кэйрэцу» характерны: 

1. Организация в форме бизнес-групп, в составе банковской и торговой фирм. Банковская 
группа осуществляет контроль и управление производственной, финансовой и сбытовой деятель-
ностью. 

2. Перекрестное владение незначительными пакетами акций обеспечивает контроль внутри 
корпорации. 
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3. Устойчивость обеспечивается посредством долгосрочных контрактов между независи-
мыми хозяйствующими субъектами внутри группы. 

4. Руководство производственно-финансовой деятельностью осуществляется через совеща-
ние президентов головных фирм, состав данного органа достаточно устойчив. 

В современных условиях мы можем наблюдать некоторую модификацию субмодели «кэй-
рэцу» в направлениях, с одной стороны, вытеснения некогда географически закрытых произ-
водств за национальные границы, сокращения числа компаний, входящих в кэйрэцу, организаци-
онным приспособлением кэйрэцу к мировым стандартам организации бизнеса. С другой стороны, 
наблюдается сохранение как традиционных вертикальных отношений между головной компани-
ей и субподрядчиками, так и органа управления [5]. Кроме этого, сохраняются достаточно плот-
ные взаимодействия и взаимосвязи между участниками кэйрэцу в виде перекрестного владения 
акциями, наличия контрольного пакета акций, перекрестных поставок деталей и комплектующих, 
совместных НИОКР, общих каналов реализации и сбыта продукции. 

Для азиатского типа корпораций в рамках субмодели «чеболь» характерны: 
1. Организация и управление корпорацией по холдинговому принципу. 
2. Семейно-клановые традиции как основа управления и контроля в рамках корпораций. 
3. Отсутствие в составе холдинга финансовых институтов обусловлено особенностями на-

ционального законодательства в области корпораций. Финансовые ресурсы обеспечиваются по-
средством кредитных учреждений, контролируемых правительством, а также достаточно часто 
применятся форма межфирменного кредитования непосредственно в группе. 

4. Диверсификация чеболя при четко выраженной специализации, что обусловливает высо-
кий уровень межгрупповой конкуренции. 

Современные процессы, на наш взгляд, серьезно трансформируют данную модель, сближая 
ее с англосаксонским типом. Будет наблюдаться нивелирование и сглаживание специфических 
черт модели. В частности, речь идет о разрушении системы клановости в управлении, диверси-
фикации источников финансовых ресурсов.   

Таким образом, хотя и намечаются тенденции сближения трех моделей корпораций – анг-
лосаксонской, континентальной и азиатской, тем не менее, говорить об их унификации пока ра-
но. Как показал анализ различных моделей корпораций, адаптация крупных корпораций к совре-
менным процессам, в зависимости от присущих им особенностей, происходит по индивидуальному 
сценарию. Эта неоднородность проявляющихся тенденций дополняет сложную общую картину 
взаимозависимости и взаимодополнения конкуренции и монополии в современной экономике.  
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В статье приведена систематизация опыта в области управления развитием моногородов, выявлены 
основные историко-генетические и цивилизационные особенности формирования монофункциональных 
городских систем в разных странах мира. Проведен анализ мирового опыта в решении вопросов моного-
родской экономики.  
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The article presents the systematization of experience in the management of the development of single-industry 
towns identifies the main historical-genetic and civilizational features of the formation of monofunctional urban 

systems in different countries of the world. The analysis of world experience in solving problems of one-city econ-

omy. 
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Моногорода – традиционное явление для российской экономики. На территории данных на-

селенных пунктов проживает почти 20 % населения страны, градообразующие предприятия ко-
торых производят 30 % объема промышленной продукции РФ [3]. На западе их называют «com-

pany town», для России и постсоветского пространства – это моногородская экономика с одним 
или несколькими градообразующими предприятиями.   

Рассмотрим причины образования таких территорий в мировой практике. 
В первую очередь, это географическое положение страны. Чем больше размеры страны, ее 

площадь и протяженность, тем шире формы экономической деятельности. Население страны 
проживает на всей территории неравномерно, что и способствует образованию таких узкоспе-
циализированных территорий. 

Российская Федерация как государство, обладающее самой большой площадью, находится 
и в лидерах по числу моногородов. По данным Института комплексных стратегических исследо-
ваний России, сейчас в нашей стране 318 моногородов [3], в Канаде – около двухсот, в Китае, 
вдоль восточного побережья, насчитывается около пятисот, а в США количество таких монопро-
фильных территорий – несколько сотен [4]. 

В числе стран, столкнувшихся с проблемами моногородов, находится и Германия, где насе-
ленных пунктов, в которых одно предприятие приносит основную часть дохода в местный бюд-
жет, насчитывается более ста. Актуальна данная проблема и для Франции, Великобритании, а 
также стран постсоветского пространства.  

Вторая причина образования моногородов мира – это  индустриализация и появление круп-
ных компаний, когда проявились тенденции распределения производительных сил и нехватки 
рабочих кадров. 

Но развитие научно-технического прогресса, появление альтернативных источников сырья, 
колебания цен на мировом рынке на основную продукцию градообразующих предприятий моно-
городов выявили и их проблемы. Началось повсеместное закрытие нерентабельных шахт, заводов 
и фабрик. 
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Третья причина появления моногородов – это низкая стоимость земли для строительства 
нового предприятия, удобство транспортного сообщения и близость сырья и энергоносителей.   

Огромную часть монопрофильных городов за рубежом составляют небольшие города с 
численностью населения до 50 тысяч жителей, в США к этой категории относят поселения с чис-
ленностью населения более 2500 человек. 

За рубежом выделяются следующие признаки городов, по которым их можно отнести к мо-
нопрофильным:  

– наличие одного (нескольких) предприятий, относящихся к одной отрасли;  
– наличие цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конечный 

рынок;  
– зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного или нескольких 

крупных предприятий;  
 – подчинение городской планировки особенностям деятельности основного предприятия; 
 – высокие риски экологического загрязнения градообразующим предприятием территории 

города [1]. 
Помимо экономической зависимости между предприятием и местными властями, здесь до-

бавляется еще и ответственность за стабильную экологическую обстановку в городе. 
Можно привести следующие пути выхода из кризиса стран мира, столкнувшихся с пробле-

мой упадка моногородов и невостребованностью продукции градообразующих предприятий на 
мировом рынке. 

В Германии моногорода либо успешны, либо просто закрываются, а население поэтапно 
переезжает на другую территорию. Для местных властей предпосылка успеха в развитии моного-
родов – это создание благоприятного инвестиционного климата, умеренные и низкие ставки про-
центов для резидентов. Решением проблем моногородов занимаются не федеральные власти, а 
местные. Программы развития по модернизации моногородов разрабатываются консалтинговы-
ми компаниями, которые и следят за их реализацией.  

Основными градообразующими отраслями страны выступают автомобильная и химическая. 
Последнюю в моногородах «спасли» за счет ремонта и замены устаревшего оборудования. 

Комплексный инструментарий решения проблем в моногородах Канады предполагает сле-
дующие механизмы: реструктуризацию бизнеса, диверсификацию производства и создание аль-
тернативных рабочих мест, улучшение технологий, концепцию «управляемого сжатия». Суть по-
следней концепции заключается в том, что местные власти приобретают жилые дома у населе-
ния, переезжающего в другие регионы. При этом недвижимость, приобретенная властями, прода-
ется по низким ценам всем желающим. Это позволяет более компактно расселить оставшихся 
жителей, снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги, но при этом сохранить социаль-
ные службы для жизнедеятельности города. Эта мера особенно подходит для малых городов, у 
которых нет путей дальнейшей диверсификации, но при этом есть стабильное производство. 

Опыт США, особенно его городов «ржавого пояса» (Детройт, Питтсбург, Филадельфия), 

свидетельствует о применении двух совершенно разных концепций: концепции роста и концеп-
ции сокращения расходов. В рамках первой, как и в Германии, за разработку мер о «судьбе» го-
рода ответственность несут местные власти. Именно они предоставляют новым компаниям нало-
говые льготы и субсидии, в том числе на каждого трудоустроенного работника, создают зоны 
свободного предпринимательства. Некоторые территории отводят под строительство казино, тор-
говых и развлекательных центров.  

В рамках концепции сокращения расходов происходит уменьшение количества муниципа-
литетов, что способствует сокращению расходов на социальную сферу – здравоохранение, обра-
зование, полицию. 

Активно реализуется и совершенно новая программа Дэна Килди, главы финансового де-
партамента округа Дженеси, «сокращение ради выживания», предполагающая снос наиболее 
бедных городских агломераций и возвращение земли природе, для создания лесов или парков [4]. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 3 (147), 2019 

37 

 

Великобритания и Франция пошли по пути реструктуризации моногородов и привлечения в 
них инвестиций. Для этих целей создавались корпорации развития. Проекты, которые предлага-
лись правительствами этих стран, касались как создания новых предприятий, так и расширения 
действующих.  

Особенностью моногородов Китая является строительство вокруг одного производства це-
лого комплекса фабрик, выпускающих  продукцию на экспорт. Однако в настоящее время они 
столкнулись с проблемами роста цен на сырье и возросшей конкуренции на мировом рынке, в 
том числе со стороны таких стран, как Таиланд, Вьетнам и Камбоджа.  

Другим негативным моментом для данных моногородов явилось ухудшение экологической 
ситуации, связанное с отсутствием современных технологий по очистке воды. 

С распадом СССР с проблемой моногородов столкнулись не только в России, но и Белорус-
сии, Казахстане, Узбекистане. В Узбекистане большая часть градообразующих предприятий пре-
кратила деятельность, что повлекло за собой запустение многих городов. При этом остались не-
решенными проблемы отсутствия инфраструктуры и высокого уровня безработицы. 

В Казахстане каждый третий город страны отнесен к категории монопрофильного (27 из 86 
городов) [6]. Для их поддержки предложены следующие меры: субсидирование процентной став-
ки, выделение грантов на открытие новых производств, предоставление земли для строительства 
социальной инфраструктуры, а также льготные ставки для проведения основных коммуникаций. 
Основным фактором развития данных территорий призвано быть предпринимательство. 

Моногорода Белоруссии сталкиваются с теми же проблемами: основные градообразующие 
предприятия терпят убытки, а города лишаются доходной части своего бюджета. Ситуация ос-
ложняется тем, что потенциальные инвесторы не готовы ждать десятилетия окупаемости инфра-
структурных проектов. 

В России, как и в Китае, ведется поиск эффективного решения проблемы моногородов. За-
частую это происходит в ручном режиме: к примеру, в Пикалево, когда градообразующее пред-
приятие не работало более полугода, понадобилось вмешательство федеральных властей для уре-
гулирования конфликтов местных собственников [5]. Одним из путей решения проблем может 
стать создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), кото-
рые способствуют поиску инвесторов и открытию новых предприятий. У бюджета моногорода 
появится дополнительный источник дохода, а также будет решен вопрос создания новых рабочих 
мест.  При этом для каждого конкретного моногорода необходим индивидуальный подход. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современных экономических реалиях проблема 
моногородов будет лишь усугубляться. При этом мировая практика топ-10 экономик мира пока-
зывает, что вариантов спасения города и предприятий множество, главное – обойтись без усиле-
ния социальной напряженности в таких монопрофильных центрах. 
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Процесс разработки и реализации стратегических решений в организациях сферы немате-

риального производства усложняется множеством вопросов, которые необходимо решать про-
фессиональным менеджерам, поэтому каждая организация вырабатывает индивидуальный под-
ход к этому процессу. Владыкин А.А. под стратегией понимал, прежде всего, реакцию предпри-
ятия на объективные внешние и внутренние обстоятельства, которые способствуют или препят-
ствуют его деятельности [2]. 

 С учетом продукции или услуг организации, ее характера, специфики ее деятельности, ор-
ганизационной структуры, внутренней культуры, а также действующей системы коммуникаций 
сформулируем ее особенности как основу формирования механизма принятия и реализации 
управленческих решений: 

– разработка эффективного стратегического решения является сложным процессом; 
– принятие решений опирается на их классификацию. В зависимости от способов и мето-

дов, используемых руководителем организации, решения могут быть как спонтанными, так и ло-
гичными;  

– для разрешения проблемы или извлечения выгоды из имеющейся возможности решение 
должно быть реализовано. Повышение уровня эффективности осуществления решения зависит 
от его признания лицами, чьи интересы оно затрагивает.  

Реализация решений будет эффективнее при внесении другими людьми своего вклада и их 
непосредственной заинтересованности в успешности принимаемых решений. Но не следует за-
бывать, что нет однозначной гарантии успешного исхода принимаемых решений. Полное осуще-
ствление решений требует приведения в действие всего процесса управления, в том числе  
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мотивационной и организующей функций. Механизм управления реализацией стратегических 
управленческих решений представим состоящей из следующих иерархических уровней (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Иерархия механизмов реализации стратегии 

 
Далее рассмотрим механизмы реализации стратегии. 
1. Нормативно-правовой механизм – оформление правовых отношений между уровнями 

власти, бизнесом, общественными организациями и др.  
2. Организационный механизм – система реализации программ и проектов. 
3. Финансово-экономический механизм – методы и инструменты привлечения ресурсов 

развития.  
4. Информационно-коммуникационный механизм применяется для оперативного освеще-

ния хода разработки и реализации стратегии и обеспечения «обратной связи». 
5. Механизм социального партнерства – создание организационных структур, обеспечи-

вающих взаимодействие власти, бизнеса и населения. 
Для получения долгосрочных стабильных результатов одного только качества продукции 

недостаточно, нужен высокий уровень качества менеджмента для построения системы [1].  
Выбор эффективного управленческого решения является результатом комплексного ис-

пользования экономического, правового, технического, организационного, информационного, 
логического, психологического, математического и других аспектов [4].  

Формирование механизма управления принятием стратегических решений предполагает 
поэтапный, четко структурированный процесс (рис. 2).  

1 этап. Осуществляется линейным руководителем, подчиненным вышестоящему руково-
дителю, благодаря чему возникает иерархическая система принятия решений в ракурсе линейных 
должностей. Поступающие от общего руководителя предложения и обратная связь как от непо-
средственных подчиненных, так и от отдельных работников предшествуют принятию решения. 
Предложения учитываются при заключении коллективных договоров. 
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Рис. 2. Механизм управления принятием стратегических решений 

 
2 этап. Действия по реализации принятых решений в соответствующих условиях. Основ-

ное предназначение действий – осуществить координационное взаимодействие подразделений. 
Действия подразделяются на оперативные, стратегические, организационные. 

3 этап. Координация деятельности подразделений реализуется посредством составления 
планов, в которых определяется ресурсная база для достижения намеченных целей во времен-
ном аспекте. Отличие планов от правил состоит в том, что планы являются более гибкими и 
адаптивными. 

4 этап. Распределение прав или полномочий происходит в результате департаментализации 
в зависимости от позиции отдела в иерархии организации. Распределение прав связывает высшее 
руководство с нижестоящими отделами, обеспечивает координацию работы. Вместе с правами 
распределяется и ответственность, то есть обязательство выполнить задачу и ответить за резуль-
тат выполнения. Нанимаясь на работу, человек принимает на себя ответственность выполнять 
обязанности за вознаграждение. Права могут распределяться делегированием полномочий, одну 
ответственность делегировать нельзя. Делегирование – это передача полномочий и задач работ-
нику или отделу, который берет на себя обязательство по их исполнению. Полномочия – право 
использовать все виды ресурсов организации для исполнения поставленной задачи.  

5 этап. Реализуется совместно руководством и специалистами, участвующими в развитии 
компании. Основное требование к проведению этой работы – внимание к тем специалистам,  
которые являются лидерами и отвечают корпоративным качествам. В центре внимания разъясни-
тельной работы – проведение периодической оценки приоритетов и критериев, актуальных для 
данного подразделения и важных для развития компании. Успешные бизнесмены постоянно по-
ощряют и мотивируют своих работников, так как от мотивированности зависят производитель-
ность труда, качество выполняемой работы, перспектива развития компании и т.д.  
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6 этап. Особенность его состоит в том, что необязательно согласование со своими общими 
руководителями. В данном случае применяется горизонтальный способ координации, ограниче-
ниями служат правила и планы. Возможен вариант, когда функции координатора выполняет ру-
ководитель проекта, уполномоченный за выполнение отдельных работ и решений.  

7 этап. Достижение установленных целей базируется на групповом взаимодействии. Такие 
группы организуются как на временной, так и на постоянной основе, включают сотрудников раз-
ных функциональных подразделений, оставаясь в подчинении у своего руководителя. 

8 этап. Задачи координации – обеспечивать бесперебойность и непрерывность, установле-
ние рациональных связей внутри организации, согласованность работы, определяющие характер 
таких связей, в том числе и неформальных. Особое внимание уделяется горизонтальной коорди-
нации, влияющей на ход одноуровневых работ. Возможен плоский вид структуры управления 
при вертикальных связях. 

9 этап. Отличается линейными правами руководителя, аналогичными тем, которые даются 
руководителям функциональных подразделений. При таком взаимодействии возникает сетевая 
структура для решения все более сложных проблем. 

10 этап. Необходимо подведение итогов выполнения управленческого решения, а также 
информирования (подготовки отчета) о выполнении решения.  

Несмотря на существующее различие в принимаемых решениях, которое обусловлено 
уровнем управленческой иерархии, на котором работает менеджер, этапы процесса принятия ре-
шения, определяющие его содержание, не должны иметь отклонения по их числу и последова-
тельности реализации [3]. 

Отличительными признаками стратегичности управленческих решений можно считать не-
обратимость и долгосрочность последствий. Это происходит в силу того, что реализация страте-
гических решений меняет потенциал предприятия, и возврат к изначальному состоянию объекта 
управления требует больших затрат, в том числе времени, ресурсов, усилий.  

Следует обратить внимание на инновационный характер большинства стратегических ре-
шений. Особенность их состоит в том, что они имеют долгосрочный характер, связаны с неопре-
деленностью внешней среды, требуют значительных ресурсов для реализации. В то же время 
стратегические решения служат базой для принятия решений оперативного характера. Разработка 
и принятие стратегических управленческих решений является основой для выполнения  функций 
стратегического управления [5]. Принимается во внимание тот факт, что изменение текущей си-
туации во внешней среде усложняет сам процесс принятия стратегических решений [6].  

Таким образом, представленные в статье исследования и рекомендации акцентируют вни-
мание на четкости формулировок и тщательной подготовке стратегических решений как на этапе 
принятия, так и на этапе реализации. Как показывает анализ опыта предприятий, внедряющих 
стратегические решения, ошибки при разработке стратегии являются зачастую причинами невы-
полнения или неэффективности стратегий. Стратегия реализуется, как правило, через управление 
тремя основными объектами менеджмента: персоналом (структурные подразделения), бизнес-
процессами (процессные команды) и проектами (проектные группы).  
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В статье рассмотрены основные методологические положения инновационного подхода к организации 
контроллинга, заключающегося в таких ориентированных на рынок и на клиента функционалах, как пла-
нирование, анализ, учет. Отражается переосмысление содержания задач контроллера, состоящее в ак-
центировании внимания на информационной поддержке процесса контроллинга в условиях цифровой 
трансформации экономики. Новизна подхода к исследованию контроллинга состоит в том, что авторы 
рассматривают контроллинг как управленческий сервис, предназначенный для внешних по отношению к 
подразделению контроллинга пользователей и для функциональных подразделений данного предпринима-
тельства. Предложены рекомендации по созданию системы критериев оценки результатов подразделе-
ния контроллинга, на условном примере показано их прикладное значение, состоящее в дифференцирован-
ном подходе к оценке показателей, отражающих решение внутренних и внешних задач.  
Ключевые слова: контроллинг, организация, цифровизация, инновационный подход, показатели, эффек-
тивность, подразделение. 
The article deals with the main methodological provisions of the innovative approach to the organization of con-
trolling, which consists in market-oriented and customer-oriented functions such as planning, analysis, account-
ing. The article reflects the rethinking of the content of the tasks of the controller, which consists in focusing on 
the information support of the controlling process in the conditions of digital transformation of the economy. The 
novelty of the approach to the study of controlling is that the authors consider controlling as a management ser-
vice designed for external, in relation to the controlling unit, users, and for the functional units of this enterprise. 
Recommendations for the creation of a system of criteria for assessing the results of the controlling unit are pro-
posed, their applied value consisting in a differentiated approach to the assessment of indicators reflecting the 
solution of internal and external problems is shown on a conditional example.  
Key words: controlling, organization, digitalization, innovative approach, indicators, efficiency, division. 
 

Для выбранного направления исследований, в соответствии со Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации, с Программой цифровизации России [5; 7], 
актуальность проблемы состоит в необходимости создания полноценной научно-методической 
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базы, определяющей ключевые положения и совокупность мер по системной поддержке и улуч-
шению организации контроллинга на основе развития интеллектуальных цифровых технологий. 

Масштаб проблемы и ее народно-хозяйственная значимость определяются следующим. 
Формирование доступной информационной среды, основанной на новой цифровой реальности, 
для предпринимательства позволит значительно улучшить качество принимаемых решений за 
счет расширения цифровой платформы, которая в широком понимании трактуется как коммуни-
кационная и транзакционная среда, участники которой извлекают выгоды от взаимодействия 
друг с другом в информационном пространстве, повышения доступности различных услуг, соз-
дания новых рабочих мест. 

Развитие экономики и социальной сферы необходимо осуществлять с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне, позволяющем ис-
пользовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор производства, а сфера ин-
формационных технологий должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы как 
дополнительный управленческий сервис, к которому авторы относят контроллинг.  

 Необходимо создание единой информационной системы, позволяющей осуществлять фор-
мирование, управление и контроль снабжения, производства, транспорта, складского хозяйства, 
системы распределения и т.д. для успешного функционирования предприятия в целом [4, 43]. 

Авторы разрабатывают на базе известных концепций менеджмента инновационный подход 
к организации контроллинга, отвечающий как запросам практики, так и научным критериям. Не-
обходимо определять новые требования к контроллингу, базирующиеся на цифровом активе как 
совокупности информации в цифровой форме (совокупность цифровых продуктов) о физическом 
или виртуальном объекте, процессе, субъекте деятельности, физическом лице, которая представ-
ляет ценность и может быть использована [5]. 

В последние годы в условиях все большей ориентации деятельности предпринимателей на 
рынок и на процессы приобретает повышенное внимание к контроллингу бизнес- и функцио-
нальных подразделений. Это обусловлено акцентом на расчет затрат и эффективности по процес-
сам, а также на постоянное повышение производительности труда, для достижения которого 
применяются обновленный таргет-костинг и система сбалансированных показателей.  

Основная миссия контроллинга – реализовать профессиональный (а не «ремесленный») ме-
неджмент. Проведенный анализ точек зрения ученых и практиков относительно сущности и ор-
ганизации контроллинга послужил основанием для следующего обобщения. При схожести кон-
цепций контроллинга развитых стран следует различать подходы к его применению: прагматиче-
ский (связанный с менеджментом, более ориентированный на требования рынка и потребности 
клиентов – США), «академический» (связанный с созданием теоретически целостной системы, а 
затем с разрешением конкретных задач – Германия), ориентированный на познание реальности, 
проблемы в целом и решение ее посредством горизонтальной координации (Китай) [2].  

В данной статье рассматриваются инструменты контроллинга, основное внимание уделяет-
ся среднему предпринимательству. В России интерес к контроллингу начал проявляться в самом 
начале 1990-х гг., когда в экономике закрепились рыночные принципы хозяйствования. Ближай-
шие перспективы контроллинга связаны с повышением результативности работы (отдачи) кон-
троллеров [10].  

Благодаря внедрению инструмента контроллинга в современную практику ведения бизнеса, 
многие предприятия стремятся формировать эффективную систему управления всеми сферами 
своей деятельности, укрепляя не только собственные позиции, но и отрасли в целом [3].  

Эффект и затраты подразделений контроллинга находятся только на стадии проверки. К на-
стоящему времени известны лишь несколько проблемных полей инновационных проектов кон-
троллинга, которые ориентированы на клиентов, на создание, реорганизацию и критическую 
оценку практики внедрения контроллинга. 

Для разрешения проблем клиентов подразделения контроллинга необходимо, в дополнение 
к теоретическим положениям, сформировать сквозную концепцию организации деятельности 
подразделений контроллинга, ориентированной на внутренних клиентов (другие подразделения). 
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Представленная на примере предприятия по производству спецстроительных машин Х концеп-
ция рассматривает, как внешняя и внутренняя среда могут влиять на результаты подразделений 
контроллинга, как это осуществляется в предпринимательстве. Проведем обзор общей концепции 
контроллинга (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Общая концепция создания клиенто- и рыночноориентированного контроллинга 

Представленная концепция ориентированной на клиента и на рынок (на внутреннюю и 
внешнюю среду) службы контроллинга базируется на пошаговом процессе создания инноваци-
онных подразделений контроллинга и улучшения их результатов для непрерывного планирова-
ния и управления. Исходным пунктом является определение и задание конкретных целевых за-
трат для всего подразделения контроллинга (шаг 1). Через определение деятельности подразде-
ления и ее агрегирование в процессы (шаг 2) разрабатываются оценочные показатели и время по-
лучения результатов. Этот профиль показателей должен соответствовать требованиям клиента, 
внутренней среды и доступности измерения результатов. Противопоставляются затраты и ре-
зультаты, чтобы определить потребность в действиях для новых подразделений контроллинга и 
их клиентов (шаг 3).  

На основе требований к анализу узких мест (шаг 4) на пятом шаге осуществляется установле-
ние целевых производственных затрат, а также новых результатов (шаг 5). К тому же необходимо 
определять сопровождаемые релевантные вводу и выводу показатели и их взаимосвязи для под-
разделений контроллинга (шаг 6). Целью является формирование системы непрерывного плани-
рования, улучшения результатов и их измерения (шаг 7). 

Изучение внешней среды, в данном случае отраженной в требованиях клиентов к услугам 
подразделения контроллинга, показывает, что результаты подразделений контроллинга должны 
быть достаточными, чтобы удовлетворять требованиям функциональных и производственных 
подразделений, получающих рекомендации для принятия решений. Клиенты подразделения  
контроллинга (например, руководители других подразделений (топ-менеджмент), сам контрол-
лер, другие подразделения (средний и нижний менеджмент), акционеры, пайщики, члены наблю-
дательного совета, совета предприятия, поставщики, субподрядчики, подрядчики или, в  
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исключительных случаях, экстерн-клиенты) определяют, оценивают качество результатов под-
разделения контроллинга.  

Благодаря внедрению контроллинга внешней среды в производственное предприятие про-
изойдет: 

– повышение конкурентоспособности за счет эффективного выполнения всех функций 
управления; 

– формализация деятельности предприятия, в частности, изменится организационная струк-
тура предприятия за счет совершенствования вертикальных и горизонтальных связей его отде-
лов; 

– повышение качества и результативности управления с помощью правильной расстановки 
приоритетов [8]. 

Важнейшим инструментом индуцированных внешней средой инноваций или улучшения 
является бенчмаркинг. Примером бенчмаркинг-проекта в контроллинге окружающей среды явля-
ется инициированный WHU im Vallendar (одна из ведущих и наиболее избирательных бизнес-
школ Германии с кампусами в Валлендаре и Дюссельдорфе, основанных в 1984 году Торговой 
палатой Кобленца (учебное заведение для корпоративного управления)). При этом процесс бенч-
маркинга служит как для анализа потерь результатов, так и для определения смежных предпри-
нимательских требований с целью повышения результатов подразделений. Впечатляющие при-
меры результативности подразделений контроллинга показывает рабочая группа контроллинга 
VDMA, являющаяся одним из крупнейших промышленных объединений Европы, которое вклю-
чает в себя около 3200 участников. Штаб-квартира организации располагается во Франкфурте-
на-Майне. Объединение представляет интересы предприятий среднего бизнеса, ориентированных 
на выпуск инвестиционных товаров, в политических и общественных учреждениях, а также ин-
тересы в сфере экономики, науки, в государственных органах и СМИ, дата основания – 1890 г. В 
этой группе около 20 контроллеров, которые дважды в год обсуждают актуальные проблемы 
контроллинга и учета, озвучивают решения и обмениваются опытом, в том числе сравнивают 
свои результаты с лучшим опытом, оценивают свои возможности и задают важнейшие импульсы 
для улучшения эффективности контроллинга.  

Рассмотрим определение целевых затрат для подразделений контроллинга. В соответствии 
с внешними и внутренними потребителями необходимо задать целевые затраты через систему 
менеджмента или через бенчмаркинг. В качестве исчерпывающей меры по установлению показа-
телей оценки результата подразделения контроллинга предлагается применять показатель отно-
шения затрат подразделения к обороту. Путем проведения сравнительного анализа во времени 
этих показателей для нашего подразделения контроллинга (собственного временного ряда) с ана-
логичным показателем лучшей практики (бенчмаркинг) для российских предпринимателей ста-
новится возможным снижение затрат как результат деятельности подразделений контроллинга 
(например, сравнение с лучшими европейскими фирмами).  

Целевые задания по соответствующим подразделениям определяются в зависимости от этих 
показателей. Например, при объеме оборота 100 млн руб. предприятия по производству спец-
строительных машин Х целевое задание для подразделения контроллинга соответствует 1,4 % 
оборота, то есть 1,4 млн руб. Задачей подразделения контроллинга является снижение этих затрат 
за счет разработки и внедрения мероприятий по реализации потенциала снижения затрат для 
подразделений.  

Покажем на условном примере результаты опроса экспертов по контроллингу, представ-
ленного на примере места формирования затрат и предложенного для оценки результатов показа-
телей управленческого сервиса подразделения контроллинга (см. табл.). Обращают на себя вни-
мание отмеченные клиентами очень сильные отклонения между затратами ресурсов на выполне-
ние оценочных показателей подразделения контроллинга (особенно по услуге «отчет» и «кон-
троллинг запасов»).  
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Результаты опроса экспертов по контроллингу, представленного  
на примере места формирования затрат 

 
Продукт/услуга Относительное 

значение про-
дукта и услуг 

для клиента, в % 

Относительная 
доля применяемых 

ресурсов в ПК,  
в % 

Удовлетворен-
ность клиента 

продуктом/ 
услугой 

Планирование в предпринимательстве 0,10 0,065 6 
Бюджетирование 0,14 0,110 5 
Контроллинг участия в распределении  0,10 0,030 5 
Отчетность 0,17 0,320 6 
Особое повышение стоимости 0,17 0,090 6 
Контроллинг запасов 0,05 0,140 7 
Предварительная /заключительная калькуляция 0,12 0,090 8 
Прочие 0,15 0,155 8 

 
При больших затратах ресурсов удовлетворенность клиентов качеством услуг меньше (10 

пунктов = очень довольны, 1 пункт = полностью недовольны). Опросы клиентов по услуге «от-
чет» показали, что многие отчеты часто были устаревшими, содержали недостаточно релевант-
ную информацию для управления или упрощенно и ненаглядно представляли интерпретацию ус-
луги. Портфолио в таблице 1 демонстрирует сильные несоответствия в соотношении затра-
ты/результаты отдельных продуктов и услуг, особенно в отношении контроллинга запасов. По 
«отчетам» было затрачено много ресурсов, которые не соответствуют их значению для клиента.  

Ключевая суть концепции контроллинга – информация о функционировании предприятия и 
состоянии внешних факторов рыночной среды, отсюда следует ее постоянный сбор, анализ, отсев 
и планирование [6]. Для каждого подхода к контроллингу мы размышляем о его потенциальной 
выгоде, связанной с устойчивостью [11]. Разрабатывая инструментарий анализа, контроллинг 
способствует новому видению стратегических проблем и позволяет выявить приоритеты разви-
тия, а также проблемы и опасности, которые несет в себе предполагаемая стратегия, позволяет 
определять отклонения от ожидаемого состояния или норм, выявлять причины и последствия от-
клонений [1]. Ключевая суть концепции контроллинга – информация о функционировании пред-
приятия и состоянии внешних факторов рыночной среды, отсюда следует ее постоянный сбор, 
анализ, отсев и планирование. Контроллеры обеспечивают компанию необходимыми для управ-
ления данными и информацией [6].  

 Именно контроллинг является поставщиком необходимых информационных данных для 
руководства предприятия. Вне зависимости от выбранного метода управления в любой компании 
применяются такие элементы контроллинга, как планирование, постановка целей, контроль за 
исполнением, а также принятие решений [9, 283]. Несмотря на то, что обмен информацией суще-
ствует уже очень давно, цифровых платформ и других крупномасштабных технологий-
посредников нет. В результате наличие таких технологий было выдвинуто в качестве опреде-
ляющей характеристики, отделяющей эти предприятия и сообщества под термином «совместное 
использование экономики» от традиционных условий совместного использования [12].  

В рамках анализа результатов следует учитывать различия между продуктом с конкретным 
физическим выходом и нефизическим продуктом, то есть результатом по услугам. Активности и 
процессы (разработки, составление отчетов, планирование, вычисления, калькулирование, прове-
дение оценок, разработка концепции и т.д.) приводят в основном к результатам и выходу, то есть 
продукту подразделений контроллинга (отчеты, анализ, экспертизы, концепции, системы и т.д..). 
Дополненные услугами (сервисом), то есть нефизическими продуктами, результаты подразделе-
ний контроллинга отражаются, например, в участии, содействии, сотрудничестве с другими 
функциональными и производственными подразделениями, в разработке приемов и методов ор-
ганизации семинаров, выступлении в качестве модераторов при обсуждении проблем. 
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В качестве примера представим описание продукта подразделения контроллинга «отчет-
ность» (рис. 2).  

 
Продукт/услуга: отчетность 
Задание цели: 
Обеспечение менеджмента релевантной для решения информацией в нужное время, с требуемым качест-
вом, в нужное место, с экономичными инструментами 
Факторы успеха:  Клиенты (пользователи) 
Предоставление актуальной информации в требуе-
мой для клиентов форме и с минимальными для 
внешних пользователей затратами  

– собственники; 
– топ-менеджер/руководитель бизнес-подразде-
ления; 
– руководство подразделения; 
– руководители подразделений и мест; формирова-
ние затрат  

Ключевая активность по продукту/услуге  Показатели для измерения результатов 
1. Подготовка и проверка отчетов 
2. Подготовка и проведение анализа подразделе-
ний 
3. Презентация отчетов 
4. Информационный менеджмент отчетности  
5. Подготовка срочных отчетов  

Для 1: например, потребность времени на  
1 страницу отчета 
для 2: …… 
для 3: …….. 
для 4: ……… 
для 5: ……… 
Всего: производственных затрат не более 0,2 % 
оборота 

 
Рис. 2. Описание продукта подразделения контроллинга «отчетность» 

 
Таким образом, в статье предложена общая концепция контроллинга, анализируются реко-

мендуемые для данного подразделения оценочные показатели, отражающие его деятельность как 
управленческого сервиса. Работа подразделения контроллинга считается эффективной при усло-
вии соблюдения следующих условий:  

– соответствующий, соразмерный задачам и функциям контроллинга контур регулирования 
устанавливается на всех уровнях управления; 

– процессы планирования и бюджетирования реализуются на постоянной основе;  
– хозяйственная релевантная информация (для текущей и будущей деятельности) подготав-

ливается и предоставляется непрерывно; 
– должен быть инсталлирован соответствующий соразмерный «внутренний контроль». 
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В статье анализируется опыт внедрения профессиональных стандартов как в практику управления пер-
соналом организаций, так и в процесс подготовки специалистов по управлению персоналом в вузах. Авто-
ры выявляют проблемы и противоречия, возникающие в процессе внедрения профессиональных стандар-
тов, обосновывают необходимость расширения перечня наименований профессиональных стандартов 
межотраслевых видов профессиональной деятельности, расширения и уточнения перечня должностей, 
используемых при формировании штатных расписаний, а также расширения возможностей вузов для 
контактной работы со студентами в целях формирования адаптивного мышления и проектного модели-
рования. 
Ключевые слова: квалификация, профессиональный стандарт, компетентность, адаптивное мышление, 
проектное моделирование. 

The article analyzes the experience of introducing professional standards both in the practice of personnel man-
agement of organizations, and in the process of training specialists in personnel management in universities. The 
authors identify problems and contradictions arising in the process of introducing professional standards, justify 
the need to expand the list of titles of professional standards of interdisciplinary types of professional activity, 
expand and clarify the list of positions used in the formation of staff schedules, as well as expand the capabilities 
of universities to contact adaptive thinking and project modeling. 
Key words: qualification, professional standard, competence, adaptive thinking, design modeling. 
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Процесс изменений в сфере экономики, качестве жизни наемного персонала обусловил пе-
ремены в методах и инструментах управления персоналом, его подготовке к профессиональной 
деятельности. Изменения отразились на трансформации системы образования под новые потреб-
ности развития экономики в условиях приоритета знаний и интеллекта [1]. Современное высшее 
образование стремится к формированию компетенций, направленных на адаптацию к вызовам 
времени, условиям возрастающей конкуренции, развитие лидерских способностей. 

Адаптация к вызовам времени прямо связана с адаптационным мышлением. Как правило, в 
понимании такого мышления подчеркивается необходимость формирования умений и навыков 
принятия организационных и управленческих решений, часто нестандартных и оригинальных. 
Эта компетенция особенно необходима для управления людьми в условиях виртуального офиса, 
работы на расстоянии, развития фрилансерства как современного вида занятости и способа фор-
мирования заработка. 

В настоящее время многие руководители осознают, что на все вызовы времени практически 
невозможно реагировать и находить адекватные методы и инструменты адаптации к новым усло-
виям и требованиям к персоналу. Необходимо определять приоритеты, способствующие реше-
нию новых задач, поэтому возрастает значимость компетенций, которые отражают возможности 
отбора главных моментов, сортирования большого объема информации, выбора ее надежных ис-
точников.  

Проектное моделирование становится важнейшим инструментом формирования таких ком-
петенций. В государственном образовательном стандарте по направлению 38.03.03 – «Управле-
ние персоналом» одним из видов деятельности, к которому готовятся выпускники, является про-
ектный.  Работники должны уметь разрабатывать проекты, обосновывать инструменты их реали-
зации и управления ими, обеспечивать экономическую и/или социальную эффективность за счет 
предлагаемых мероприятий. Понимание принципов проектного мышления, навыки их примене-
ния нужны широкому кругу сотрудников.  

Практика оценки проектов показывает, что при наличии современной научной информации 
по тематике студенты стремятся к минимизации затрат на их подготовку за счет использования 
устаревших знаний, не отражающих потребности ближайшего будущего. Природа такого явле-
ния, на наш взгляд, заключается в том, что преподаватели ограничены в контактном процессе 
обучения, позволяющем учитывать индивидуальные интересы, способности и мотивацию обу-
чающихся. Практически преподаватели лишены возможности формирования условий для твор-
ческого развития молодого поколения, поскольку нормативная база планирования нагрузки пре-
подавателей кафедр этого не предусматривает. В свою очередь, у студентов отсутствуют навыки 
эффективной самостоятельной работы в информационной среде, хотя у представителей поколе-
ния Y эти навыки формируются легче [2].   

 Серьезной проблемой становится ситуация, когда молодые работники, вступающие в тру-
довую жизнь, не имеют возможности высказать свое мнение, хотя оно является обязательным 
компонентом проектного моделирования. Строгая субординация трудовых отношений в корпо-
рациях, несмотря на признание эффективности вовлеченности персонала в управленческий про-
цесс, на практике снижает мотивацию участия в инновационной деятельности. 

В настоящее время регуляторами адаптации работников к требованиям рынка труда высту-
пают профессиональные стандарты. Для работодателей профессиональный стандарт – это новый 
инструмент управления персоналом. Он может быть применен при разработке должностных  
инструкций, тарификации должностей, подборе и аттестации персонала, при планировании обу-
чения и карьеры. Работникам профессиональный стандарт обеспечивает возможности формиро-
вания умений и навыков, необходимых для решения производственных задач [3; 4].  

Для образовательных организаций профессиональные стандарты служат ориентиром при 
разработке образовательных программ. Особенно важно учитывать профессиональные стандарты 
при разработке рабочих программ дисциплин, фондов оценочных материалов, текстов лекций, 
практикумов, рекомендаций по проведению учебной и производственной практики и самостоя-
тельной работы студентами (табл. 1). 
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Таблица 1 

Потребность в профессиональных стандартах в контексте интересов работодателей,  
работников и образовательных организаций высшего образования 

 
Значение  

профстандарта 
Роль в управлении  

персоналом 
Область применения 

Интересы работода-
телей 

новый инструмент управле-
ния персоналом, соответст-
вующий современным техно-
логиям производства 

Разработка критериев для оценки персонала, улучше-
ния мотивации трудовой деятельности; разработка 
должностных инструкций, тарификация должностей, 
подбор и аттестация персонала, планирование обуче-
ния и карьеры; процедура сокращения штата 

Интересы  работни-
ков организации 

инструмент обеспечения ус-
ловий формирования навы-
ков, необходимых для реше-
ния производственных задач 

Наем, подбор и отбор персонала; заключение трудо-
вого договора; аттестация и обучение сотрудников; 
повышение уровня квалификации; улучшение моти-
вации трудовой деятельности  

Интересы образова-
тельных организаций 
высшего образования 

ориентир при разработке 
профессиональных образова-
тельных программ 

Сфера взаимодействия с работодателями; рабочие 
программы дисциплин, методическая база обеспече-
ния учебного процесса; повышение уровня трудоуст-
ройства выпускников; улучшение имиджа вуза. 

 
Потребность в разработке и внедрении профессиональных стандартов определена несоот-

ветствием Единого тарифно-квалификационного справочника вызовам времени, актуальностью 
компетентностного подхода к организации деятельности. В процессе проведенного авторами ис-
следования, направленного на оценку опыта внедрения профессиональных стандартов, выясни-
лось, что внедрение профстандартов требует масштабной переработки кадровой службой органи-
зационно-структурных документов; адаптации к новым инструментам управления персоналом с 
учетом интересов работодателей, работников, учебных организаций, занятых подготовкой спе-
циалистов; дополнительных затрат на переподготовку работников [2; 6; 7].  

Внедрение профессиональных стандартов – процедура, обязательная для многих организа-
ций, но недостаточно отработанная. Она детерминирует изменения в кадровой политике, трудо-
вых функциях специалистов по управлению персоналом, поведении сотрудников, требования к 
персоналу (табл. 2).  

Таблица 2 
Профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом 

 
Наименование 
профстандарта 

Основная цель вида про-
фессиональной деятельно-
сти 

Трудовые функции 

Специалист  
по управлению  
персоналом 
 

Обеспечение эффективно-
го функционирования сис-
темы управления персона-
лом для достижения  
целей организации 
 

– документационное обеспечение работы с персоналом; 
– деятельность по обеспечению персоналом;  оценке и атте-
стации персонала; развитию персонала;  организации труда и  
оплаты персонала; организации корпоративной социальной 
политики; 
– операционное управление персоналом и подразделением 
организации; 
– стратегическое управление персоналом организации. 
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Наше исследование показало, что в настоящее время отсутствуют конкретные рекоменда-
ции и нормативные документы, регулирующие переход от рабочих разрядов к уровням квалифи-
кации. Описание разряда по Единому квалификационному справочнику должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих в ряде случаев невозможно соотнести с уровнем квалифи-
кации (требования ЕТКС обычно менее жесткие), уровень квалификации способствует снижению 
заработной платы. Кроме того, возникают проблемы с возможным наименованием должности, 
так как по ряду профессий такой справочник отменен, а профессиональный стандарт не позволя-
ет оставить прошлое наименование. В ряде случаев это порождает проблемы с оформлением тру-
дового договора, Пенсионным фондом, влечет потерю льгот.  

Профстандарт для кадровиков является обязательным, хотя по кадровым профессиям нет 
льгот и компенсаций, а закон не устанавливает жестких требований к квалификации. Однако в 
ряде регионов трудовые инспекторы грозят оштрафовать работодателей за то, что образование 
работников кадровых служб не соответствует требованиям профстандарта, хотя в письме Мин-
труда России от 10 февраля 2017 г. № 14-2/В-90 такой штраф признан незаконным [3].  Практика 
показала, что больше половины специалистов кадровых служб не смогут занимать рабочие места 
именно по указанной причине. 

В ОАО «РЖД» кадровыми службами проделана большая работа в данном направлении. 
Прежде всего, утверждены требования к уровню образования работников типовой номенклатуры 
основных групп должностей ОАО «РЖД». В корпорации внедряются как профессиональные 
стандарты видов профессиональной деятельности, специфичных для железнодорожного транс-
порта, так и профессиональные стандарты межотраслевых видов профессиональной деятельно-
сти, осуществляемых в структурных подразделениях филиалов [8].   

Дальнейшая работа по внедрению профессиональных стандартов связана с расширением 
Перечня наименований профессиональных стандартов межотраслевых видов профессиональной 
деятельности, осуществляемых в структурных подразделениях филиалов. Кроме того, требуется 
расширение перечня должностей, используемых при формировании штатных расписаний. 

Профессиональные стандарты позволяют наименованию должности более точно соответ-
ствовать выполняемой трудовой функции, а современное название должности позволит повысить 
уровень удовлетворенности сотрудников и привлечь квалифицированных специалистов с рынка 
труда. 
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В статье обосновывается положение о том, что доминирующие сегодня в менеджменте и стратегиче-
ском управлении концепции и теоретические модели основываются на тех или иных направлениях мейн-
стрима экономической теории, опирающихся на принцип методологического индивидуализма. Общую 
концепцию стратегического управления предлагается разрабатывать исходя из того, что в системе 
факторов стратегических перемен экономико-культурные ценности занимают центральное место, все 
другие переменные выражают результат конструирования организационно-технологических и финансо-
во-экономических изменений на основе принятия, воплощения и поддержки соответствующих экономи-
ческих ценностей. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое управление, теория, экономико-
культурологическая парадигма, экономические ценности, инновации. 
The article substantiates the position that the dominant today in management and strategic management concepts 
and theoretical models are based on certain directions of the mainstream of economic theory, based on the prin-
ciple of methodological individualism. It is proposed to develop the general concept of strategic management 
based on the fact that in the system of factors of strategic change economic and cultural values occupy a central 
place, all other variables express the result of designing organizational-technological and financial-economic 
changes based on the adoption, implementation and support of corresponding economic values. 
Key words: industrial enterprise, strategic management, theory, economic and cultural paradigm, economic val-
ues, innovation. 

 
В настоящее время российские предприятия сталкиваются с качественно новыми, все более 

трудными социально-экономическими и технологическими проблемами, которые вынуждают 
формировать структурно-сбалансированные изменения, обеспечивающие устойчивое развитие 
конкурентных преимуществ в соответствии с происходящей сменой парадигмы ведения деятель-
ности. Поиски производительности, качества и скорости привели к появлению несметного числа 
управленческих инструментов и методик, бенчмаркетингу, управлению всеобщим качеством, 
основанному на применении конкуренции, внешнему подряду, партнерствам, реинжинирингу и 
управлению изменениями. Практически незаметно управленческие инструменты заменили со-
бой стратегию [10]. 

Теория стратегического управления выделилась в самостоятельное направление научных 
исследований почти полвека назад; ее развитие привело к тому, что сегодня в области стратеги-
ческого управления конкурируют разнообразные теоретические концепции и подходы с различ-
ными  методологическими и поведенческими предпосылками, однако удовлетворительная тео-
рия еще не сложилась. В связи с этим возникает настоятельная необходимость осмысления осо-
бенностей эволюции доминирующих исследовательских программ стратегического управления, 
смены парадигмы и разработки концептуальных подходов, позволяющих реалистично описы-
вать механизмы формирования и реализации стратегических преимуществ промышленного 
предприятия с целью повышения эффективности его деятельности. 

Эволюция экономических теорий мейнстрима на протяжении более века происходила в 
рамках парадигмы, обусловленной опорой на принцип методологического индивидуализма, ко-
торый используют сторонники неоклассической школы, неоинституциональной, австрийской, 
поведенческой, эволюционной и других экономических теорий мейнстрима. В этих условиях 
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возникли три основных этапа развития исследовательских программ стратегического управления 
[3; 4]. 

В основе теории и практики первого этапа лежала неоклассическая модель, которая исходит 
из представлений об однородности фирм, представления ее как одноуровневой технологической 
единицы с помощью производственной функции и рассмотрения фирмы  как пассивного  агента 
рынка, обладающего полной информацией о деловой среде. Стратегии второго этапа опирались 
на теорию организации, которая является, по сути, частью неоинституциональной экономической 
теории, включающей идеи об ограниченной рациональности субъектов, специфичности активов, 
оппортунистическом поведении и агентской модели. На этом этапе активно формируются тради-
ционные концепции стратегий (школы позиционирования, проектирования и планирования), ко-
гда стратегии определяются на основе реактивного способа поведения фирмы в зависимости от 
состояния внешней среды и исходя из этого фокусируется внимание на разработке различных 
типологий стратегий. Третий этап возникает в конце прошлого века в результате использования в 
значительной мере положений эволюционной экономической теории и более реалистичных 
представлений о характере поведения фирмы в условиях неопределенности. Развитию на этом 
этапе современного направления теории стратегического управления в значительной степени 
способствовали работы Дж. Барни, Р. Гранта, И. Дирекса, Д. Коллиза, К. Кула, С. Монтгомери, 
М. Петерафа, Р.  Ромелта, Д. Тиса и др. Новое качество теорий стратегического управления свя-
зано с признанием проактивного характера поведения фирмы, способности ее по-разному комби-
нировать ресурсы [2; 4].  

В формировании новой исследовательской программы особая роль принадлежит ресурсной 
теории и возникшей на ее основе концепции динамических способностей. В соответствии с ней 
задачи стратегического управления заключаются в достижении долгосрочных конкурентных 
преимуществ на основе эффективного использования уникальных материальных и нематериаль-
ных активов. Данный подход указывает на то, что нужно делать для получения устойчивых кон-
курентных преимуществ, но он не отвечает на вопрос о том, как это делать.  

В последние годы проблема разработки более реалистичных экономических и управленче-
ских теорий все больше связывается с поиском их микрооснований. В рамках этого поиска сло-
жились два альтернативных подхода, основанные на методологии холизма и индивидуализма.  

В настоящее время доминирующие в менеджменте и стратегическом управлении концеп-
ции и теоретические модели основываются на тех или иных направлениях мейнстрима экономи-
ческой теории, опирающихся на принцип методологического индивидуализма и теорию рацио-
нального выбора [8]. Это обусловливает использование рабочей модели, которая «принимает це-
ли, мотивы и предпочтения индивидов как данные и допускают лишь рассуждения о средствах. 
<…> Проблема ценностей как проблема выбора между разными целями, как вопрос о том, по ка-
ким критериям совершать этот выбор, методологически исключается» [5].  

Предлагаемый исследовательский подход, в отличие от получивших широкое распростра-
нение холистических версий культурологического детерминизма, исходит из того, что субъекты 
рассматриваются не только носителями сложившейся в ходе коммуникативных практик эконо-
мической культуры и образующих ее центральную  зону экономических ценностей, но и их соз-
дателями. Они конструируют экономико-культурные ценности и способы их реализации на осно-
ве накопленных знаний и ожидаемых перемен в деловой среде. В связи с этим поведение субъек-
тов определяется множеством мотивов и соответствующим множеством экономических ценно-
стей. Ценностная составляющая включена в экономическое оценивание, ценностные ориентации 
входят и в понятие экономической эффективности [1; 7]. 

 Исследовательскую программу стратегического управления важно разрабатывать с учетом 
того, что в изменении внутренних и внешних деловой связей, определяющих формирование и 
развитие стратегических преимуществ промышленных предприятий, участвуют различные субъ-
екты, которые руководствуются не только неэкономическими ценностями, но и своеобразной 
системой экономических ценностей. Экономико-ценностные ориентации формируются под 
влиянием сложившейся системы технико-экономических связей, которые, в свою очередь,  
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меняются при изменении технико-экономических предпочтений, определяющих выбор приори-
тетов осуществления структурных перемен. Экономические ценности могут выступать как цен-
ности-цели (основополагающие ценности) и ценности-средства (инструментальные ценности); 
долговременные, среднесрочные и краткосрочные; индивидуальные, корпоративные и нацио-
нальные; традиционные и новые (инновационные); общие и частные и т.д.  

В системе факторов стратегических изменений экономико-культурные ценности занимают 
центральное место, все другие переменные выражают результат конструирования организацион-
но-управленческих, экономико-технологических и финансово-экономических изменений на ос-
нове принятия, воплощения и поддержки соответствующих экономических ценностей, которые 
создают несущую конструкцию трансформации происходящих на промышленных предприятиях  
технико-экономических процессов, влияя на выбор предпочтительных (наиболее ценных) пере-
мен в организационных способностях и деловой среде в пределах имеющегося коридора возмож-
ностей.  

Предлагаемый структурно-динамический подход связан с переосмыслением природы орга-
низационных способностей как источников сравнительных преимуществ предприятий. Объясне-
ние происходящих стратегических изменений с точки зрения абсолютизации коллективных и ин-
дивидуальных интересов, теряя из виду ключевые механизмы взаимовлияния экономических 
связей и особенностей ценностно-поведенческих параметров субъектов, приводит неизбежно к 
ограниченной интерпретации организационных способностей и механизмов стратегического 
управления. Предлагаемый подход исходит из дуальной природы экономических действий и 
взаимодействий субъектов, поскольку включенность субъектов в сложную систему экономиче-
ских связей обусловливает то обстоятельство, что их экономико-ценностные ориентации, моти-
вы, формы и модели  поведения выражают уникальное сочетание общесистемных и индивиду-
альных характеристик [2].       

Для осуществления успешной деятельности предприятия должно обладать необходимыми 
организационными способностями, которые могут классифицироваться исходя из наличия раз-
нообразных их типов [11; 13]. В соответствии с предложенной ценностно-поведенческой пара-
дигмой основополагающую роль в формировании различных типов и видов динамических спо-
собностей играют способности к обновлению ценностных ориентаций на основе сотрудничества, 
диалога и совместного поиска решений. В связи с этим разработка и реализация эффективной 
модели стратегического управления промышленного предприятия предполагает формирование и 
развитие следующих групп компетенций и соответствующих способностей: 1) способности к об-
новлению ценностных ориентаций на основе сотрудничества, диалога и совместного поиска 
стратегических решений (change value capacity); 2) способности распознавания возможностей и 
угроз (sensing capacity); 3) способности  завладеть  желательной возможностью (seizing capacity); 
4) способности поддерживать конкурентоспособность через комбинирование, защиту и затем ре-
конфигурирование нематериальных и материальных активов (reconfiguration capacity).  

Ориентация на достижение долговременного успеха предусматривает формирование мно-
гоуровневой системы ценностно-смысловых связей. Базовый уровень связан с определением 
стратегических приоритетов, ориентированных на создание наиболее ценных для предприятия 
ключевых способностей, которыми предприятие стремится обладать в будущем; в качестве ве-
дущих ценностей выступают вторичные по отношению к ключевым характеристикам конкурен-
тоспособности ценностные ориентиры: во-первых, это характеристики новой модели и приори-
тетные подходы и ее реализации, ориентированные на конструирование взаимовыгодных и про-
дуктивных форм взаимодействий с основными группами интересов, такими как сотрудники, кли-
енты, поставщики, инвесторы и общество в целом; во-вторых, это показатели, обеспечивающие 
сбалансированное достижение стратегической цели: финансовые показатели (созданная цен-
ность, добавленная ценность, прибыль и др.), инновационно-технологические показатели, пока-
затели развития интеллектуального капитала и т.д.; в-третьих, цели, методы и процедуры, свя-
занные с оказанием поддержки стратегии предприятия максимальным количеством сотрудников, 
это касается соответствующей мотивации поведения персонала, формирования и дальнейшего 
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развития организационных способностей, позволяющих перейти от ориентирования к поиску 
временных, рикардианских рент к поиску долговременных, шумпетерианских и кирцнерианских 
рент. 

Предлагаемая программа создает объединительную площадку для продвижения в направ-
лении реалистичного видения механизмов формирования стратегического управления промыш-
ленным предприятием.  

В условиях четвертой промышленной революции особое значение приобретает развитие 
компетенций и способностей промышленных предприятий к инновациям. Поиск и конструиро-
вание соответствующей реалиям модели стратегического управления предполагает осуществле-
ние адекватных перемен в экономико-ценностных ориентациях, организационной культуре, нор-
мах экономических взаимодействий и преодоление экономико-культурных барьеров, препятст-
вующих созданию динамических способностей и соответствующих бизнес-среде компетенций.  
Кроме изменений в образе экономического мышления и нормах поведения, важно также созда-
вать условия для успешного развития и реализации инновационного потенциала промышленного 
предприятия [2].      

Таким образом, предложенная исследовательская программа, основанная на экономико-
культурологической парадигме, позволяет расширить предметное поле исследований и идет 
дальше традиционных концепций в вопросах понимания механизмов формирования и развития 
конкурентных преимуществ. 
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пользуемых в нефтегазодобыче форм мотивационного управления человеческими ресурсами. Раскрывая 
сущность действующих систем стимулирования, авторы критически рассматривают возможности их 
использования на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Также в статье отражены ре-
зультаты использования различных систем стимулирования на предприятиях. 
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The article reviewed the existing set of incentive systems, the results of the analysis of existing forms of motiva-
tional human resource management. Revealing the essence of incentive systems, the authors critically consider 
the possibilities of their use in the enterprises of the oil and gas industry. The article also reflects the results of 
using various incentive systems in enterprises. 
Key words: human resources, motivational management, incentive systems, economic motivation, organizational 
motivation. 

  
В последние десятилетия мотивационное управление является важнейшей составляющей 

управления человеческими ресурсами, которое требует повышенного внимания со стороны руко-
водства предприятиями. 

Анализ существующих форм мотивационного управления человеческими ресурсами пока-
зал, что мотивация может быть экономической (прямая и косвенная) и организационной [2; 3].  

К прямой экономической мотивации относятся основная и дополнительная оплата труда, 
премиальные вознаграждения и другие виды выплат (например, транспортные расходы на дос-
тавку работников к месту работы и обратно; прогрессивные выплаты за выслугу лет; выплаты 
нескольких должностных окладов при выходе работника на пенсию).  

Оплата путевок в дома отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря, пользование по-
ликлиникой и профилакториями предприятия – все это можно отнести к косвенной мотивации со-
трудников, значимость которой очень важна для сотрудников. Например, пользование поликлини-
кой предприятия вызывает большее доверие у работников. Существуют и другие формы косвенной 
мотивации, например, возможность приобретения фирменной продукции по более низким ценам 
или хотя бы возможность использования служебного транспорта для личных нужд. 

Также выделяют мотивацию организационную. К ней относится, прежде всего, морально-
психологическое поощрение. К таким методам поощрения можно отнести предоставление воз-
можности развития наставнических, творческих способностей на рабочем месте, чувства коллек-
тивизма и товарищества, ответственности за выполнение общего важного дела.  Работнику может 
быть предоставлена возможность для осознания собственной значимости путем вовлечения в 
общий процесс, путем расширения его прав и ответственности, проявления его творческих спо-
собностей. 

Для работников любого ранга является очень важной публичная оценка результатов их дея-
тельности. Такое признание результатов его деятельности и повышает самооценку работников и 
побуждает их к дальнейшей более эффективной деятельности на благо достижения целей органи-
зации. Публичная оценка может осуществляться на общих торжествах, собраниях, юбилейных 
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мероприятиях путем индивидуального награждения грамотами, званиями, ценными подарками. 
Широко распространено использование такой формы, как занесение на доску почета. 

Как известно, действующее в РФ законодательство о труде предусматривает две основные 
формы оплаты труда рабочих: сдельную (различают: прямую сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную и аккордно-сдельную оплату труда) и повременную 
(различают простую повременную и повременно-премиальную оплату труда). Коллективным до-
говором организации могут быть предусмотрены дополнительные выплаты, что не противоречит 
трудовому законодательству. К ним можно отнести доплаты за качество, за профессиональное 
мастерство.  

Использование повременно-премиальной формы возможно с применением системы долж-
ностных окладов или тарифной системы. Использование системы должностных окладов преду-
сматривает утверждение минимальных и максимальных размеров ставок. 

Заключаемые договора содержат и условия оплаты труда и обязанности работников.  
Оплата труда сотрудников должна включать в себя и должностной оклад, а также дополни-

тельные вознаграждения за достижение целевых показателей предприятия или подразделений.  
Размер премии определяется на основе положения о премировании, разрабатываемого пред-

приятием самостоятельно. Это положение является составной частью коллективного договора.  
Таким образом, применяемые формы оплаты труда предполагают премиальные вознаграж-

дения. Обобщая опыт деятельности промышленных предприятий в области мотивационного 
управления, можно отметить, что: 

– используемая на российских предприятиях тарифно-окладная система оплаты труда теря-
ет свою актуальность; 

– система стимулирования может не соответствовать основным целям функционирования 
предприятия и его подразделений; 

– премиальные выплаты не всегда имеют тесную связь с индивидуальными и коллективны-
ми результатами.  

Новые модели стимулирования, опирающиеся на теории мотивации Скэнлона, Ракера, Им-
прошейр, рассматривают заработную плату персонала как динамичное вознаграждение, завися-
щее как от итогов производственно-хозяйственной деятельности самого предприятия, так и ин-
дивидуальных результатов работы каждого сотрудника. Вознаграждение, получаемое работни-
ком за свой труд, складывается из следующих элементов: основная оплата труда, дополнитель-
ная – премии, бонусы и пр. и социальные выплаты или льготы. 

Проведенный обзор существующего множества систем стимулирования показал, что каж-
дое нефтегазодобывающее предприятие в зависимости от имеющихся ресурсов, управленческой 
культуры, кадровой политики и стоящих перед ним целей и задач выбирает свой вид вознаграж-
дений [1; 5]. Эти системы вознаграждений базируются на учете вклада отдельного работника и 
конечных результатов работы предприятия в целом. 

1. Наиболее популярная система, имеющая различные наименования, но чаще определяемая 
как «использование коэффициента трудового участия (КТУ) или вклада». На основании данных 
коэффициентов происходит распределение премиальных сумм внутри центров ответственности, 
в качестве которых выступают бригады, участки, цеха. 

Основная разница между коэффициентом трудового вклада (КТВ) и КТУ состоит в том, что 
последнее учитывает вклад работника в достижение деятельности подразделения, а КТВ учиты-
вает вклад подразделения в достижение целей предприятия в целом. Как правило, КТУ рассчи-
тывается и утверждается руководителем подразделения, а КТВ – на уровне руководства предпри-
ятия.  

 2. Программа «участие в прибылях». За непрерывный стаж работы или высокопроизводи-
тельный труд работникам выплачивается доля прибыли либо по истечении отчетного периода, 
либо после выхода на пенсию или увольнения по собственному желанию. Однако инфляционные 
процессы снижают эффективность такого поощрения. 
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3. Метод «участие в достижении цели» основан на снижении производственных затрат. Не-
достатком этого метода является трудность учета конкретного вклада работника в реальную эко-
номию издержек производства. 

4. Способ «оплата по квалификации», когда размер вознаграждения зависит не от функций 
работника, а от его знаний и способностей. Практика показала, что его использование привело не 
к снижению затрат на человеческие ресурсы из-за сокращения штатов вследствие расширения 
сферы деятельности способных сотрудников. Наоборот, это привело к постоянному отсутствию 
части сотрудников на рабочем месте в связи со стремлением любыми путями повысить квалифи-
кацию. 

5. «Гибкое рабочее время». Законодательная регламентация продолжительности рабочего 
дня, недели, месяца не запрещает предприятиям экспериментировать в области режима рабочего 
времени. Работнику дается возможность самостоятельно выбирать график работы и даже рабо-
тать дома с персональным компьютером, что позволяет продуктивнее сочетать семейную жизнь и 
работу. В будущем (в век электронной связи) это может переродиться в модель «безофисной ор-
ганизации». 

6. «Программы страхования работников». Существенные дополнительные выплаты сотруд-
ники и члены их семей получают в виде страхования жизни и здоровья. Это может быть долго-
срочное медицинское страхование, страхование стоматологической помощи, страхование по не-
трудоспособности. 

7. «Гибкая программа дополнительных выплат и социальных услуг». В пределах ограни-
ченной стоимости работнику на самостоятельный выбор в соответствии с его потребностями и 
интересами предлагается перечень выплат и услуг. Обычно работникам одного уровня по иерар-
хической лестнице должностей сумма дополнительных выплат и социальных услуг одинакова.  

Существуют разновидности гибких программ. Программа «кафетерий» содержит некото-
рый обязательный набор выплат и услуг. Программа, предусматривающая выплаты одного на-
правления и сокращение при этом других, носит название «буфет». Возможно использование 
различных комбинаций выплат, которые отличаются по содержанию, но аналогичны по величине 
выплат. Это так называемые «комплексные обеды». 

8. «Мотивация по престижу». Эта система предусматривает дифференциацию работников 
по так называемому «статусу» – по должности и положению в организации. При этой системе 
формируется индекс престижа, признаками которого являются высокая должность, большая от-
ветственность, прекрасные условия труда, высокое качество жизни. То есть престиж предусмат-
ривает наличие определенных ощутимых льгот, которые побуждают развивать компетентность, 
повышать квалификацию, профессиональные навыки и умения, предусмотренные профессио-
нальными стандартами, активизировать предпринимательскую деятельность и т.п.   

Распределение статуса, престижа может рассматриваться подобно распределению матери-
альных благ. Поскольку большим статусом обладают работники, на которых возложено исполне-
ние важнейших функций, которые реализуются качественно и в полном объеме [4]. 

По данным зарубежных исследований, при использовании гибких систем стимулирования 
производительность труда повышается на 7 %, уменьшается количество прогулов (на 84 %), со-
кращается текучесть кадров (на 70–75 %). Согласно нашим исследованиям, на предприятиях 
нефтегазодобывающей отрасли после использования системы социальных программ текучесть 
кадров снизилась на 5 %, уровень удовлетворенности трудом повысилась вдвое. 

Поэтому использование механизма оплаты труда должно осуществляться с учетом различных 
факторов. К основным из них следует отнести социальные, организационные, экономические, пси-
хологические. Мотивационное управление должно быть основано на разработке пакета социаль-
ных программ. Это позволит осуществить правильный выбор модели и механизма оплаты труда. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты маркетинга взаимоотношений на примере анализа 
сайта туристической фирмы, реализующей некоторые принципы данного вида маркетинга. Актуаль-
ность данной работы обусловлена необходимостью внедрения новых моделей взаимодействия с пользо-
вателем, повышающих его вовлеченность. В результате эмпирического исследования было выявлено, что 
потребители, находящиеся на сайте и видящие страницы сайта с элементами маркетинга взаимоотно-
шений, чаще оставляли заявки для совершения покупки туристского продукта.  
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг взаимоотношений, потребители, вовлеченность, туристский 
продукт. 
The article investigates the theoretical aspects of relationships marketing using the example of a travel company 
website that implements some of the principles of this type of marketing. The relevance of this work is due to the 
need to introduce new models of interaction with the user, increasing the involvement and ensuring the develop-
ment of the product in communication with the target audience. As a result of the study, it was revealed that con-
sumers who, while on the site, saw pages of the site with elements of relationships marketing, more often left bids 
for making a purchase of a tourist product. 
Key words: marketing, relationships marketing, consumers, engagement, touristic product. 

 
Согласно данным Ростуризма [5], в настоящее время в России осуществляет свою деятель-

ность более пятнадцати тысяч туристических агентств. Однако это число постоянно падает, так 
как туристический рынок является высоко конкурентным, и представители турагентства вынуж-
дены прибегать к различным маркетинговым инструментам для сохранения своих позиций. Од-
ним из подходов к удержанию клиентов является маркетинг взаимоотношений. Вовлечение по-
требителей в создание конечного продукта/услуги с опорой на маркетинг взаимоотношений мо-
жет стать началом конкурентной стратегии нового типа [1; 4; 10]. Маркетинг взаимоотношений 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

60 
 

представляет собой маркетинговую деятельность, направленную на установление, развитие и 
поддержание успешных взаимодействий с потребителями [12]. Считается, что распространение 
маркетинга взаимоотношений связано со следующими характеристиками: постоянное развитие 
информационных технологий, расширение сферы услуг, переход компаний к комплексным про-
граммам управления качеством, а также усложнение взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами организации [3].   

С точки зрения маркетинга взаимоотношений основой современного рынка становятся 
взаимоотношения «потребитель–продукт», при этом потребитель и производящая компания яв-
ляются одновременно конкурентом и союзником. Меняется и отношение к рекламе. Она переста-
ет быть главной движущей силой бренда, на ее место приходят мнения сообществ потребителей, 
интернет-слухов, опыта потребителей [6]. 

По мнению многих исследователей [7; 8], на сегодняшний день интернет стал одним из са-
мых доступных способов создания и поддержания маркетинга взаимоотношений по нескольким 
причинам. Во-первых, потребители получают доступ к информации, необходимой для участия в 
процессе разработки, достаточно легко. Во-вторых, в сети интернет пользователи имеют возмож-
ность не только взаимодействовать с компанией, но и  друг с другом, что повышает их информи-
рованность о характеристиках продукта [14]. Наконец, еще одна причина популярности интерне-
та как площадки маркетинга взаимоотношений – это то, что инструменты данного типа марке-
тинга становятся менее ресурсозатратными для компании и менее времязатратными для пользо-
вателей. Более того, доказано, что использование принципов маркетинга взаимоотношений мо-
жет положительно повлиять на отношение пользователя к продукту или услуге и увеличить веро-
ятность их приобретения [13].  

Несмотря на отмеченный в работах исследователей положительный эффект от маркетинга 
взаимоотношений с помощью средств интернета, существует ряд требований, актуальных при 
выборе интернета в качестве основного инструмента взаимодействия с целью вовлеченности по-
требителей [9]. Он должен предоставлять потребителям обратную связь на их действия, поощ-
рять оставление отзывов и рекомендаций, находиться с пользователем в постоянном контакте, 
чтобы потребители могли вносить изменения в режиме реального времени. Кроме того, инстру-
ментарий должен содержать достаточный спектр средств, с помощью которых потребитель мо-
жет удовлетворить свои потребности [11; 15]. 

Следует отметить, что внедрение маркетинга взаимоотношений в интернете имеет ряд осо-
бенностей. Внедрение принципов маркетинга взаимоотношений будет связано с совершением 
некого действия с веб-страницей пользователя для возможности получения дополнительной цен-
ности от продукта. К ним можно отнести следующие элементы: во-первых, элементы, нацелен-
ные на долгосрочное взаимодействие с сайтом и получение дополнительной информации (на-
пример, форма обратной связи); во-вторых, элементы, нацеленные на оценку сайта (например, 
форма комментариев под продуктом); в-третьих, элементы, нацеленные на подбор продукта, а 
также элементы, нацеленные на адаптацию страницы под свои нужды (например, фильтрация 
продуктов). Все эти инструменты широко применяются в интернете как сами по себе, так и в со-
вокупности. Следует отметить, что наиболее высокий уровень вовлеченности потребителя на-
блюдается в том случае, когда между потребителем и товаром/услугой формируется существую-
щая длительное время связь, основанная на совместных ценностях, опыте действия, стадиях раз-
вития [2]. 

Несмотря на высокую степень практического распространения маркетинга взаимоотноше-
ний в интернете, вопросы недостаточной теоретической изученности этого явления и его влияния 
на вовлеченность обусловили актуальность данной работы.  

Объектом исследования являлось пользовательское поведение на интернет-сайте туристиче-
ского агентства, продающего туристические пакеты, предметом – зависимость вовлеченности 
пользователей в среде интернета от элементов маркетинга взаимоотношений. Как отмечалось вы-
ше, на сегодняшний день рынок туристических продуктов характеризуется высокой конкуренцией. 
Именно поэтому, заходя на продающий сайт, пользователь должен сталкиваться с каким-либо  
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элементом, который заставит его совершать целевое действие на этом сайте, повысит его заинте-
ресованность в продукте, удержит его внимание. 

В настоящее время на сайте присутствует ряд элементов концепции маркетинга взаимоот-
ношений, к ним относятся: 

1. Элементы, нацеленные на долгосрочное взаимодействие с сайтом (чат с консультантом). 
Данный элемент относится к маркетингу взаимоотношений, так как, с одной стороны, позволяет 
пользователю получить дополнительную информацию о продукте и тем самым повышает его 
воспринимаемую ценность, с другой – позволяет компании собрать информацию о потребностях 
и нуждах клиента для дальнейшего совершенствования сайта и предлагаемых туристических 
продуктов. 

2. Элементы, нацеленные на оценку/рекомендацию сайта другим пользователям (кнопка 
«поделиться в социальных сетях»). Кнопки социальных сетей активного формата позволяют 
пользователю поделиться информацией о продукте в социальных сетях. При совершении этого 
действия пользователь получает возможность ассоциировать данный бренд с собой (в данном 
случае – выбранный туристические пакет) в глазах своих подписчиков. С точки зрения компании, 
данное действие является выгодным, поскольку способствует генерации трафика из социальных 
сетей.   

3. Элементы, нацеленные на адаптацию страницы под свои нужды (фильтрация и сортиров-
ка продуктов по цене, количеству отзывов, звезд и другие). В этом случае пользователь имеет 
возможность применить к странице ряд фильтров и тем самым оставить только наиболее ценные 
для себя продукты, сравнить их и сделать выводы относительно целесообразности их приобрете-
ния. Данный элемент совместного создания ценности сокращает путь от пользователя до кон-
кретного продукта, который ему необходим.  

Таким образом, на сайте существуют различные возможности для внедрения принципов 
маркетинга взаимоотношений. В рамках исследования было проверено, насколько эти элементы 
влияют на вовлеченность пользователей, приходящих на сайт. 

Для проведения оценки использовался такой количественный метод исследования, как экс-
перимент. Целью эксперимента являлось сравнение поведения людей (покупателей туристиче-
ских путевок) на сайте в условиях наличия или отсутствия элементов маркетинга взаимоотноше-
ний. Таким образом, сравнение основывалось на результатах двух групп, экспериментальной и 
контрольной, одна из которых (экспериментальная), находясь на сайте, видела страницы сайта с 
элементами маркетинга взаимоотношений, другая – нет. Испытуемыми выступили посетители 
сайта, реализующего туристические путевки.   

Техническим средством проведения исследования являлся Google Analytics, сервис для соз-
дания детальной статистики посетителей веб-сайтов. Технические возможности сервиса позволи-
ли случайным образом равномерно распределять пользователей сайта в контрольную или экспе-
риментальную группы, показывая им основной или дополнительный вариант страницы, что 
обеспечило формирование случайной выборки.  

Зависимыми переменными эксперимента являлись показатели, определяющие поведение 
пользователя на сайте. Поскольку вовлеченность в данном исследовании принимается как склон-
ность к совершению целевого действия, то основным таким показателем будет являться коэффи-
циент конверсии, представляющий собой отношение количества конверсий на странице за опре-
деленный период времени к общему количеству посетителей страницы за тот же период времени.  

В рамках исследования было проведено три эксперимента, проходящих в виде AB-
тестирований. Все они представляли собой запуск на одном URL двух страниц, отличающихся 
одним элементом. Выбирался один из элементов, задействованных в маркетинге взаимоотноше-
ний. С помощью сервиса Google Analytics половина пришедших пользователей в случайном по-
рядке видела один вариант страницы с искомым элементом, половина – другой вариант, без него. 
Таким образом, обеспечивалось равномерное распределение сегментов пользователей и миними-
зировался риск человеческого фактора.  Результаты экспериментов представлены в таблице. 
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Результаты экспериментов использования элементов маркетинга  
взаимоотношений на сайте 

 
Положительная зависимость между наличием элементов маркетинга взаимоотношений и 

уровнем вовлеченности пользователей была продемонстрирована в экспериментах 1 (использо-
вание чата с консультантом) и 3 (фильтрация и сортировка). При добавлении этих элементов по-
требители проводили больше времени на сайте и чаще совершали покупки.  

Эксперименты позволяют сделать вывод о сильном влиянии наличия чата на конверсию 
страницы сайта, а значит, и на уровень вовлеченности пользователя. Также высокую конверсию 
и, следовательно, положительное влияние показал такой элемент, как фильтрация и сортировка. 
Данный элемент позволил повысить удобство пользования сайта для потребителей, так как у 
пользователей появлялась возможность оставить из широкого набора продуктов, представленных 
на сайте, только те, которые нужны именно ему.  

Однако, как можно увидеть из таблицы, не все эксперименты показали значительный рост 
конверсии и, как следует, увеличение вовлеченности пользователей. Эксперимент 2 (наличие или 
отсутствие кнопок, позволяющих поделиться страницей сайта в социальных сетях) продемонст-
рировал обратную зависимость. Исходя из полученных результатов, следует отметить, что воз-
можность поделиться опытом покупки/использования продукта на личной странице не является 
значимой для пользователя и никак не влияет на уровень его вовлеченности, а значит, не является 
полезной при проектировании целевых страниц.  

Полученные результаты позволяют сделать выводы относительно целесообразности ис-
пользования принципов маркетинга взаимоотношений для повышения вовлеченности пользова-
телей сайта. Более того, проведенный анализ важен с практической точки зрения, поскольку по-
зволяет использовать полученные выводы для проектирования сайта туристического оператора, 
так как позволяет выделить элементы маркетинга взаимоотношений, которые приведут к повы-
шению вовлеченности, а значит, повысят конверсию и, в конечном счете, приведут к  получению 
более высокой прибыли.  
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В условиях введения нового режима налогообложения для нефтегазовых компаний – налога на дополни-
тельный доход с добычи полезных ископаемых становится актуальной оценка экономической эффектив-
ности применения предлагаемый законодателем новой модели налогообложения, основанной на изъятии 
части дохода нефтегазовой компании. Авторы статьи представили сравнительный анализ традицион-
ной и новой модели налогообложения объектов недропользования, а также на примере инвестиционного 
актива одного из крупнейших нефтегазовых российских компаний провели анализ влияния перехода ком-
паний на налог на дополнительный доход на эффективность действующего месторождения.  
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, инвестицион-
ный актив, нефтегазовая компания, нефтяное месторождение, эффективность, низкорентабельное  
месторождение. 
Under the conditions of introducing a new tax regime for oil and gas companies – a tax on additional income 

from mining, it becomes relevant to assess the economic efficiency of application of the new tax model proposed 

by the legislator, based on the withdrawal of a portion of the income of the oil and gas company, taking into ac-
count the return on the investment asset (oil field) and geological exploration features. The authors of the article 

presented a comparative analysis of the traditional and new model of taxation of subsoil objects on the basis of 

regulatory and legal regulation, as well as an example of the investment asset of one of the largest Russian oil 

and gas companies, which analyzed the effect of companies switching to a tax on additional income on the operat-
ing efficiency of an existing field. 

Key words: mineral extraction tax, additional income tax, investment asset, company of oil and gas business, oil 

deposit, efficiency, low-margin field. 

 

Одной из основных задач дальнейшего развития нефтегазовых компаний является повыше-
ние эффективности использования инвестиционных активов, развитие инвестиционного потен-
циала за счет реализации инвестиционных проектов и формирования новых объектов инвестиро-
вания. Государство оказывает непосредственное воздействие на регулирование инвестиционной 
деятельности нефтегазовых компаний и принимает на себя одновременно несколько функций: 
регулирование общего объема капиталовложений бизнеса и регулирование денежных потоков 
посредством государственной налоговой политики [4]. В этих условиях возникает необходимость 
экономического анализа и оценки эффективности функционирования инвестиционного актива в 
условиях перехода нефтегазовых компаний на новый режим налогообложения добычи полезных 
ископаемых – налог на дополнительный доход.  

В современных экономических условиях, по данным Министерства энергетики РФ, уровень 
добычи нефти в России составляет не более 30 %, при этом в зарубежных странах данный пока-
затель достигает порядка 50 % [1].  
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С целью улучшения условий добычи углеводородного сырья и разработки новых нефтега-
зовых месторождений большинство стран уже используют новую модель налогообложения, 
направленную на стимулирование нефтяной отрасли, под названием «налог на добавленный до-
ход». В Российской Федерации нефтяные компании выступили с инициативой о введении пред-
лагаемого режима налогообложения с чистого финансового результата компаний.  

Новая модель налогообложения в нефтяной отрасли предполагает введение налога на до-
полнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), а также снижение суммарной ве-
личины НДПИ и таможенной пошлины на нефть, которые зависят от валовых показателей. Пла-
нируется, что новая модель налогообложения коснется «пилотных» нефтегазовых проектов, 
включающих как новые, так и уже разработанные месторождения добычи нефти [3].  

В соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы в России вводится НДД с 2019 го-
да. В Налоговый кодекс РФ введена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья» [2].  

По оценкам Министерства финансов, введение НДД обусловлено необходимостью вовле-
чения в хозяйственный оборот нефтегазовых месторождений, которые в условиях действующей 
системы налогообложения являются нерентабельными. Новый налог позволит ввести экономиче-
ский подход, который основан на изъятии доходов у нефтяных компаний в зависимости от уров-
ня доходности нефтегазового месторождения с учетом влияния макроэкономических параметров, 
а также геологоразведочных особенностей месторождения [3].  

Налоговая база по НДД должна определяться как расчетные доходы от добычи углеводо-
родного сырья за исключением операционных (эксплуатационных) и капитальных расходов по 
разработке месторождений. НДД позволит уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль 
нефтяных компаний, в остальном сохраняется действующий порядок исчисления налога на при-
быль организаций.  

Сравнительный анализ действующей и новой системы налогообложения добычи углеводо-
родного сырья представлен на рисунке 1.  

Новая модель налогообложения в виде НДД учитывает ряд особенностей расчета, исчисле-
ния и уплаты налога в отношении добычи углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу 
полезных ископаемых и налога на прибыль организаций. 

Традиционная система налогообложения в виде уплаты НДПИ основана на применении 
дифференцированного подхода к установлению ставки налога на добычу полезных ископаемых 
на нефть в зависимости от географических и природно-климатических условий, сложности раз-
работки месторождений, физико-химических свойств нефти (арктические условия, шельфовые 
проекты, новые и выработанные месторождения, высоковязкие нефти, трудноизвлекаемые запа-
сы и другие). 

НДД предполагает уменьшение суммарной величины фискальных платежей, зависящих от 
валовых показателей объема добычи углеводородного сырья (НДПИ и экспортная пошлина), и 
введение налогообложения расчетного денежного потока от добычи углеводородного сырья.  

Основные преимущества введения НДД представлены на рисунке 2. 
Особенности установления НДД заключаются в исчислении налога с учетом экономической 

эффективности разработки месторождений углеводородного сырья за весь инвестиционный пе-
риод. 
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Исчисление налога с учетом экономики разработки месторождений углеводородного сырья 
за весь инвестиционный период – это главная особенность данного налога. Уровень налоговых 
изъятий будет зависеть от доходности в отдельности каждого участка недр, включая содержащи-
еся трудноизвлекаемые запасы.  

Основные макроэкономические параметры, используемые для оценки эффективности инве-
стиционного актива, представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Макроэкономические показатели 

 
Показатели Единица измерения Значение 

Цена нефти Доллар за баррель 48,00 

Экспортная пошлина Доллар за тонну 75,50 

НДПИ Рубль за тонну 5 961,62 

Курс доллара Рубль на доллар 63,00 

Ставка дисконтирования % 14,00 

Коэффициент перевода баррель на тонну  7,18 

 

Далее представлены расчетные показатели доходов, капитальных и эксплуатационных за-
трат, НДПИ и накопленного дисконтированного денежного потока по годам. Суммарный чистый 
дисконтированный доход на протяжении с 2017 по 2045 год составит 18 866 млн руб. (табл. 3).  

Таблица 3  
Потоки денежных средств с учетом действующего  

налогового режима, млн руб. 
 

Год 
Доходы (без НДС, 

акциза) 
Капитальные затраты (CAPEX) + экс-

плуатационные затраты (OPEX) НДПИ 
Накопленный дискон-

тированный CF 

2017 7 588 6 712 1 943 -8 805 

2018 34 943 29 203 15 714 -4 797 

2019 18 734 12 739 5 137 -1 485 

2020 19 281 12 275 5 506 3 416 

2021 15 744 10 704 4 296 7 181 

2022 13 085 9 297 3 595 10 300 

2023 10 983 8 543 3 100 12 536 

… … … … … 

2041 1 629 1 679 843 18 845 

2042 1 518 1 542 789 18 855 

2043 1 096 1 054 579 18 862 

2044 604 573 321 18 865 

2045 159 182 82 18 866 

 

Далее рассчитывается эффективность использования инвестиционного актива с учетом 
НДД, который представлен в таблице 4. Доходная часть, а также капитальные и операционные 
затраты неизменны по сравнению с предыдущим вариантом расчета, но изменяются НДПИ, дис-
контированный денежный поток и NPVсоответственно.  

Суммарный чистый дисконтированный доход после введения НДД на протяжении с 2017 
по 2045 год составит 13 644 млн руб.   

На рисунке 4 отражены суммы до 2045 г., уплаченные в виде НДПИ. Наблюдается явное 
снижение на 30 066 млн руб., что в процентном соотношении составляет 41,6 %, так как актив 
имеет высокую долю чистой прибыли от газового бизнеса. 
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В статье широко рассмотрен вопрос производства и обновления изделий для достижения устойчивого 
(опережающего) развития. Исследован вопрос управления проектами опережающего развития, затро-
нута экономическая сущность процесса обновления выпускаемой продукции. Приведен перечень технико-

экономических условий, указывающих на необходимость своевременного обновления выпускаемого изде-
лия или его замены новым видом продукции. Рассмотрены важность процесса планирования при обновле-
нии выпускаемых изделий, а также условия и сроки их окупаемости. Широко рассмотрен вопрос струк-
турного анализа, выявляющего тенденции развития продукции и его методы, а также анализа больших 
данных.  
Ключевые слова: уникальные компетенции, обновление продукции, продукт будущего, управление проек-
тами, техническое перевооружение, подходы к управлению, цены на продукцию, рыночная результатив-
ность изделия. 
The article widely discusses the issue of production and updating of products to achieve research (advanced) de-
velopment. The question of managing the project of advanced development is investigated, the economic essence 

of the process of updating the output is touched upon. A list of technical and economic conditions indicating the 

need for timely updating of products or its replacement with a new type of product. Planning the process of updat-

ing the manufactured products. The issue of structural analysis, identifying product development trends, and its 
methods, as well as big data analysis, are widely considered. 

Key words: unique competencies, product renewal, product of the future, project management, technical re-

equipment, management approaches, product prices, product market performance. 

 
Одной из основных характеристик инновационного развития наукоемких отраслей и всех 

их научных и производственных звеньев является их способность к опережающему развитию, 
которое проявляется в ускорении процессов разработки, освоения, производства и обновления 
изделий новой техники, отвечающих по своим техническим, экономическим и эксплуатационным 
параметрам мировому техническому уровню и требованиям рынка, а также конкретного потре-
бителя (заказчика) [5]. 

Для вступления предприятия на путь опережающего развития необходимо развивать уни-
кальные компетенции в области создания техники и технологий, конструирования изделия и его 
опытных образцов, управления процессом «разработка продукции опережающего развития – 

производство – обновление продукции» и предприятием в целом [2; 8]. Цепь зависимостей 
наглядно представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-02-00658 а 
«Разработка механизмов эффективного управления конкурентоспособностью российских компаний в кон-
тексте политики импортозамещения и современных мировых тенденций политического, экономического и 
научно-технического развития». 
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Рис. 1. Компетенции в инновационном процессе 

 

Цепочка «компетенции–инновации–рынки» (рис. 1) показывает, что повышение уровня 
компетенций способствует расширению потребительских рынков за счет появления новых про-
дуктов, которые удовлетворяют новые потребности. Тем самым достигается опережающее разви-
тие предприятий. При этом рыночные механизмы способствуют скачкообразному росту инвести-
ций в прорывные технологии, которые используются для производства данных продуктов [10]. 

Для сохранения предприятием режима опережающего развития принципиально важно 
своевременно управлять обновлением продуктового портфеля [9]. Рассмотрение этих вопросов 
тесно связано с решением задачи создания для производства и обновления этой продукции прин-
ципиально новых производственных мощностей или модернизации существующих.  

Обновление продукции является естественной экономической реакцией производителя на 
действия конкурентов на рынке, растущие потребности и компетенции [3]. Для обнаружения и 
анализа подобных процессов существуют различные методические подходы. Известный управ-
ленческий подход, называемый управлением по слабым сигналам, «подразумевает способность 
заблаговременно обнаруживать тенденции к изменению положения компании на рынке, благода-
ря чему увеличивается время реакции на них и появляется возможность своевременно принять 
управленческие решения по адаптации к таким изменениям и нивелированию опасности сниже-
ния конкурентоспособности компании, связанного с действиями конкурентов или эволюцией по-
требностей» [11]. 

На этапе создания продукции должны быть установлены количественные и качественные 
меры и уровень экономической эффективности замены производимых устаревших видов изделий 
новыми разрабатываемыми видами [4]. Эти действия должны опираться на хорошо проработан-
ный формализованный проект обновления продукции на предприятии. 

Эффективность процессов обновления выпускаемой продукции на предприятии является 
частным показателем его конкурентоспособности.   

Конкурентоспособностью проекта возможно управлять на протяжении всего жизненного 
цикла, определяя перечень задач для каждого этапа жизненного цикла проекта [6].  

В целом процессы создания и обновления продукции представляют собой отдельные проек-
ты. Проекты опережающего развития отличаются от обычных проектов требованиями к резуль-
татам каждого этапа. Общая схема управления проектами опережающего развития представлена 
на рисунке 2. При этом инновационная деятельность на каждом этапе жизненного цикла способ-
ствует наращиванию конкурентных преимуществ продукции, а опережающее развитие достига-
ется за счет открытий и преобразований в технике и технологиях, которые происходят на этапах 
НИР и ОКР. 
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Рис. 2. Реализация мер и предложений по наращиванию конкурентных преимуществ  
продукции в обеспечении опережающего развития организации 

 

Эффективная инновационная деятельность является необходимым фактором обновления 
продукции. На начальном этапе обновления продукции требуется решение вопросов об установ-
лении уровня рыночных цен на разрабатываемую продукцию [1]. В этом смысле обновление вы-
пуска продукции является экономической категорией и в конечном итоге обеспечивает финансо-
во-экономическую, а следовательно, и научно-производственную конкурентоспособность пред-
приятий.  

С целью решения названной проблемы рассмотрим процесс обновления продукции на базе 
оценки ее рыночной результативности. 

Рыночная результативность (W) любого изделия связана с большим спросом на передовую 
продукцию и удовлетворением потребностей, что достигается на организационном уровне за счет 
ключевых компетенций и инновационного креативного мышления и поведения, при котором раз-
работка продукции опережающего развития, производство, обновление продукции являются эле-
ментами одного процесса, главной целью которого становится удовлетворение потребностей су-
ществующего рынка и переход к опережающему развитию. Данный показатель измеряется отно-
шением экономического эффекта (например, чистой прибыли от реализации продукции) к сум-
марным затратам, связанным с разработкой, изготовлением и эксплуатацией, а также обновлени-
ем [7]. 

Рекомендуется выбирать такие технические характеристики изделия, которые позволят ему 
превосходить продукт конкурентов. Таким образом, возрастает вероятность того, что изделие 
займет свою нишу и сохранит высокую конкурентоспособность на протяжении всего норматив-
ного срока эксплуатации. 

Пусть Ei – определенный измеримый в рублях экономический эффект (i – порядковый но-
мер изделия), а Si – затраты, связанные с его разработкой, изготовлением и эксплуатацией. В 
этом случае рыночная результативность представляет собой соотношение: 

Wнi = Ei / Si. 

Откладывая по оси абсцисс порядковые номера изготовленных изделий, по оси ординат – 

их рыночную результативность, можно получить график, дающий представление об изменении 
рыночной результативности затрат в ходе проведения мероприятий по обновлению продукции 
(рис. 3). 

Построенный график отображает закономерности развития вида продукции. Опережающее 
развитие организации за счет производства продукта опережающего развития может достигаться 
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при наращивании рыночной результативности с течением времени. Рыночная результативность, 

достигнутая за промежуток времени t , измеряется величиной ( )
t t

t

W t dt


  . 

Процесс обновления продукции должен планироваться таким образом, чтобы укладываться 
в достаточно сжатые сроки. В противном случае такие факторы, как появление аналогичных из-
делий у конкурентов, вынудит предприятие увеличить время на обновление продукции для до-
стижения еще больших конкурентных преимуществ. Предприятию необходимо учитывать по-
добные факторы еще в процессе проектирования изделия и формировать управленческие воздей-
ствия таким образом, чтобы мероприятия по обновлению продукции и ее выходу на рынок со-
ставляли возможное оптимально-минимальное время. 

Мероприятия по обновлению продукции можно считать эффективными, если выполняется 
соотношение: 

Ω2 > Ω1 + Z, 
где Z – затраты на проведение мероприятий по обновлению продукции. 

  

Рис. 3. Управление рыночной результативностью продукции 

в результате ее обновления 

 

Рассмотрим более детально процесс обновления продукции в зависимости от темпов приро-
ста рыночной результативности [11]. В рассматриваемой математической модели     – общее ко-
личество изготовленных изделий базового образца k-го поколения;     – общее количество изго-
товленных изделий j-й модификации базового образца k-го поколения;    ∑             – ры-
ночная результативной i-го образца k-го поколения; 1 ≤ i ≤   ;         – разность между начальной 
рыночной результативностью изделий (j+1)-й модификации базового образца и достигнутой ры-
ночной результативностью изделий ранее выпускавшейся j-й модификации (базовый образец 
рассматривается как нулевая модификация: j ≥ 0):              ( )     (  ). 

Предприятие должно осваивать новые изделия только тогда, когда оно будет убеждено в 
экономической целесообразности этого освоения. Это обозначает прирост экономического  
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эффекта за счет увеличения рыночной результативности изделий вновь освоенного образца (по 
сравнению с ранее выпускавшимися), который должен в установленные сроки окупить затраты 
на капитальные вложения – на модернизацию производственных мощностей и подготовку произ-
водства. 

В формальной записи этот процесс можно представить в следующем виде: ∑          ∑                (   )          (   )    ,    (1) 

где    – номер изделия, которым начинается выпуск продукции нового образца;     – уста-
новленный срок окупаемости затрат на перевооружение (создание мощностей) и подготовку про-
изводства;   (   ),    (   ) – количество производимых и разрабатываемых изделий, которое 
должно быть изготовлено за время     для удовлетворения потребностей народного хозяйства в 
продукции данного вида (в дальнейшем   ,    );    ,     ,    ,      – рыночная результативность 

и затраты производимых и разрабатываемых изделий;     – затраты на перевооружение (созда-
ние мощностей) и подготовку производства. 

Рыночная результативность и затраты от изделия к изделию меняются незначительно по 
сравнению с величинами         и       , и, как следствие, они могут быть заменены своими сред-
ними значениями, не зависящими от величины i:       ̅̅ ̅̅ ̅               ̅̅ ̅̅ ̅             ̅̅ ̅̅                ̅̅ ̅̅        } 

С учетом последнего допущения неравенство (1) принимает следующий вид (2):       ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅     ̅  ̅̅ ̅      .      (2) 

Если сопоставить величины    ̅̅ ̅    и   ̅̅ ̅  , представляющие собой необходимые затраты на 
удовлетворение в течение установленного срока окупаемости затрат     потребностей народного 
хозяйства в продукции данного вида соответственно за счет производимых изделий и разрабаты-
ваемых взамен выпускаемой продукции, то экономически целесообразным является следующее 
соотношение:    ̅̅ ̅      ̅̅ ̅  .         (3) 

Сроки окупаемости зависят от объема производства, определяемого спросом на продукцию. 
Существует необходимость минимизации сроков окупаемости продукции путем проведения мар-
кетинговых исследований рынка. 

Еще одним важным фактором является стоимость продукции. Неравенство (3) показывает, 
что удорожание продукции (при замене производимых изделий разработанными с аналогичными 
функциями) не должно иметь места. 

Неравенство (3) может быть представлено в виде равенства:   ̅̅ ̅̅      ̅̅̅̅        , 0 <   < 1,       (4) 

где     ̅̅ ̅̅       ̅̅̅̅       ̅̅̅̅    .         (5) 

Подставив значения (4) и (5) в выражение (2), получаем:    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅        ̅̅̅̅       ̅̅ ̅̅       ̅̅̅̅       ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅ .      (6) 

Правая часть неравенства (6) представляет собой минимальный экономически целесообраз-
ный прирост эффективности. 

Если принять    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅      и множество возможных экономически целесообразных 
значений     обозначить {   }, то правая часть неравенства (6) есть достижимая нижняя грань 
множества {   }3: 
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      ̅̅̅̅       ̅̅ ̅̅       ̅̅̅̅       ̅̅̅̅      ̅̅ ̅̅     *   +     , 

 

Принимая во внимание, что   ̅̅ ̅  ,   ̅̅ ̅̅  – константы и что чем оригинальнее и совершеннее 
конструкция разрабатываемого образца, тем больше затрат     и меньше    ̅̅ ̅   , можно заключить, 
что прирост рыночной результативности при смене поколений продукции должен быть намного 
больше, чем в случае смены модификаций, осуществляемых на основе создания конкурентных 
преимуществ, то есть:                .       (7) 

Справедливость неравенства (7) делает очевидным выдвинутое утверждение о том, что 
ускорение сменяемости поколений является основным фактором ускорения инновационного раз-
вития и роста конкурентоспособности применительно к отдельно взятому виду продукции. 

Из вышеуказанного следует, что основным фактором опережающего развития предприятия 
является согласованное ускорение сменяемости поколений по видам продукции, приводящее к 
выпуску изделий, которые могут захватить новые сегменты рынка либо создать монопольное 
присутствие продукции на рынке до тех пор, пока другие предприятия не создали аналогичную 
или превосходящую продукцию.  

Важно установить экономические рычаги ускорения сменяемости поколений конкретного 
вида продукции. Для этого более детально рассмотрим модель развития вида продукции, обратив 
внимание на характер кривых, описывающих изменение рыночной результативности по ходу по-
вышения технико-экономического уровня производства. 

Очевидно, процесс изменения рыночной результативности продукции определенной моди-
фикации, обусловленный теми же факторами и зависящий от объема сбыта продукции (количе-
ство i единиц продукции, реализованной на рынке), должен иметь такой же характер. На рисунке 
4 представлен график процесса изменения накопленной рыночной результативности в зависимо-
сти от количества реализованной на рынке продукции.  

 

 

Рис. 4. Зависимость рыночной результативности в зависимости от объема  
реализации продукции на рынке  

 

Кривая      показывает предел потенциальных возможностей проектной технологии j-й мо-
дификации базового образца k-го поколения продукции при повышении его рыночной результа-
тивности. 

Анализируя динамику прироста эффективности при освоении производства различных мо-
дификаций одного и того же базового образца, удобно воспользоваться интегральной функцией 
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суммарного прироста рыночной результативности за счет последовательного освоения модифи-
каций базового образца. Данная функция имеет вид:   ( )  ∑                 , 

где    – общее количество модификаций базового образца, освоенных до момента смены 
поколений; l – индекс модификации, l = 1, 2, …,   . 

Практика показывает, что         убывает с ростом l, поскольку резервы развития, заложен-
ные в конструкции базового образца, конечны, и их выявление и использование по мере создания 
и освоения производства новых модификаций требует все больших затрат ресурсов и времени. 

Нетрудно видеть, что функция   ( ) с увеличением должна возрастать все более замедляю-
щимися темпами и иметь зону насыщения, характеризующую предел потенциальных возможно-
стей конструкции базового образца (рис. 5): 

 

Рис. 5.  График зависимости   ( ) 

 

Снятие с производства освоенного образца и начало выпуска разрабатываемого происходят 
в зоне насыщения в зависимости    ( ) в момент замедления темпов ее роста до такого уровня, 
когда освоение разрабатываемого образца становится экономически более целесообразным, 
нежели продолжение работы по совершенствованию производства выпускаемого [11]. 

Согласно рисунку 5, смена осуществляется в зоне насыщения функции   ( ) в момент 
уменьшения приращений        , когда освоение разрабатываемого образца становится экономи-
чески более целесообразным, нежели освоение новой модификации выпускаемого. 

Ускорение сменяемости поколений должно обеспечиваться за счет увеличения прироста 
рыночной результативности и от изделия к изделию и от модификации к модификации, сокращая 
тем самым как количество модификаций, так и количество изделий каждой из модификаций, не-
обходимое для достижения требуемого прироста рыночной результативности. 

В качестве основного побуждающего фактора ускорения сменяемости поколений должна 
выступать прибыль, отнесенная на единицу затрат, которую может получить предприятие и его 
персонал в результате опережающего развития. По этой причине вновь осваиваемое изделие для 
изготовителя должно быть более рентабельным, чем то, на смену которому оно приходит. При 
подготовке и реализации мероприятий по обновлению продукции необходимо изучение потенци-
альных рынков сбыта продукта, рынков ноу-хау, ведущих достижений научно-технологического 
прогресса, фундаментальных научных заделов мира в соответствующих направлениях.  
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Производителям нужно учитывать возможности трансфера технологий и обмена уникаль-
ными компетенциями и осуществлять меры по наращиванию инновационного потенциала орга-
низации. При совершенствовании организационной структуры организации необходимо решить 
вопрос о комплексной интеграции компетенций входящих в ее состав подразделений, что может 
привести к формированию мощного синергетического эффекта, который делает возможным ак-
тивное внедрение и использование стратегических инноваций, создающих высокую добавленную 
стоимость и потребительскую полезность продукции. Для управления процессами опережающего 
развития компании используют инструменты управления бизнес-процессами. Эффективное ис-
пользование и развитие уникальных компетенций способно дать возможность сформировать но-
вый рынок продуктов и технологий и на их основе создать новые рыночные сегменты. Все это 
требует от компаний адаптации к новым методам организации производственного процесса, свя-
занным с использованием систем обработки и анализа больших данных, технологий промышлен-
ного интернета, искусственного интеллекта, экспертных аналитических систем и т.д., что сопря-
жено с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов. 

Следует упомянуть также издержки, связанные с информационными процессами, происхо-
дящими в период до продажи товара. Изменение издержек вынуждает организацию изменять це-
ну товара по объективным причинам, возникающим в процессе производства и продажи. Факт 
увеличения цены на продукцию организации снижает конкурентные преимущества, что заставля-
ет компанию стремиться к сокращению издержек за счет разработки мероприятий в различных 
областях своей деятельности. Поэтому необходимо периодически анализировать издержки и пре-
секать их рост с помощью организационно-технических мероприятий. Следует иметь в виду, что 
внутренние издержки организации при производстве продукции, как правило, находятся на 
уровне 25–60 % от общих издержек в зависимости от сложности выпускаемой продукции и нали-
чия на предприятии технологических переделов, необходимых для производства конкретной 
продукции. Внутренние издержки возможно стабилизировать и сократить с помощью снижения 
трудоемкости работ, повышения производительности, организации ресурсосбережения и других 
известных мероприятий. 

Касательно внешних издержек, составляющих 40–75 %, стоит отметить, что они не подда-
ются прямому воздействию со стороны производителя, поэтому необходимо прогнозировать из-
менения цен поставщиков, тарифов, налогов и других внешних факторов, влияющих на издерж-
ки. На базе этого прогноза организация может избежать существенных экономических потерь, 
что обеспечит стабилизацию цен, победу в ценовой конкурентной борьбе и опережающее разви-
тие производителя. 

В заключении можно сформулировать следующие выводы: 
1. Рассмотрен частный случай процесса управления опережающим развитием организа-

ции – процесс обновления высококонкурентоспособной продукции. 
2. Своевременная частичная модернизация продукции и ее полное обновление являются 

одними и важнейших факторов, влияющих на конкурентоспособность организации и ее место на 
рынке в целом. Сохранение организацией режима опережающего развития невозможно без свое-
временного обновления продукции. Данный процесс необходимо планировать под оптимально-

минимальное время с учетом результатов мониторинга действий конкурентов на рынке. 
3. Замена производимой продукции новым образцом возможна только при условии его 

рентабельности и объективной экономической целесообразности. 
4. Рыночная результативность изделия оказывает прямое влияние на потребительский 

спрос и экономическую результативность предприятия. Обновление продукции оказывает влия-
ние на рыночную результативность: чем актуальнее продукция организации, тем, вероятно, выше 
ее рыночная результативность. 
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В условиях постепенного перехода от долевого к проектному финансированию жилищного строитель-
ства застройщики и банки сталкиваются с проблемой дефицита ресурсов на финансирование всех но-
востроек и завершение проектов. Механизм проектного финансирования остается не вполне прорабо-
танным, что вызывает интерес в рассмотрении иных форм финансирования строительных объектов, в 
частности, с применением технологии краудфандинга, возможности и преимущества которого рас-
сматриваются в научной статье. 
Ключевые слова: инвестиции, проектное финансирование, краудфандинг, краудлендинг, эскроу-счет, 
«дорожная карта», девелопер. 
In the context of a gradual transition from equity to project financing of housing construction, developers and 

banks are faced with the problem of a shortage of resources to finance all new buildings and the completion of 

projects. The mechanism of project financing remains not fully developed, which causes interest in considering 

other forms of financing of construction projects, in particular, using the technology of crowdfunding, the possi-
bilities and advantages of which are discussed in a scientific article. 

Key words: investments, project financing, crowdfunding, crowdlanding, escrow account, «road map», developer. 
 

Согласно положениям принятой в конце 2017 года «дорожной карты» [3], планируется пол-
ностью перейти на модель проектного финансирования в жилищном строительстве, отказавшись 
от долевого строительства с использованием средств граждан. Это означает, что в будущем деве-
лоперы не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования строительства жилья. По-
добная практика действует во многих зарубежных странах и предполагает финансирование но-
востроек за счет банковского кредитования. В модели проектного финансирования повышается 
роль банков, которые берут на себя часть рисков, связанных с реализацией девелоперских проек-
тов, и  предполагается использование эскроу-счета для фондирования кредитной линии.  

Однако серьезной проблемой остается для банков-инвесторов поиск кредитных ресурсов, 
достаточных для финансирования строительных проектов в течение длительного периода. Объе-
мы кредитного финансирования банков в этом случае значительно возрастут, что, соответствен-
но, потребует от банков нарастить их ресурсную базу. Сегодня банки ограничены источниками 
финансирования, поэтому не могут обеспечить участников жилищного строительства в полной 
мере финансовыми условиями предложения заемных средств. Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, заключается в привлечении ресурсов денежного рынка для последующего кредитования 
строительных проектов с применением технологии краудфандинга. 

Мировая практика финансирования проектов опирается на идею консолидации капитала и 
привлечения дополнительных средств других частных инвесторов, бизнес-ангелов или фондов, 
что позволяет достаточно быстро аккумулировать ресурсы. 

Краудфандинг (от англ. сrowdfunding) – это механизм коллективного финансирования проек-
тов. В отличие от традиционных рыночных механизмов народное финансирование позволяет со-
здать окупаемый проект, не затрачивая дополнительные средства на рекламу, маркетинговые ис-
следования, анализ рынка [1]. Краудфандинг позволяет организовать сбор средств на реализацию  
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целевого проекта путем онлайн-привлечения средств населения на специально созданной интер-
нет-площадке. 

Краудфандинговый рынок представляется самым молодым, в то же время 80 % предприни-
мателей, которые понимают механизм краудфандинга и перспективы использования для бизнеса, 
предпочитают работать с массовыми платформами. На принятие решений влияет не только нали-
чие длинных и дешевых средств, но и желание протестировать новый канал распространения, по-
высить узнаваемость бренда и создать имидж открытого и публичного предприятия. 

Самая известная в мире платформа краудфандинга принадлежит США. Kickstarter – самый 
популярный сайт краудфандинга с высокой посещаемостью, а также строгой модерацией проек-
тов перед их публикацией. Что касается выплаты собранных средств, то следует отметить, что 
Кickstarter выплачивает заказчику деньги, только если проект собрал указанную сумму денег. Ес-
ли до поставленной денежной планки проект не дотянул, средства возвращаются спонсорам, а 
заказчик остается ни с чем. Кроме этого, Kickstarter взимает комиссию в размере 5 % от собран-
ной суммы. Средний взнос здесь составляет 130 долл. США [4]. 

В качестве российских примеров платформ, позволяющих привлекать венчурные инвести-
ции по модели краудфандинга, можно назвать следующие: Planeta.ru, Boomstarter, 
SmartMarket.net., IT RockOut, YouMax, Русини, две площадки Сбербанка России «Биржа идей»: 
доступный сотрудникам банка интранет-ресурс, обеспечивающий внутрикорпоративную работу 
с инновациями. 

В 2017 году через платформы краудфандинга Российской Федерации было привлечено 11,2 
млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2016 году (6,2 млрд рублей), и в 7,5 раз больше, 
чем в 2015 году (1,5 млрд рублей). По данным Банка России, объем сделок на рынке краудфан-
динга через пять лет вырастет до 1 трлн рублей в год [4]. 

Существует четыре базовых типа краудфандинга: 
– пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить награду; 
– в поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, гарантирующий 

преимущества в доступности после реализации продукта или услуги; 
– долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент; 
– акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая долю прибыли 

бизнеса. 
 В модели проектного финансирования жилищного строительства с применением техноло-

гии краудфандинга наиболее предпочтительным является краудлендинг как одна из его форм, с 
организацией на базе коммерческого банка краудлендинговой площадки.  

Краудлендинг, или долговое финансирование, – это услуга взаимного кредитования трех 
видов: P2P (peer-to-peer) – равный равному, то есть кредитование одним физическим лицом дру-
гого лица; P2B (peer-to-business) – кредитование физическим лицом юридического лица; В2В 
(business-to-business) – выдача займов юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем [4]. 

Следовательно, краудлендинг представляет собой кредитование физическими или юриди-
ческими лицами других физических или юридических лиц посредством использования интернет-

платформ. 
 Краудлендинг четко регламентирует отношения между инвесторами и заемщиками, а ин-

тернет-платформа в данной ситуации выступает одновременно и посредником между ними и га-
рантом сделки. Краудлендингу свойственны такие отличительные черты, как: 

–  максимально оперативное и простое получение денежных средств заемщиком в случае, 
если он соответствует всем условиям инвестора; 

–  огромное количество отраслей деятельности с появлением краудлендинга получили воз-
можность привлечь финансовые ресурсы, в особенности те заемщики, которые, исходя из специ-
фики своего бизнеса, не могли рассчитывать на банковскую ссуду; 
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–  документальное оформление всех условий кредитного договора на основе действующего 
законодательства. 
 Недостатком краудлендинга являются риски кредитования. Поскольку площадки прове-
ряют потенциального заемщика только по скорингу и кредитной истории, велика вероятность 
невозврата таких кредитов. Очевидно, что у коммерческих банков больше возможностей для 
оценки потенциального заемщика. Банки могут производить проверку проекта на соответствие 
требованиям как на этапе рассмотрения проекта, так и в течение всего периода кредитования, что 
снижает риски для кредиторов.  

Процедуру финансирования проекта можно разделить на ряд этапов. На подготовительном 
этапе производится регистрация проекта на площадке банка, оценка проекта, проверка целесооб-
разности затрат на строительство. Публикуются все данные о проекте (данные о застройщике, 
описание проекта, сумма, необходимая для сбора, срок реализации проекта). 

На этапе аккумулирования средств производится сбор заявок от потенциальных кредито-
ров. В заявках указывается сумма предоставляемых средств. Важно, чтобы срок кредитования 
соответствовал заявленному сроку реализации проекта (см. рис.1).  

 На этапе кредитования проекта производится использование средств и реализация проек-
та. В течение этапа реализации проекта физические и юридические лица, приобретающие части 
возводимого жилого объекта (квартиры), аккумулируют средства на специальном эскроу-счете, 
использование средств с которого возможно будет только после сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

 

Рис. 1. Этап аккумулирования средств и реализации проекта 

 

Заключительный этап включает в себя возврат кредиторам заемных средств и процентов по 
ним за период пользования (равный периоду реализации проекта). Банк как организатор площад-
ки получает комиссию за сопровождение сделки и осуществление контроля исполнения проекта 
и целевого расходования средств. Расчет с банком и кредиторами осуществляется за счет средств, 
аккумулированных на эскроу-счете покупателями жилого объекта (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение средств с эскроу-счета 
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В реализации модели проектного финансирования жилищного строительства на основе тех-
нологии краудлендинга необходимо участие государства в качестве регулятора отношений и 
формирования институциональных условий предлагаемого механизма. Функции государственно-
го регулирования должны быть сконцентрированы по следующим направлениям: 

1. Формирование нормативно-правовой базы регулирования деятельности коммерческих 
банков в качестве площадки краудлендинга. В настоящее время при активном участии Банка 
России и Минэкономразвития в диалоге с участниками рынка находится на рассмотрении проект 
Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», 
призванного одновременно создать благоприятные условия для долгосрочного развития 
краудфандинга, стимулировать развитие сегмента малого и среднего предпринимательства и по-
высить защиту прав заимодавцев и розничных инвесторов. 

2. Контроль процентной ставки по привлекаемым заемным средствам кредиторов и комис-
сионному вознаграждению банкам. Процентная ставка за привлечение ресурсов должна быть 
установлена в диапазоне от уровня ключевой процентной ставки Банка России до средневзве-
шенной ставки долгосрочного кредитования юридических лиц. К примеру, по состоянию на 
01.04.2019 г. она колебалась в диапазоне от 7,75 % до 10,83 % и была весьма привлекательна как 
для кредиторов, обеспечивая им доходность выше альтернативных долгосрочных вкладов, так и 
для застройщиков строительного проекта.  

Преимуществами такой модели финансирования являются: 
– снижение стоимости финансирования долгосрочного проекта; 
– обеспечение застройщиков кредитным финансированием в полном объеме сметной 

стоимости проекта; 
– оценка кредитоспособности заемщика с привлечением банковских технологий, что 

способствует сокращению риска невозврата заемных средств и причитающихся процентов. 
 Таким образом, применение технологии краудфандинга в проектном финансировании жи-
лищного строительства позволит обеспечить застройщиков ресурсами. При этом исключается 
необходимость вложения собственных средств. Модель финансирования позволяет уполномо-
ченному банку контролировать стадии строительства и соответствующее каждому его этапу це-
левое расходование средств. Сочетание стандартной модели проектного финансирования с тех-
нологией краудфандинга с использованием интернет-платформы банка для привлечения онлайн- 

ресурсов может быть ориентировано в перспективе на финансирование крупных строительных 
проектов.  
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В статье исследованы вопросы, связанные с экономико-правовыми аспектами развития криптовалют-
ных отношений и блокчейн-технологий. Авторы статьи считают, что криптовалюта является лишь 
модификацией токенов по принципу децентрализации создания и переходных операций. 
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн-технология, майнинг, токен, биткоин, блокчейн-экономика.  
The article examines issues related to the economic and legal aspects of the development of cryptocurrency rela-

tions and blockchain technologies. The authors of the article believe that cryptocurrency is only a modification of 
tokens on the principle of decentralization of creation and transitional operations. 

Key words: cryptocurrency, blockchain technology, mining, token, bitcoin, blockchain economy. 

 

Регулирование криптовалютного бизнеса в экономике остается предметом дискуссий, в том 
числе и на государственном уровне, а соответствующая нормативно-правовая база на данный 
момент недостаточно проработана, поэтому каждый факт возникновения криптовалютных отно-
шений следует рассматривать индивидуально. 

Для экономического и политико-правового исследования крайне нетипично уделять боль-
шое внимание техническим особенностям социально-общественного явления, внутренние про-
цессы которого необходимо отрегулировать. Например, если рассматривать реальную ситуацию 
с действующим в стране рынком алкогольной продукции, то в правовом исследовании, конечно 
же, не следует уделять ни малейшего внимания техническо-производственной составляющей 
оборота алкогольной продукции.  

Что же касается так называемых криптовалют, то приходится уделять большое внимание их 
технической характеристике. Большинство не только публицистических, но и юридических работ 
(статьи, заметки, очерки в электронных журналах) начинаются с описания информационно-

телекоммуникационных принципов работы системы криптовалют. Скорее всего, данный фено-
мен лишний раз свидетельствует об отсутствии какого-либо правового будущего этого явления, в 
большей степени популяризированной средствами массовой информации.  

Сразу отметим, что широкая общественность, особенно та ее часть, которая не имеет эле-
ментарных представлений о гражданско-правовом регулировании общественных отношений, 
ошибочно думает, что так называемые криптовалюты являются чем-то особо новым. К тому же в 
большинстве случаев криптовалюта – это тот же токен, который известен технически и юридиче-
ски уже со времен изобретения электронной биржи (например, в России электронная биржа 
функционирует с 1993 г.). 
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С 2008 года было создано множество видов криптовалют, самым популярным и распро-
страненным из которых оказался Bitcoin (в русском переводе – «биткоин», или «биткойн»). 

Впрочем, технологии создания и внутреннего обмена криптовалютами практически одина-
ковы, поэтому в данной статье следует обратить внимание, прежде всего, на принципы работы 
сообщества Bitcoin. 

Следует отметить, что 31 октября 2008 года некое лицо под именем Сатоши Накомото 
опубликовало статью под названием «Белая бумага», или «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System». В данной работе автор описал принципы работы будущей системы криптовалюты 
Bitcoin. Считается, что в 2009 году сам автор создал первый кошелек Bitcoin и запустил его в 
оборот [3, 511]. 

Система работает по следующим техническим принципам и правилам.  
В информационно-телекоммуникационной сети интернет запущено специальное приложе-

ние с упрощенной системной регистрации гарантирующих анонимность (без указания достовер-
ных персональных данных). Каждое лицо имеет возможность зарегистрировать так называемый 
Bitcoin-кошелек, где учитываются полученные цифровые обозначения Bitcoin.  

Ключевым моментом в функционировании Bitcoin является ее децентрализованность обо-
рота цифровых обозначений, на который повсеместно обращают внимание, выделяя ее чуть ли не 
в качестве самого главного признака Bitcoin, забывая ответить на другие существенные вопросы  
[4, 25]. 

Децентрализованность функционирования Bitcoin заключается в том, что так называемые 
транзакции (переходные операции) цифрового обозначения Bitcoin осуществляются напрямую 
без посредников (Peer-tо-Peer, P2P). Bitcoin пересылается из одного кошелька в другой.  

Для совершения переходных операций пользователь получает общий ключ – для соверше-
ния операций, не связанных с переходом к адресату Bitcoin, и частный ключ – для совершения 
операции по отправлению Bitcoin из своего кошелька.  

Для предотвращения дублированной отправки Bitcoin – от одного адресата одновременно 
двум адресатам – каждая операция фиксируется и «одобряется» большинством пользователей и 
видна всем пользователям. Последующая дублирующая операция блокируется автоматически с 
использованием системы математического контроля. Данная система получила название блок-
чейн [3, 512]. Однако следует отметить, что блокчейн не является системой, работающей только в 
рамках Bitcoin, она может стать универсальной платформой для функционирования множества 
информационных программ (систем регистрации, учета и контроля, сводной электронной почты 
определенной группы лиц и т.д.). 

Говоря об этой системе блокчейн – системе взаимного контроля – комментаторы полагают, 
что оценивают Bitcoin, хотя на самом деле имеют в виду лишь процедуру ее обмена, никаким об-
разом не касающегося существа Bitcoin. 

Специфичной является процедура появления цифровых обозначений Bitcoin. Каждая еди-
ница Bitcoin – криптографический шифр, в котором заключен определенный математический 
расчет, алгоритм, совершаемый без участия человека. 

Если говорить о всех видах криптовалют, то пользователи интернета, объединившись, 
«утверждают» протокол приложения, который определяет порядок создания цифровых обозна-
чений криптовалют с помощью привлечения вычислительных мощностей компьютеров, подклю-
ченных к сети интернет.   

Что касается приложения Bitcoin, то она запрограммирована таким образом, что каждые 10 
минут появляются новые 25 криптографических шифрованных обозначений, которые могут быть 
получены пользователями интернета. Если они не получены, то, сохраняясь в памяти приложе-
ния (а возможно, стираясь), выпадают из операции и не попадают в кошелек Bitcoin-

пользователей.  
Свои особенности имеет также процедура зачисления цифровых криптографических обо-

значений в так называемые учетные кошельки Bitcoin-пользователей.  
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Как мы уже говорили, использование системы блокчейн для взаимного постоянного непре-
рывного контроля производят сами пользователи, которые не допускают дублированного пере-
вода цифровых криптографических обозначений. 

Разумеется, пользователи не производят контроль соответствия переходов Bitcoin из ко-
шелька в кошелек в ручном режиме. Данный процесс осуществляется автоматически, самими 
компьютерами, обычно с помощью соответствующего приложения. Пользователи просто предо-
ставляют свои вычислительные мощности компьютеров. Данный процесс называется майнингом 
(Mining), а пользователи Bitcoin-приложения – майнерами. За предоставление этих мощностей, 
которые привлекаются для: 1) производства новых математических расчетов и образования крип-
тографических шифров; 2) автоматизированного контроля за переходными операциями в системе 
блокчейн, майнеры (пользователи интернета) получают «вознаграждение» в виде единиц Bitcoin 
[3, 511]. 

Как видим, с учетом того, что каждые 10 минут появляется 25 единиц Bitcoin, а количество 
майнеров возрастает с каждым днем, возможность получения криптографической единицы 
уменьшается. В данном случае вероятность получения единицы (единиц) Bitcoin зависит от 
уровня вычислительных мощностей компьютерной техники. Данный факт привел к появлению 
целых заводов по «добыванию» Bitcoin. В связи с чем пользователи интернета, осуществлявшие 
свои операции в домашних условиях, были вытеснены с данных приложений, так как их деятель-
ность перестала носить какой-либо перспективный смысл с точки зрения зачисления в учетные 
кошельки единиц Bitcoin [1, 76]. 

Данная общая характеристика криптовалют на примере Bitcoin достаточна для того, чтобы 
разобраться в правовых вопросах, касающихся этого явления.  

В завершение данной статьи отметим следующее.  
Ранее отмечалось, что система токенов известна экономике и праву достаточно длительное 

время (например, в России – с начала 90-х годов прошлого века). Термин «токены» стал исполь-
зоваться лишь на фоне появления системы блокчейн и криптовалютного ажиотажа. Связано это с 
тем, что на фоне наличия централизованных токенов появились децентрализованные токены, 
действующие по принципу блокчейн.  

Так чем же является токен? Токен – это цифровое обозначение реально существующих 
имущественных прав и обязанностей в разном правовом режиме (в большинстве случаев в форме 
гражданско-правовых обязательств). 

Самым упрощенным примером токена является счет абонента оператора мобильной связи. 
Предоставляя информацию об оставшемся балансе счета, оператор указывает ее размер в денеж-
ной единице. Однако не вызывает никакого сомнения тот факт, что никакого счета в денежной 
единице у абонента нет. Данное обозначение условно. На самом деле мы имеем дело с цифровым 
обозначением обязательства по предоставлению оплаченного абонентом услуг мобильной связи в 
размере, соответствующем размеру оплаты. А денежные средства зачислены на банковский счет 
оператора мобильной связи и с момента оплаты последнему абоненту не принадлежат [5, 28].  

Одним из главных отличий токена от криптовалюты является  конкретная обусловленность 
первого. Например, для получения токена необходимо совершение конкретных действий, а не 
просто предоставление мощности компьютерной техники.  

Рассмотрим пример Ethereum, который является криптовалютой с  функциями Bitcoin и к 
тому же отличается высокой скоростью подтверждения транзакций и возможностью создания 
управляющих систем на основе смарт-контрактов. Ethereum является криптовалютой, которая 
выполняет все функции обычных денег. Криптовалюта вращается в интернете, является полно-
стью зашифрованной и не контролируются единственной банковской системой. Это означает, что 
количество криптомонет зависит от алгоритмического роста пользователей, а стоимость – от ры-
ночного спроса. У Ethereum есть ряд преимуществ. Главное – возможность создавать смарт-

контракты, то есть компьютерные алгоритмы, которые помогают заключать юридические согла-
шения и следить за их исполнением. Такие контракты не допускают двусмысленных трактовок и 
исполняются с математической точностью, что выгодно отличает их от традиционных бумажных 
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соглашений и привлекает крупные компании. Сейчас эта платформа является самой популярной 
в мире при построении блокчейн-экономики, используется при многочисленных ICO, кроме того, 
используется для создания корпоративных экономических систем, работающих по блокчейн-

технологии [2, 105].  

Такая внутренняя платформа криптовалюты Ethereum, как Ether (эфир), по существу явля-
ется токеном, поскольку пользователи интернета покупают уже существующие криптовалютные 
единицы, взамен получая цифровые сертификаты (токены), которые обязывают оператора выку-
пать данную разновидность криптовалюты. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что криптовалюта является лишь модифика-
цией токенов по принципу децентрализации создания и переходных операций. Если токены (в 
отличие от криптовалюты) удостоверяют наличие правоотношений, то криптовалюта не выпол-
няет никаких особых правовых функций.  
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В статье рассматриваются вопросы экономического обоснования мероприятий по повышению уровня 
промышленной безопасности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 
Обосновано, что совершенствование управления промышленной безопасностью целесообразно осуществ-
лять с использованием процессного подхода. При этом система бизнес-процессов предприятия выступа-
ет как механизм влияния на показатели уровня промышленной безопасности. Представлен механизм, ко-
торый позволяет сопоставить потенциально реализуемые для повышения уровня промышленной без-
опасности мероприятия с бизнес-процессами и показателями уровня промышленной безопасности. Про-
иллюстрировано, как применение предложенного подхода повлияет на уровень промышленной безопасно-
сти трех предприятий трубопроводного транспорта. 
Ключевые слова: экономическая эффективность, промышленная безопасность, управление, опасные 
производственные объекты, бизнес-процессы, уровень промышленной безопасности, оптимизация. 
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The article discusses the issues of economic justification of measures to improve the industrial safety of enterpris-

es operating hazardous production facilities. It has been substantiated that it is advisable to carry out improve-
ments in the management of industrial safety using the process approach. At the same time, the system of business 

processes of an enterprise acts as a mechanism for influencing indicators of the level of industrial safety. A mech-

anism has presented а possibility to compare potentially implemented measures to increase the level of industrial 

safety with business processes and indicators of the level of industrial safety. It has been illustrated how the ap-
plication of the proposed approach will affect the level of industrial safety of three pipeline transportation enter-

prises. 

Key words: economic efficiency, industrial safety, management, hazardous production facilities, business pro-
cesses, level of industrial safety, optimization. 

 

Управление промышленной безопасностью производств является большой и сложной зада-
чей. С одной стороны, развитие техники и технологий в современном мире является необходи-
мым условием социально-экономического развития, но усложнение и масштабирование произ-
водств ведет к потенциальной угрозе для общества и природы. С другой стороны, развитие тех-
нологий контроля, автоматизации и цифровизации позволяет снизить возможные риски функци-
онирования опасных производственных объектов за счет исключения человеческого фактора из 
управления некоторыми процессами [11]. Еще одной важнейшей стороной функционирования 
техногенного общества является то, что хозяйственная деятельность связана с экономическим 
обоснованием целесообразности любых действий хозяйствующего субъекта. А обеспечение про-
мышленной безопасности, к сожалению, в средне- и краткосрочной перспективе чаше ведет к ро-
сту затрат, нежели к росту экономических результатов деятельности. Следовательно, функцио-
нирование всевозможных систем управления промышленной безопасностью постоянно находит-
ся в неравновесном состоянии, когда, с одной стороны, государственные органы и общественность 
заинтересованы в росте уровня промышленной безопасности, а с другой – хозяйствующие субъек-
ты стремятся не к безопасности как таковой, а к росту доходов, уделяя внимание промышленной 
безопасности по необходимости, декларируется при этом, конечно, согласие с тем, что приоритет – 

безопасность. Но это только в условиях, когда экономические показатели не критичны. 
Учитывая все это, важно подобрать для предприятия такую систему управления промыш-

ленной безопасностью, которая максимально снимет противоречия и позволит реализовывать все 
возможности современных технологий для повышения безопасности функционирования объек-
тов. В данной статье предлагается к обсуждению подход к управлению промышленной безопас-
ностью с экономических позиций и на основе процессного управления. 

В результате изучения работ по формированию систем управления промышленной безопас-
ностью Г. Хеда, Ф. Маркса, Д. Мельникова и др. [1; 4; 9; 13] практики и результатов эффективно-
сти функционирования таких систем на промышленных предприятиях нефтяной и газовой про-
мышленности, транспорта, энергетики определено, что управление промышленной безопасно-
стью требует совершенствования.  

В качестве гипотезы выдвинута идея о построении системы управления промышленной 
безопасностью на основе методологии SADT и описания предприятий с помощью бизнес-

процессов [2]. Очевидными положительными сторонами использования подхода, основанного на 
бизнес-процессах, будет то, что в их методологию уже заложена экономическая основа – процесс 
должен или создавать, или поддерживать стоимость. А промышленная безопасность должна со-
здавать критически важные параметры – задать те условия, в которых стоимость обеспечения 
нужного уровня промышленной безопасности будет минимальна [3]. Это позволит подойти к 
экономическим вопросам с позиции математического моделирования и оптимизировать затраты 
на промышленную безопасность [10]. 

Другой аспект – это разделение бизнес-процессов по назначению: основные, вспомогатель-
ные, управляющие [6]. Известно, что технологические особенности капиталоемких опасных объ-
ектов задают точные характеристики основных процессов и они остаются неизменными в тече-
ние долгого времени. Это означает, что при моделировании можно будет сопоставить сами  
опасные производственные объекты с бизнес-процессами, реализуемыми на них [5]. Это позволит 
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Рис. 2. Логика построения механизма управления уровнем промышленной безопасности  
(составлено авторами) 

 

Для определения показателя уровня промышленной безопасности использован подход, опи-
санный Ю. Лисиным, С. Половковым и др. [12]. В нем общий уровень промышленной безопасно-
сти является производным от шести составляющих.  

Это позволяет сопоставить слагаемые уровня промышленной безопасности с бизнес-

процессами предприятия (табл. 1). 
Для оценки влияния реализации бизнес-процессов на уровень промышленной безопасности 

для каждого бизнес-процесса и для составляющих показателей уровня промышленной безопас-
ности вводятся понятия проблемности и важности. 

Проблемность характеризует степень различия фактических значений показателей и макси-
мально возможного значения. То есть проблемность бизнес-процессов определяется через то, ка-
кие именно недостатки в обеспечении промышленной безопасности опасных производственных 
объектов обусловили снижение конкретного показателя их составляющих уровня промышленной 
безопасности. 

Важность, в отличие от проблемности, не показывает текущие недостатки в управлении 
промышленной безопасностью, но предполагает, что воздействие именно на наиболее важные 
бизнес-процессы и соответствующие показатели обеспечивает ее достаточный уровень. Также 
разделяется важность показателей и важность бизнес-процессов с позиции уровня промышлен-
ной безопасности. 

Порядок действий для целей управления уровнем промышленной безопасностью выражает-
ся в следующей последовательности. 

Составляющие общего уровня БП 

Уровень промышленной безопасности 

К1 К… К6 

Бизнес-процесс 1 

Бизнес-процесс 2 

Бизнес-процесс … 

Бизнес-процесс n 

Мероприятие 1 

Мероприятие 2 Мероприятие … 

Мероприятие n 

Проблемность: разница 
между фактическим и 
плановым значением 

Важность: сила влияния 
на уровень пром. без-ти 

Проблемность и важность 
в сопоставлении с соот-
ветствующими показате-
лями 

Оценка влияния на про-
блемность и важность 
бизнес-процесса 

Затраты на мероприятия 
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Во-первых, дается оценка общего уровня промышленной безопасности и его составляющих. 
Здесь важно определить степень проблемности каждого составляющего показателя, так как это  
прямо соотносится с соответствующим бизнес-процессом. Далее полученные значения сопостав-
ляются с бизнес-процессами и определяется степень проблемности каждого из них. Важность 
бизнес-процессов определяется путем сопоставления удельной значимости с соответствующими 
бизнес-процессами. 

Таблица 1  
Сопоставление бизнес-процессов нефтетранспортного предприятия  
и показателей, определяющих уровень промышленной безопасности 
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Управление финансами +   +   

Управление персоналом  +   +  

Управление развитием +   +   

Управление промышленной безопасно-
стью 

+ + + + + + 

Реализация основного процесса пере-
качки 

+     + 

Материально-техническое обеспечение   + +   

Транспортное обслуживание  +     

Ремонт и техническое обслуживание +   +  + 

Энергоснабжение + +     

 

Во-вторых, составляется перечень мероприятий, которые могут быть реализованы в плано-
вый период для обеспечения уровня промышленной безопасности. Мероприятия, установленные 
стандартами, технической документацией или законом, должны выполняться в обязательном по-
рядке, без участия в оценке. Далее проводится сопоставление проблемности и важности бизнес-

процессов с мероприятиями. Влияние на проблемы в обеспечении того или иного аспекта про-
мышленной безопасности оценивается по каждому мероприятию. Для этого строится таблица 

влияния мероприятий на бизнес-процессы, в которой расставляются значения. 

На третьем этапе проводится итоговая оценка мероприятий по влиянию на бизнес-

процессы. Итоговый показатель, характеризующий приоритетность мероприятия, вычисляется 
как сумма двух рассчитанных ранее степеней важности и проблемности. 

На четвертом этапе проводится окончательный выбор мероприятий с применением матема-
тической модели, в которой заданы все необходимые параметры уровня промышленной безопас-
ности и где прирост уровня промышленной безопасности определяется через отбор именно тех 
мероприятий, которые имеют наибольшее влияние на важность и проблемность с учетом затрат 
на их реализацию. Влияние на важность и проблемность – это и есть влияние мероприятий на 
уровень промышленной безопасности, которое должно быть достаточно равномерным в плано-
вом периоде для недопущения снижения уровня промышленной безопасности ниже критическо-
го значения. Соответственно параметры математической задачи могут варьироваться в зависимо-
сти от характеристик конкретного мероприятия, продолжительности его действия или затрат на 
его реализацию в год инициирования и последующие годы.  
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Предложенный подход к построению системы управления промышленной безопасностью 
апробирован на информационных массивах нескольких предприятий по транспорту нефти и 
нефтепродуктов (далее – нефтетранспортное предприятие (НТТ)). 

Для характеристики текущего состояния промышленной безопасности на предприятии рас-
считан уровень за три года (табл. 2). Из таблицы следует, что совершенствование управления 
промышленной безопасностью будет необходимо на всех трех предприятиях, так как значения 
показателей не стабильны. 

Таблица 2 

Динамика уровня промышленной безопасности  
по нефтетранспортным предприятиям, ед. 

 

Предприятие 
Значение показателя за год 

2016 2017 2018 

НТТ1 0,81 0,82 0,85 

НТТ2 0,81 0,74 0,72 

НТТ3 0,94 1,00 0,84 

 

Таблица 3  
Мероприятия, реализация которых рекомендована для повышения уровня  

промышленной безопасности на предприятиях 

 

Наименование мероприятия 

НТТ1 НТТ2 НТТ3 

Влияние 
Сумма, 

млн руб. Влияние 
Сумма, 

млн руб. Влияние 
Сумма, 

млн руб. 
Внедрение системы дистанционного 
мониторинга, использующей радиовол-
ны для передачи информации и рабо-
тающей в автоматическом режиме 

7,44 12,89 7,35 15,80 7,44 15,80 

Использование для моделирования и 
анализа ситуаций с опасными произ-
водственными объектами (ОПО) циф-
ровых программно-аппаратных ком-
плексов 

6,44 23,15 
  

6,44 22,50 

Использование дистанционных техно-
логий при обучении персонала 

9,82 10,29 8,82 12,30 9,82 12,30 

Использование виртуальных тренаже-
ров при обучении персонала 

9,82 10,02 7,98 12,30 9,82 12,30 

Внедрение новых биоразрушающих 
веществ для реализации процессов ло-
кализации аварий и инцидентов на 
ОПО, предотвращение возникновения 
катастрофических последствий  

    
4,47 20,90 

Внедрение новых химических веществ 
для реализации процессов локализации 
аварий и инцидентов на ОПО, предот-
вращение возникновения катастрофиче-
ских последствий 

4,47 12,56 
    

Внедрение системы технического зре-
ния   

3,19 16,00 
  

Использование комплекса анализа 
внутренней структуры материалов 

4,88 0,58 5,82 13,50 4,88 13,50 

Внедрение системы диагностики обо-
рудования без его остановки 

10,00 14,20 8,08 15,00 10,00 15,00 

Внедрение состава антикоррозийной 
защиты повышенной эффективности 

7,23 15,70 
  

7,23 19,70 

Итого 60,10 99,38 41,24 84,90 60,10 132,00 
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Далее реализован представленный выше порядок шагов и для каждого из предприятий со-
ставлен перечень рекомендованных мероприятий. Мероприятия при этом вполне логически четко 
укладываются в логику процессов внедрения цифровых технологий и новых материалов, что 
очевидно в современных условиях. Сам перечень мероприятий приведен для каждого из пред-
приятий в таблице 3. 

С использованием полученных значений влияний, а также через сопоставление их с бизнес-

процессами и показателями спрогнозировано значение общего уровня промышленной безопасно-
сти по трем предприятиям (рис. 3). 

Результаты прогноза позволили зафиксировать наибольший ожидаемый рост значения 
уровня промышленной безопасности по НТТ1, с 0,84 до 0,93. По НТТ2 рост также наблюдается 
на уровне 0,08 – с 0,85 до 0,93. А по НТТ3 рост будет максимальным – на 0,13, или с 0,72 до 0,85. 

 

 

Рис. 3. Прогнозные значения уровня промышленной безопасности по нефтетранспортным  
предприятиям (составлено авторами) 

 

Таким образом, предложенный подход по использованию системы бизнес-процессов для 
построения системы управления уровнем промышленной безопасности на предприятиях трубо-
проводного транспорта нефти и нефтепродуктов позволяет проводить оценки влияния различных 
бизнес-процессов и соответствующих мероприятий на показатели промышленной безопасности и 
формировать систему управления исходя из целесообразного выбора именно тех мероприятий, 
которые влияют на уровень промышленной безопасности наиболее эффективно.  
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с влиянием обременений от расположения зе-
мельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий. На примере 4 зон охраны га-
зораспределительных сетей в селе Нюксеница Вологодской области определено уменьшение стоимости 
земель, попадающих в данную зону. Установлено, что на территории села Нюксеница в границы охранных 
зон попадают более 40 земельных участков, стоимость которых необходимо скорректировать, ввиду не-
возможности использования части их площадей в соответствии с видом разрешенного использования. 
Ключевые слова: вид разрешенного использования, Вологодская область, земельный участок, зоны с осо-
быми условиями использования территорий, кадастровая стоимость. 
The article is devoted to the consideration of issues related to the influence of encumbrances from the location of 

land in areas with special conditions of use of territories. On the example of 4 zones of protection of gas distribu-

tion networks in the village of Nyuksenitsa of the Vologda region, a decrease in the cost of land falling into this 
zone is determined. It is established that in the territory of the village Nyuksenitsa more than 40 land plots which 

cost needs to be corrected in view of impossibility of use of part of their areas according to the type of the allowed 

use get to borders of security zones. 
Key words: type of permitted use, Vologda region, land plot, areas with special conditions of use of territories, 

cadastral value. 
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Одним из существенных и в недостаточной степени учитываемых факторов влияния на 
стоимость земель является наличие обременений и ограничений, хотя вопросы методологии рас-
чета в достаточной степени освещаются в научной литературе и исследованиях [1; 2]. На совре-
менном этапе развития земельно-имущественных отношений в России учет обременений для 
справедливого расчета кадастровой и рыночной стоимостей земельных участков – актуальная за-
дача, что связано со следующими факторами: 

– в 2018 году в земельном законодательстве установлен полный перечень территорий с осо-
быми условиями использования территорий (глава XIX Земельного кодекса [5]); 

– совершенствуется нормативная база [8] проведения государственной кадастровой оценки; 
– постепенно осуществляется переход на кадастровую стоимость недвижимости – налого-

вую базу для платежей в местные бюджеты [7]. 
Среди обременений (ограничений) в правовом отношении отдельно выделены зоны с осо-

быми условиями использования территорий, которые могут быть территориально установлены в 
границах земельных участков. При нахождении участка или его части под обременением, не поз-
воляющим провести дальнейшую его эксплуатацию, следует рассчитывать стоимость указанного 
обремененного участка путем снижения стоимости пропорционально размерам части земельного 
участка, на которую распространяется действие обременения [1; 4]. Таким образом, стоимость 
земельного участка может быть уменьшена на величину, пропорциональную площади террито-
рии участка, занимаемой охранной зоной. Это справедливо для тех земельных участков, исполь-
зованию которых в соответствии с их видом разрешенного использования «мешает» наличие в их 
границах охранной зоны. 

В статье рассмотрено влияние наличия охранной зоны газораспределительной сети объекта 
«Газопровод от КС до с. Нюксеница» на территории села Нюксеница Нюксенского района Воло-
годской области на стоимость земельных участков, на которых такая зона располагается. Распо-
ложение указанной охранной зоны в границах села Нюксеница на основе данных публичной ка-
дастровой карты представлено на рисунке.  

Охранная зона сети объекта «Газопровод от КС до с. Нюксеница» – это полоса шириной 35 
метров и длиной около 5 километров, проходящая через все село Нюксеница от юго-западного 
края границы до северного. Номер охранной зоны в реестре границ Единого государственного 
реестра недвижимости: 35.09.2.24. 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» [9] в пределах охран-
ной зоны объекта «Газопровод от КС до с. Нюксеница» нельзя строить объекты жилищно-

гражданского и производственного назначения. Таким образом, не вся площадь земельных 
участков может быть застроена и использована по назначению – под застройку, что влечет за со-
бой невозможность использовать входящие в охранную зону части земельных участков с видами 
разрешенного использования, связанными со строительством и эксплуатацией зданий и сооруже-
ний. Применительно к территории села Нюксеница, согласно данным публичной кадастровой 
карты интернет-портала Росреестра, это земельные участки со следующими видами разрешенно-
го использования: 

– для объектов жилой застройки; 
– для размещения жилых домов; 
– для эксплуатации и обслуживания 4-квартирного жилого дома; 
– строительство многоквартирного жилого дома; 
– для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома; 
– для строительства индивидуального жилого дома; 
– для строительства жилого дома. 
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Охранная зона газораспределительной сети объекта «Газопровод от КС до  
с. Нюксеница» в границах с. Нюксеница Вологодской области с указанием  

попадающих в нее земельных участков 

 

Кроме того, в соответствии с указанными правилами [9] в пределах зоны охраны газорас-
пределительных сетей запрещено обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями на глу-
бине более 0,3 метра. Таким образом, и части земельных участков с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», находящиеся в охранной зоне, тоже может 
оказаться невозможно использовать в соответствии с разрешенным видом использования. 

После масштабирования и векторизации фрагмента публичной кадастровой карты сред-
ствами программы AutoCAD были определены площади частей земельных участков с указанны-
ми выше видами разрешенного использования, занятые охранной зоной объекта «Газопровод от 
КС до с. Нюксеница». Площади самих земельных участков были получены с публичной кадаст-
ровой карты. После этого в процентах была рассчитана доля площади земельных участков, заня-
тая охранной зоной. Данные о кадастровых номерах участков, виде разрешенного использования, 
кадастровой стоимости, площади и доле площади, занятой охранной зоной, приведены в табл. 1. 

Для расчета упущенной выгоды от использования участков, указанных в таблице 1, их сто-
имость была принята равной кадастровой как наиболее приближенной к рыночной [11]. Так, сто-
имость земельных участков с учетом ограничений VЗУ, связанная с наличием в границах участков 
охранной зоны газораспределительной сети объекта «Газопровод от КС до с. Нюксеница», рас-
считывалась по формуле: 
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где PОЗ% – доля площади земельного участка, занятая охранной зоной, %; VКАД – кадастровая 
стоимость земельного участка, руб. Приведем пример расчета стоимости земельного участка К№ 
35:09:0302001:471 с учетом ограничений: 

.)(35,148876
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%29%100
00,209685

%100

%100 471:%
471:471: рубP
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Таким образом, минимальная доля площади земельного участка, попадающего в охранную 
зону газопровода от КС до с. Нюксеница, составляет 2 % и относится к участку с К№ 
35:09:0302001:1907. Максимальная доля площади 60 % занята на земельном участке К№ 
35:09:0301001:186. В среднем указанная охранная зона занимает 23 % площади четырнадцати зе-
мельных участков, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 

Земельные участки, попавшие на территорию охранной зоны газораспределительной  
сети объекта «Газопровод от КС до с. Нюксеница» 

 

Кадастровый номер  Вид разрешенного  
использования 

Кадастровая 
стоимость, руб. Площадь, м2 

Доля площа-
ди под  

охранной 
зоной, % 

35:09:0302001:471 Для объектов жилой застройки 209 685,00 1 050 29 

35:09:0302001:337 Для размещения жилого дома 1 017 613,66 1 402 37 

35:09:0302001:35 

Для эксплуатации и обслужи-
вания 4-квартирного жилого 

дома 

934 869,04 1 288 12 

35:09:0302001:459 
строительство многоквартирно-

го жилого дома 
20 438 728,54 2182 19 

35:09:0302001:460 

для строительства и эксплуата-
ции многоквартирного жилого 

дома 

1 340 608,01 1 847 27 

35:09:0301001:361 для строительства индивиду-
ального жилого дома 

1 063 340,95 1 465 12 

35:09:0301001:186 1 137 375,61 1 567 60 

35:09:0301001:285 для строительства жилого дома 1 162 779,66 1 602 4 

35:09:0302001:1907 

для ведения личного подсобно-
го хозяйства 

174 537,80 874 2 

35:09:0301001:337 1 106 164,92 1 524 21 

35:09:0301001:284 924 707,42 1 274 35 

35:09:0301001:293 1 372 544,53 1 891 32 

35:09:0301001:181 1 400 126,07 1 929 19 

35:09:0301001:10 1 094 551,64 1 508 18 

 

Скорректированные данные о стоимости указанных 14 земельных участков приведены в 
таблице 2. 

Необходимо отметить, что наличие охранной зоны объекта газораспределительной сети 
свидетельствует и о газификации территории, на которой данная сеть находится. Стоимость же 
земельных участков, особенно на застроенной и предназначенной для застройки территории, при 
наличии возможности подключения проектируемого на них объекта недвижимости к сетям ин-
женерных коммуникаций, возрастает. Возрастание стоимости обусловлено отсутствием необхо-
димости осуществления ряда работ по подведению указанных коммуникаций к участку: инже-
нерных изысканий, обновления имеющегося планового материала, проектирования, земляных 
работ, проведения процедуры отвода и других [3; 6]. Поэтому наличие на земельном участке или 
в непосредственной близости от него газораспределительной сети может увеличивать его стои-
мость на 5–25 % [4; 10]. 
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Таблица 2  

Влияние обременений на стоимость земельных участков, находящихся 

в зоне «Охранная зона газопровода от КС до с. Нюксеница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время на территории села Нюксеница находится еще 3 зоны с особыми условиями 
использования территорий, связанные с наличием газораспределительных сетей. Указанные тер-
ритории, помимо зоны «Газопровод от КС до с. Нюксеница», расположены в пределах еще 28 зе-
мельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости и представлены на публичной кадастровой карте. Расчет стоимости обременений от нали-
чия на участках всех присутствующих на публичной кадастровой карте в границах с. Нюксеница 
охранных зон газопроводов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сводная таблица охранных зон газораспределительных сетей в селе  
Нюксеница и стоимости обременений, связанных с их наличием на земельных участках 

 

№ 
п/п 

№ охранной зо-
ны в реестре 

границ 
Наименование зоны 

Количество  земельных 
участков, попадающих в 

охранную зону 

Стоимость 
обременения, 

руб. 

1 35.09.2.141 

Охранная зона газо-

распределительной сети объекта 
«Сооружение газохимического 

комплекса» в с. Нюксеница 

5 16 566 230,48 

2 35.09.2.24 

«Охранная зона газопровода от КС 
до с. Нюксеница» в границах Нюк-
сенского района Вологодской об-

ласти 

14 7 173 869,17 

3 35.09.2.12 
«Газопровод протяженностью 

5242,3 пог.м.» 
7 477 919, 52 

4 35.09.2.23 
Охранная зона сети газопровода, 
расположенная в с. Нюксеница 

16 14 156 449, 14 

Сумма: 23 740 099,65 

 

Таким образом, наличие охранной зоны газопровода от КС до с. Нюксеница должно кор-
ректировать кадастровую стоимость четырнадцати земельных участков, на которых она распола-
гается, на общую сумму 7 173 869 руб. А наличие остальных трех поставленных на кадастровый 
учет охранных зон, связанных с наличием в границах земельных участков газораспределитель-
ных сетей, должно корректировать кадастровую стоимость на 23 740 100 рублей. Естественно,  
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Доля обременения в площади участка, % Стоимость с учетом 
обременений, руб. 

35:09:0302001:471 29 148876,35 

35:09:0302001:337 37 641096,61 

35:09:0302001:35 12 822684,76 

35:09:0302001:459 19 16555370,12 

35:09:0302001:460 27 978643,85 

35:09:0301001:361 12 935740,04 

35:09:0301001:186 60 454950,24 

35:09:0301001:285 4 1116268,47 

35:09:0302001:1907 2 171047,04 

35:09:0301001:337 21 873870,29 

35:09:0301001:284 35 601059,82 

35:09:0301001:293 32 933330,28 

35:09:0301001:181 19 1134102,12 

35:09:0301001:10 18 897532,34 
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для более справедливой оценки стоимости права собственности на земельные участки необходи-
мо проводить корректировку указанной стоимости и земельного налога с учетом попадания зе-
мельных участков в различные зоны с особыми условиями использования территорий. Особенно 
данные корректировки важны для урбанизированных земель ввиду большей стоимости располо-
женных там земельных участков и наличия большего количества охранных зон. Так, например, 
на территории рассмотренного в статье села Нюксеница Вологодской области находится более 10 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости охранных зон линий электропередач 
и газопроводов. В то же время работы по установлению границ зон и земельных участков и вне-
сению сведений о них в государственные информационные ресурсы не закончены и все еще про-
водятся. 
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В статье рассмотрены основные направления развития транспортно-логистической системы города 
Уфы. Выявлены проблемы, накопленные в данной сфере. Автором установлены тренды пространствен-
ного развития Уфимской агломерации. Предложен механизм повышения эффективности общественного 
транспорта, а также система взаимодействия бизнеса и власти.   
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, пространственное развитие, агломерация, ин-
фраструктура, железнодорожное сообщение, инвестиционная привлекательность. 
The article deals with the main directions of development of transport and logistics system of the city of Ufa. The 
problems accumulated in this sphere are revealed. The author establishes the trends of spatial development of the 

Ufa agglomeration. The mechanism of increase of efficiency of public transport, and also system of interaction of 

business and the power is offered. 
Key words: transport and logistics system, spatial development, agglomeration, infrastructure, railway communi-

cation, investment attractiveness. 

 

Транспортные коллапсы в городах-миллионниках России стали традицией городской жиз-
ни, и Уфа не является исключением. Это является следствием игнорирования основополагающих 
факторов развития улично-дорожной сети города, принципов развития маршрутного обществен-
ного транспорта. 

Как видно на схеме транспортно-логистической системы Уфимского полуострова (рис. 1), 
существующая инфраструктура общественного транспорта не может обеспечить эффективную 
работу общественного транспорта Уфы. Недостаточное использование внеуличного транспорта 
предопределено следующими факторами. 

Трамваи. Отсутствие единой трамвайной сети, соединяющей центры притяжения рабочей 
силы, образовательные учреждения, органы власти, торгово-развлекательные комплексы, обще-
ственные пространства с местами проживания населения. 

Хотя провозная способность трамвая значительно выше, чем у автобусов, трамвайные 
маршруты расположены на второстепенных городских магистралях, вследствие чего и их напол-
няемость крайне низка. Вследствие этого трамваи убыточны. Каждый выезд трамвая на маршрут 
генерирует новые убытки. 

Износ подвижного состава превышает 90 %, кроме того, неудовлетворительное состояние 
трамвайных путей не обеспечивает востребованную пассажирами маршрутную скорость, а также 
не позволяет использовать современные скоростные низкопольные трамваи, что ограничивает 
возможности трамвайного сообщения в оказании услуг населению надлежащего качества. 
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Рис. 1. Транспортно-логистическая система Уфимского полуострова 

 

Железнодорожное сообщение. Хотя железная дорога проходит через весь город, железно-
дорожное сообщение не интегрировано в систему городского общественного транспорта. Вслед-
ствие этого в год перевозится около 180 тысяч пассажиров, что явно не соответствует существу-
ющему потенциалу. Основными причинами неэффективности этого вида транспорта являются: 

1. Удаленность железнодорожных платформ от остановочных пунктов городского обще-
ственного транспорта. Как правило, до ближайшей остановки необходимо идти 15–20 минут, за-
частую по неблагоустроенной территории. Поэтому электропоездами пользуются в основном 
граждане, проживающие в шаговой доступности от железнодорожной платформы. 

2. Низкая тактовая частота движения электропоездов. Неоптимальность расписания движе-
ния электропоездов. 

3. Отсутствие системы мультимодальных перевозок, что удорожает стоимость поездок с 
использованием железнодорожного сообщения. 

4. Слабая информированность о расположении железнодорожных линий, остановочных 
пунктов, расписании. 

5. Износ подвижного состава. Неудовлетворительное состояние железнодорожных остано-
вочных пунктов. 

Следует отметить, что маршрутами, где наиболее ярко проявляются конкурентные преиму-
щества железнодорожного сообщения, в Уфимской агломерации являются следующие жилые 
районы (рис. 2): 

– Дѐма  Центр; 
– Дѐма  Черниковка; 
– Центр  Черниковка; 
– Центр  Иглино; 
– Черниковка  Иглино. 
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Время в пути при следовании на электропоезде из Дѐмы в центр составляет 5 минут, в Черников-
ку – 20 минут. А время в пути по маршруту «Центр-Черниковка» – 15 минут. Автобусное сооб-
щение не обеспечивает скорость, поэтому в случае интеграции железнодорожного пассажирского 
сообщения в систему городского общественного транспорта электропоезда смогут перевозить до 
15–20 млн пассажиров в год [3]. 
 

 

Рис. 2. Жилые районы г. Уфы [3] 

 

Следует отметить, что на развитие транспортной системы Уфимской агломерации значи-
тельное влияние оказывает ускоренное развитие п. Иглино и жилого района Дѐма. Население 
Дѐмы увеличилось до 75 тысяч человек, а в ближайшее десятилетие предполагается, что в этом 
жилом районе будет проживать около 120 тысяч человек. Из них в настоящее время около 20 ты-
сяч человек ездит на работу и учебу на Уфимский полуостров, в течение ближайших десяти лет 
это количество увеличится до 40 тысяч. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении насе-
ления, проживающего в Иглино. На Уфимский полуостров ежедневно ездят на учебу и работу 
около 10 тысяч человек, в ближайшее время это количество увеличится вдвое.  

Указанные тенденции пространственного развития формируют следующие потребности 
изменений в транспортно-логистической системы: 

– организацию трамвайного сообщения, по маршрутам «Железнодорожный вокзал – Черни-
ковка», «Черниковка – Центр (ул. Гафури)» (по проспекту Октября), а также «Черниковка – Си-
пайлово – Зеленая Роща (ул. Рабкоров)», которые следуют через транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ), создаваемый на базе железнодорожного остановочного пункта «Парковая» (рис. 3); 
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Рис. 3. Перспективная транспортно-логистическая система г. Уфы 

 

– создание на железнодорожных станциях «Дѐма», «Правая Белая», «Ж/д вокзал», «Парко-
вая» транспортно-пересадочных узлов; 

– формирование на указанных ТПУ автовокзалах для автобусов, осуществляющих межму-
ниципальные перевозки, действующих в системе «Сетевой автовокзал»; 

– организацию автобусных маршрутов, обеспечивающих подвоз пассажиров на ТПУ, и ис-
пользование мультимодальных технологий во взаимосвязи с улучшением трамвайного сообще-
ния значительно повысят мобильность пассажиров Уфимской агломерации, так как позволят эф-
фективно использовать конкурентные преимущества внеуличного транспорта.   

В результате трамваи смогут перевозить до 70 % пассажиров, осуществляющих движение 
по проспекту Октября, ул. Жукова, Менделеева, а железнодорожное сообщение будет ежегодно 
перевозить до 15–20 млн пассажиров, что увеличит долю внеуличного транспорта в общем объе-
ме пассажирских перевозок до 40–50 %.  

С учетом строительства новых трамвайных линий по проспекту Октября, улицам К. Марк-
са, Ленина, Рабкоров, Менделеева целесообразен демонтаж трамвайных путей по улицам Сун-

Ят-Сена, Мингажева, Большая Гражданская, Р. Зорге, бульвар Ибрагимова с расширением авто-
дороги (рис. 4). Особенно важным является строительство запланированных генеральным планом 
мостовых переходов через железную дорогу по улицам Победы и Ульяновых, автомагистрали 
вдоль железной дороги от улицы Правая Белая до Интернациональной, а также моста, соединя-
ющего жилой район Дѐма с Уфимским полуостровом в районе железнодорожного моста. 
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Рис. 4. Предполагаемые изменения транспортной системы Г. Уфы 

 

Применение вышеназванных мер сформирует условия для участия частных инвесторов в 
строительстве железнодорожных транспортно-пересадочных узлов и воссоздания единого трам-
вайного сообщения, так как будут созданы условия для самоокупаемости проектов. Это обеспе-
чит, в случае проведения необходимых исследований и осуществления предпроектных работ, ре-
ализацию проектов развития внеуличного транспорта на условиях муниципально-частного парт-
нерства, что позволит привлечь до 7–8 млрд рублей частных инвестиций в развитие транспортно-

логистической системы города Уфы. 
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В статье представлен краткий ретроспективный анализ процесса реформирования высшего образования 
в Европе, в частности Болонская декларация и Лиссабонская стратегия Европейского Союза, определив-
шие принципы реформирования докторантуры, институциональные условия обучения, статус докто-
ранта, надзора и финансирования данного процесса. Рассматривается концепция организационного поля 
и инструментов управления процессами реформирования докторантуры в Европе. 
Ключевые слова: высшее образование, реформа докторантуры. 
The article presents a brief retrospective analysis of the process of reforming higher education in Europe, in par-
ticular the Bologna declaration and the Lisbon strategy of the European Union, which determined the principles 
of reforming doctoral studies, institutional learning conditions, doctoral status, supervision and financing of this 
process. The concept of the organizational field and management tools for the process of reforming doctoral stud-
ies in Europe is considered. 
Key words: higher education, doctoral reform. 

 
Взаимосвязь между уровнем развития высшего образования и экономическим ростом дос-

таточно очевидна. Индустриально развитые страны добились больших успехов благодаря про-
грессивным реформам в сфере образования. Поэтому анализ этапов, направлений развития мо-
дернизации, различные подходы к реформированию системы высшего образования имеют боль-
шое значение и для России, ставшей участницей Болонского процесса. Некоторые аспекты меж-
дународной практики регулирования системы высшего образования получили освещение в ряде 
российских публикаций [1; 2]. 

Поскольку сегодня нигде высшее образование не претерпевает более существенных изме-
нений, чем в Европе, то западный опыт реформирования приобретает неоценимое значение для 
России. Европейские системы высшего образования всегда подвергались политическим рефор-
мам. С конца 1990-х годов темпы предполагаемых изменений ускорились за счет двух ключевых 
событий: подписания Болонской декларации, целью которой является формирование более кон-
курентоспособной и привлекательной европейской системы высшего образования, и утвержде-
ния Лиссабонской стратегии Европейского Союза, которая стремится преобразовать раздроблен-
ную систему высшего образования континента в более мощную и интегрированную экономику, 
основанную на знаниях. 

Сорбонская декларация 1998 года стала первым сигналом преференций основных европей-
ских стран (Франция, Германия, Италия и Великобритания) для более совместимых и сопостави-
мых европейских систем высшего образования при сохранении богатого разнообразия препода-
вания, стилей обучения и культур высшего образования. Год спустя Болонья присоединилась к 
25 другим европейским странам. В после двухлетней министерской конференции к 2010 году 
общее число стран достигло 47. 

В данном контексте особо важное положение занимает европейская реформа докторантуры. 
Программа обучения в докторантуре многих европейских стран подвергалась резкой критике, 
суть которой состояла в том, что она не позволяла генерировать необходимое количество хорошо 
подготовленных ученых. 

До конца 1990-х годов европейская реформа концентрировалась в основном на национальном 
уровне. После Берлинского коммюнике 2003 года, подписанного Болонской группой контроля  
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и Европейской университетской ассоциацией (European University Association – EUA), процесс 
реформирования докторантуры переместился с национального на европейский уровень. Было за-
явлено, что докторантуру следует рассматривать как третий цикл в Болонском процессе. Зальц-
бургские принципы докторантуры в 2005 году сформулировали институциональные условия и 
длительность обучения в докторантуре, статус докторанта, а также некоторые аспекты надзора и 
финансирования данного процесса [5, 21]. 

В этой связи следует отметить, что в рамках Болонской декларации реформа третьего цикла 
обучения не направлена на обеспечение совместимости докторского образования и гармонизации 
докторских степеней. Зальцбургские принципы рекомендуют сохранить разнообразие докторско-
го образования в Европе. На сегодняшний день можно найти различные формы докторского об-
разования и градацию ученых степеней по всей Европе [6]. Но можно также найти сближение в 
некоторых аспектах: аспирантура и исследовательские школы стали стандартом европейской 
докторантуры, а университеты инвестируют в дополнительные курсы для докторантов. 

Согласно Отчету EUA 2010, основные изменения в докторантуре в Европе связаны с инсти-
туциональными усилиями самого университета. Наблюдавшийся в прошлом индивидуальный 
подход, когда обучение проходило в личных отношениях между одним научным руководителем 
(профессором) и его докторантом, был заменен структурным подходом на институциональном 
уровне вуза. Б. Кем [9] классифицирует это изменение как второй сдвиг в процессе докторской 
подготовки, когда ответственность перешла с индивидуального на институциональный уровень 
университета. В 2010 году 49 % университетских исследований представляли докторские школы, 
16 % имели аспирантуру (предлагая обучения на уровне магистра и доктора наук) и 72 % предла-
гали дополнительное обучение по ключевой квалификации [13, 43–44]. В 2007 году эти цифры 
значительно сократились: только 49 % университетов предлагали курсы и 29 % имели доктор-
ские школы [1, 28]. 

Нагель, Мартенс и Виндзио [14] утверждают, что с 1990 года образовательная политика 
стала более интернационализированной: демографические изменения и требования рынка труда 
сместили образовательную политику с национального до международного уровня. Растущая ин-
тернационализация сопровождается двумя дальнейшими изменениями: во-первых, новые области 
управления и новые субъекты, определяющие образовательную политику; во-вторых, новые тео-
ретические подходы были применены при анализе образовательной политики [11; 12]. 

Реформа докторантуры в Европе является ярким примером продолжающейся политики ин-
тернационализации высшего образования. К. Тьюз [16], а также C. Книлл и K. Хольцингер [10] 
показывают, что диффузионные подходы интересны в процессах, которые приводят к распро-
странению политических инноваций на глобальном или европейском уровнях. С нашей точки 
зрения,  для обоснования недавних реформ докторантуры в Европе могут быть использованы, во-
первых, концепция организационного поля, применяемая A. Якоби для объяснения распростра-
нения идеи обучения на протяжении всей жизни по всему миру [7; 8], во-вторых, подход К. Леузе 
и др. [12], концептуализирующий различные инструменты управления, которые международные 
организации хотели бы применить, чтобы заставить национальные государства принять полити-
ческие новшества. 

Концепция организационных полей была введена П. ДиМаджио и В. Пауэллом [4] в струк-
туру организационной социологии. В их подходе организационное поле является ключевым по-
нятием, объясняющим растущую однородность организаций [4, 148]. Они вводят четыре крите-
рия для оценки организационного поля: 

– увеличение степени взаимодействия между организациями на местах; 
– появление резко очерченных межорганизационных структур господства и модели коа-

лиции; 
– увеличение информационной нагрузки, с которой организации на местах должны бороться; 
– развитие взаимопонимания среди участников множества организаций, что они участвуют 

в общем предприятии. 
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A. Якоби показывает в своем анализе глобального распространения обучения на протяже-
нии всей жизни, что ОЭСР сыграла ключевую роль в институционализации организационного 
поля, когда была продвинута идея обучения на протяжении всей жизни [5, 45]. 

Применение концепции организационного поля может помочь лучше понять динамику, ко-
торая лежит в основе политики продвижения и распространения. Подход K. Леузе и др. [12] на-
чинается с другого ракурса. В то время как A. Якоби больше всего интересует, как идеи распро-
страняются по всему миру и как организационные поля делают политику образования широко 
принятой, подход K. Леузе и др. охватывает изменение национальной политики в области образо-
вания и влияние международных организаций. Изменение национальной образовательной полити-
ки определяется как результат взаимодействия различных инструментов управления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Инструменты управления международными организациями 
 

Инструменты управления Доминантная функция 
Дискурсивное распространение Создание идей 

Стандартная настройка Предписывающее поведение 
Финансовые средства Перевод платежа 

Координационная деятельность Наблюдение 
Техническая помощь Структуры поддержки 

 
В Берлинском коммюнике объявлено, что Болонский процесс следует распространить на 

докторантуру, которая была признана в качестве центрального средства соединения Европейско-
го исследовательского пространства (ЕИП) и Европейского пространства высшего образования 
(ЕПВО), поскольку основное внимание уделялось научной подготовке и проведению оригиналь-
ных исследований. 

Данные о докторских программах, обобщенные по 48 европейским университетам, участ-
вующим в проекте, позволили сформулировать в Зальцбурге основные принципы, представлен-
ные в отчете о докторантуре в Европе [5]: 

– основной компонент докторантуры определяется как исследование, которое должно спо-
собствовать «продвижению знаний посредством оригинальных исследований»; 

– высшие учебные заведения принимают на себя ответственность за докторантуру; 
– по всей Европе докторантура должна оставаться разнообразной: разные типы степеней 

должны быть сохранены, но должны соответствовать определенным стандартам качества; 
– статус докторантов был определен в качестве «исследователей ранней стадии», то есть 

профессионалов, способствующих «созданию новых знаний»; 
– надзор и оценка должны быть прозрачными, контракты – управлять отношениями между 

докторантами, научными руководителями и учреждением; 
– докторские программы должны обеспечить критическую массу студентов, но также 

должны быть адаптированы к конкретным потребностям единого контекста; 
– продолжительность докторантуры должна составлять около трех-четырех лет; 
– докторские программы должны способствовать мобильности студентов на международ-

ном, междисциплинарном или секторальном уровнях; 
– докторские программы должны обеспечивать «надлежащее и устойчивое финансирова-

ние». 
Лондонское коммюнике 2007 года определило различные обязанности по управлению ре-

формой докторантуры. Высшие учебные заведения были приглашены для внедрения докторских 
программ в институциональные стратегии и разработки соответствующих карьерных возможно-
стей докторантов. В этом случае университеты были четко определены в качестве основных уча-
стников процесса реформирования докторантуры.  
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Другой документ, известный как «инициатива Зальцбурга II», определил своей целью про-
верку, подтверждение и обогащение Зальцбургских принципов 2005 года о докторантуре путем 
консультаций по трем разным темам: специфика докторантуры; факторы и практики, опреде-
ляющие успех докторских программ (таких как набор, прием и статус докторантов или организа-
ция надзора); основные препятствия и проблемы, которые все еще сопутствуют докторантуре. 

Две теоретические концепции, описанные выше, организационное поле и инструменты 
управления международных организаций дают более глубокое понимание большей скорости 
распространения европейской реформы высшего образования. 

Включение третьего цикла в Болонский процесс не привело к стандартизации докторского 
образования в Европе. Но, вместе с тем, наблюдается сильная конвергенция высшего образова-
ния европейских университетов в следующих аспектах: 

– процесс реформирования привел к большей институциональной ответственности за док-
торское образование; 

– институциональная ответственность заставила университеты институционализировать ор-
ганизационные структуры встраивания докторантов в более широкие рамки университета; 

– предложение преподаваемых курсов по ключевым и переводным квалификациям; 
– возможность трудоустройства обладателей докторской степени стала частью интересов 

университетов по повышению эффективности их обучения. 
В таблице 2 обобщены инструменты управления, используемые EUA для продвижения ре-

формы докторантуры в Европе. При обобщении этих выводов становится ясно, что путем инсти-
туционализации организационного поля и использования определенного набора инструментов 
управления реформа докторского образования стала реальностью. 

Таблица 2  
Инструменты управления EUA 

 
Инструменты 
управления 

Доминирующая 
функция 

Конкретные меры 

Дискурсивное  
распространение 

Создание идей 
 
 

Подход «снизу вверх» 
Открытый диалог с университетами, демократическое участие,  
низовой уровень движения университетов  
Тонкая настройка и определение идей в процессе управления 
Берлинское коммюнике 
Бергенское коммюнике 

Стандартные на-
стройки 

Предписывающее 
поведение 

Зальцбургские принципы докторантуры 
Инвентаризация / Отчеты по докторской.  
Образование / Докторские программы в Европе 

Координационная 
деятельность 

Наблюдение Подготовка решений по докторантуре  
Семинары для практиков, докторское образование 

Техническая  
поддержка 

Опорные 
конструкции 

Институционализация специальной терминологии, докторское  
образование 
Руководства по внедрению новых форм 
докторантуры в вузах 

 
Рассматривая процесс реформ в целом, можно констатировать, что EUA смогла открыть ок-

но возможностей, которое позволило связать проблемы и политику. Одним из центральных эле-
ментов успеха инициативы EUA выступает открытый рабочий диалог, который дал высшим 
учебным заведениям и возможность стран узнать о передовой практике без особых инвестиций. 

Акцент реформы европейского высшего образования был перенесен с национального уров-
ня на уровень международных организаций и высших учебных заведений. Университеты теперь 
могли самостоятельно решить вопрос интернационализации своих стратегий развития и активно 
конкурировать с другими университетами [7]. Кроме того, большинство недавних национальных 
реформ высшего образования делегировало обязанности по нескольким вопросам высшим  
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учебным заведениям [9]. При этом правительства и национальные министерства образования 
сыграли лишь незначительную роль в определении общей концепции реформы. 
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Публикационная активность как элемент повышения  
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Статья посвящена исследованию такого направления деятельности профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений, как публикационная активность. Авторы исследуют дефиницию 
«публикационная активность» и выявляют, что на современном этапе данное понятие приобретает бо-
лее важную роль как в деятельности университетов, так и всего региона. Так, выявлено, что публикаци-
онная активность профессорско-преподавательского состава является одним из наиболее важных пока-
зателей, анализируемых как при формировании рейтингов вузов на международном и национальном уров-
нях, так и при проведении профильным Министерством Российской Федерации ежегодного мониторинга 
эффективности деятельности вузов.  
Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, публикационная активность, научно-
исследовательская деятельность, рейтинг вузов, мониторинг деятельности вузов, инновационный  
потенциал. 
The article is devoted to the study of such activities of the faculty of higher educational institutions as publishing 
activity. The authors investigate the definition of «publication activity» and reveal that at the present stage this 
concept acquires a more important role both in the activities of universities and the entire region. Thus, it was 
revealed that the publication activity of the faculty is one of the most important indicators analyzed both in the 
formation of university rankings at the international and national levels, and in the annual monitoring of the per-
formance of universities by the relevant Ministry of the Russian Federation. 
Key words: faculty, publication activity, research activities, university ranking, monitoring of university activities, 
innovation potential. 

 
Публикационная активность является результатом научно-исследовательской деятельности 

научного коллектива или автора исследовательского процесса, представленного в виде какой-
либо научной публикации. Это может быть журнальная статья, статья в коллективном сборнике, 
доклад в трудах научной конференции, авторская или коллективная монография, опубликован-
ный отчет по НИР [4]. Научное и профессорско-преподавательское сообщество использует дан-
ное понятие достаточно давно, так как по сути своей оно означает любую публикацию научных 
изысканий и результатов исследовательской работы в журналах и научных изданиях. Однако с 
2012 года в Российской Федерации данное понятие вышло, можно сказать, на официальную, 
нормативно-правовую основу, когда был принят указ Президента Российской Федерации о необ-
ходимости принимать активное участие в научной, исследовательской и издательской деятельно-
сти на международном уровне [7]. Таким образом, научное сообщество в целом и профессорско-
преподавательский состав (ППС) в частности обязаны участвовать в повышении собственной 
публикационной активности. Многие вузы на сегодняшний день уже принимают всевозможные 
итоговые рейтинги и эффективные контракты, наиболее значимым среди которых является пуб-
ликационная активность в национальных и международных базах. 

На наш взгляд, для дальнейшего стимулирования публикационной активности профессор-
ско-преподавательского состава университетов необходимо определить, какую роль этот показа-
тель играет в повышении общей эффективности деятельности университета. Для подтверждения 
важности этого показателя в деятельности вуза, на наш взгляд, необходимо выделить 3 важных 
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аспекта: участие в рейтингах, развитие региона, повышение научной составляющей в образова-
тельной деятельности. 

Публикационная активность – это показатель мировых рейтингов вузов. Как известно, су-
ществует множество различных рейтинговых агентств и баз данных, которые оценивают дея-
тельность университетов различных стран и составляют рейтинги лучших вузов мира. В боль-
шинстве случаев оценивается комплекс показателей, среди которых, кроме количества иностран-
ных студентов и преподавателей, объемов научно-исследовательской деятельности, развитости 
инфраструктуры, обязательно будет присутствовать и показатель публикационной активности 
профессорско-преподавательского состава. Таким образом, с помощью комплекса показателей 
оценивается роль, значение и репутация вузов в образовательной и бизнес-среде. Например, для 
формирования Рейтинга лучших университетов мира по версии Times Higher Education (THE 
World University Rankings) используются такие показатели, как общая цитируемость по разным 
областям исследований (вес показателя 32,5 %), научная и академическая репутация вуза (вес со-
ответственно 19,5% и 15 %) [2]. Уже эти три показателя в сумме составляют более 66 % веса в 
рейтинге. Кроме них, также присутствуют и оцениваются такие показатели, как количество за-
щищенных диссертаций, объем финансирования из внешних источников и т.д. Как мы видим, 
показатель «Общая цитируемость научных публикаций, нормализованная относительно разных 
областей исследований» имеет наибольший вес. 

Если говорить о рейтинге Российской Федерации, то в первую очередь можно сказать о мо-
ниторинге, проводимом Министерством образования и науки РФ. Цель мониторинга – формиро-
вание информационно-аналитических материалов на основе информации об образовательных ор-
ганизациях высшего образования и их филиалах на основе показателей деятельности [3]. В ходе 
мониторинга оцениваются образовательная, научно-исследовательская, международная, финан-
сово-экономическая деятельность, заработная плата ППС, уровень трудоустройства выпускников 
и дополнительный показатель. При оценке научно-исследовательской деятельности также ис-
пользуются данные о количестве публикаций и количестве цитирования в различных системах 
научного цитирования международного и национального уровней. Так, из 16 показателей оценки 
научно-исследовательской деятельности 6 относятся к публикационной активности ППС [1]. 

Вторым аспектом, влияющим на роль публикационной активности в деятельности вуза, яв-
ляется участие в развитии региона. С учетом того, что вузы, находящиеся на территории региона, 
готовят кадры и научную базу для этого региона, общая стратегическая цель их деятельности на-
правлена на продвижение региональной науки и регионального развития. Различные исследова-
ния вопроса коммерциализации, патентования и практического использования научных исследо-
ваний доказывают, что такая деятельность только стимулирует дальнейшие научные исследова-
ния. Так, согласно исследованиям немецких ученых Д. Чарницки, В. Гланзеля и К. Хуссингер, 
имеется положительная корреляция с достаточно высоким статистическим подтверждением ме-
жду публикационной активностью и патентной деятельностью. Также ученые вывели положи-
тельную зависимость между публикацией и «качеством» исследований, которое измеряется 
влиянием цитирования [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регион и региональные власти должны  в полной 
мере использовать научные ресурсы вузов, находящихся на их территории. Выделяя отрасли для 
дальнейшего развития или совместно с учеными разрабатывая стратегические программы разви-
тия территории, регион дает вузам как область исследования и дальнейшую базу практического 
применения результатов исследования, так и задел для собственного дальнейшего развития. 
Именно опорные университеты должны и смогут способствовать развитию региона. Региональ-
ные власти также способны выявлять наиболее интересные для них направления исследования 
профессорско-преподавательского состава региональных и опорных университетов с помощью 
анализа публикационной активности ППС. 

На сегодняшний день не все регионы и их руководство понимают, что научная деятель-
ность, научный потенциал и публикационная активность – это база для формирования и развития 
инновационной политики и инфраструктуры. Данному вопросу посвящен целый ряд научных  
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исследований. Так, Терещенко Д.С. и Щербаков В.С. в своем исследовании, посвященном форми-
рованию рейтинга публикационной активности российских регионов по состоянию на 2015 г., от-
мечают, что все субъекты Российской Федерации по уровню публикационной активности находи-
лись за пределами области А [6]. Согласно их исследованию, выделяется 4 области в категоризации 
регионов по публикационной активности: от зоны А (регионы с высоким уровнем публикационной 
активности) до зоны D, характеризующей неудовлетворительный уровень публикационной актив-
ности. К зоне B ученые отнесли 10 регионов, к зоне С – 68 регионов и один регион – к зоне D. 

Также проводятся исследования публикационной активности как показателя участия в на-
учных исследованиях международного уровня и качества образования в зарубежных изданиях, 
индексируемых базах данных. Результаты исследования, проведенные НИУ «Высшая школа эко-
номики» по вопросам развития инновационного процесса в регионах за счет публикационной ак-
тивности научной и образовательной среды, представлены на рисунке. 

 

Статьи российских авторов в научных журналах, индексируемых в Web of Science,  
по субъектам Российской Федерации [5] 

 
Таким образом, можно сделать вывод о незначительном темпе прироста числа статей, 

влияющего на развитие инновационного процесса в регионах. 
Согласно результатам этих исследований, изучение публикационной активности, кроме 

прочего, даст возможность более эффективного использования бюджетного финансирования и 
адекватного распределения, что позволит повысить инновационный потенциал региона. Объяс-
няется это тем, что бюджетные средства будут выделяться на приоритетные для региона проекты. 

Анализируя третий аспект влияния публикационной активности профессорско-препо-
давательского состава на деятельность вуза, мы касаемся качества образовательного процесса и 
вовлеченности обучающихся в научную деятельность в процессе образовательной деятельности. 
Взаимосвязь этих двух позиций не вызывает сомнений, как и положительная корреляция показа-
телей публикационной активности и качества образовательного процесса. Объясняется это тем, 
что, во-первых, повышается научный и квалификационный уровень профессорско-препо-
давательского состава, во-вторых, студенческая среда, формируемая с активной научной состав-
ляющей, даст больший эффект в качественном аспекте. Обучающиеся, включенные в научную и 
исследовательскую деятельность с первых курсов, привыкают к научному языку, повышают уро-
вень владения новыми исследовательскими компетенциями, при проведении исследования по 
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выпускной квалификационной работе будут способны выдать более качественный, значимый и 
достойный результат. В дальнейшем в процессе профессиональной деятельности сформируется 
специалист, способный не только выполнять возложенные на него должностные обязанности, но 
и реализовать функционал инновационной направленности, что будет способствовать повыше-
нию эффективности экономической деятельности. 

В связи с этим можем заключить, что публикационная активность профессорско-
преподавательского состава университета – это показатель, который, с одной стороны, характе-
ризует направление, уровень и качество научно-исследовательской и издательской деятельности 
работников вузов, а с другой стороны – способен участвовать в развитии как самого университе-
та, так и региона в целом, развивая перспективные направления и повышая инновационный по-
тенциал. 
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С целью выявления подразделений – кандидатов на первоочередное внедрение бережливых технологий на 
производственно-строительном предприятии разработан подход, позволяющий оценивать потенциал 
роста производительности труда посредством анализа эластичности по капиталовооруженности тру-
да и по воздействию времени на выработку в подразделениях предприятия с помощью производственной 
функции Тинбергена. Результаты представлены в виде сводной таблицы.  
Ключевые слова: производительность труда, модель Кобба–Дугласа, модель Тинбергена, капитало-
вооруженность труда, бережливое производство. 
For the purpose of identification of candidate divisions on priority introduction of lean approach at the produc-
tion and construction enterprise, the approach allowing to estimate the potential of increase in labor capacity by 
means of the analysis of elasticity on capital-labor ratio and on influence of time for development in divisions by 
means of Tinbergen’s linearized model is developed. Results are presented in the form of the summary table. 
Key words: labor capacity, Cobb-Douglas model, Tinbergen’s model, capital-labor ratio, lean production. 

 
Человеческий ресурс – самый ценный ресурс на любом производстве. Без него невозможно 

создать товар или услугу, которую впоследствии можно продать для потребления и получить 
прибыль за выполненный труд. Именно поэтому вопрос эффективности труда всегда интересовал 
каждого, кто так или иначе связывает себя с бизнесом любого масштаба, будь то самозанятость 
или владение крупным бизнесом. Одним из измерителей эффективности трудового ресурса явля-
ется показатель производительности труда.  

Производительность труда чаще всего измеряется тремя методами: стоимостным (измеря-
ется количеством денежной прибыли), натуральным (измеряется количеством произведенной 
продукции) и трудовым (измеряется затратами времени на производство одной единицы товара). 
Чтобы повысить эти показатели, предприятия прибегают к различным способам мотивации пер-
сонала – премиальным вознаграждениям, организации обедов, предоставлению бесплатного 
трансфера до места работы и т.д. [7]. К сожалению, в ряде исследований, например, в [8], показа-
но, что влияние приверженности персонала к организации на производительность труда не одно-
значно. Несмотря на то, что такие меры значительно облегчают жизнь работникам и положи-
тельно влияют на моральный настрой коллектива, однако они не будут иметь эффекта при недос-
таточной технической оснащенности персонала (например, неисправное оборудование, недоста-
точное освещение), а также недостаточном уровне его компетенций [3]. Однако анализ сформи-
рованности компетенций на предприятии требует значительных временных затрат и привлечения 
финансовых ресурсов, что не всегда осуществимо на практике. 

Известны различные подходы к анализу данных предприятия в части производительности 
труда. В работе [11] представлен подход на основе метода опорных векторов – инструмента ма-
шинного обучения, однако для его успешного применения необходимо большое количество обу-
чающих примеров в виде размеченных данных, которых в рассматриваемом случае нет возмож-
ности получить. В работе [9] применяется эконометрический подход – панельный регрессионный 
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анализ производительности труда, но для его применения необходима однородность данных по 
обособленным подразделениям предприятия, что также невозможно провести в рамках настоя-
щего исследования. 

Поэтому в настоящей работе рассматривается капиталовооруженность как один из основ-
ных факторов, влияющих на производительность труда, для ее анализа достаточно данных бух-
галтерской отчетности предприятия. 

Одним из инструментов, позволяющих оценить влияние ресурсов производства на произво-
дительность труда, являются производственные функции. Так, авторы [2] рассматривают различ-
ные подходы к моделированию производительности труда и делают вывод, что самым достовер-
ным является подход, основанный на применении производственных функций типа Кобба–
Дугласа. Одним из первых, кто предложил использовать производственные функции для оценки 
производительности труда, был Иоганн фон Тюнен, предложивший формулу естественного 
уровня заработной платы, выражавшуюся в произведении прожиточного минимума и стоимости 
работ, возведенных в квадратный корень [6]. 

Также для статистического измерения объема производства могут применяться производст-
венные функции, показывающие, какой из факторов производства оказал наибольшее влияние на 
рост/снижение производительности труда. Так, для сравнения показателей эффективности произ-
водства в легкой промышленности 30 разных стран была применена производственная функция 
постоянной эластичности замещения [12]. Анализ показал, что эффективность применения фак-
торов производства намного важнее в плане производительности, чем соотношение этих факто-
ров. Модель также показала, что эффективность производства в развивающихся странах состав-
ляет всего 21–25 % от уровня эффективности в США, в то время как развитые страны имеют по-
казатели в 63–76 %. 

Существуют также модели, способные показать влияние прерывания работы на эффектив-
ность рабочего процесса, однако такие модели неспособны оценить степень влияния при серьез-
ных систематических прерываниях и не позволяют измерить эффект влияния на производитель-
ность труда организационно-управленческих факторов [10]. 

На сегодняшний день одним из доступных ресурсов повышения производительности труда 
является организация деятельности на предприятии в соответствии с принципами «бережливого 
производства» [5]. Однако для измерения эффекта от воздействия на производительность труда 
управленческих факторов необходимо до принятия мер рассчитать эластичность по традицион-
ным ресурсам [10], например, таким как капиталовооруженность труда. Для такой оценки можно 
использовать модифицированную модель Кобба–Дугласа, предложенную Яном Тинбергеном, 
включающую в себя дополнительный временной фактор, показывающий изменчивость эффек-
тивности труда с течением времени при неизменности других факторов. 

Модель Кобба–Дугласа–Тинбергена имеет вид: =    ∗ ∗
, 

где Q – объем произведенных товаров, K – объем капиталовложений, L – количество рабочих, t – 
период времени, . .  – коэффициенты эластичности по каждому из ресурсов производства. 

Модель Тинбергена с использованием капиталоемкости имеет вид: =  ∗ ∗ ∗ . 
где   – капиталовооруженность труда (далее – Kl), а  = – выработка на одного сотрудника 
предприятия, соответственно коэффициенты α1, α2, подлежащие оценке, выражают эластичность 
по капиталовооруженности и по периоду времени, а α0 – отражает мультипликативный эффект 
влияния прочих факторов на выработку. 

Для удобства оценки коэффициентов стандартным методом наименьших квадратов, функ-
цию привели к аддитивному виду за счет процедуры логарифмирования: ln( ) =  ln ( ) + ln( ) + . 
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В качестве исходных данных анализа производительности труда рассматривалось предпри-
ятие строительной отрасли, имеющее 8 подразделений, территориально расположенных в Рес-
публике Башкортостан. Показатели по подразделениям были собраны в динамике за 8 лет на ос-
новании данных бухгалтерской отчетности. Дальнейшие вычисления были выполнены путем по-
строения моделей линейной регрессии для каждого отдела предприятия с использованием пред-
варительно обработанных и преобразованных исходных данных. Модели построены как с уче-
том, так и без учета временного периода для их изменчивости, то есть рассматривались как клас-
сическая функция Кобба–Дугласа, так и модифицированная модель Тинбергена. Таким образом, 
коэффициенты эластичности были найдены и подставлены в исходную функцию Тинбергена с 
использованием капиталовооруженности труда. В таблице приведены результаты оценки моде-
лей по 8 подразделениям предприятия. 

 
Оценка моделей по 8 подразделениям предприятия 

 
Эластичность I II III IV V VI VII VIII 

Спецификация модели в виде функции Кобба–Дугласа–Тинбергена 
Капиталовооруженность  1,17 0,107 0,048 0,341 0,35 1,18 0,031 0,99 
Период времени -0,03 -0,012 0,087 0,065 0,001 -0,02 0,145 -0,023 
Мультипликатор выработки 3,031 12,00 12,94 8,479 13,21 3,021 13,43 3,036 

Спецификация модели в виде функции Кобба–Дугласа 
Капиталовооруженность  1,041 0,09 0,059 0,535 0,38 1,041 0,105 0,563 
Мультипликатор выработки 2,999 12,19 13,18 5,805 13,53 2,999 11,85 1,98 

 
Результаты проведенного анализа позволили сделать следующие выводы:  
– часть построенных моделей явно показывает, что в некоторых подразделениях вложение 

дополнительного капитала для капиталовооруженности труда нецелесообразно, поскольку не 
поможет увеличить выработку; 

– на I, II, VI и VIII подразделениях мультипликативный эффект от воздействия времени 
меньше 1, так как eβ<1 при β<0, – в этих подразделениях действительно не проводилась модерни-
зация производства за последние 6 лет; 

– для I и VI подразделений отмечается сверхэластичность по капиталовооруженности труда 
(коэффициент >1), и следует отметить, что характер и назначение выполняемых работ в этих 
подразделениях практически одинаков, и именно в них еще не исчерпан ресурс в виде капитало-
вооруженности, позволяющий значительно повысить выручку за счет модернизации производст-
ва и вложения дополнительных средств в развитие условий труда; 

– подразделения IV и V имеют стабильный прирост выработки за счет увеличения капита-
ловооруженности труда; 

– подразделения IV и VII имеют незначительные коэффициенты эластичности по капитало-
вооруженности (<0,05), но значительный мультипликативный эффект по времени (<1), что свиде-
тельствует о достижении эффекта насыщения по традиционным ресурсам и возможности для 
роста производительности труда за счет внедрения организационно-управленческих решений.  

Разработанный подход позволяет оценивать потенциал роста производительности труда по-
средством анализа эластичности по капиталовооруженности труда и по воздействию времени на 
выработку в подразделениях производственно-строительного предприятия для выявления канди-
датов на первоочередное внедрение технологий бережливого производства в рамках работы Регио-
нального центра компетенций в сфере производительности труда в Республике Башкортостан [4].  
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В статье рассматривается конкурентоспособность рабочей силы как одного из важнейших аспектов 
человеческого капитала. Без сомнения, эффективность любой организации зависит от эффективности 
трудовых ресурсов. В статье описано несколько подходов к определению понятия «конкурентоспособ-
ность трудовых ресурсов». Разнообразие подходов свидетельствует об отсутствии единого целостного 
определения понятия «конкурентоспособность трудовых ресурсов», и о том, что определение конкурен-
тоспособности работников зависит от создания достойного уровня труда. Авторы пришли к выводу, 
что для повышения конкурентоспособности человеческого капитала необходима коррекция государст-
венной образовательной политики. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, конкурентоспособность трудовых ресурсов, образование, 
кадровая политика, эффективность сотрудников, достойный уровень труда. 
The article considers the competitiveness of the labor force as one of the most important aspects of human capital. 
Without a doubt, the effectiveness of any organization depends on the efficiency of the workforce. The article  
describes several approaches to the definition of the concept «competitiveness of labor resources». The diversity 
of approaches indicates the absence of a single, holistic definition of the concept of «competitiveness of labor  
resources», and that the definition of the competitiveness of workers depends on creating a decent level of labor. 
The authors concluded that in order to increase the competitiveness of human capital, it is necessary to reform the 
state educational policy. 
Key words: labor resources, personnel, labor resources competitiveness, education, personnel policy, staff  
efficiency, decent level of labor. 
 

Важным и широко обсуждаемым вопросом в последние десятилетия является изучение 
конкурентоспособности трудовых ресурсов. Выявлено, что конкурентоспособность – это фено-
мен, который подразумевает устойчивость социальной и профессиональной мобильности трудо-
вых ресурсов, связанных с формированием таких профессиональных качеств личности, которые 
способствуют не только выполнению профессиональных производственных функций, но и их 
активному осуществлению [6].  

Значимость трудовых ресурсов для успеха любой организаций переоценить невозможно [1]. 
Сотрудники являются своего рода человеческим капиталом организации, и их эффективность яв-
ляется ключевым показателем организации при достижении целей. Эффективность работы со-
трудников является одной из наиболее важных задач как с точки зрения организационной психо-
логии, так и с точки зрения управления персоналом [10].  

По мнению зарубежных экспертов A. Эльнаги и A. Имрана, сотрудники являются наиболее 
дорогим активом для любой организации, так как они могут создавать или разрушать статус ком-
пании, могут оказывать влияние на прибыль организации [11]. Другие специалисты (С. Актар, M. 
Сачу и Э. Али) предполагают, что на выполняемую работу влияют разные факторы, например, 
такие как кадровая политика организации, обучение и развитие сотрудников, корпоративный 
климат, взаимоотношения между сотрудниками.  Эффективность работы сотрудников в органи-
зации может быть улучшена различными методами. Она играет важную роль в конкурентной 
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среде, где высокая производительность труда ведет к успеху, в то время как плохая производи-
тельность может привести к сбою [8]. 

В течение последних десятилетий было проведено множество исследований в области эф-
фективности деятельности сотрудников в разных секторах экономики. Б. Шерман и А. Снелл 
считают, что это объясняется всевозрастающей ролью человеческого капитала как инструмента 
для достижения целей организации. Высокий человеческий капитал может преобразовать и дру-
гие ресурсы (такие как деньги, машина, методы и материалы) для производства или обслужива-
ния. Кроме того, для получения положительного результата необходимы ориентированные на 
работу персонала тренинги, усиливающие возможность персонала конкурировать на рынке и 
быть успешными в турбулентной среде [12]. 

С. Раффи в своих трудах утверждает, что обучение является наиболее важным фактором 
для достижения высоких результатов. Важно обучить соответствующих людей в соответствую-
щей области «быть адаптивными к окружающей среде». Целью обучения работников является 
возможность повлиять на производительность труда работников [13]. Кроме того, технический 
прогресс и изменения в организациях постепенно привели к пониманию работодателем того фак-
та, что успех связан с навыками и опытом сотрудников. Это явление привело к увеличению инве-
стиций в обучение и рост сотрудников [9]. 

Конкурентное преимущество возникает тогда, когда организация создает ценность для по-
требителей, выбирает рынки, где оно может превзойти конкурентов, и является ключевой задачей 
для последнего. Наиболее важными факторами для достижения конкурентоспособности органи-
зации выступают инновации, качество и управление затратами, которые зависят от качества че-
ловеческих ресурсов в организациях [7]. 

Организации, нацеленные на эффективную работу, требуют высокой квалификации персо-
нала. Специалисты должны быть обучены и иметь необходимые навыки и возможности для 
обеспечения эффективности процесса производства и управления. Герчикова И.Н. в своем науч-
ном труде заявила, что высокая конкурентоспособность работников не только является одной из 
предпосылок эффективности организации, но и обеспечивает определенную степень личной эко-
номической безопасности и социальной устойчивости для ее руководства. Эффективно функцио-
нирующие, конкурентоспособные организации – залог экономически процветающего государст-
ва, которое, в свою очередь, является фундаментальной основой для социальной и экономиче-
ской безопасности [3]. Таким образом, способность привлекать человеческие ресурсы и сохра-
нять их – один из ключевых факторов успешного развития организации. Уровень развития орга-
низации, узнаваемость бренда, имиджа и организационной культуры привлекают человеческие 
ресурсы, а также обеспечивают содержание сотрудников, в результате чего колебания уменьша-
ются. В связи с вышеизложенным необходимо детальное изучение человеческих ресурсов орга-
низации как фактора их конкурентоспособности. 

Однако не все на рынке труда так четко складывается в отношении высококвалифициро-
ванного персонала. Им не всегда удается реализовать накопленный человеческий капитал в сис-
теме производственных отношений, что стимулирует мобильность трудовых ресурсов в разных 
направлениях – от организации к организации как по территории Российской Федерации, так и за 
ее пределами. В этом контексте необходимо приложить усилия для увеличения степени удовле-
творенности работой специалистов. 

Учитывая мотивацию к производительному труду, работодатель должен принимать во вни-
мание потребности работника в тех базовых условиях, при которых работник может определить 
степень удовлетворенности работой для себя. На рисунке 1 мы представили шкалу факторов, ко-
торые являются центральными для мотивационного формирования в процессе трудовой деятель-
ности.  
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Рис. 1. Факторы, влияющие на степень удовлетворенности трудом 

 
В этом контексте, по нашему мнению, доля участия в развитии рабочей силы отражает уро-

вень удовлетворенности трудом, поскольку в противном случае трудовой ресурс остается невос-
требованным. Численность экономически активного населения в регионе, где созданы соответст-
вующие условия, вероятно, будет выше [2]. Динамика участия в развитии рабочей силы на ре-
гиональном уровне представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень участия в рабочей силе по федеральным округам, в % 

 
В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшая динамика наблюдается в Республике 

Ингушетия, где показатель вырос с 52,0 % в 2007 г. до 72,8 % в 2016 г. Показатель увеличился 
также в Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках на 7,8 и 5,9 % соответственно, Респуб-
лике Северная Осетия-Алания – на 4,3 %, в Ставропольском крае – на 1,2 %. Уровень участия в 
развитии рабочей силы сократился только в Республике Дагестан на 2,5 %  и Карачаево-
Черкесской Республике на 2,0 %1. 

                                                             
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. М.: Росстат, 2017. 1402 с. 
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Удовлетворенность трудом зачастую рассматривается в контексте изучения отношения ра-
ботников к работе, мотивации, качества трудовой жизни и т.д. С точки зрения удовлетворенности 
трудом единой точки зрения не существует, но в целом авторы исследований данной тематики 
признают комплексный характер данного явления: «интегральной субъективной характеристикой 
трудовой деятельности является удовлетворенность (или неудовлетворенность) трудом в целом, 
которая выражает, с одной стороны, отношение индивида к своему труду через “взвешивание” 
для себя преимуществ его одних элементов и недостатков других. Оценивая удовлетворенность 
трудом, мы тем самым соотносим оценки получаемых от него результатов и соответствующих 
издержек. С другой стороны, этот показатель свидетельствует о степени соответствия притязаний 
человека и реальных условий его труда» [5, 74]. 

В последние десятилетия также возникла проблема «чрезмерного переинвестирования» че-
ловеческого капитала, когда работник не имеет возможности найти работу в соответствии с при-
обретенными знаниями и квалификацией, что приводит к долгосрочной потере навыков каждого 
четвертого российского работника. Случаи недостаточного инвестирования в человеческий капи-
тал, когда обучение недостаточно для выполненной работы, составляют, по разным оценкам, до 
10–20 % рабочей силы» [4, 89]. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности человеческого капитала требуется 
коррекция государственной образовательной политики. В качестве механизма реализации воз-
можно введение в программы вступительных испытаний классификации предлагаемых областей 
обучения в вузах по степени востребованности в регионах с выделением групп «высоко востре-
бованные», «неопределенно востребованные» и т.п. 
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В статье рассматриваются существующие методы оценки стоимости программного обеспечения на 
основе различных способов определения размера программного продукта: в объектных единицах; функ-
циональных единицах; количестве строк исходного кода. Выполняется сравнительный анализ возможно-
сти адаптации существующих методик оценки к расчету стоимости медицинских информационных 
систем класса BI (Business Intelligence). Сформулированы этапы оценки и особенности их выполнения с 
учетом отраслевой специфики.  
Ключевые слова: экономика здоровья, медицинская информационная система, методы оценки стоимо-
сти программного продукта. 
The article discusses the existing methods for estimating the cost of software, based on various ways of determin-
ing the size of a software product: in object units; functional units; number of lines of source code. A comparative 
analysis is performed of the possibility of adapting existing assessment methodologies to calculating the cost of 
medical information systems of the BI class (Business Intelligence). The stages of assessment and the features of 
their implementation are formulated taking into account industry specifics. 
Key words: health economics, medical information system, methods for estimating the cost of a software product. 

 
Для российской экономики состояние здоровья населения сегодня следует рассматривать, 

прежде всего, как ресурс для устойчивого социально-экономического развития. Эффективность 
системы здравоохранения в большей степени определяется уровнем оснащенности современным 
оборудованием и внедрения новых технологий [3], включая медицинские информационные сис-
темы (МИС), предназначенные для автоматизации бизнес-процессов в лечебных учреждениях. В 
общем случае определение предпочтительной медицинской информационной системы является 
задачей многокритериального выбора [4]. Активное внедрение цифровых интеллектуальных тех-
нологий в медицину позволяет достичь эффекта улучшения качества жизни населения в целом, 
однако встает вопрос не только о достижении поставленной цели, но и о затратах, связанных с 
внедрением МИС. 

Таким образом, одной из задач экономики здоровья является измерение эффективности от 
внедрения МИС. При решении данной задачи возникает проблема достижения двух разнона-
правленных целей: 1) за счет внедрения МИС необходимо улучшить качество оказываемых ме-
дицинских услуг, а в перспективе улучшить показатели качества жизни населения; 2) необходи-
мо минимизировать издержки, связанные с разработкой и внедрением медицинских информаци-
онных систем. 

Достижение баланса между данными целями может быть достигнуто за счет внедрения в 
организацию здравоохранения систем класса BI (Business Intelligence) [1]. Такие системы направ-
лены на оптимизацию бизнес-процессов лечебного учреждения, позволяют повысить скорость и 
качество работы с информацией [7]. В основе работы BI-систем – автоматизация анализа медицин-
ских данных, представляющих показатели распространенности заболеваний, смертности количест-
ва больных, и т.п. Важные аспекты – использование и рациональное хранение данных (инструмен-
ты отчетности, интеграции и очистки данных) [4], прогнозирование и поддержка принятия  
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решений в учреждении (аналитические хранилища данных и средства интеллектуального анализа 
данных) [2]. 

Разработка МИС, особенно класса BI, накладывает свои особенности на оценку затрат в си-
лу принадлежности к медицинским системам [3]. Специфика медицинских информационных 
технологий такова, что ответственность за здоровье других людей косвенно ложится на разра-
ботчика системы, а сложность и неоднозначность предметной области требует соблюдения усло-
вий, в которых эта система будет эксплуатироваться. 

Указанные особенности разработки МИС и факторы риска влияют на ее стоимость, которая 
определяется инвестициями в ее создание, ожиданиями разработчиков, неочевидностью преиму-
ществ от ее применения, а также ограничениями, накладываемыми регуляторами, например, по 
регистрации средств измерения, изделий и т.п.). 

Перед руководством медицинского учреждения стоит непростой выбор, ведь МИС может 
как помочь перейти учреждению на новый уровень работы, так и законсервировать неэффектив-
ные способы работы при недостаточно проработанных выборе, адаптации, сопровождении МИС, 
а перейти на другую МИС в дальнейшем может быть очень трудоемко. 

На сегодняшний день существует несколько различных методов оценки информационных 
систем, однако для МИС наиболее подходят СОСОМО II и COSYSMO.  

Модель СОСОМО II включает способы оценивания размера программы как в количестве 
строк исходного кода, так и в функциональных и объектных единицах. Применение объектных 
единиц хорошо подходит для организаций в сфере настройки и продажи программных продук-
тов. Он рекомендуется для визуального проектирования, когда используются такие понятия, ис-
пользуемые в МИС, как «компонент», «экранная форма» и «отчет». Однако для объектно-
ориентированных языков такой подход зачастую является затруднительным, и удобнее оценивать 
количество строк кода. 

В то же время модель COSYSMO больше соответствует нуждам таких организаций, где не-
обходимо регулярно оценивать объем работ на разработку и применение информационных сис-
тем, что актуально для медицинских учреждений, поскольку они постоянно отчитываются перед 
страховыми компаниями. Применение модели позволяет определять, какие характеристики про-
цесса разработки делают продукты менее эффективными, например, из-за уровня зрелости биз-
нес-процессов и нарушения этапов процесса разработки [6]. 

COSYSMO представляет собой статистическую модель оценки трудоемкости в человеко-
месяцах, необходимых для осмысления, разработки, тестирования и развертывания крупномас-
штабных программных и аппаратных проектов. Модель ориентирована на структуру процессов 
жизненного цикла системы, описанную в стандарте ANSI/EIA 632 Processes for Engineering a 
System, и фазы жизненного цикла из стандарта ISO/IEC 15288 Systems Engineering. В таблице пред-
ставлен сравнительный анализ применения обоих подходов к оценке программного обеспечения.  

 
Сравнение методов COCOMO II и COSYSMO 

 
Характеристика СОСОМО II COSYSMO 
Объект оценки Разработка ПО Системная инженерия 

Оценка размера (единицы 
измерения) 

Тысячи строк исходного кода 
(KLOC), функциональные единицы 

или объектные единицы 

Требования, алгоритмы, интерфейсы, 
операционные сценарии 

Фазы жизненного цикла По стандарту MBASE/ RUP По стандарту ISO/IEC 15288 

Составляющие модели 
Один масштабный коэффициент, 5 
поправочных факторов масштаба, 

17 факторов затрат 

4 фактора масштаба, одна поправоч-
ная калибровочная константа, 14 

факторов затрат 
Положительная/отрицательная 

поправка масштаба 5 поправочных коэффициентов Один экспоненциальный показатель 
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Анализ сравнения методов позволяет сделать вывод, что наиболее подходящим методом 
для оценки трудозатрат на разработку МИС класса BI является модель COSYSMO. 

Предлагается следующая последовательность действий для определения стоимости разра-
ботки и внедрения МИС: 

1) формирование спецификаций требований к МИС класса BI. На данном этапе необходимо 
проводить анализ не только функциональных требований к медицинской информационной сис-
теме, но и формировать список нефункциональных требований, в том числе к виду и удобству 
использования интерфейсов МИС (в том числе ориентируясь на три вида пользователей: врача, 
администратора и пациента), требований к интеграции с медицинским аппаратным обеспечением 
(например, с анализаторами, высокотехнологичными электронными устройствами медицинского 
назначения), требований по информационной безопасности и доступу к персональным данным 
пациентов, требований к архитектуре системного аппаратного обеспечения и проектированию 
программного продукта; 

2) определение структурных единиц и затрат, связанных со стоимостью поставок специали-
зированного интегрируемого в МИС программного и медицинского аппаратного обеспечения. На 
этом этапе рекомендуется использовать принцип структурного разбиения работ, при этом уделив 
особое внимание выявлению отказов в работе компьютеров и автоматическому исправлению 
причин неполадок, устранению последствий их действия, определив меры по их предотвраще-
нию, так как от этого напрямую может зависеть жизнь и здоровье пациентов; 

3) определение общего размера программной части МИС, включающей не только про-
граммный код, но и временные затраты на составление документации по определению размера 
программной части. Как правило, под мерой оценки размера программного обеспечения понима-
ется количество строк кода программы – Source Lines of Code; 

4) определение объема работ. На данном этапе следует рассчитать медицинские и инфор-
мационные риски, связанные с внедрением МИС, на основании данных рисков оценить трудоем-
кость, связанную с необходимой корректировкой информационной системы. Здесь следует уде-
лить особое внимание учету требований организаций, регулирующих медицинскую деятельность 
(министерство здравоохранения, фонд обязательного медицинского страхования и др.); 

5) формирование требований к качеству МИС, в том числе на количественном и качествен-
ном уровне. Здесь следует обратить внимание на соблюдение требований стандартов лечения, а 
также требований по отчетности, регулирующих медицинскую деятельность организаций и ве-
домств; 

6) определение трудозатрат, связанных с кодированием и тестированием МИС, в соответст-
вии с моделью COSYSMO. При этом следует учитывать трудозатраты, связанные не только с 
длительностью кодирования и тестирования программного продукта, но и с составлением плана 
работ по разработке МИС, формированию функциональных моделей МИС, определению вариан-
тов тестирования ПО. Под программной производительностью понимается отношение объема 
проделанной работы ко времени, за которое она была совершена:  

,)
)(

( , 
i j j

ji EAF
W

KSLOC
E  

где Wj – программная производительность, необходимая для выполнения j-го вида работы; 
KSLOC(i,j) – объем строк кода j-го вида работ для соблюдения i-го требования; 

7) расчет стоимости МИС. На данном этапе проводится оценка общей стоимости выполне-
ния проекта в денежных единицах. При реализации этапа следует учитывать как прямые, так и 
косвенные затраты, связанные с разработкой и внедрением МИС, в том числе, например, связан-
ные с постоянными консультациями экспертов-врачей или обучением персонала использованию 
системы; 

8) оценка влияния рисков. Оценка условных затрат (как стоимостных, так и временных), 
связанных с изменениями требований к МИС на этапе разработки, тестирования и внедрения  
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системы. Для МИС рисками является изменение стандартов лечения. На данном этапе предпоч-
тительным является привлечение независимой экспертной группы врачей, а также анализ стати-
стических данных по внедрению подобных МИС; 

9) внедрение МИС. На данном этапе разрабатывается дорожная карта, в которой определя-
ются задачи реализации полномасштабного внедрения МИС. План внедрения МИС обязательно 
должен предусматривать этап запуска пилотного проекта с последующим сбором отзывов врачей 
и пациентов и этап доработки МИС в случае необходимости. 
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В статье представлено авторское понимание социального феномена властных отношений, сущностной 
основой которых выступает неравенство. 
Ключевые слова: властные отношения, неравенство и равенство, конкуренция, субъект и объект власти. 
The article presents the author's understanding of the social phenomenon of power relations, the essential basis of 
which is inequality. 
Key words: power relations, inequality and equality, competition, subject and object of power. 

 
Жизнь людей в обществе в той или иной степени связана с властью. Понять природу и сущ-

ность власти невозможно без изучения человеческих взаимоотношений, складывающихся по раз-
личным поводам и в самых разнообразных обстоятельствах. Социальные отношения, приводя-
щие к возникновению власти, можно наблюдать (наряду с другими способами исследования это-
го явления) тогда, когда в силу различных причин сразу несколько человек, ранее не знакомых 
друг с другом, оказываются не по своей воле в экстремальных условиях и становятся так или 
иначе взаимозависимыми. 

Соответственно для понимания происхождения и существования властных отношений в 
обществе именно как социального феномена мы предлагаем рассмотреть такой условный пример. 
В океане пассажирский лайнер терпит кораблекрушение, небольшой группе пассажиров удается 
спастись и добраться до ближайшего необитаемого острова. В силу определенных обстоятельств 
большинство пассажиров и команда моряков лайнера во главе с капитаном погибли, мобильная 
связь на острове не работает. Такого рода обстоятельства часто становятся сюжетом для приклю-
ченческих книг и фильмов, но для нас важно показать возможный сценарий зарождения и разви-
тия властных отношений, в основе которых просматривается та или иная степень неравенства.  

Итак, оказавшиеся на острове пассажиры находятся практически в равном положении, до 
этого момента они не были знакомы друг с другом, социальные различия неявны. Важным об-
стоятельством является то, что люди оказались на этом острове не по своей воле, при этом оче-
видной целью бывших пассажиров становится как минимум – выжить, а как максимум – вер-
нуться к себе домой, таким образом, очевидно, на основании общих целей формируются общие 
интересы.  

Среди бывших пассажиров неизбежно начнут складываться определенные социальные от-
ношения, прежде всего связанные с названными целями. Оказавшись на необитаемом острове, 
люди должны решать множество неотложных задач, связанных с выживанием и обращением за 
помощью. При этом возможности и личностные характеристики каждого начнут проявляться все 
в большей степени. Для достижения цели выживания необходимо будет решать задачи добыва-
ния пищи, поиска укрытия от неблагоприятных природных воздействий и множество других. 
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Очевидно, что среди потерпевших крушение проявят себя субъекты, которые обладают необхо-
димыми свойствами и могут справляться с этими задачами, и субъекты, которым самостоятельно 
это сделать будет сложно или невозможно. Вместе с тем от такого взаимодействия выигрывает 
каждая сторона, отсутствие такого взаимодействия может повлечь напряжение между ними, что 
может привести к различным неблагоприятным последствиям.  

Опять же условно субъекты, обладающие необходимыми свойствами (четкое понимание це-
лей, способов деятельности), составляют меньшинство (далее – субъект власти), субъекты, в силу 
тех или иных факторов не обладающие свойствами, позволяющими адаптироваться к изменив-
шимся условиям существования, составляют большинство (далее – объект власти). В этом случае 
возникают предпосылки формирования власти, в основе которой лежит неравенство. Это связано 
с естественным, стихийным процессом конкуренции между равными по своему положению 
людьми, но неравными по своим возможностям.  

Другими словами, как бы это грубо ни звучало, происходит разделение на людей, у которых 
есть что предложить другим как в плане идей, так и их реализации, для достижения общих целей, 
и остальных людей, у которых таковых предложений нет. Субъекты власти становятся лидерами, 
заинтересованными в увеличении количества людей (объектов власти), помогающих им созда-
вать более или менее организованную и приемлемую жизнь на острове прежде всего для себя, но 
неизбежно с учетом интересов других (то есть поддерживающих субъектов), а объекты власти 
также реализуют свой интерес, связанный с выживанием, побуждающий их выполнять распоря-
жения субъектов власти. Такого рода взаимодействия невозможны без воли и желания обеих сто-
рон.  

Однако подчинение объекта субъекту связано с превосходством последнего и определенной 
зависимостью от него объекта власти. Данная ситуация уже сама по себе носит характер возмож-
ности принуждения к необходимому для доминирующей стороны (субъекта власти) поведению 
подчиненной (объекта власти), а без этого не может быть властных отношений. Немецкий уче-
ный М. Вебер определял власть как «любую возможность проводить собственную волю даже во-
преки сопротивлению», не зависящую «от того, на чем такая возможность основана» [2, 53].  

Таким образом, на отдельно взятом острове складываются социальные отношения, форми-
руется некое сообщество. Субъект власти может быть представлен одним человеком или не-
сколькими людьми, в последнем случае это единый монолит – люди лишь дополняют друг друга, 
по сути, формируется правящая элита. В стихийно складывающемся сообществе, на острове, до-
минирование одних людей (субъектов власти) над другими (объектами власти) основано на обла-
дании первыми определенными свойствами, которых нет у последних. Если бы и первые, и по-
следние обладали бы одинаковыми свойствами, то возникли бы не властные отношения, а отно-
шения другого характера, основанные на равенстве. Поэтому один человек или несколько людей 
(хотя в этом случае ситуация может складываться сложнее), представляющие субъект власти, 
чтобы сохранить свое доминирующее положение и поддерживать его, должны свои умения и 
способности активно использовать и развивать. 

В основе доминирования субъекта власти в данном примере лежат такие его свойства и вы-
текающие из них действия, которые признаются важными этим сообществом для его выживания 
и, возможно, развития. Если субъект власти смог в той или иной степени обеспечить выживание 
на острове, то есть достичь первой минимальной цели, то рано или поздно актуальным станет во-
прос о необходимости достижения второй максимальной цели – возвращения невольных жителей 
острова к себе домой. И опять-таки найдется человек, который поднимет этот вопрос перед сти-
хийно сложившимся сообществом. В этом случае возможны как минимум два сценария развития 
дальнейших событий.  

В первом случае вопрос о достижении второй цели ставит субъект власти. Обладая не толь-
ко свойствами выживания на острове, он же и одновременно обладает умениями и способностя-
ми создания плавательного средства даже для одного человека, для которого не страшны океан-
ские волны, он же знает, как осуществить плавание, ориентируясь в океане, и многое другое, что 
необходимо знать для достижения второй цели. В этом случае его доминирующее положение  
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сохранится, и, возможно, вторая цель тоже будет достигнута, если все как один сядут на это пла-
вательное средство и отправятся в плавание. По сути, таким образом, сложится модель управле-
ния, в которой мудрое руководство знает, как действовать в той или иной ситуации, и ошибок не 
будет, достижение любых целей, даже очень сложные, по плечу. Правда, цена ошибки в этом 
случае очень велика.  

Во втором также возможно два варианта развития событий. Когда вопрос о достижении 
второй цели ставит либо один или несколько представителей субъекта власти (в случае если 
субъект власти представлен несколькими людьми), тогда, по сути, происходит раскол такого 
субъекта власти, либо этот вопрос инициируется одним или группой людей, представляющих 
объект власти. Такая ситуация может возникнуть, если субъект власти теряет свойства своего 
доминирования. Рассмотрим первый вариант. Субъект власти представлен несколькими людьми, 
так как актуальна минимальная цель; на первых ролях – те, кто лучше других может обеспечить 
реализацию этой цели (их можно назвать субъектами власти первого эшелона). Однако они либо 
вообще не обладают способностями для реализации второй цели, либо обладают ими, но не в той 
степени, чтобы обеспечить ее полное достижение. На авансцену выходят те, кто находился на 
вторых ролях (субъекты власти второго эшелона), входя в субъект власти, уступая инициативу в 
достижении первой минимальной цели. Теперь оказалось, что они или он обладает умениями и 
способностями создания плавательного средства, для которого не страшны океанские волны, 
знает, как плавать, ориентируясь в океане, и многое другое, что необходимо знать для достиже-
ния второй цели. Во втором варианте может происходить примерно то же самое, разница будет 
лишь в том, что вопрос инициируется одним или группой людей, представляющих объект власти, 
а не субъект, сложность ситуации в этом случае может быть связана с возможностями оглашения 
своей точки зрения на данный вопрос, в условиях сформированного авторитета субъекта власти. 
Здесь проявит себя свойство конкуренции, прежде всего в выборе цели.  

Актуализация необходимости достижения второй максимальной цели ставит перед дейст-
вующим субъектом власти первого эшелона вопрос о возможности поддержания своего домини-
рования в том виде, как это было раньше, реагируя на новые запросы и на инициативы тех, кто 
демонстрирует способность достижения поставленной цели, эту группу в данной модели обоб-
щенно можно назвать на этом этапе инициативной группой. Ход дальнейших действий зависит 
от реакции доминирующего субъекта власти, его активности в решении актуализированной мак-
симальной цели. Если субъект власти первого эшелона каким-то образом делами докажет свою 
способность достичь поставленной максимальной цели (возвращение к себе домой бывших пас-
сажиров), то его доминирование, его власть может не только сохраниться, но и усилиться. Если 
же нет, то активность другой стороны может привести к состоянию равновесия взаимных влия-
ний двух сторон, по сути, стороны равны. 

Современный известный российский ученый А.И. Соловьев писал о возникающем в по-
следнем случае эквилибре, то есть балансе сил или состоянии безвластия. «Достижение такого 
баланса сил (эквилибр)», – утверждал он, – «будет стимулировать к тому, чтобы заново ставить 
вопрос либо о переходе сторон к формам сотрудничества, кооперации, либо о вовлечении их в 
новый виток конкуренции для завоевания новых позиций доминирования» [1, 88]. Однако такое 
равенство сторон – явление временное. Сообщество оказывается перед выбором, что делать 
дальше. В нашем примере либо остаться на острове и ждать спасения извне, тем более если быв-
шие пассажиры стали его жителями и смогли более или менее адаптироваться на нем, то есть 
поддержать сторону власти, не способной обеспечить выполнение второй цели, либо рискнуть и 
покинуть остров, доверившись людям, знающим, как достичь максимальной цели.  

Подводя итог, следует согласиться с тем, что власть – это сложное и многогранное явле-
ние. По мнению советского философа В.В.Мшвениерадзе, «понятие власти, впрочем, как и смеж-
ные с ним понятия авторитета, господства, влияния, силы и т.п., относятся к числу тех многомер-
ных категорий социального знания – философии, политологии, социологии, психологии, полити-
ческой экономии, этики, права, – которые по мере углубления в их изучение порождают значи-
тельно больше вопросов, чем позволяют дать на них однозначные ответы». Вместе с тем, следует 
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отметить, что познание власти «в чистом виде» не самоцель. Ее изучение позволяет понять, ка-
кими должны быть властные отношения в подлинно гуманном обществе и что следует сделать 
для их установления. 
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Легитимность органов государственной власти выступает необходимым условием для эффективной 
государственной власти. Среди органов государственной власти парламентские институты занимают 
особое место, так как избираются народом и являются элементами представительной демократии. 
Легитимность указанных институтов выражается, прежде всего, в уровне доверия и одобрения 
деятельности граждан. Инструменты обеспечения легитимности весьма разнообразны, но особое место 
среди них занимает символический капитал.  
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The legitimacy of public authorities is a necessary condition for effective state power. Among the bodies of state 
power, parliamentary institutions have a special place, because they are elected by the people and also they are 
elements of the representative democracy. The legitimacy of these institutions is expressed primarily in the level of 
trust and approval of the activities of the citizens. The instruments of legitimacy are very diverse, but symbolic 
capital has a special place among them.  
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Легитимность, то есть признание большинством населения действующей власти как 

соответствующей его интересам, есть необходимое условие для эффективной политики, 
реализуемой государством [1, 5]. В истории России было много примеров тому, как отсутствие 
легитимности власти приводило к краху государственности. 

Соблюдение формальных процедур, которые делают власть законной, не является гарантом 
ее сохранности. Важнейший фактор укрепления легитимности власти – доверие гражданского 
общества. Граждане, не доверяя органам власти, могут дистанцироваться от их деятельности: на-
рушать принятые нормы права, не соблюдать предписания и не участвовать в их формировании – 
выборах. Если уровень доверия к органам государственной власти невысок, происходит снижение 
результатов деятельности, поскольку осуществляемые действия не находят поддержки со 
стороны населения. 

Как отмечает И.А. Исаев [5, 4], легитимность, являясь формой символического капитала, 
обеспечивает веру подвластных в факт существования самой власти. Доверие есть 
символический капитал, «номинальная власть», предоставленная тем, кто получил достаточно 
признания, чтобы и дальше внушать такое признание. 
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Понятие «символический капитал» ввел французский социолог П. Бурдье, который 
определял его как «любое свойство (любой вид капитала: физический, экономический, 
культурный, социальный), когда оно воспринимается социальными агентами, чьи категории 
восприятия таковы, что они в состоянии узнать (заметить) и признать, придать ценность этому 
свойству». По мнению ученого, символический капитал – это капитал чести и престижа, который 
производит институт клиентелы в той же мере, в какой сам производится ей, таким образом, 
отсылая к социальной природе этого капитала.  

П. Бурдье в своих работах из символического капитала выделял капитал политический, в 
качестве его основы указывал веру и признание, точнее, на бесчисленные кредитные операции, с 
помощью которых агенты наделяют человека (или предмет) той самой властью, которую они за 
ним признают [3, 144].  

Развитие символического капитала – информационное накопление, итогом которого 
становится повышение доверия. При этом, по мнению И.Н. Бородиной, необходимо различать 
доверие к конкретным политическим институтам и легитимность политического режима [2, 18]. 

Среди политических институтов наибольшее значение имеет доверие к парламентскому 
институту как к органу, избираемому народом, воплощающему верховенство его суверенной 
власти. 

Парламент, имеющий большой авторитет и доверие среди граждан, принимая даже 
непопулярные законы, может рассчитывать на поддержку широких слоев населения, что будет 
гарантировать стабильность и устойчивость власти. Как отмечает Э.Н. Примова, исходя из 
исторического опыта в обществе, в котором народ с уважением относится к закону и властной 
системе, требуется минимальное применение физического принуждения [8, 114].  

Парламентаризм как система государственного устройства выступает одним из главных 
способов легитимизации политической власти. Институт парламентаризма – неотъемлемая 
составляющая всех демократических обществ, центральное звено в которой занимает парламент. 
Правовая концепция парламентаризма предполагает не только формально-юридическую 
организацию деятельности парламента, но, что имеет наибольшую важность, организацию 
особой системы власти, где парламент занимает особое место. Кроме того, как отмечает Г.Р. 
Габдрахманова, именно парламентские институты становятся центром борьбы различных 
политических сил за право определять направление и содержание общественной и политической 
трансформации [4, 12]. 

Подчеркнем, что мы не отождествляем парламентаризм с парламентской формой правления, 
равно как и доминирование парламента над остальными органами государственной власти. 

Парламентские институты в Российской Федерации представлены Федеральным Собранием 
(Советом Федерации и Государственной Думой) и законодательными (представительными) 
органами власти субъектов Российской Федерации. 

Государственная Дума как парламентский институт обладает бинарной природой. Согласно 
статье 94 Конституции Российской Федерации парламент Российской Федерации является 
законодательным и представительным органом. Дума является самостоятельным органом, 
палатой парламента, необходимым звеном в системе разделения властей, который выполняет 
представительную, законодательную и контрольную функцию. 

Сущность представительной функции заключается в реализации права граждан на 
управление государством через своих представителей. То есть каждый депутат представляет 
интересы определенной группы избирателей. С.П. Обухов подчеркивает, что одной из основных 
функций парламентского учреждения является народное представительство [7, 11]. Народное 
представительство заключается в передаче гражданами парламентскому органу мандата на 
управление делами государства, то есть выполнение воли народа (издание законов и реализацию 
иных полномочий). 

Основная функция Государственной Думы – законодательная. Значение этой функции 
выражается в принятии законов, то есть общеобязательных правил, в которых отражена воля 
народа.  
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Контрольная функция за исполнительной властью в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации отдана Государственной Думе (как учредительная, так и собственно 
контрольная). В частности, Государственная Дума дает согласие на назначение Председателя 
Правительства (главы высшего исполнительного органа государственной власти Российской 
Федерации) и ежегодно заслушивает отчеты о деятельности Правительства. Как отмечает Л.Г. 
Коновалова, эффективный парламентский контроль способен повысить результативность 
деятельности органов исполнительной власти, а значит, и уровень доверия ко всей системе 
государственных институтов [6, 225]. 

Исполнение этих функций напрямую связано с легитимизацией деятельности Госу-
дарственной Думы, а значит, с накоплением (образованием) символического капитала. Реализация 
вышеназванных функций в неполном объеме (равно как и их неэффективная реализация) снижает 
уровень авторитета Государственной Думы среди населения, уменьшает возможности указанного 
органа власти влиять на политические решения, принимаемые внутри страны, и формирование 
государственной политики в целом.   

Важно сбалансированное исполнение всех функций, усиление одной из них может привести 
к ущербу репутации органа власти. Так, интенсификация законодательной деятельности 
Государственной Думы VI созыва привела к появлению штампов «бешеный принтер» (о 
количестве принятых законов и их содержании) и «резиновая печать» (из-за принятия всех 
законопроектов, внесенных президентом и правительством). Это нанесло определенный урон 
символическому капиталу Государственной Думы, руководство парламентского института 
вынуждено опровергать его до сих пор.  

По нашему мнению, необходима выработка стратегии накопления символического капитала 
парламентским институтом – Государственной Думой как государственного органа, 
представляющего народ, отражающего народную волю. Эта деятельность должна быть 
направлена на закрепление в общественном сознании выгодных стереотипов, мнений и оценок, 
которые оказывают влияние на отношение граждан к Государственной Думе. Это необходимое 
условие для легитимизации всей политической системы России.   
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