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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы

УДК 621.316.925.1

Гура Денис Николаевич, Корольков Александр Львович, 
Пасторов Владимир Михайлович, Кожевников Владимир Михайлович

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ЛЭП 220 КВ И ВЫШЕ  

МЕТОДОМ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Для определения места повреждения (ОМП) на линиях электропередач (ЛЭП) используются 

фиксирующие приборы (ФП) и имеющие функцию ОМП регистраторы аварийных событий (РАС) и 
микропроцессорные терминалы защит. Представленный в статье анализ точности устройств ОМП 
за 2017 год выявил недопустимую погрешность в 87 случаях из 1415 срабатываний. Данный факт 
определил проведение экспериментальных и теоретических работ по оценке точности устройств 
ОМП отечественных и зарубежных фирм-изготовителей и программных комплексов. Были проведе-
ны опыты натурных испытаний на ЛЭП 220 кВ и выше на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Для проверки достоверности итогов испытаний было проведено моделирование опытов в 
системе RTDS. По результатам опытов устройства ОМП, использующее двухсторонний волновой 
метод, показали наибольшую точность. Определены достоинства и недостатки всех применявшихся 
устройств ОМП и сформулирован перечень предложения по их совершенствованию.

Ключевые слова: ОМП; надежность энергосистемы; натурные испытания; опыты; моде-
лирование в RTDS.

Denis Gura, Alexander Korolkov, Vladimir Pastorov, Vladimir Kozhevnikov
ACCURACY ESTIMATES OF THE FAULT LOCATION METHODS OF ARTIFICIAL 

TRANSMISSION SHORT CIRCUIT LINE 220-330 KV
To determine the place of damage (OMP) on power lines (transmission lines) are used fixing 

devices (FP) and having the function of OMP emergency event recorders (RAS) and microprocessor 
protection terminals. The analysis of accuracy of WMD devices for 2017 presented in the article revealed 
an unacceptable error in 87 cases out of 1415 actuations. This fact determined the conduct of experimental 
and theoretical work to assess the accuracy of WMD devices of domestic and foreign manufacturers and 
software systems. Field tests were carried out on 220 kV transmission lines and above in the North Caucasus, 
Siberia and the far East. To verify the reliability of the test results, experiments were simulated in the RTDS 
system. According to the results of experiments, the WMD devices using the two-way wave method showed 
the highest accuracy. The advantages and disadvantages of all used WMD devices are determined and a list 
of proposals for their improvement is formulated. 

Key words: the reliability of the power system; full-scale tests; experiments; simulation on RTDS.

Введение / Introduction. В настоящее время функцию определения места повреждения 
(ОМП) имеют не только фиксирующие приборы (ФП), но и микропроцессорные терминалы, ре-
гистраторы аварийных событий (РАС). Зачастую службы релейной защиты и автоматики (СРЗА) 
выявляют недопустимую ошибку устройств ОМП, что, в свою очередь, приводит к негативным 
последствиям, таким как снижение надежности в энергосистеме, увеличение времени отыскания 
места повреждения и затрат на ликвидацию возникших повреждений [1]. Самым распростра-
ненным видом повреждений линий электропередач (ЛЭП) являются короткие замыкания (КЗ). 
В настоящей работе представлены результаты опытов натурных испытаний устройств ОМП, ис-
пользующихся в ЕЭС России. Актуальность данной работы подтверждается анализом работо-
способности устройств ОМП, эксплуатирующихся в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» 
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Северокавказское РДУ (ОЗ Северокавказское РДУ) за 2017 год, который показывает, что из 1415 
случаев срабатывания ФП имелось 87 случаев, когда относительная погрешность показаний 
устройств ОМП превысила 5 %.

Причиной этому явились следующие факторы: переходное сопротивление в месте по-
вреждения, нагрузка ЛЭП в предаварийных режимах, погрешность измерительных трансформа-
торов тока и напряжения, сложные электромагнитные связи с другими ЛЭП, физический износ 
устройств ОМП и т. д. Недостоверность используемых для ОМП параметров можно учесть для 
каждого параметра в отдельности путем корректировки методик расчета ОМП и использования 
информации о результатах осмотра ЛЭП [2]. Учет всех параметров одновременно затруднителен. 
Поэтому самую достоверную оценку о точности работы алгоритмов в устройствах ОМП можно 
получить на данном этапе путем проведения опытов натурных испытаний, заключающихся в соз-
дании искусственных КЗ на конкретной ЛЭП в заданном месте.

В период с 2014 по 2015 гг. в ЕЭС России были проведены 3 этапа подобных опытов на-
турных испытаний, целью которых была оценка точности устройств ОМП для решения опреде-
ленных задач.

Материалы и методы / Materials and methods. Испытания имели следующие задачи: 
• проверка и анализ точности методов ОМП на ЛЭП различной конфигурации;
• оценка устройств ОМП ЛЭП в части сравнения функциональности интерфейса чело-

век-машина (ИЧМ);
• выбор и перспективы дальнейшего пути развития системы ОМП ЛЭП ЕНЭС;
• разработка мероприятий по повышению точности и рекомендаций по построению си-

стемы ОМП ЛЭП ЕНЭС, обеспечивающих снижение эксплуатационных расходов по 
отысканию мест повреждения ЛЭП;

• сравнение точности устройств ОМП традиционного и волнового типа.
Установленные для проведения опытов натурных испытаний устройства ОМП делятся на 

две группы:
1-я группа – традиционные устройства ОМП, работающие по параметрам аварийного ре-

жима, принцип которых основан на анализе симметричных составляющих токов и напряжений, 
возникающих при КЗ на ЛЭП, величины которых зависят от места повреждения [3]. В свою оче-
редь, они делятся на односторонние и двухсторонние. Последние используют информацию с обо-
их концов ЛЭП. Представителями данной группы являются ИМФ-3Р и Сириус-2-ОМП;

2-я группа – волновые устройства ОМП, принцип действия которых основан на измерении 
разницы времени пробега электромагнитной волны, которая возникает в момент повреждения и рас-
пространяется от точки повреждения к разным концам ЛЭП. Волновой метод ОМП является двухсто-
ронним, и требуется обязательная связь между комплектами, расположенными по концам ЛЭП [4]. 
Представителями данного типа являются Бреслер-0107.090; TWS FL8; СМ ВЛ, ТОР100-ЛОК.

Уникальность методики, примененной для проведения опытов, заключается в следующем: 
на находящейся в работе ЛЭП производится подтягивание капроновой нити и в момент прибли-
жения медного каната к рогу происходит перекрытие. Нить при этом перегорает, и проволока 
начинает падать. При падении проволоки появляется дуга, которая растягивается и исчезает по-
сле отключения ЛЭП устройствами релейной защиты. В результате автоматического повторного 
включения ЛЭП остается в работе, чем обеспечивается непрерывность электроснабжения потре-
бителей [5]

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Описание опытов натурных испытаний
 ► 1. Северный Кавказ

Первые опыты натурных испытаний были проведены в сентябре 2014 г. в ОЗ Северокавказ-
ского РДУ на ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный [6].
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По концам данной ЛЭП (ПС 330 кВ Владикавказ-2 и ПС 330 кВ Грозный) для проведения 
опытов натурных испытаний дополнительно к находящимся в эксплуатации ИМФ-3Р и АУРА 
были установлены Сириус-2-ОМП, Бреслер-0107.090, TWS FL8 и СМ ВЛ со своим прикладным 
программным обеспечением (ПО) для ОМП.

Были проведены два типа однофазных КЗ на ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный:
• КЗ на тело опоры ЛЭП;
• КЗ на землю через переходное сопротивление.
Места КЗ определялись вышеуказанными устройствами ОМП, а также были рассчитаны 

двумя специализированными программными комплексами (ПК), используемым в Северокавказ-
ском РДУ – Карточка отключения (КО) и АРМ СРЗА-4. Результаты опытов № 1, 2 представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты опытов №1, 2

ПС 330 кВ Тип устройства  
ОМП и ПК Место КЗ, км Относительная  

погрешность в %
Опыт КЗ № 1

Владикавказ-2

Бреслер-0107.090

68,02

0,33
TWS FL8 0,29
СМ ВЛ 0,20
ИМФ-3Р 0,72
Сириус-2-ОМП 1,64
АУРА 3,33
АРМ СРЗА4 0,63
КО 2,63

Грозный

Бреслер-0107.090

46,38

0,34
TWS FL8 0,29
СМ ВЛ 0,20
ИМФ-3Р 0,98
Сириус-2-ОМП 7,97
АУРА 0,68
АРМ СРЗА4 0,44
КО

Опыт КЗ № 2

Владикавказ-2

Бреслер-0107.090

94,6

0,25
TWS FL8 0,09
СМ ВЛ 0,05
ИМФ-3Р 0,79
Сириус-2-ОМП 3,58
АУРА 5,70
АРМ СРЗА4 0,62
КО 1,57

Грозный
Бреслер-0107.090

19,8
0,26

TWS FL8 0,09
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ПС 330 кВ Тип устройства  
ОМП и ПК Место КЗ, км Относительная  

погрешность в %

Грозный

СМ ВЛ

19,8

0,05
ИМФ-3Р 2,53
Сириус-2-ОМП 2,71
АУРА 1,70
АРМ СРЗА4 0,45
КО 1,57

 ► 2. Сибирь
В октябре 2014 г. опыты натурных испытаний устройств ОМП были проведены в МЭС 

Сибири на ВЛ 220 кВ Барнаульская – Бийская.
Были поставлены следующие задачи:
• проверка в реальных условиях СМ ВЛ, его работоспособности и мониторинга аварий-

ных отключений ЛЭП;
• определение точности показаний при КЗ на ЛЭП.
Для этого проводились два однотипных однофазных КЗ на ВЛ 220 кВ Барнаульская – Бийская:
• КЗ на землю при замыкании на вертикальный стержневой заземлитель (точка КЗ – 30 м  

от опоры № 150);
• КЗ на землю при замыкании на вертикальный стержневой заземлитель (точка КЗ – 30 м  

от опоры № 377).
Каждый опыт регистрировался в автоматическом режиме в «Журнале событий на ЛЭП». 

Время актуализации данных о событиях на АРМ СМ ВЛ – 5–20 минут. 
Результаты опытов натурных испытаний СМ ВЛ на ВЛ 220 кВ Барнаульская – Бийская 

представлены в таблице 2.
Таблица 2 

Результаты опытов

ПС 220 кВ Тип устройства  
ОМП Место КЗ, км Относительная  

погрешность в %
Опыт КЗ № 1

Бийская СМ ВЛ 132,76 0,06
Барнаульская СМ ВЛ 34,74 0,06

Опыт КЗ № 2
Бийская СМ ВЛ 80,57 0,04

Барнаульская СМ ВЛ 86,93 0,04 

 ► 3. Дальний Восток
В декабре 2015 г. опыты натурных испытаний устройств ОМП были проведены в Филиале 

ПАО «ФСК ЕЭС» – Амурское ПМЭС на спаренных ВЛ 220 кВ Амурская – Короли / тяговая с отпай-
кой на ПС 220 кВ Белогорск и ВЛ 220 кВ Завитая – Короли / тяговая с отпайкой на ПС 220 кВ Хвойная. 
Схема участка энергосистемы, на котором проводились натурные испытания, приведена на рисунке. 

Для проведения натурных испытаний на ПС 500 кВ Амурская, ПС 220 кВ Белогорск, ПС 
220 кВ Завитая и ПС 220 кВ Хвойная к находящимся в эксплуатации ИМФ-3Р, Сириус-2-ОМП, 
Бреслер-0107, Бреслер-0105 были дополнительно установлены Бреслер-0107,090, АУРА, ДЗЛ 
(ЭКРА), ТОР100-ЛОК со своим прикладным обеспечением для ОМП.
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Рис. Схема участка энергосистемы, на котором проводились натурные испытания

Проводилось три опыта КЗ на ЛЭП:
− однофазное КЗ на землю в режиме опробования ВЛ 220 кВ Завитая – Короли / тяговая 

с отпайкой на ПС 220 кВ Хвойная в одной точке ВЛ 220 кВ Завитая – Старт Короли / 
тяговая с отпайкой на ПС 220 кВ Хвойная;

− однофазное КЗ на землю через переходное сопротивление на ВЛ 220 кВ Завитая – Ко-
роли / тяговая с отпайкой на ПС 220 кВ Хвойная;

− междуфазное (двухфазное) КЗ на ВЛ 220 кВ Амурская – Короли / тяговая с отпайкой на 
ПС 220 кВ Хвойная.

Места КЗ определялись вышеуказанными устройствами ОМП, а также были рассчитаны 
двумя специализированными ПК, используемым в Амурском ПМЭС, – АРМ СРЗА-4 и WinBres. 
Результаты опытов № 1, 2, 3 представлены в таблице 3.

На основе проведенных опытов натурных испытаний специалистами Северокавказского 
РДУ и ООО НПП «Экра» было проведено моделирование всех вышеуказанных опытов в ПАК 
RTDS [7]. По его итогам можно сделать вывод об актуальности моделей, полученных с помощью 
ПАК RTDS. Результаты моделирования совпали с результатами натурных испытаний. В каче-
стве дополнительных испытаний была выполнена проверка прототипов, имитирующих реакцию 
устройств РЗА в части защит автотрансформаторов и систем сборных шин.

Таблица 3
Результаты опыта № 1, 2, 3

ПС 220 кВ Тип устройства  
ОМП Место КЗ, км Относительная  

погрешность в %
Опыт КЗ № 1

ПС 220 кВ Завитая

АУРА 

48,51

0,06
ДЗЛ (ЭКРА) 2,49
ТОР100-ЛОК 0,59
ИМФ-3Р 0,59
Бреслер-0107 0,02
Бреслер-0107.090 5,64 
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ПС 220 кВ Тип устройства  
ОМП Место КЗ, км Относительная  

погрешность в %
Опыт КЗ № 2

ПС 500 кВ Амурская

Сириус-2-ОМП

150,66

13,17
Бреслер-0105 0,79
Бреслер-0107.090 0,71
АУРА 0,15
ТОР100-ЛОК 0,23
WinBres 0,03
АРМ СРЗА4 0,69

ПС 220 кВ Завитая

Бреслер-0107.090

38,85

0,50
АУРА 0,40
ИМФ-3Р 3,09
Бреслер-0107 0,76 
ТОР100-ЛОК 0,03
WinBres 0,03
АРМ СРЗА4 0,70

Опыт КЗ № 3

ПС 500 кВ Амурская

Сириус-2-ОМП

70,64

3,41
Бреслер-0105 1,38
Бреслер-0107.090 2,58
АУРА 0,34
ДЗЛ (ЭКРА) 0,16
ТОР100-ЛОК 0,55
WinBres 1,51
АРМ СРЗА4 3,19

ПС 220 кВ Завитая

Бреслер-0107.090

118,87

-
АУРА 0,49
ИМФ-3Р 5,66
Бреслер-0107 1,92 
ДЗЛ (ЭКРА) 0,83
ТОР100-ЛОК 0,81
WinBres 1,51
АРМ СРЗА4 3,28

Заключение / Conclusion. По итогам опытов натурных испытаний сделаны следующие выводы:
1.  Наибольшую точность ОМП оказали устройства, использующее двухсторонний вол-

новой метод. Предлагается применение волнового метода в качестве основного для 
системообразующих ЛЭП 330-750 кВ.

2.  Персоналом эксплуатирующих организаций были выявлены следующие недостатки:
− длительность выполнения расчетов ОМП ПО Бреслер-0107.090;
− частая неточность расчета ОМП ТОР100-ЛОК;
− ПО ДЗЛ (ЭКРА) не предназначено для расчета ОМП.



13

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

Кроме того, были сделаны предложения: предусмотреть передачу осциллограмм оператив-
ным персоналом ПС в центр управления сетями (ЦУС) для ТОР100-ЛОК. 
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05.14.02 – Электрические станции и электроэнергетические системы

УДК 621.311

Кононов Юрий Григорьевич, Левченко Иван Иванович,  
Сацук Евгений Иванович, Тучина Дарья Сергеевна

О ТОЧНОСТИ СИНХРОННОГО ВРЕМЕНИ В ЕЭС РОССИИ
В статье представлены результаты экспериментальных исследований точности ведения 

синхронного времени в ЕЭС России. Приведено описание экспериментов, основанных на фиксации 
отклонений хода часов, тактируемых сигналом напряжения силовой сети, и на анализе данных от 
векторных регистраторов. Выявлено стабильное среднесуточное отставание синхронного време-
ни от астрономического на 1 с, обусловленное систематической погрешностью датчиков часто-
ты. Показано, что даже при использовании современных датчиков и идеальной коррекции частоты 
годовое отклонение синхронного времени может достигать +9 с. Обоснована целесообразность 
использования для контроля синхронного времени вместо измерений частоты фазовых углов напря-
жений, измеряемых векторными регистраторами.

Ключевые слова: регулирование частоты, синхронное (электрическое) время, измерение ча-
стоты и фазы напряжения, векторный регистратор, систематическая погрешность.

Yury Kononov, Ivan Levchenko, Evgeniy Satsuk, Daria Tuchina
ABOUT ACCURACY OF SYNCHRONOUS TIME IN UPS OF RUSSIA

The article presents the results of experimental studies of the accuracy of synchronous time in the 
Unified Power System of Russia. A description is given of experiments based on recording deviations of 
the clock, clocked by the voltage signal of the power network, and on the analysis of data from phasor 
measuring unit. A constant average daily average lag of synchronous time from astronomical time of 1 s 
was revealed, this is due to the systematic error of frequency sensors. It is shown that even with the use of 
modern sensors and perfect frequency correction, the annual deviation of synchronous time can reach +9 
s. The expediency of using synchronous time for monitoring instead of measuring the frequency of phase 
angles of voltages measured by phasor measuring unit is substantiated.

Key words: frequency regulation, synchronous (electric) time, frequency and voltage phase 
measurement, phasor measuring unit, systematic error.

Введение / Introduction. Согласно отраслевому стандарту РАО «ЕЭС России» [1], под син-
хронным временем понимают такое время, измерение которого производится путем подсчета ко-
личества периодов изменения напряжений или токов в электроэнергетической системе (ЭЭС). 
Действующие национальный стандарт «ГОСТ Р 55890-2013 Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление регулирова-
ние частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования» [2] и стандарт АО «СО ЕЭС» 
«Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России. Нормы и требования» [3] 
в качестве синонима термина «синхронное время» используют понятие «электрическое время» 
и регламентируют способ и алгоритм его определения на основе измерений частоты. Очевидно, 
что синхронное время на некотором интервале будет совпадать с астрономическим, если среднее 
значение частоты на этом интервале равно ее номинальному значению (для ЕЭС России 50 Гц). 
Таким образом, вопросы регулирования частоты в ЭЭС тесно связаны с обеспечением минималь-
ного отклонения синхронного времени от астрономического.

Согласно [2–4], в 1-й синхронной зоне ЕЭС России отклонение синхронного времени от 
астрономического не должно превышать ±30 с (за сутки, месяц и год). В соответствии с п. 4.4 
межгосударственного стандарта «ГОСТ 34184-2017 Электроэнергетические системы. Оператив-
но-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в энерго-
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объединении. Общие требования» [4], функция коррекции отклонений синхронного времени от 
астрономического возложена на системный оператор Единой энергетической системы России. По-
рядок коррекции синхронного времени устанавливается в соответствии с согласованными решения-
ми между АО «СО ЕЭС» и организациями, осуществляющими функции оперативно-диспетчерско-
го управления в зарубежных энергосистемах, входящих в синхронную зону. Следует отметить, что 
ранее в соответствии с пунктом III-3-56 ПУЭ 3-го издания [5] в течение суток допускалось среднее 
(результирующее) отклонение синхронного времени ±60 с при максимальном его значении ±120 с.

Более жесткие требования к отклонению частоты и синхронного времени, заложенные в дей-
ствующих стандартах [2–4] по сравнению с соответствующими параметрами в ранее действовавшем 
стандарте «Нормы качество электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электриче-
ским сетям общего назначения» [6], соответствовали планам интеграции ЕЭС России с энергосисте-
мой Европы UCTE [7] и возможностям современных измерительных систем и автоматики [8]. 

В соответствии «Основными техническими требованиями к параллельно работающим энер-
госистемам стран СНГ и Балтии» [9] коррекция отклонения синхронного времени выполняется пу-
тем согласованного смещения уставки по частоте во всех центральных регуляторах систем автома-
тики регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ) в заданный момент времени 
на заданную величину в течение заданного интервала времени. Контролером синхронного времени 
в синхронной зоне стран СНГ и Балтии является главный диспетчерский центр АО «СО ЕЭС», 
который непрерывно рассчитывает синхронное время путем интегрирования фактического значе-
ния частоты и определяет его отклонение от астрономического времени. Считается, что нормально 
допустимый диапазон ошибки синхронного времени равен ±20 с, а максимально допустимый диа-
пазон ошибки синхронного времени равен ±30 с. Если временная ошибка не превышает нормально 
допустимого диапазона, то коррекция времени не производится. Иначе изменяется уставка регули-
рования частоты в центральной координирующей системе (ЦКС) АРЧМ [10].

Для определения отклонения синхронного времени от астрономического в ЕЭС России 
АО «СО ЕЭС» применяет программное обеспечение (ПО) «Контроль качества частоты» (ККЧ), 
являющееся приложением оперативно-информационного комплекса (ОИК) СК-2007 [11] и ре-
ализующее изложенный в [2] алгоритм, базирующийся на использовании поступающей в ОИК 
информации от датчика частоты. Для данных целей используют датчики, фиксирующие сред-
нее за 1 с значение частоты основной гармоники напряжения в сети с дискретностью 0,001 Гц  
(1 мГц). Абсолютная точность измерения частоты должна быть не хуже 0,001 Гц (1 мГц). Из-
за того что частотомеры имеют конечную точность, может возникнуть погрешность измерения 
(разряд 10-4 Гц). В результате этого рассчитываемые в ОИК величины отклонений синхронного 
времени от астрономического имеют погрешности (в том числе систематические), что приводит 
к погрешностям в регулировании частоты и к снижению точности управляющих воздействий при 
корректировке синхронного времени.

В энергосистемах Европы, Северной Америки, Японии, Австралии принято вести постоян-
ную корректировку синхронного времени [12]. Так, в энергосистеме Европы отклонения синхронного 
времени от астрономического (на основе международного атомного времени) рассчитывается в 08:00 
каждый день в диспетчерском центре управления энергосистемой в Швейцарии, где с точностью до 
±0,01 Гц (±0,02 % от 50 Гц) регулируется частота, для обеспечения долгосрочно среднего значения 
частоты 50 Гц. В США коррекция ±0,02 Гц от 60 Гц происходит, когда расхождение превышает 6–10 с.  
Данные требования регламентированы стандартами для корректировки отклонения синхронного вре-
мени от астрономического WEQ-006 [13] и BAL-004 [14]. В одной из энергосистем США (WWEC)  
c 2003 г. осуществляется автоматическая корректировка синхронного времени с целью более каче-
ственного выдерживания запланированных перетоков мощности. В Азии и Южной Америке энерго-
системы многих стран не ведут корректировки синхронного времени, следовательно, электрические 
часы, установленные в этих странах, могут требовать более частой корректировки времени.
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Актуальность высокоточного ведения синхронного времени связана не столько с необхо-
димостью регулирования частоты и обеспечения запланированных перетоков мощности между 
связанными ЭЭС, сколько с использованием сигнала напряжения сети энергосистем в качестве 
тактовых генераторов часов программируемых бытовых приборов (электроплитки, микроволно-
вые печи и т. п.), светофоров [12]. Кроме того, обеспечение гарантированного максимального от-
клонения синхронного времени в пределах ±30 с в соответствии с требованиями [2–4] открывает 
перспективы создания дешевых и достаточно точных часов реального времени для интеллекту-
альных приборов учета электроэнергии [15].

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном исследовании точности синхрон-
ного времени в ЕЭС России и обосновании целесообразности использования для его контроля вме-
сто измерений частоты фазовых углов напряжений, измеряемых векторными регистраторами.

Материалы и методы / Materials and methods. Для исследования точности синхронного 
времени в ЕЭС России (а точнее 1-й ее синхронной зоны) использовались следующие техниче-
ские и программные средства:

1)  специально разработанные авторами на базе платформы Arduino UNO часы, синхрони-
зируемые от однофазной сети с номинальным напряжением 230 В;

2)  промышленно выпускаемые электронные часы, встроенные в кухонную плиту 
GORENIE (Словения) отображающие время при помощи светодиодных индикаторов в 
формате «ЧЧ:ММ»;

3)  специально разработанная программа (автор Зеленский Евгений Геннадьевич) для 
сбора данных от векторных регистраторов, участвующих в online-проекте ООО «Ин-
женерный центр Энергосервис» [16];

4)  имеющийся в открытом доступе в сети Интернет сервис [17], позволяющий периоди-
чески отображать астрономическое локальное время с разрешением 1 мс на экране 
IPhone при помощи браузера;

5)  цифровая камера IPhone 6P (операционная система IOS 13.2.1) с программой «Каме-
ра», работающая в режиме «Замедленная съемка».

Укрупненная структурная схема часов на базе платформы Arduino в составе эксперимен-
тальной установки представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Структурная схема часов, синхронизируемых от сети 230 В

Сигнал напряжения от однофазной сети переменного напряжения 230 В (5) поступает на 
вход преобразователя (1), осуществляющего гальваническую развязку платы и силовой сети и 
выдачу прямоугольных импульсов на цифровой ввод платы Arduino Uno (2). Для питания платы 
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используются два источника питания: основной (6), обеспечивающий на выходе +9 В, и резерв-
ный (7), представляющий собой Power Box емкостью 2500 мА·ч с литиевым аккумулятором и вы-
ходным напряжением +5 В. Резервный источник служит для функционирования часов при крат-
ковременных провалах напряжения в питающей сети. Кроме часов, в состав экспериментальной 
установки входят два смартфона (4 и 8).

Принципиальная схема преобразователя (рис. 2) взята из [18] и для исключения ложного 
срабатывания счетчика импульсов при многократном переходе сигнала напряжения через нулевое 
значение дополнена триггером Шмита, выполненным на микросхеме 74HC14N и подключенным 
между выходом преобразователя и цифровым входом платы Arduino Uno.

 

Рис. 2. Принципиальная схема преобразователя напряжения сети в прямоугольные импульсы

В качестве матричного дисплея (3) использовался двухстрочный текстовый жидкокристал-
лический дисплей MT-16S2 российской фирмы МЭЛТ. Схема часов была собрана на макетной 
плате, общий вид которой с установленными на ней элементами представлен на рис. 3.

 

Рис. 3. Общий внешний вид часов синхронного времени на базе платы Arduino Uno
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Для функционирования часов была разработана программа, алгоритм которой предусма-
тривает следующие этапы:

• установку начального времени;
• подсчет импульсов от преобразователя и корректировку текущего значения секунд, ми-

нут и часов (если требуется), при достижении счетчиком импульсов значения 50;
• переход на работу от кварцевого генератора платы Arduino Uno при пропадании им-

пульсов от преобразователя;
• отображение текущего времени в виде «TIME=ЧЧ:ММ:СС» на текстовом дисплее при 

изменении счетчика секунд.
В рамках настоящей работы были выполнены эксперименты.
1. С целью проверки корректности работы часов на базе платформы Arduino Uno было 

выполнено сравнение между собой зависимостей величин отклонения синхронно-
го времени от астрономического в функции времени наблюдения (с 24.09.2019 г. по 
01.11.2019 г.), определяемых по часам на базе платформы Arduino Uno и по часам пли-
ты GORENIE.

2. Для анализа точности ведения синхронного времени в ЕЭС России построена за-
висимость величины отклонения синхронного времени от времени наблюдения  
(с 11.09.2019 г. по 09.11.2019 г.) на основе периодического сопоставления показаний ча-
сов на базе платы Arduino Uno и показаний часов, синхронизированных ntp-сервером.

3. Для двух суток (2 и 3 ноября 2019 г.) рассчитаны отклонения синхронного времени от 
астрономического с начала суток и с начала каждого часа по данным фазы векторного 
регистратора и выполнено сравнение данных отклонений с отклонениями с начала су-
ток, определенными путем сопоставления показаний часов на базе платы Arduino Uno 
и показаний часов, синхронизированных ntp-сервером.

Экспериментальные исследования выполнялись в г. Ставрополе. Векторный регистратор 
находился в г. Рига (Латвия).

Методика определения отклонения синхронного времени от астрономического по данным 
датчиков частоты

Данная методика используется в ПО ККЧ ОИК СК-2007, применяемом специалистами 
Главного диспетчерского центра (ГДЦ) АО «СО ЕЭС» для контроля отклонения синхронного вре-
мени от астрономического с начала года, месяца, суток. В ее основу положено следующее выра-
жение из [2] для определения величины отклонения синхронного времени от астрономического:

 ∆ ∆ ∆T f t
n

i= ⋅⋅∑
1

0 02( , ) , (1)

где ∆f f fi ном= −  – отклонение частоты от номинального значения; � �∆t =1 с – длительность одного 
интервала в расчетном периоде, с; �n  – количество интервалов Δt в расчетном периоде.

Информация о частоте поступает в ОИК от датчиков частоты. Несмотря на то что, в соот-
ветствии с [4], частота измеряется с высокой точностью (не хуже ±0,001 Гц), наличие в ее составе 
систематической погрешности приводит к отставанию синхронного времени от астрономиче-
ского при положительном знаке этой составляющей или к опережению синхронным временем 
астрономического при отрицательном знаке систематической погрешности измерения частоты. 
Например, при систематической погрешности +0,001 Гц за сутки отставание составит 1,7 с, а за 
год 10,5 минут.

Устранить негативное влияние систематической погрешности в измерении частоты можно, 
используя в качестве исходных данных для расчета отклонения синхронного времени от астроно-
мического фазовых углов напряжений, измеряемых векторными регистраторами.
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Методика определения отклонения синхронного времени от астрономического  
по данным векторных регистраторов о фазе напряжения

Данная методика предполагает подсчет числа переходов фазы напряжения через –180 и 180 
градусов N−180  и N180  на исследуемом интервале времени и вычисление отклонения синхронного 
времени от астрономического по следующему выражению:

 ∆T N N к н�= −( ) + −( ) −0 02 360180 180, / ,δ δ   (2)
где δн  и δк  – соответственно фазовые углы напряжения, измеренные векторным регистратором в 
начале и в конце интервала времени.

Очевидно, что величина ΔT может рассчитываться и отображаться в ОИК в темпе процесса 
по мере поступления данных от векторных регистраторов. Для повышения надежности в случае 
пропадания данных от векторного регистратора расчет должен выполняться по данным от несколь-
ких векторных регистраторов, расположенных в различных частях одной синхронной зоны ЭЭС.

Преимущество данной методики заключается в том, что при соответствующей программ-
ной реализации систематические погрешности измеряемых фазовых углов напряжений не приво-
дят к увеличению абсолютной погрешности ΔT.

При выполнении экспериментов 1–3 периодически осуществлялась замедленная видео-
съемка при помощи камеры iPhone 6p дисплеев часов и экрана другого iPhone 5S, на котором ото-
бражалось текущее астрономическое время с ntp-сервера [17]. Полученные снимки затем обраба-
тывались вручную. Дата и время с ntp-сервера и с дисплеев часов в момент изменения показаний 
последних заносились в таблицу Excel для последующей обработки.

Отклонение синхронного времени от астрономического рассчитывалось по формуле
   (3)
где Tc  и Tntp  – соответственно синхронное время, показываемое часами на плате Arduino Uno или 
часами плиты GORENIE, и время ntp-сервера, отображаемое на дисплее iPhone 5S.

Результаты и обсуждение / Results and discussion.
 ► Эксперимент № 1. Для проверки корректности хода разработанных часов синхронного 

времени их показания с 24 сентября по 1 ноября 2019 г. сравнивались с показаниями часов кухонной 
плиты GORENIE, синхронизируемыми от сети. Результаты сравнения представлены на рис. 4.

 
Рис. 4. Сравнение показаний часов на плате Arduino и показаний часов кухонной плиты GORENIE  

в период с 24 сентября по 2 ноября 2019 года
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Результаты сравнения показывают, что имеющиеся расхождения показаний часов не пре-
вышают максимальных вариаций синхронного времени, обусловленных неодновременным сня-
тием показаний и изменениями частоты напряжения в сети.

 ► Эксперимент № 2. Результаты ручной обработки видеоизображений с показаниями 
времени ntp-сервера и часов на плате Arduino Uno представлены в таблице 1. 

Для более наглядного представления отклонение синхронного времени от астрономиче-
ского в период с 11 сентября по 9 ноября 2019 г. представлено в виде диаграммы Excel на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость отклонения синхронного времени от астрономического  
в период с 11 сентября по 9 ноября 2019 года

С достаточно высокой точностью зависимость ∆T T( )  можно аппроксимировать линей-
ной зависимостью, уравнение которой представлено на рис. 5. Систематическая среднесуточная 
погрешность синхронных часов относительно времени ntp-сервера составляет –0,96 с/сутки.

Полученные результаты коррелируют с представленными в [12] статистическими данными 
о максимальном месячном отставании синхронного времени в первой синхронной зоне на 36 с.

По данным ПО ККЧ ОИК СК-2007 в ГДЦ АО «СО ЕЭС», использующего для расчета зна-
чения частоты от датчиков ИВЧ-1, отклонение синхронного времени за сентябрь 2019 г. оказалось 
равным –0,171 с, а по данным этого ПО, получающего значения частоты от векторного регистратора 
МИП-02 филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, отклонение синхронного времени за этот же период 
составило –32,043 с. Таким образом, причиной отставания синхронного времени в 1-й синхронной 
зоне ЕЭС России является систематическая положительная погрешность определения среднего зна-
чения частоты в ОИК по данным датчиков частоты ИВЧ-1, приводящая к тому, что диспетчерский 
персонал АО «СО ЕЭС» вместо 50 Гц на практике обеспечивает среднее значение частоты 49,9994 
Гц. Перевод ПО ККЧ ОИК в ГДЦ АО «СО ЕЭС» на использование частоты от векторного регистра-
тора МИП-02 позволит устранить систематическое отставание синхронного времени.
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 ► Эксперимент № 3. Результаты расчетов отклонений синхронного времени по мето-
дике, основанной на измерениях фазовых углов от векторного регистратора в период с 0:00:00 
02.11.2019 г. до 24:00 03.11.2019 г., приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Результаты расчета ΔT по данным векторного регистратора

Час ΔT за час, мс ΔT с начала 
суток, мс Час ΔT за час ΔT с начала 

суток, мс
02.11.2019 

1:00:00 279 279 03.11.2019 
1:00:00 198 198

02.11.2019 
2:00:00 350 629 03.11.2019 

2:00:00 362 560

02.11.2019 
3:00:00 292 921 03.11.2019 

3:00:00 404 964

02.11.2019 
4:00:00 278 1199 03.11.2019 

4:00:00 218 1182

02.11.2019 
5:00:00 365 1564 03.11.2019 

5:00:00 249 1432

02.11.2019 
6:00:00 213 1778 03.11.2019 

6:00:00 355 1787

02.11.2019 
7:00:00 -282 1495 03.11.2019 

7:00:00 -33 1754

02.11.2019 
8:00:00 -20 1475 03.11.2019 

8:00:00 -103 1652

02.11.2019 
9:00:00 -1549 -74 03.11.2019 

9:00:00 -66 1585

02.11.2019 
10:00:00 -660 -734 03.11.2019 

10:00:00 -95 1491

02.11.2019 
11:00:00 -527 -1261 03.11.2019 

11:00:00 45 1536

02.11.2019 
12:00:00 -765 -2027 03.11.2019 

12:00:00 104 1639

02.11.2019 
13:00:00 -80 -2106 03.11.2019 

13:00:00 278 1917

02.11.2019 
14:00:00 -230 -2336 03.11.2019 

14:00:00 268 2185

02.11.2019 
15:00:00 -63 -2399 03.11.2019 

15:00:00 79 2264

02.11.2019 
16:00:00 -618 -3017 03.11.2019 

16:00:00 -317 1947

02.11.2019 
17:00:00 -4 -3020 03.11.2019 

17:00:00 -162 1785

02.11.2019 
18:00:00 -138 -3158 03.11.2019 

18:00:00 -142 1644

02.11.2019 
19:00:00 -85 -3243 03.11.2019 

19:00:00 253 1897

02.11.2019 
20:00:00 -1 -3244 03.11.2019 

20:00:00 8 1904

02.11.2019 
21:00:00 -223 -3466 03.11.2019 

21:00:00 -106 1799
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Час ΔT за час, мс ΔT с начала 
суток, мс Час ΔT за час ΔT с начала 

суток, мс
02.11.2019 
22:00:00 -20 -3487 03.11.2019 

22:00:00 -83 1716

02.11.2019 
23:00:00 125 -3362 03.11.2019 

23:00:00 13 1728

03.11.2019 
0:00:00 327 -3035 04.11.2019 

0:00:00 -87 1641

Как следует из представленных результатов, отклонение синхронного времени от астроно-
мического за 2.11.2019 г. составило –3,035 с, а за 3.11.2019 г. +1,641 с.

Соответствующие отклонения, определенные по часам на плате Arduino Uno, составили 
–3,012 с и +1,625 с соответственно. По данным ПО ККЧ ОИК СК-2007, использующего для рас-
чета значения частоты от векторного регистратора МИП-02, подключенного к сети собственных 
нужд диспетчерского центра филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, отклонение синхронного времени 
за 2 и 3 ноября 2019 г. составило соответственно -3,054 с и + 1,611 с. Таким образом, ПО ККЧ, 
использующее методику расчета отклонения синхронного времени по частоте, имеет отрицатель-
ную систематическую погрешность, равную –0,019 с за 02.11.2019 г. и –0,03 с за 03.11.2019 г. 
При такой ежедневной погрешности даже при идеальной коррекции частоты за год отклонение 
синхронного времени составит +9 с.

Заключение / Conclusion. Экспериментальными исследованиями установлено, что систе-
матическое отставание синхронного времени от астрономического времени в 1-й синхронной 
зоне ЕЭС России в среднем составляет 1 с в сутки и обусловлено в основном положительной 
систематической погрешностью измерителя частоты ИВЧ-1.

Переход в ГДЦ АО «СО ЕЭС» на использование данных от векторных регистраторов МИП-
02 в ПО ККЧ позволит контролировать отклонение синхронного времени с высокой точностью 
(0,019–0,03 с в сутки). Однако даже при такой небольшой систематической погрешности и иде-
альной коррекции частоты годовое отклонение синхронного времени составит +9 с.

Для устранения эффекта накопления систематической погрешности синхронного времени 
предлагается определять отклонение синхронного времени от астрономического по фазам напряже-
ний, измеряемым векторными регистраторами, что позволит не только повысить точность хода элек-
трических часов, синхронизируемых от сети, но и открывает перспективы создания дешевых и доста-
точно точных часов реального времени для интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Благодарности / Gratitude. Авторы признательны инженеру-программисту кафедры ав-
томатизированных электроэнергетических систем инженерного института СКФУ Евгению Ген-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.23

Алехина Екатерина Игоревна, Парахина Валентина Николаевна

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье охарактеризованы формы государственной поддержки инноваций, обоснована 

актуальность изыскания направлений стимулирования инновационной деятельности в целом и раз-
вития государственного и частного партнерства как одного из действенных направлений стиму-
лирования инновационной деятельности в частности. Раскрыты ключевые понятия по теме иссле-
дования, определено значение государственного частного партнерства (ГЧП) для стимулирования 
инновационной деятельности в современных условиях, обозначены цели, признаки и преимущества 
ГЧП, а также проблемы реализации государственного частного партнерства, предложены направ-
ления построения партнерства в целях стимулирования инновационной деятельности в современных 
условиях. Выявлена взаимосвязь показателей эффективности ГЧП и эффективности инновационной 
деятельности в регионе. Сделан вывод относительно эффективности применения ГЧП для инноваци-
онной деятельности предприятий различных отраслей экономической деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, формы государственной поддержки иннова-
ций, стимулирование инновационной деятельности, государственное и частное партнерство, пока-
затели эффективности государственного частного партнерства и инновационной деятельности, 
цели, признаки, преимущества и значение государственного частного партнерства для стимулиро-
вания инновационной деятельности, проекты государственного и частного партнерства, пробле-
мы и направления развития партнерства. 

Ekaterina Alekhina, Valentina Parakhina 
PROBLEMS OF STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 

BY MEANS OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP IN MODERN CONDITIONS
The article describes various forms of state support for innovation, substantiates the relevance of 

finding directions to stimulate innovation in General and the development of public and private partnership 
as one of the effective ways to stimulate innovation in particular. The key concepts on the research topic 
are revealed, the importance of public private partnership (PPP) for stimulating innovation in modern 
conditions is determined, the goals, signs and advantages of PPP are outlined, as well as the problems of 
implementing public private partnership, the directions of building a partnership to stimulate innovation 
in modern conditions are proposed. The interrelation of PPP efficiency indicators and innovation activity 
efficiency in the region is revealed. The conclusion is made regarding the efficiency of PPP application for 
innovative activity of enterprises of various branches of economic activity.

Key words: innovative activity, forms of state support of innovation, stimulation of innovation 
activities, public and private partnership, performance indicators, public-private partnerships and 
innovative activities, goals, characteristics, advantages and importance of public private partnerships to 
stimulate innovative activities, projects, public and private partnerships, the problems and directions of 
development partnerships.

Введение / Introduction. Для современной мировой экономики свойственны неопределенность, 
динамичность, технологичность и высокий уровень конкуренции. В сложившихся условиях суще-
ственно возросло значение таких параметров, как адаптивность, гибкость, конкурентоспособность и 
креативность субъектов экономической деятельности, нацеленность на внедрение инноваций.
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Сегодня именно инновации выступают в качестве одного из важнейших условий социаль-
но-экономического развития России и регионов. Финансово-экономический кризис и ряд санкций в 
отношении нашей страны показали бесперспективность сложившейся экспортно-сырьевой и эконо-
мической модели управления. Ряд ученых подчеркивают, что успешное развитие современной рос-
сийской экономики не представляется возможным без достижения стратегической цели модерниза-
ции и преобразования всех производственно-экономических процессов, а также жизнедеятельности 
общества [3, 6, 8]. В настоящее время актуальна выработка направлений ухода от сырьевой направ-
ленности национальной экономики и достижение эффективности всей экономической деятельности 
страны, что реально достичь посредством стимулирования инновационной деятельности. При по-
мощи инноваций представляется возможным преодолеть негативные тенденции в экономике стра-
ны, обеспечить эффективность процессов модернизации и вывести на рынок конкурентоспособную 
продукцию. Дальнейшее социально-экономическое развитие возможно при условии стимулирова-
ния инновационной активности, выработки и применения эффективных механизмов поддержки 
инновационной деятельности предприятий. Таким образом, для обеспечения развития Российской 
Федерации особое значение придается вопросам стимулирования инновационной деятельности и 
повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. Отечественная экономика нужда-
ется в масштабных инновационных преобразованиях. 

В нашей стране условно дифференцированы три базовых сектора национальной иннова-
ционной системы:

• государственный;
• исследовательский;
• предпринимательский [8, с. 202]. 
В вышеприведенных секторах используются различные источники стимулирования ин-

новационной деятельности, включая государственную, частную и государственно-частную под-
держку [8]. 

Со стороны государства инновационная поддержка осуществляется посредством прямого 
и косвенного стимулирования инновационной деятельности, включая предоставление налоговых 
льгот, сборов, таможенных платежей; услуг в сфере образования, консультационной и информа-
ционной поддержки, помощи в создании проектной документации и спроса на инновационную 
продукцию [7, с. 91]. 

Однако, как показал анализ инновационной деятельности в России, применяемые механиз-
мы государственного стимулирования инновационной деятельности не всегда являются эффек-
тивными [2, с. 12–33]. При этом низкие темпы развития свойственны инновационной системе, 
которая осуществляет деятельность только при поддержке государства [9]. 

Примером эффективного стимулирования инновационной деятельности в этой связи мо-
жет выступать Китай, давший за последние десятилетия колоссальный результат в инновацион-
ной сфере. Политика Китая и других промышленно развитых стран нацелена на реформирование 
принципов и механизмов стимулирования инновационной деятельности посредством внедрения 
новых форм развития государственного частного партнерства, что дает возможность наиболее 
эффективно применять частные, корпоративные и национальные, финансовые и материальные 
ресурсы в целях повышения эффективности всей национальной промышленности, базируясь на 
прорывных технологиях [1, с. 41]. Такой подход позволяет создавать явные конкурентные преи-
мущества на мировых рынках. 

В целом привлекательность государственно-частного партнерства (ГЧП) для государства 
заключается в увеличении эффективности оборота государственных средств, увеличении инве-
стиционной и инновационной доли в национальной экономики, сокращении расходов бюджетных 
средств и повышении доходной части бюджета, решении ряда проблем, препятствующих разви-
тию приоритетных областей.
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Таким образом, одним из наиболее эффективных способов решения социально-экономиче-
ских проблем в сложившихся условиях выступает стимулирование инновационной деятельности 
посредством государственно-частного партнерства (ГЧП). Государственному частному партнерству 
(ГЧП) свойственно отсутствие иерархичности, которое выражено в балансе прав и ответственно-
сти всех участников взаимодействия. Посредством ГЧП возможно обеспечение баланса интересов 
всех его участников, реализация поставленных социально-экономических целей и стимулирование 
инновационной активности субъектов предпринимательства, что в итоге призвано повысить эффек-
тивность государственного управления и обеспечить благосостояние общества в целом.

Материалы и методы / Materials and methods. В современных условиях функционирования 
экономики нашей страны, нацеленной на интеграцию в мировые экономические процессы и при-
влечение иностранного капитала, на первый план выступает значимость структурных изменений и 
создания наиболее плотного взаимодействия государства и частного сектора. В этой связи именно 
государственное частное партнерство (ГЧП) позволяет решить большую часть инфраструктурных 
социальных и экономических проблем интегрировав ресурсы государственного и частного секторов. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой один из методов развития 
общественной инфраструктуры, который базируется на долгосрочном взаимодействии государ-
ства и бизнеса. В процессе такого взаимодействия субъекты предпринимательства как частная 
сторона принимают участие как в процессе создания объекта инфраструктуры, так и в его после-
дующей эксплуатации / или техническом обслуживании в интересах публичной стороны [4].

В экономическом разрезе целью ГЧП выступает стимулирование притока частных инвести-
ций в процесс производства товаров, работ, услуг, которые осуществляются публично-правовыми 
образованиями из бюджетных средств, а также сокращение доли участия государства в экономи-
ческом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом [4]. Достижение 
поставленных целей производится посредством заключения гражданско-правовых договоров. 

Государственное частное партнерство в инновационной сфере характеризуется такими 
признаками как:

• долгосрочный характер партнерства; 
• принцип равноправия, включая равномерное деление между всеми участниками про-

цесса ответственности и рисков посредством привлечения частного инвестора и к про-
цессу создания объекта, и к последующему его обслуживанию;

• полное либо частичное финансирование процедуры возведения объекта общественной 
инфраструктуры частным лицом;

• общность целей и интересов сторон государственного частного партнерства;
• объединение вкладов для достижения общих целей;
• равноправное участие в использовании полученных результатов [10, с. 24 ].
Сам механизм государственного частного партнерства имеет ряд преимуществ, как для пу-

бличной стороны, так и для частной. Такой вид партнерства позволяет:
• решить проблемы дефицита бюджетных средств для создания объекта инфраструкту-

ры посредством привлечения частного инвестора, 
• интегрировать различные этапы планирования, строительства и эксплуатации в еди-

ный проект;
• дать возможность приобретать не сам объект, а только услугу посредством платежей, 

связанных с объемом и качеством оказания такой услуги;
• использовать возможности и ресурсы частного партнера для целей оказания качествен-

ных социально значимых услуг, а также увеличивать прибыль по проекту посредством 
оказания дополнительных платных услуг;

• делегировать ответственность за риски по проекту частному партнеру;



31

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

• сокращать присутствие государства в экономике;
• возможность возложить сумму затрат, которые связаны с разработкой проекта, в слу-

чае частной инициативы на частного инициатора такого проекта и сократить времен-
ные рамки отбора инвестора. 

Для анализа эффективности применяемой в нашей стране структуры государственно-част-
ного партнерства для стимулирования инновационной деятельности целесообразно провести 
анализ управленческих, правовых и финансово-экономических аспектов такого взаимодействия. 
В практике анализа в большинстве случаев рассчитываются и сопоставляются статистические 
данные и производные показатели, анализируется мнение участников партнерства, а также потен-
циальных участников такого взаимодействия. 

Все факторы анализа взаимосвязаны между собой и образуют основополагающую фактор-
ную среду, определяющую актуализацию той или иной вариативной совокупности особенностей 
методики оценки и анализа эффективности применения ГЧП для стимулирования инновацион-
ной деятельности адаптированной к современной действительности и несущей в себе заряд про-
блемно целевой ориентации на конкретного пользователя, в зависимости от характера и состава 
имеющейся информационной базы [5, с. 29].

Методология оценки эффективности ГЧП должна производиться с опорой на достовер-
ную информационную базу, реальные исследования и публикации на официальных сайтах мини-
стерств и ведомств и может меняться в зависимости от целевых установок пользователя. Таким 
образом, в качестве следующего фактора влияния на методику анализа ГЧП целесообразно рас-
смотреть основные исследования результатов внедрения инновационных проектов на основе го-
сударственно-частного партнерства и проанализировать результаты мониторингов в сфере ГЧП,  
а также выявить направленность их информационных целей, что является важным аспектом анали-
за для разных видов пользователей, а именно в этом и состоит конечная цель всего исследования.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. На государственном уровне принимает-
ся ряд мер по организации и поддержке развития государственно-частного партнерства, создана ин-
формационная и правовая поддержка, основные функции в этой части возложены на Министерство 
экономического развития РФ. Так, на официальном сайте Министерства размещена единая инфор-
мационная система государственно-частного партнерства, разработан ряд программ и проектов [6]. 

Все принятые на государственном уровне меры и формы сотрудничества между частным 
капиталом и органами власти призваны стимулировать привлечение частного капитала в государ-
ственный и муниципальный сектора, обеспечить техническое и технологическое развитие социаль-
но значимых объектов инфраструктуры, равно как и производственных предприятий, увеличить 
эффективность функционирования государственной и муниципальной собственности [3, с. 56–60]. 

Однако, как показал анализ практики взаимодействия государства и частного капитала в 
общегосударственном и региональном разрезе, такое взаимодействие носит рамочный характер 
и зачастую малоэффективно влияет на привлечение финансовых ресурсов в развитие экономи-
ки и социальной сферы. Представляется, что имеющийся механизм взаимодействия нуждается в 
комплексной доработке с учетом современных социально-экономических тенденций российского 
общества на основе анализа практики применения механизмов ГЧП [11].

1.  В число проблем применения государственного частного партнерства в целях стиму-
лирования инновационной деятельности входит проблема мотивации участия в пар-
тнёрстве в сфере инноваций государственного сектора. Низкая мотивированность со 
стороны частного сектора обусловлена рядом особенностей, включающих недоста-
точную информированность со стороны государственных органов о возможностях и 
преимуществах такого взаимодействия, бюрократические проволочки и недоверие чи-
новникам. 
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2.  Высокая стоимость финансовых ресурсов для частного сектора также повышает риски 
не получения желаемой прибыли. В этой связи следует учитывать преимущества, ко-
торые дает использования ГЧП.

3.  Еще одной проблемой выступает либо полное отсутствие действующих рабочих групп 
высокопрофессиональных экспертов, задействованных в реализации проектов на 
принципах ГЧП, либо низкая эффективность работы созданных групп экспертов в от-
дельных отраслях экономической деятельности. Следует отметить также, что зачатую 
применяемые критерии по выбору финансовых консультантов для целей подготовки 
заявок в Инвестиционный фонд РФ не соответствуют реальным интересам проектов, 
что приводит к конфликту интересов и дисбалансу между интересами частного секто-
ра и государственных органов. 

4.  Применяемая в настоящее время в нашей стране практика ГЧП нацелена на обеспече-
ние конкуренции в процессе выбора инвесторов и не стимулирует здоровую конкурен-
цию на последующих этапах реализации и эксплуатации проектов.

5.  Существующая правовая база не обеспечивает защищённость частных инвесторов и 
кредиторов. Нормы, определяющие возможность досрочного расторжения соглашений, 
определенные в законодательстве, приводят к настороженности со стороны инвесторов 
и участников проектов. Имеется неопределённость касательно вариантов принудитель-
ного исполнения финансовых обязательств правительства, что повышает риск практиче-
ски любого проекта ГЧП, который зависит от финансирования из бюджета.

6.  Различные редакции и внесение изменений в подписанную документацию ГЧП зани-
мают достаточно большой временной интервал, исчисляемый годами.

7.  В большинстве случаев проектная документация в нашей стране, как правило, не учи-
тывает реальных инфляционных процессов и соответственно не позволяет покрывать 
реальный рост расходов. 

8.  Информация о проводимых региональных конкурсах и тендерах труднодоступна,  
а сами критерии определения победителя абстрактны и зачастую не понятны реаль-
ным участникам.

9.  В процессе заключения контракта ГЧП сам механизм расходования средств не кон-
кретизирован. Критерии вхождения инвесторов в инновационные проекты не имеют 
согласования между отдельными ведомствами. При этом нормативно-правовое регу-
лирование ГЧП отличается в зависимости от региона. 

Все вышеприведенные недостатки существующего механизма регулирования ГЧП высту-
пают как существенный фактор рисков и снижают мотивацию частного сектора во вхождении в 
партнерство с государственными органами, что в итоге приводит к ограничению количества и 
инвестиционного кредитного качества таких проектов. 

Проведенное исследование показало, что имеется ряд проблем в пути реализации эффектив-
ного взаимодействия государственного и частного секторов для обеспечения стимулирующего воз-
действия на инновационную деятельность в стране, которые необходимо решить в ближайшее время. 

В ранее опубликованных статьях автора рассматривались различные аспекты стимулирова-
ния инновационной деятельности, однако данный аспект был рассмотрен впервые. 

Заключение / Conclusion. В статье были рассмотрены основные понятия в рамках темы 
исследования, автором дано определение государственно-частного партнерства, определены 
принципы и преимущества для стимулирования инновационной детальности. Именно государ-
ственно-частное партнерство позволяет решить большую часть инфраструктурных социальных и 
экономических проблем, интегрировав ресурсы государственного и частного секторов в реализа-
ции инновационных проектов. 
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В сложившейся ситуации одним из значимых условий распространения государствен-
но-частного партнёрства в целях стимулирования инновационной деятельности выступает со-
здание такой экономической среды, которая будет благоприятна для реализации интересов всех, 
принимающих в ГЧП сторон. 

Значимый фактор, который способен оказать существенное влияние на инвестиционные 
характеристики и качественное взаимодействие государства и частного капитала, а также эффек-
тивность проектов ГЧП это мотивация участников проектов и инвесторов посредством обеспече-
ния уверенности и создания стабильной законодательной основы.

В современных условиях важно организовать процессы интегрирования и координирова-
ния деятельности по организации государственного и частного партнерства в целях обеспечения 
стимулирующего воздействия на инновационную деятельность. Важно фиксировать докумен-
тально все случаи отказа в поддержке тех или иных проектов ГЧП, анализировать причины отка-
за, а также изыскивать направления устранения таких причин, что возможно сделать в соответ-
ствии с предложенной схемой (см. рис.).

 

Рис. Схема аналитической работы с проектами ГЧП 

В целом для поддержки и развития государственного и частного партнерства в целях сти-
мулирования инновационной деятельности в настоящее время необходимо достичь сочетания 
финансово-экономических интересов государства и хозяйственных структур, на основе взаимо-
действия целей, функций, форм взаимодействия государства и бизнеса, при этом основной упор 
логично сделать на снижение рисков внедрения инновационных проектов и программ ГЧП в це-
лях обеспечения развития инновационной инфраструктуры и т.д. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 331.5

Астахова Елена Александровна, Ларионова Наталья Александровна,  
Кривокора Евгения Ивановна, Костина Анастасия Валерьевна

РОЛЬ МИГРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАДРОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА1 

В статье представлен анализ миграционных потоков в РФ, определено их влияние на уровень 
кадровой безопасности государства. Обозначены направления государственного регулирования 
рынка труда (снижение напряженности, достижение максимальной занятости, реализация госу-
дарственных программ, международное сотрудничество), а также факторы, имеющие влияние на 
уровень кадровой безопасности государства и необходимые условия для его оценки. Предложен ком-
плексный критерий оценки уровня кадровой безопасности государства на основе коэффициентов 
весомости и экспертных оценках.

Ключевые слова: кадровая безопасность государства, миграция, факторы, влияющие на 
обеспечение кадровой безопасности.

Elena Astakhova, Natalia Larionova, Evgenia Krivokora, Anastasia Kostina 
THE ROLE OF MIGRATION IN ENSURING PERSONNEL SECURITY 

OF THE STATE
The article presents the analysis of migration flows in the Russian Federation, determines their 

impact on the level of personnel security of the state. The directions of state regulation of the labor market 
(reduction of tension, achievement of maximum employment, implementation of state programs, international 
cooperation), as well as factors that have a direct and indirect impact on the level of personnel security of 
the state and the necessary conditions for its evaluation are outlined. The complex criterion of an estimation 
of level of personnel safety of the state on the basis of coefficients of weight and expert estimations is offered.

Key words: personnel security of the state, migration, factors affecting personnel security.

Введение / Introduction. В настоящее время особое внимание в рамках обсуждения вопроса 
регулирования рынка труда уделяется аспектам кадровой безопасности как всего государства, так 
и отдельно взятых регионов. Риски, носящие по своей природе социальный характер, являются 
результатом деятельности человека, в том числе профессиональной, а также субъектов и объек-
тов управленческих процессов различных уровней. Только угрозы природного характера, рас-
сматриваемые в качестве обстоятельств непреодолимой силы, не могут являться продуктом чело-
веческой деятельности (хотя в некоторых случаях могут косвенно прослеживаться последствия 
человеческого влияния). То есть кадровая безопасность становится во главе угла национальной 
безопасности государства, что обусловливает актуальность рассматриваемого вопроса.

Обобщая мнения многих исследователей, можно отметить, что кадровая безопасность рас-
сматривается как на микроуровне – в качестве показателя оценки внутренних и внешних угроз 
предприятия, так и на макроуровне – в качестве составляющей национальной безопасности го-
сударства. Состояние кадровой безопасности отдельно взятого предприятия или организации 
характеризует общий показатель кадровой безопасности государства в целом, который является 
комплексным и многофакторным. 

Существенное влияние на кадровую безопасность и отдельно взятого региона, и государ-
ства в целом оказывает ситуация на рынке труда, а в частности его стабильность, которая напря-
мую зависит от ряда факторов, в числе которых уровень миграции населения.

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-010-00732 A
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Материалы и методы / Materials and methods. В процессе исследования использовались 
методы логического, статистического анализа, а также методы обобщения и сравнения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В силу относительно недостаточной изу-
ченности категории «кадровая безопасность» на сегодняшний день не существует единой обще-
принятой методики для оценки уровня кадровой безопасности отдельно взятой территории или 
всего государства. Вероятно, данное обстоятельство косвенно объясняется большим количеством 
факторов, в разной степени влияющих на уровень кадровой безопасности, а также затрудненно-
стью их выражения через количественные и качественные значения. 

По нашему мнению, уровень кадровой безопасности можно определить с помощью ком-
плексного метода, основанного на использовании множества показателей, коэффициентов весо-
мости и мнения экспертов: 

Q m qi i
i

n

= ⋅
=
∑ ,

1

где Q – уровень кадровой безопасности; mi – весовой коэффициент; qi – значение показателя.
На рис. 1 представлены основные факторы, которые целесообразно учитывать при оцен-

ке кадровой безопасности государства. Причем качественные показатели возможно субъективно 
оценить и количественно. Так, например, соблюдение трудового законодательства и значимость 
правовых отношений могут быть выражены количеством нарушений, выявленных в ходе прове-
рок трудовыми инспекциями.

Для определения напряженности на рынке труда целесообразно оценить дисбаланс,  
т. е. степень соответствия спроса трудовых ресурсов на рынке труда их предложению (по уров-
ню образования, квалификации и др.) Для этого необходимо выделить группы вакансий, диф-
ференцированных по специальностям или другим признакам, затем определить долю вакансий, 
приходящихся на каждую группу из всех имеющихся и долю подходящих под данные вакансии 
работников из всех обратившихся в центры занятости. 

При этом нормой будет считаться значение, близкое к идеальному, а именно, близкое к 
численности выделенных групп вакансий. Значение, превышающее численность выделенных 
групп вакансий, будет означать переизбыток трудовых ресурсов, меньшее – нехватку трудовых 
ресурсов, учитывая, что при условии равенства количества работников количеству вакансий будет 
достигаться идеальное соответствие спроса предложению на рынке труда, равное единице.

Что касается установления нормы для остальных показателей, то можно предположить, 
что одним из вариантов мог бы стать анализ динамики их реальных значений на протяжении дли-
тельного периода и выделение среди значений наиболее приемлемого, наблюдающегося в момент 
относительной стабильности.

Кроме этого, можно предположить, что показатель миграционных потоков является одним 
из основных факторов, поскольку кадровая безопасность выражается прежде всего наличием не-
обходимого трудового потенциала, затем здоровьем и качеством жизни работников, т. е. трудовых 
ресурсов [1].

Анализируя статистические данные, можно отметить, что в 2017 г. число эмигрантов резко 
увеличилось (377 тыс. чел., что в три раза выше по сравнению с 2012 г.) [3].

Примечательно также, что одинаковые статистические показатели по разным странам раз-
личаются. Так, статистика министерства внутренней безопасности США показала в 2017 .г в 6 
раз больше прибывших россиян, чем отметил Росстат. Более всего от цифр Росстата отличны дан-
ные по Чехии и Венгрии – в 12 и 14 раз соответственно. В целом в 24 страны ОЭСР, по которым 
имеются в свободном доступе зарубежные данные на 2016 г., из России выбыло в 6 раз больше 
граждан, чем заявляет официальная статистика.
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В Росстате подтверждают факт недоучета эмигрантов: «Многие не снимаются с регистра-
ционного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России,  
а фактически проживают в других странах» [2].

Сравнивая Россию с развитыми странами, можно заметить, что число эмигрантов из США в три 
раза меньше – 3 млн человек. Из Германии и Великобритании в два раза меньше – 4,2 млн человек и  
4,9 млн человек соответственно. Эмигрантов из Японии во всем мире еще меньше – 831 тыс. человек. 

К самым эффективным мотивам эмиграции относятся личные и семейные причины: за-
ключение брака, переезд к детям или родителям. В поисках работы, как заключили статисты,  
в 2017 г. выбыло около тысячи граждан России и приблизительно 300 человек – на учебу. Меньше 
ста граждан уехали с целью покупки жилья и получения наследства.

Большая часть эмигрантов 2017 г. – люди трудоспособного возраста. Чаще они выбирают 
страны дальнего зарубежья, а не страны СНГ. Более всего привлекательны Китай, Южная Корея 
и Индия. Пожилые люди для спокойной старости склонны к выбору Германии, Грузии и Израиля. 

На рис. 2 отражена динамика численности эмигрировавших из России в период 2012–2017 гг. [2]. 
 

Рис. 2. Динамика численности эмигрировавших из России (2012–2017 гг.) 

Так, в 2017 г. количество эмигрантов составило 377,2 тыс. чел., что почти в три раза больше 
значения данного показателя за 2012 г. Из 377, 2 тыс. чел., по данным Росстата, из страны выбыли 
56,1 тыс. граждан РФ, что в два раза больше значения данного показателя в 2012 г.

Самая значительная часть выбывающих из страны приходится на молодое население – са-
мое большое число эмигрантов составляют люди в возрасте от 20 до 34 лет. При этом молодежь 
отдает предпочтение странам дальнего зарубежья – туда стремятся граждане в возрасте от 20 до 
24 лет. В страны СНГ чаще уезжают граждане старше 30 лет.

В последнее время в процессе миграции активно участвуют жители регионов РФ. К Мо-
скве и регионам, имеющим границу с другими государствами, «подтягиваются» менее благопо-
лучные регионы. В 2001 году на долю выбывших из Москвы и Санкт-Петербурга в общем коли-
честве приходилось 26 %, в 2017 г. значение данного показателя снизилось до 11 %. Лидирующие 
позиции по количеству эмигрировавших в пересчете на численность населения имеют Калуж-
ская, Тамбовская, Смоленская области, Хабаровский край и Республика Мордовия, являющиеся 
срединными регионами в рейтинге субъектов России по ВРП.
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Значительно увеличивается показатель «утечки мозгов»: 22 % эмигрантов 2017 г. имеют выс-
шее образование, в том числе ученую степень. Так, в 2012 г. число эмигрантов, имеющих высшее 
образование, составило 17 %, а в 2017 г. – 22 %. Больше всего россиян, имеющих высшее образо-
вание, в 2017 г. эмигрировали в Германию, США, Израиль и Китай. Эти же государства дальнего 
зарубежья лидируют по числу эмигрировавших из России с высшим образованием за последние 
десятилетие: Германия занимает первое место, затем идут США, Израиль, Китай и Канада. 

На рис. 3 отражена динамика численности выбывших с высшим образованием за период 
2012–2017 гг. Так, в 2017 г. из РФ эмигрировали 58,58 тыс. граждан, имеющих высшее образова-
ние, что почти в 5 раз больше значения данного показателя в 2012 г. [2].

Рис. 3. Динамика численности выбывших граждан, имеющих высшее образование

Факт продолжения работы образованных россиян в других странах подтверждает и коли-
чество заявок на патенты на интеллектуальную собственность, поданных в иностранных государ-
ствах. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), в 2016 
г. наибольшее количество патентных заявок за рубежом – 1,2 тыс. – россияне подали в США. На 
втором месте – Европейское патентное ведомство, третье – занимает Китай.

Что касается численности прироста населения за счет иммигрировавших в Россию, можно 
отметить, что за первое полугодие 2019 г. с целью поиска работы прибыли в Россию 2,4 млн ино-
странных граждан (всего за указанный период в Россию прибыли более 15 млн чел. иностранных 
граждан с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд 
на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств)) [2]. 

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, – из 
стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 г. принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию 
прибыли в целях поиска работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан – 523,9 тыс. человек, 
затем следуют Киргизия – 265 тыс. чел., Украина – 164,6 тыс. чел. и Казахстан – 105,3 тыс. чел. (рис. 4).

Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья с целью трудоустройства 
намного ниже. За январь – июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. чел., на втором месте – Германия 
(10,8 тыс. чел.) и Турция (10,2 тыс. чел.). Также за этот период в Россию с целью поиска работы 
прибыли 3,7 тыс.чел. граждан США и 4,3 тыс.чел. граждан Великобритании.
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Рис. 4. Количество иммигрировавших в Россию в поисках работы за первое полугодие 2019 г. (тыс. чел.)

Количество иммигрантов в РФ, а также уровень их образования, возраст, состояние здо-
ровья и др. качественные показатели, которые необходимо учитывать, могут оказать влияние на 
уровень кадровой безопасности государства.

Заключение / Сonclusion. Особое внимание при разработке мер, направленных на регули-
рование рынка труда, необходимо уделять молодым специалистам как категории, активно фор-
мирующей трудовой потенциал государства. Использование современных моделей прогнозиро-
вания и эффективных механизмов регулирования будет способствовать уменьшению дисбаланса 
на рынке труда, а следовательно, повышению уровня занятости и снижению уровня безработицы. 

Снижение эмиграционных потоков с целью сохранения и дальнейшего преумножения тру-
дового потенциала государства и, как следствие, повышения уровня его кадровой безопасности –  
важная задача государственного регулирования. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.131.7

Гайнуллин Ильдар Ильгизович, Руднева Юлия Ринатовна

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА ПО ВВЕДЕНИЮ 

ИНИЦИАТОРОВ В ПРОЦЕСС ПИРОЛИЗА  
БЕНЗИНОВОГО СЫРЬЯ

В статье представлены результаты исследования эффективности введения в процесс пиро-
лиза бензинового сырья инициатора олефин-октена-1. Как при любом нововведении, изменение пара-
метров нефтехимического процесса приводит к дополнительным рискам. В работе составлена карта 
рисков использования предложенного инициатора с выделением трех зон рисков по вероятности и 
степени ущерба. К наиболее значимым отнесены проектные риски, дифференцированные в зависимо-
сти от температуры процесса пиролиза. Для предотвращения возникновения и негативных послед-
ствий ключевых рисков предложен комплекс мероприятий с оцененной общей стоимостью 10,6 млн 
руб. Их реализация ухудшает статические показатели эффективности проекта. Однако снижение 
практически всех видов риска проекта позволяет уменьшить ставку дисконтирования. В результате 
чистый дисконтированный доход вырос более чем на 30 %, что подтверждено расчетами.

Ключевые слова: инициатор процесса пиролиза, производственные риски, ставка дисконти-
рования, показатели эффективности, зоны риска.

Ildar Gainullin, Yulia Rudneva
ASSESSMENT OF THE RISK MANAGEMENT INFLUENCE 
ON THE EFFICIENCY OF THE INITIATORS APPLICATION 

IN THE GASOLINE RAW MATERIAL PYROLYSIS
The article presents the results of a study of the effectiveness of introducing the olefin-octene-1 

initiator into the pyrolysis process of gasoline feedstocks. Like any innovation, changing the parameters 
of the petrochemical process leads to additional risks. The paper compiles a risk map of the proposed 
initiator applying with the allocation of three risk zones in terms of probability and damage degree. The 
most significant are project risks differentiated depending on the pyrolysis process temperature. To prevent 
the occurrence and negative consequences of key risks, a set of measures is proposed with an estimated total 
cost of 10.6 million rubles. Their implementation worsens the static performance indicators of the project. 
However, the reduction of almost all types of project risk allows reducing the discount rate. As a result, net 
present value increased by more than 30%, which is confirmed by calculations.

Key words: pyrolysis process initiator, production risks, discount rate, performance indicators, risk 
zones.

Введение / Introduction. В связи с ежегодным ростом объемов производства полиэтилена, 
полипропилена и других веществ, сырьем для которых являются продукты процесса пиролиза, 
актуальной является проблема увеличения производительности существующих мощностей не-
фтехимических производств, а также увеличение выхода целевых продуктов. 

Одним из перспективных направлений модернизации процесса пиролиза является приме-
нение инициаторов [1]. Инициаторы – это специально вводимые вещества, которые запускают 
химические процессы.

Для проведения исследования в качестве инициатора выбран олефин-октен-1 по следую-
щим причинам:

• выявлено, что вопрос влияния олефинов в качестве инициаторов на процесс пиролиза 
исследован недостаточно глубоко;
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• фракции олефинов являются продуктами процесса пиролиза, следовательно, в пер-
спективе возможна рециркуляция части продуктов процесса в качестве инициаторов;

• относительная дешевизна олефинов, если они получаются в процессе пиролиза.
Технические характеристики лабораторной установки пиролиза представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Технические характеристики установки пиролиза

Характеристики Значения
Максимальная рабочая температура в реакторе (печи), оС 850
Максимальное рабочее давление, бар (атм) 8
Установленная мощность электропитания, кВт 12,0
Объем трубчатого реактора (печи): 
• общий объем 
• рабочий объем

7,6 мл
5,0 мл

В данном исследовании поставлена первая цель: провести анализ влияния введения иници-
атора олефин-октена-1 на выходные параметры процесса пиролиза. Кроме того, следует отметить, 
что нефтехимические процессы характеризуются повышенным уровнем взрыво- и пожароопас-
ности. Особенно это существенно для процессов пиролиза, протекающих при высоких темпера-
турах и давлении. Поэтому любое изменение технических характеристик является источником 
дополнительного риска. 

В связи с этим следующей целью исследования является выявление и оценка возникающих 
дополнительных рисков реализации процесса пиролиза при введении инициаторов, а также раз-
работка рекомендаций по их снижению. В результате проведена сравнительная оценка экономи-
ческой эффективности проекта по введению инициатора олефи-октена-1 в процесс пиролиза до и 
после реализации предложенных рекомендаций риск-менеджмента.

Материалы и методы / Materials and methods. Сравнение выхода пирогаза (V) при изме-
нении температуры процесса (Т) в присутствии и отсутствии инициатора приведено в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнение выхода пирогаза при изменении температуры процесса в присутствии 

и в отсутствии инициатора, л

Температура процесса, 
°С

Выход пирогаза, л
Увеличение выхода 

пирогаза, %в присутствии  
инициатора

в отсутствии  
инициатора

760 5,6 5,9 5,08
780 7,4 8,4 11,90
800 8,4 10,2 17,65
820 8,6 9,8 12,24

В ходе исследования влияния выбранного инициатора октена-1 на состав продуктов про-
цесса пиролиза бензинового сырья сформулированы следующие выводы: 

1) добавление инициатора − октена-1 в состав реакционной массы приводит к увеличе-
нию выхода пирогаза на 5,08–17,65 % (об.), по сравнению с составом продуктов пиро-
лиза при тех же условиях процесса без добавления инициатора; 

2) добавление октена-1 в качестве инициатора в реакционную массу процесса пиролиза 
не влияет на состав жидких продуктов пиролиза. Концентрация бензола и толуола в 
опытах с одинаковыми параметрами с добавлением и без добавления инициатора прак-
тически не изменяется; 
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3) предполагается, что качественный состав пирогаза также не изменяется. Это подтвер-
ждают литературные данные по инициированию процесса пиролиза бензинового сы-
рья другими олефинами, а также результаты анализа качественного состава жидких 
продуктов.

Для обоснования целесообразности реализации предлагаемого технологического решения 
проведено сравнение технико-экономических показателей установки процесса пиролиза бензино-
вого сырья до и после применения технологического решения (таблица 3).

Таблица 3 
Сравнение основных показателей базового и проектного вариантов исполнения  

процесса пиролиза бензинового сырья

Показатель Базовый  
вариант

Проектный  
вариант

Абсолютное  
изменение

Относительное 
изменение, %

Выход основных продуктов:
• Этилен, тыс. т.
• Пропилен, тыс. т.

79,49
34,52

83,89
45,41

4,40
10,89

5,54
31,54

Стоимость продукции по ценам 
предприятия, млн руб. 4 490,86 4 530,36 43,63 0,97

Себестоимость всего выпуска, 
млн руб. 3 893,12 3 905,72 16,16 0,42

Прибыль от реализации  
продукции, млн руб. 600,17 624,64 24,47 4,60

Таким образом, в проектном варианте исполнения процесса пиролиза бензинового сырья 
происходит увеличение выхода этилена и пропилена на 5,54 и 31,54 %.

Если рассматривать предложенную модификацию с точки зрения замещения ППФ, заку-
паемого с НПЗ, пропиленом с установки пиролиза бензинового сырья, то происходит экономия 
денежных средств в размере равном 39,46 млн руб. в год. 

Внедрение инициированного пиролиза приводит к увеличению годовой прибыли от реали-
зации продукции на 4,60 % по сравнению с базовым вариантом установки. 

В проектном варианте также увеличивается себестоимость продукции вследствие увеличе-
ния затрат на перекачку и топливо для печей пиролиза из-за увеличения загрузки на 2 % масс. по 
отношению к бензиновому сырью при добавлении инициатора в реакционную массу.

Увеличение выхода пирогаза варьируется с изменением температуры реакции пиролиза 
бензинового сырья. Поэтому стоит закладывать различные значения премии за риск для каждого 
значения температуры процесса.

В связи с этим предлагается следующий алгоритм определения показателей эффективно-
сти инвестирования в проект:

1) определение проектной температуры процесса пиролиза бензинового сырья;
2) расчет материального баланса для выбранных параметров процесса;
3) расчет калькуляции себестоимости, технико-экономических показателей процесса;
4) расчет ставки дисконтирования, премия за конструкторский риск выбирается исходя 

из выбранной в пункте 1 температуры;
5) расчет показателей эффективности проекта при полученных ставках дисконтирования.
В процессе реализации проекта внедрения инициированного пиролиза бензинового сырья 

в действующие мощности процесса необходимо оценивать возможные негативные последствия, 
возникающие при использовании нововведения в процесс. 

Для этого используется анализ рисков проекта, являющийся составной частью комплекс-
ного обоснования инвестиционного проекта. Также анализ риска является связующим звеном 
между процессом обоснования инвестиционного проекта и управлением его реализацией [2].
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На этапе подготовки к модернизации действующих установок процесса пиролиза бензиново-
го сырья, а также на этапе строительно-монтажных работ возникают предпроизводственные риски.

Предпроизводственные риски – риски, обусловленные ошибками, просчетами в предпро-
изводственный период.

Риск несвоевременного завершения строительства – риск, обусловленный следующими 
причинами [3]:

• просчеты в проектировании, ошибки в проектно-сметной документации;
• недостаточная квалификация и опыт проектной и подрядной организаций;
• нарушение обязательств проектной и подрядной организаций;
• отсутствие в договорах с проектными и подрядными организациями ответственности 

за срыв сроков работ.
Риск превышения сметной стоимости проекта – риск, обусловленный следующими при-

чинами:
• просчеты в проектировании, ошибки в проектно-сметной документации;
• неспособность подрядчика обеспечить эффективное использование ресурсов;
• изменение условий реализации проекта (повышение цен, увеличение налогов и др.);
• недостаточная изученность объектов инвестирования.
Риск низкого качества работ (объекта) – риск, обусловленный следующими причинами:
• нарушение обязательств подрядчиком и (или) поставщиком материалов и оборудования;
• малый опыт подрядчика;
• ведение подрядчиком работ на нескольких объектах;
• ошибки на стадии строительства;
• неоправданное стремление к экономии финансовых и материальных ресурсов;
• нереальность графика проведения строительно-монтажных работ (этапность, плани-

рование одновременного ведения нескольких видов работ);
• некачественные условия доставки и хранения основных материалов и оборудования.
Также важно произвести анализ рисков, возникающих после строительно-монтажных ра-

бот на этапе эксплуатации модернизированной установки.
Результаты и обсуждение / Results and discussion. Наиболее характерные риски, возникаю-

щие при внедрении проекта инициированного пиролиза бензинового сырья, приведены в таблице 4.
На характеристики процесса введение предложенного инициатора не влияет, поэтому не 

рассматриваем риски реализации технологического процесса. Рассматриваем только риски, свя-
занные с введением инициатора в реакционную массу процесса пиролиза бензинового сырья.

Таблица 4 
Наиболее значимые риски внедрения инициатора в процесс пиролиза бензинового сырья

Наименование 
риска Причины возникновения риска

Вероятность 
возникновения 

риска
Степень  
ущерба

Предпроизводственные риски

Риск  
несвоевременного 
завершения  
строительства

Риск 1. Просчеты в проектировании, ошиб-
ки в проектно-сметной документации Средняя Средняя

Риск 2. Недостаточная квалификация и 
опыт проектной организации Средняя Средняя

Риск превышения 
сметной стоимости 
проекта

Риск 3. Неспособность подрядчика обеспе-
чить эффективное использование ресурсов; Средняя Низкая

Риск 4. Малый опыт подрядчика Низкая Средняя
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Наименование 
риска Причины возникновения риска

Вероятность 
возникновения 

риска
Степень  
ущерба

Производственные (проектные)
Конструкционный 
(технологический) 
риск

Риск 5. Ошибки в проектировании, недо-
стижение запланированных технических 
параметров, выходов целевых продуктов 
в результате применения инициаторов на 
промышленной установке (расхождение 
лабораторных и фактических результатов 
применения инициаторов): зависит от тем-
пературы процесса и ожидаемого при этой 
температуре повышения выхода пирогаза:
• Риск 5А – 760 °С – 5,08 %;
• Риск 5Б – 780 °С – 11,90 %;
• Риск 5В – 800 °С – 17,65 %;
• Риск 5Г – 820 °С – 12,24 %.

Низкая
Средняя
Высокая
Средняя

Высокая
Высокая
Высокая
Высокая

Риск 6. Возникновение при использовании 
инициаторов побочных или отсроченных 
во времени проявления проблем: увеличе-
ние износа реакторного, теплообменного 
оборудования, трубопроводов вследствие 
применения инициатора Средняя Средняя
Риск 7. Низкие технологические возможно-
сти производства, что не позволяет освоить 
результаты новых разработок: технические 
особенности модернизируемой установки, 
общий износ оборудования, которые не 
позволят произвести внедрение технологии 
инициированного пиролиза; Низкая Низкая

Экологический риск Риск 8. Нарушение подрядчиками, предпри-
ятием экологических стандартов в процессе 
строительно-монтажных работ, а также в 
процессе эксплуатации модернизированно-
го производства; Низкая Высокая

Для визуального предоставления анализа и оценки рисков проекта внедрения иницииро-
ванного пиролиза бензинового сырья построена матрица характерных для проекта рисков. Ма-
трица рисков проекта представлена в таблице 5.

Таблица 5 
Матрица рисков проекта

Степень ущерба
Вероятность

Низкая Средняя Высокая
Высокая 5А, 8 5Б, 5Г 5В
Средняя 4 1, 2, 6
Низкая 3, 7 3

На матрице все риски располагаются в разных цветовых зонах:
• белая – эти риски не требуют особых мер по устранению, необходим только мониторинг;
• серая – риски, которые являются достаточно приемлемыми, но желательно их сниже-

ние за счет мероприятий риск-менеджмента;
• темно-серая – это неприемлемые риски, которые прямо угрожают проекту. Они требу-

ют обязательного воздействия риск-менеджеров.
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Конструкционный (технический) риск является наиболее вероятным вследствие, что мож-
но не достичь запланированных технических параметров, выходов целевых продуктов в результа-
те применения инициаторов на промышленной установке. Возможно расхождение лабораторных 
и фактических результатов применения инициаторов в увеличении выхода пирогаза в проектном 
варианте процесса.

Конструкционные (технические) риски 5Б, 5В, 5Г находятся в зоне неприемлемых рисков, 
угрожающих проекту. В связи с этим необходима разработка мероприятий по снижению вероят-
ности и ущерба от наступления этих рисковых ситуаций.

Таким образом, проект получает оценку рисков, неприемлемую для его реализации. Для 
предотвращения возникновения и негативных последствий ключевых рисков был разработан 
комплекс мероприятий и оценены затраты на их реализацию (таблица 6). Общая сумма составила 
10,6 млн руб.

Наибольшие усилия были направлены на снижение конструкционного риска. Рекомендует-
ся на этапе подготовки проекта:

• провести дополнительные исследования влияния выбранного инициатора на сырье 
установки пиролиза, на которой планируется модернизация;

• реализовать компьютерное моделирование процесса; 
• провести предварительные опыты на одной действующей печи пиролиза.

Таблица 6
Мероприятия по управлению рисками проекта

Наименование риска
Причины  

возникновения 
риска

Мероприятия по снижению 
негативных последствий

Затраты, 
млн р.

Эффект 
мероприятий

Предпроизводственные риски
Риск несвоевремен-
ного завершения 
строительства

Риск 1 
Риск 2

Резервирование средств 1,1 Снижение 
ущерба Риск превышения 

сметной стоимости 
проекта

Риск 3 
Риск 4 

Производственные (проектные)

Конструкционный 
(технологический) 
риск

Риски 
5А, 5Б, 5В, 5Г

Риск 6
Риск 7

• дополнительные исследо-
вания влияния выбранного 
инициатора на сырье уста-
новки пиролиза, на которой 
планируется модернизация;

• использование компью-
терного моделирования 
процесса;

• проведение дополнитель-
ных опытов на действую-
щей установке на одной 
печи пиролиза;

• резервирование средств

0,1

0,5

6,8
1,1

Снижение 
вероятности  

и ущерба

Экологический риск Риск 8 Страхование риска 1,0 Снижение 
ущерба 

Всего 10,6

Таким образом, на мероприятия по снижению негативных последствий рисков проекта 
внедрения инициированного пиролиза бензинового сырья предлагается затратить 10,6 млн руб.
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Матрица рисков проекта после применения мероприятий по снижению негативных по-
следствий представлена в таблице 7.

Таблица 7 
Матрица рисков проекта после применения мероприятий по управлению рисками

Степень ущерба
Вероятность

Низкая Средняя Высокая
Высокая
Средняя 5А, Б, Г, 8 5 В
Низкая 6, 7 1, 2, 3, 4

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий риск-менеджмента 
из черной зоны «ушли» все риски. В серой зоне остался только один риск. Все остальные риски 
оказались в белой зоне, т. е. существенно снизилась либо вероятность их наступления, либо сте-
пень нанесенного ущерба.

Однако необходимо учесть, что дополнительно понесенные затраты негативно повлияют 
на эффективность реализации проекта. Оценку влияния данного факта проведем далее.

Заключение / Conclusion. Для оценки влияния реализации предложенных мероприятий по 
снижению риска и дополнительных затрат на проект был проведен сравнительный анализ показа-
телей эффективности проекта до и после их внедрения (таблица 8).

Таблица 8
Оценка премии за риск до и после применения мероприятий по снижению рисков

Наименование риска Причины возникновения 
риска

Премия за риск, %
до после изменение

Предпроизводственные риски
Риск несвоевременного  
завершения строительства

Риск 1
Риск 2

1
1

0
0

-1
-1

Риск превышения сметной  
стоимости проекта

Риск 3
Риск 4

1
1

0
0

-1
-1

Производственные (проектные)

Конструкционный  
(технологический) риск

Риск 5А
Риск 5Б
Риск 5В
Риск 5Г
Риск 6
Риск 7

1
2
3
2
1
1

0
1
2
1
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1

Экологический риск Риск 8 1 1 0

Оценка эффективности была проведена для всех четырех проектных температурных режи-
мов процесса пиролиза (таблица 9).

Таблица 9 
Сравнительный анализ показателей эффективности проекта  

до и после внедрения мероприятий по снижению рисков

Температурный режим
Показатель

NPV PI DPP, мес. IRR, %

t = 760 °С
до 109,29 10,75 7 244

после 146,93 7,73 12 155
изменение 37,64 -3,02 5 -89
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Температурный режим
Показатель

NPV PI DPP, мес. IRR, %

t = 780 °С

до 109,81 10,80 7 251

после 145,83 7,69 12 159

изменение 36,02 -3,11 5 -92

t = 800 °С

до 110,23 10,84 7 258

после 144,72 7,64 12 162

изменение 34,49 -3,2 5 -96

t = 820 °С

до 110,91 10,90 7 253

после 147,38 7,73 12 160

изменение 36,47 -3,17 5 -93

Произведена оценка премии за риск после применения мероприятий по снижению рисков. 
Рассчитаны новые значения ставки дисконтирования после применения мероприятий. Ставка 
дисконтирования для всех температурных режимов снизилась на 7 единиц по сравнению с пока-
зателями до принятия мероприятий по снижению рисков.

По новым ставкам дисконтирования рассчитаны показатели эффективности проекта. Вы-
полнен сравнительный анализ показателей эффективности проекта до и после внедрения меро-
приятий по снижению рисков.

Повышение затрат на реализацию проекта, связанных с управлением рисками, привело к 
негативному изменению индекса рентабельности, срока окупаемости и внутренней нормы доход-
ности. Однако все они остались на уровне приемлемых для инвесторов.

В то же время за счет снижения рисков реализации проекта повысился один из самых су-
щественных показателей – чистый дисконтированный доход: на 31,3–34,4 %.

Данные результаты подтверждают эффективность предложенных рекомендаций по сниже-
нию риска проекта с точки зрения оценки влияния затрат на их реализацию на показатели инве-
стиционного проекта.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.43.02

Горлов Сергей Михайлович, Панаедова Галина Ивановна, 
Бородин Александр Иванович

ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
В статье проведен анализ зарубежного опыта государственной поддержки сельского хозяй-

ства с позиции возможности его применения в Российской Федерации в современных экономических 
условиях. Авторами раскрывается практика наиболее эффективно используемых инструментов 
поддержки отрасли в странах ЕС, США, Китае. На основе новых статистических данных изучена 
эффективность мер государственной поддержки сельского хозяйства и обоснованы потенциаль-
ные инструменты государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, система государственного регулирования, зарубеж-
ный опыт, государственная поддержка, продовольственное обеспечение. 

Sergey Gorlov, Galina Panaedova, Aleksandr Borodin
FEATURES OF FOREIGN EXPERIENCE STATE SUPPORT  
FOR AGRICULTURE AND ITS APPLICATION IN RUSSIA

The article analyzed foreign experience of state support for agriculture from the point of view of its 
possibility of application in the Russian Federation in modern economic conditions. The authors reveal the 
practice of the most effectively used tools to support the industry in the EU, USA, China. On the basis of new 
statistical data, the effectiveness of measures of state support for agriculture has been studied and measures 
of potential instruments of state support for domestic agricultural producers have been justified.

Key words: agriculture, system of state regulation, foreign experience, state support, food provision.

Введение / Introduction. Мировой опыт развития сельского хозяйства свидетельствует о 
возрастании роли государства в регулировании сельскохозяйственного и продовольственного 
рынков. Ведущие страны мира исходя из особой роли аграрного производства в обеспечении 
устойчивого социально-экономического развития и продовольственной безопасности направляют 
значительные бюджетные средства на поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и регулирование продовольственного рынка.

Вопросам государственной поддержки сельского хозяйства уделяется большое внимание в 
отечественной и зарубежной литературе. Проблемам государственной аграрной политики посвя-
щены работы М. Бохмана, Л. Бринка, С. В. Киселева, Д. Ордена, Е. В. Серовой, С. Ф. Сутырина,  
В. Я. Узуна, Н. И. Шагайды и др. В изменяющейся российской экономической ситуации суще-
ствует необходимость актуализации накопленного в мировой практике опыта. 

Целью исследования является проведение анализа направлений и способов государствен-
ной поддержки сельского хозяйства в развитых и динамично развивающихся странах в целях 
совершенствования отечественного механизма государственного регулирования отрасли в эконо-
мических условиях неустойчивости. 

Материалы и методы / Materials and methods. В ходе подготовки статьи проанализиро-
ваны материалы официальных сайтов международных организаций, нормативно-правовые акты, 
материалы министерств и ведомств, использованы показатели уровней, структур и направлений 
государственной поддержки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
бюджета Европейского союза, США, Китая, Российской Федерации [1].
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Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одним из ключевых проблем страны 
является вопрос о способах и механизмах ее обеспечения продовольствием, что предполагает 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка. 
Оба направления представляют собой сложные системы, которые не могут функционировать в 
режиме свободного рынка и требуют эффективного государственного вмешательства. Теория 
и практика доказывают, что уровень продовольственной обеспеченности во многом зависит от 
степени и роли государственного регулирования в отрасли. Эмпирический опыт показывает, что 
отмечается зависимость, при которой чем выше уровень государственного регулирования, тем 
значительнее степень самообеспеченности страны продовольствием. 

Мировая практика выработала множество методик и достаточно сложный механизм го-
сударственной поддержки и стимулирования аграрного развития, который включает: аграрный 
рынок, сельскохозяйственное производство, систему инструментов воздействия на доходы фер-
меров, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения.

Исследование современных концепций регулирующего воздействия государства на агро-
бизнес позволило выявить ряд страновых особенностей: жесткого регулирования в США и соци-
ально-эколого-ориентированного подхода в странах Евросоюза.

В современных условиях осложнения геополитических и мирохозяйственных процессов, 
административных просчетов недооценка приоритетности сельского хозяйства существенно воз-
растает. Связанное с этим обострение продовольственной, энергетической, демографическо-ми-
грационной и иных глобальных проблем мира выдвигает новые требования к национальной 
аграрной политике. Она должна гарантировать не только взаимосвязанное устойчивое развитие 
всех отраслей, обеспечивающих аграрное производство, но и координацию с другими ключевы-
ми секторами, общим социально-пространственным преобразованием страны и глобальными 
мировыми трендами. Такой подход призван обеспечить переход к социально ориентированному, 
ресурсосберегающему экономическому росту, который закреплен в современных аграрных поли-
тиках ведущих развитых и ряда развивающихся экономик. 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства представлен в таблице 1.
Таблица 1 

Уровень государственной поддержки сельского хозяйства  
США, Китая, ЕС и РФ за 2018 г., долл. США [15, 16, 17]

Страны ВВП, трнл долл. США % к ВВП в абсол. исчислении 
млрд долл. США

США 20,237 6,8 139,6
Китай 13,040 2,6 342,8
Страны ЕС 15,800 3,6 57,9 
РФ 1,652 2,1 3,4 

Как следует из приведенных данных таблицы 1, оценка уровня поддержки отрасли имеет 
существенные межстрановые различия. Так, в США государственное финансирование сельского 
хозяйства составляет 6,8 %, в Китае – 3,6 %, в ЕС – 3,4 % валового внутреннего продукта. Среди 
развитых стран наибольший уровень финансирования сельского хозяйства характерен для Норве-
гии – 58 %, Швейцарии – 55 %, Японии – 52 % от валовой выручки, что объясняется неблагопри-
ятными природно-климатическими условиями, ограниченностью земельных ресурсов и высоким 
уровнем жизни. В Российской Федерации за 2010–2016 гг. бюджетные ассигнования на развитие 
сельского хозяйства составляли от 0,37 до 0,57 % ВВП страны, в 2019 г. – 2,1 %, в то время как, по 
оценкам экспертов, необходима сумма в 3–3,5 % ВВП [9]. 
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Динамику расходов государства на оказание финансовой помощи сельскому хозяйству и 
укрепление базы продовольственной обеспеченности можно выявить исходя из анализа расходов 
бюджета за 1990–2018 гг., представленные в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнительная динамика расходов бюджета США, Китая, ЕС и РФ  

на развитие сельского хозяйства за 1990–2018 гг., млрд долл. США [15, 16, 17]

   Годы 
Стран 1990 2000 2010 2013 2015 2016 2017 2018

США 45.9 75.1 135.8 155.9 139.1 138.1 138.9 139.6
Китай 20.0 25.0 150.0 250.0 325.0 358.7 349.2 342.8
ЕС 24.9  37.7 71.8 72.4 79. 8 62,8 54.4 57.9 
РФ 4.9 2.0 7.6 13.0 5.9 4.0 4.4 3.4

*Источник: Служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.ers.usda.gov/; ОЭСР – Общая оценка поддержки (TSE)]. – URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx

Из данных таблицы 2 следует, что мировым лидером по объемам общей государствен-
ной поддержки является Китай, с объемом финансирования в 2018 году более 342 млрд долл. 
США. Также высокий уровень совокупной поддержки аграрного сектора характерен для США –  
139,6 млрд долл. США и государств Европейского союза – 59,8 млрд долл. США. В Российской 
Федерации уровень государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных произво-
дителей незначителен и в целом составляет 12,0 млрд долл. США. При вступлении страны во 
Всемирную торговую организацию данная проблема являлась одной из главных тем перегово-
ров, и Россия определила объем поддержки сельского хозяйства в $89 млрд долл. США. Однако 
впоследствии было произведено ее поэтапное снижение до 36 млрд долл. США, а позднее – до  
16 млрд долл. США. На момент вступления в ВТО ее зафиксировали на уровне 9 млрд долл. США 
с обязательством снизить к 2017 году до 4,4 млрд долл. США (в 20 раз меньше заявленного пер-
воначального объема).

Крупнейшим мировым производителем сельскохозяйственной продукции является Евро-
пейский Союз (11 % мирового объема производства), который обладает наиболее эффективной 
системой государственной поддержки аграрного сектора. [8] Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей стран ЕС в рамках Единой аграрной политики осуществляется в трех ос-
новных направлениях:

• поддержка доходов прямыми платежами, обеспечивающая стабильность доходов и 
стимулирующая экологически чистое сельскохозяйственное производство, развитие 
сельской местности;

• применение рыночных мер, принимаемых для решения сложных рыночных ситуаций: 
внезапное падение спроса; падения цен в результате перепроизводства;

• использование мер по развитию и поддержке сельских территорий в рамках нацио-
нальных и региональных программ, учитывающих конкретные потребности и пробле-
мы сельских территорий. 

Для реализации указанных направлений правительство Евросоюза использует практиче-
ски все меры государственного регулирования сельского хозяйства, разработанные в ВТО: им-
портные пошлины, квотирование импортных поставок, поддержание цен за счет государствен-
ных интервенций, квоты на производство и налоги за неиспользование земель. 

В аграрном бюджете стран Европейского союза за десятилетия произошли существенные 
изменения. Так, финансирование единой аграрной политики в 1970-х гг. составляло 89 % общеев-
ропейского бюджета, в 1980-х гг. – около 70 % расходной части, в 1990-е гг. в среднем снизилось  
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до 50 % и в последующие годы – до 42 %. Тем не менее на поддержку сельского хозяйства по-преж-
нему расходуется около трети общеевропейского бюджета – в среднем 50 млрд евро в год. В 2017 г.  
в Европейском союзе на поддержку фермеров и развитие сельского хозяйства было отведено бо-
лее 59,4 млрд евро. Кроме того, осуществлялось также национальное софинансирование, и в це-
лом объем общей поддержки составил более 100 млрд евро. 

В странах Европейского союза основная доля расходов на сельское хозяйство (более 89 %) 
приходится на финансирование программ в рамках «зеленого ящика», объемы которого за пяти-
летний период увеличились на 13,2 %, (с 62,8 до 71,1 млрд евро). Государства ЕС постепенно пе-
реходят от поддержки рыночной цены и субсидирования отдельных сегментов аграрного сектора 
к простым погектарным субсидиям, размер которых составляет более 400 евро. 

На 2014–2020 годы на поддержку сельского хозяйства в бюджете государств Евросоюза 
запланированы расходы в размере 373 млрд евро. Большую часть (свыше 75 %) по-прежнему со-
ставят расходы на прямые субсидии и рыночные меры, меньшую (примерно 24 %) – расходы на 
развитие сельских территорий.

Вторым крупнейшим мировым производителем сельскохозяйственной продукции и ве-
дущим участником торговли сельскохозяйственной продукцией являются США (10 % мирового 
объема производства сельскохозяйственной продукции и лидер по производству продовольствия 
на душу населения). Особенностью системы поддержки сельского хозяйства в США является зна-
чительная доля расходов в рамках «зеленой корзины» с оказанием внутренней продовольствен-
ной помощи, на которые расходуется более 80 % всего объема «зеленой корзины». В рамках этого 
направления основная часть средств направляется на финансовую поддержку малообеспеченных 
слоев населения для приобретения основных продуктов питания. Среднемесячный размер посо-
бия на одного человека составляет примерно 120 долл. США и основным условием его получения 
является соответствие критерию уровня дохода [1].

Второй по объемам государственного финансирования программой поддержки «зеленого 
ящика» являются «общие услуги», доля которых составляет 9,6 %. Субсидирование платежей на 
«несвязанную» поддержку доходов и на программы по защите окружающей среды приблизитель-
но равны и составляют по 3,8 % от объемов «зеленого ящика», соответственно. С 2014 г. тради-
ционная бюджетная помощь на законодательном уровне была заменена другим инструментом –  
страхованием рисков с бюджетом 956,4 млрд долл. США.

Таким образом, оценивая объем расходов федерального бюджета США на сельское хозяй-
ство за 1962–2018 гг., следует отметить его рост в абсолютных цифрах, при синхронном увеличении 
отношения данного показателя к общим расходам бюджета правительства США с 4,4 % до 6,8 %. 

 В исследовании зарубежного опыта государственной поддержки аграрного сектора значи-
тельный интерес также представляет опыт Китая, вступившего в ВТО в 2001 г. Проведение це-
ленаправленной протекционистской государственной политики и последовательных аграрных ре-
форм позволило стране значительно увеличить объем сельскохозяйственного производства и стать 
крупнейшим производителем на мировом продовольственном рынке. Существующая современная 
структура государственной поддержки сельского хозяйства Китая представлена на рисунке.

 Как следует из данных рисунка, Китай широко использует административные и экономи-
ческие методы государственного регулирования. В то же время страна не имеет обязательств по 
сокращению агрегированных мер поддержки, так как в ходе переговоров по присоединению к 
ВТО согласованы индивидуальные обязательства в части объема «янтарного ящика». Предельные 
объемы поддержки Китая ограничены уровнем «de minimis», равном 8,5 % от ВВП. В основном 
в стране используются меры «зеленого ящика», которые значительно превышают средства, выде-
ляемые государством на программы, оказывающие искажающее воздействие на торговлю. Пре-
обладание «зеленого ящика» над «янтарным» имело место со времени вступления Китая в ВТО. 
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Рис. Современная система государственного регулирования сельского хозяйства Китая

Анализ мер субсидирования сельского хозяйства Китая показывает, что структура государ-
ственной поддержки в последнее десятилетие существенно не изменилась. Однако за годы реформ 
в Китае значительно изменился объем мер оказываемой государственной поддержки и возрос-
ли расходы бюджета, направленные на прямую и косвенную поддержку фермеров. В частности,  
в 2016 году на поддержку сельского хозяйства Китая было выделено из бюджета 2,8 % финан-
совых средств. В расходах субнациональных бюджетов провинций заметную долю составляют 
расходы на сельское хозяйство – 11 %. К 2020 г. Банк развития сельского хозяйства Китая пла-
нирует предоставить на модернизацию аграрного сектора страны 3 трлн юаней (450 млрд долл. 
США)1. Опыт государственного регулирования сельского хозяйства Китая в связи с наличием 
значительных территорий, многообразных почвенно-климатических условий и предшествующе-
го экономическим преобразованиям периода в развитии экономики, распространенность схожих 
производственных и политических отношений, возможен для использования в России. 

Следует отметить, что в Российской Федерации уровень государственной поддержки оте-
чественных сельхозпроизводителей незначителен, и в целом составляет 3,4 млрд долл. США. При 
вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию уровень государствен-
ной поддержки был одной из главных тем переговоров и вначале объем поддержки был определен 
в размере 89 млрд долл. США. Однако затем планку поэтапно снизили до 36 млрд долл. США, 
а позднее – до 16 млрд долл. США. Ко вступлению страны в ВТО ее зафиксировали на уровне  
9 млрд долл. США с обязательством снизить до 4,4 млрд долл. США к 2017 году (в 20 раз).

1 http://agroalem.kz/?p=12075
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Аграрный сектор Российской Федерации находится на стадии переходного периода, пред-
усматривающего отказ от мер прямого воздействия, следовательно, существует объективно не-
обходимая потребность в разработке механизма косвенного регулирования отрасли для защиты 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от импортной продукции и обеспе-
чения продовольственной безопасности. 

Прогноз оценки общих бюджетных ассигнований на 2013–2020 гг. за счет средств феде-
рального бюджета составит 3 573 млрд руб. Из средств консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации финансирование планируется в объеме 2 375 млрд руб., из средств вне-
бюджетных источников – 2 млрд руб. В целом в государственной поддержке сельского хозяйства 
Российской Федерации не нашли отражения разнообразные экономические и финансовые ин-
струменты, широко используемые в странах Европейского союза и США.

Особенности объема бюджетных ассигнований и использования различных инструментов 
государственной поддержки аграрного сектора в различных государствах отразилась на основных 
сельскохозяйственных показателях: динамике численности сельскохозяйственных животных, 
структуре и объеме произведенной продукции, ценах на продовольствие. В качестве примера рас-
смотрим динамику численности и продуктивности крупного рогатого скота (таблица 3).

Таблица 3 
Сравнительная динамика поголовья крупного рогатого скота стран Евросоюза, США  

и Российской Федерации за 1965–2018 гг., млн голов [13, 18]

Страна 1965 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
ЕС 101.2 116.9 108.1 97.6 87.8 89.1 89.1 88.8 87. 4
США 100.0 111.2 95.8 98.2 94.1 89.1 91.9 90.0 89.2
Россия 87.2 115.1 118.4 28.0 19.8 18.6 18.3 18.3 18.6

Анализ данных таблицы 3 показал, что за представленный период в исследуемых странах 
произошло снижение поголовья крупного рогатого скота: наименьшее в странах Евросоюза – 13,1 
%, наибольшее сокращение наблюдается в Российской Федерации – на 77 %. За последние два 
года в стране существенно сократилось поголовье коров на 275,4 тыс. единиц и составило 18,6 
млн голов, в том числе наблюдается снижение доли молочных коров с 45,5 % в 2013 г. до 43,0 %. 
Данные процессы оказали влияние на объемы производства молочной продукции.

В связи с чем рассмотрим динамику производства молока в ЕС, США и Российской Феде-
рации за 1965–2018 г. (таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика производства молока в странах ЕС, США и Российской Федерации 

за 1965–2018 г., млн тонн [13, 18]

Страна 1965 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
ЕС 117.0 150.1 147.0 150.7 148.4 151.8 152.2 155.9 165.5
США 56.3 58.2 67.0 70.4 87.5 94.6 96.4 97.7 98.6
Россия  71.8 90.5 108.0  39.1 31.5 29.9 29.8 31.2 30.2

Из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что сокращение поголовья молочных коров 
в ЕС и США привело к увеличению их продуктивности. Так, по сравнению с базовым периодом 
увеличивающийся темп прироста в производстве показывают страны Европейского Союза – на 
29,4 %, США – на 43 %. В Европейском союзе на фоне отмены квот на производство молока и 
введения российских контрсанкций европейские страны столкнулись с профицитом.
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В мировой структуре производства молока США находятся на втором месте и занимают 
19 % мирового рынка. Однако в последние три года сельскохозяйственные товаропроизводители 
США не показывают значительного прироста в общих объемах производства молока из-за сни-
женных цен на глобальном рынке. Тем не менее производство молока ежегодно растет примерно 
на 1,5 % за счет повышения продуктивности, которая превосходит уровень в 10 330 кг в год [12]. 
Объем произведенного молока превышает спрос внутреннего рынка США, поэтому часть продук-
ции поставляется на внешние рынки: Мексику, азиатские страны. 

В Российской Федерации тенденция существенного сокращения государственной под-
держки сельского хозяйства негативно отразилась на динамике продуктивности крупного рога-
того скота. Так, в стране довольно низкая молочная продуктивность на одну корову, которая со-
ставляет 4 302 кг в год. В результате, по сравнению с 1990 г., произошло снижение производства 
молока на 70,7 %, что оказало существенное негативное влияние на объем потребления молочных 
продуктов, который сократился до 230 кг в год на человека, и это составляет только 60 % от раци-
ональной нормы потребления (340–360 кг в год). 

О недостаточности мер государственной поддержки аграрного сектора экономики России 
также свидетельствует уровень государственных расходов в расчёте на один гектар сельскохо-
зяйственных угодий. Так, если в Канаде, природные условия которой в максимальной степени 
соответствуют российским, на один гектар выделяется около 188 долл. США, то в Российской 
Федерации – 10–16 долл. США [4]. 

В связи с последствиями санкций западных стран, затяжным характером аграрного кризи-
са, тормозящего процесс социально-экономического развития в Российской Федерации необходи-
мо увеличение уровня государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли.

Заключение / Conclusion. Проведенное исследование позволяет констатировать, что со-
здание конкурентоспособного сельского хозяйства невозможно без усиления роли государства 
и поддержки данного сектора экономики. Можно выделить три основные направления государ-
ственной поддержки, действие которых создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения 
устойчивого функционирования агропромышленного комплекса и формирования эффективной 
производственной инфраструктуры в сельской местности:

• бюджетное финансирование; 
• субсидии производителям и компенсации издержек производства;
• трансферты потребителям.
Вместе с тем используемые инструменты при общей их схожести в различных странах 

имеют определенную специфику. В частности, в составе господдержки выделяются три основные 
приоритетные направления: субсидии производителям (Producer Support Estimate – РSE), бюд-
жетное финансирование общих услуг (General Services Support Estimate – GSSE) и трансферты 
потребителям и их соотношение. Вместе с тем каждая страна разрабатывает собственные под-
ходы к аграрной политике, имеет определенную систему государственной поддержки с учетом 
особенностей страны, территорий, экономических и социальных условий, норм общественной 
жизни и менталитета.

Тенденции в российской государственной поддержке соответствуют изменениям, происхо-
дящим в странах мира. Однако анализ динамики расходов федерального бюджета РФ показывает, 
что расходы незначительно увеличиваются по сравнению с предыдущими периодами. Зачастую 
отсутствует взаимосвязь между мерами государственной поддержки и ее результатами, когда го-
сударство помогает сельхозпроизводителям, но не осуществляется освоение их продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая в разных странах государственная 
политика в области поддержки аграрной сферы предприятий является приоритетным направле-
нием аграрной политики развитых стран. Но имеется различный уровень сельскохозяйственного 
производства и существенные межстрановые особенности. Несмотря на иные российские усло-
вия, рассмотренный опыт зарубежных стран полезен для дальнейшего использования. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 814-547/154

Гуринов Андрей Васильевич

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  К РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК С УЧЕТОМ АНАЛИЗА 

ЭВОЛЮЦИИ  ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проектное управление как способ организации бизнес-процессов на разных уровнях хозяй-

ствования позволяет существенно повысить эффективность стратегического управления. Однако 
одной из ключевых проблем реализации проектного управления в российской экономике является 
непонимание или неполное понимание внутренних особенностей проектного подхода, а само управ-
ление сводится к внедрению в практику отдельных его элементов.  В статье изложена авторская 
точка зрения на формирование концепции стратегического развития агропромышленного комплек-
са, основанная на результатах изучения эволюционно-генетических процессов формирования про-
ектного управления с использованием системно-иерархического анализа. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, проектное управление, стратегия развития, 
эволюция проектного подхода.

Andrej Gurinov
THE PROJECT APPROACH OF STRATEGIC OF AGRICULTURE TAKING  

INTO ACCOUNT THE ANALYSIS OF THE EVOLUTION 
OF PROJECT MANAGEMENT

Project management as a way of organizing business processes at different levels of management 
can significantly improve the effectiveness of strategic management. However, one of the key problems in 
the implementation of project management in the Russian economy is a misunderstanding or incomplete 
understanding of the internal features of the project approach, and the management itself is reduced to 
implementation in practice. its individual elements.  The article presents the author’s view on the formation 
of the strategic growth concept for the agricultural industry, which is based upon the results of a study on 
evolutionary-genetic processes on the formation of project management by using the system-hierarchy analysis.

Key words: agro-industry complex, project management, strategy of development, evolution of the 
project approach.

Введение / Introduction. Развитие агропромышленного комплекса, являющегося одним 
из элементов, формирующих социально-экономическую основу государства, относится к прио-
ритетным направлениям экономического развития Российской Федерации, о чем неоднократно 
заявлялось на самом высоком уровне. В экономически развитых странах АПК является одним 
из драйверов национальных экономик, что обусловливает необходимость выработки и реализа-
ции целого комплекса мероприятий, направленных на развитие и устойчивость данного сегмента 
государственной экономики. Агропромышленный комплекс, по сути, представляет собой сово-
купность нескольких отраслей национальной хозяйственной системы, ориентированных на про-
изводство и переработку сельскохозяйственной продукции с различной степенью добавленной 
стоимости. Важной особенностью продукции АПК является ее высокий потенциал для дальней-
шей переработки, что вовлекает в орбиту АПК множество подотраслей и смежных секторов эко-
номики (транспорт, логистика, маркетинг, химическое производство и т. д.).

Материалы и методы / Materials and methods. Функционирование АПК также рассматри-
вается как важное условие защиты интересов государства и в социальном, и в экономическом 
аспектах.
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Развитие экономики страны в целом характеризует один из наиболее информативных пока-
зателей – валовой внутренний продукт (ВВП) (рис. 1).

Несмотря на функционирование страны  в условиях санкционного давления с 2014 г., объ-
ем ВВП продолжает расти.  

 

Рис. 1. Динамика ВВП России в 2014–2018 гг., млрд руб. (в текущих ценах) 
*(рассчитано по данным Росстата [15].

Вклад основной отрасли агропромышленного комплекса – сельского хозяйства –  в форми-
рование ВВП, характеризуют данные, приведенные на  рис. 2.

 

Рис. 2. Ранжирование отраслей экономики России по величине доли в ВВП в 2018 г.  
(рассчитано по данным Росстата [16]
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Несмотря на важное значение отрасли, ее доля в российской экономике невысока. Удель-
ный вес отечественного агропромышленного производства в мировом объеме продукции, произ-
веденной в АПК, также небольшой. Мировой показатель объема продукции агропромышленного 
комплекса превысил 6 трлн долл. США, а доля российского АПК с объемом производства порядка 
80 млрд долл. составляет около 1,3 % [17].  В связи с этим перед отечественным  агропромышлен-
ным производством стоит непростая и амбициозная задача по обеспечению устойчивого роста, 
что особенно актуально на фоне прогнозов в части развития ситуации на глобальном сельскохо-
зяйственном рынке. Согласно аналитическим данным ФАО и ОЭСР, в ближайшей и среднесроч-
ной перспективе ожидается:

• интенсификация роста спроса на продовольствие;
• рост объемов потребления животноводческой продукции;
• повышение рисков долгосрочного характера в части нестабильности мировых рынков 

агропродовольственной направленности.
Согласно прогнозам, рост численности населения и ожидаемое повышение доходов на период 

до 2050 г. обусловят рост спроса и необходимость увеличения объема глобального производства про-
дукции АПК до 70 % в сравнении со значением показателя по состоянию на начало XXI в. [11]. При 
этом высказываются опасения по поводу того, что темпы среднегодовых приростов объемов произ-
водства в сфере АПК будут не такими высокими, как в сфере потребления, в случае если не произой-
дут качественные изменения в подходах к организации производства и не будет принято управленче-
ских решений инновационного характера, способных переломить существующие тенденции [5].

Кроме того, актуальной поблемой развития агропромышленного производства на мировом 
уровне является проблема накопления регрессивного экологического потенциала, обусловленно-
го развитием промышленного производства, неравномерностью распределения производствен-
ных мощностей в региональном разрезе, ростом выбросов отходов производства и другими нега-
тивными факторами [12].

Указанное выше формирует понимание необходимости разработки и внедрения инстру-
ментов и механизмов, способных оказать позитивное влияние на эффективность функциониро-
вания национального АПК, что, в свою очередь, ставит задачу разработки новых и повышения 
влияния существующих подходов, способствующих интенсификации агропромышленного про-
изводства на национальном уровне в целях:

1) недопущения отставания в темпах развития национального АПК от АПК развитых го-
сударств;

2) обеспечения устойчивого и прогнозируемого роста АПК, что подразумевает сохране-
ние потенциала такого роста в долгосрочной перспективе;

3) выхода отечественного АПК на качественно новый уровень, обеспечивающий доста-
точную конкурентоспособность комплекса и национальную продовольственную безо-
пасность.

Большинство аналитических источников, специализирующихся на исследовании россий-
ской экономики в целом и АПК в частности, указывает на следующие драйверы роста исследуе-
мой отрасли в части повышения ее конкурентоспособности [4,8]:

• эффективность государственной поддержки
• стабильность государственной политики в сфере законодательства и регулятивного 

функционала
• сдерживание роста стоимости энергетических ресурсов.
Соответственно, в числе основных проблем развития АПК определены:
1) высокая стоимость ресурсов, в т. ч. энергетических;
2) недостаточный объем государственной поддержки и финансирования
3) нехватка квалифицированных кадров [12].
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Очевидно, что в представленный перечень наиболее весомых факторов, детерминирую-
щих эффективность функционирования АПК, вошли факторы внешнего характера [6]. Однако 
такой подход, на наш взгляд, делает этот список недостаточно полным и точным. Несомненно, по-
казатели ресурсного обеспечения оказывают сильнейшее влияние на эффективность отраслевого 
функционирования. Однако не менее важным фактором является внутренняя среда, состояние 
которой во многом зависит от качества управления. 

Среди современных управленческих инструментов выделяется  проектный подход, приоб-
ретающий все большее значение во многих сферах деятельности.  Понимание историко-генетиче-
ских основ его формирования и эволюции поможет выявить его ключевые преимущества и недо-
статки, особенности использования, а также экстраполировать существующий опыт применения 
проектного управления на реалии современной экономической ситуации  в российской экономике 
в целом, а также в отдельных отраслях в частности  [1].

Деятельность, которая сегодня называется управленческой, велась человечеством с самых 
ранних времен. Однако систематизация управленческих решений наиболее ярко стала проявлять-
ся в следующих аспектах человеческой деятельности [2]:

• социальном – в процессе выделения лидеров среди социальных групп (племен, кланов, се-
мей и т. д.) и выработке ими решений, предполагающих постановку целей, определение за-
дач, распределение функционала и другие элементы современного проектного управления;

• военном – принятие решений о начале или окончании ведения военных действий, вы-
работка военно-политической стратегии и тактики и т. д.;

• экономическом – наиболее информативным примером реализации проектного подхода 
стали гигантские стройки в государствах античного мира: Древнем Египте, Древней 
Греции др. В целом эволюционно-генетический процесс формирования проектного 
подхода можно отобразить следующим образом (рис. 3).

Пониманию сущности и особенностей проектного подхода способствует анализ управле-
ния как самостоятельного и полноценного направления деятельности, в рамках которого следует 
выделить следующие этапы развития управленческой мысли [3, 10, 2].

1. Административное управление (снижение производственных издержек, конец 19 – на-
чало 20 в.)
• фактор конкуренции; 
• формирование вертикально организованных структур.

2. Целевое управление (управление по конечным результатам, снижение упущенной выгоды):
• повышение качества продукции;
• внедрение высоких стандартов обслуживания заказчиков;
• упор на производство продукции, удовлетворяющей спрос;
• повышение роли маркетинга и рекламы;
• развитие горизонтальных связей в производстве.

3. Цифровизация управления (управление обучением, переход к метамотивации):
• глобализация рынков;
• усиление конкуренции;
• девиация условий бизнеса.

В настоящее время проектное управление реализуется в том или ином виде практически во 
всех сферах человеческой деятельности, однако наибольшее развитие он получил в экономиче-
ской сфере, в наибольшей степени подверженной стремлениям к получению конкретного, изме-
римого и прогнозируемого результата. Во многом это обусловлено ключевыми преимуществами, 
которые делают проектное управление одним из условий успешной деятельности в долгосрочном 
измерении. Хотя следует признать и наличие определенных сложностей, которые неизбежны в 
случае реализации проектного подхода в управлении [9] (см. таблицу).
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Рис. 3. Структуризация эволюционно-генетического процесса формирования 

проектного подхода
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Таблица 
Ключевые преимущества и недостатки проектного подхода

Преимущество Недостаток

Повышение эффективности процессов на подготови-
тельной стадии проекта за счет снижения сроков его 
внедрения и совокупного снижения издержек 

Высокие требования к качеству проектных ра-
бот, необходимость поиска квалифицированных 
проектных менеджеров

Снижение уровня проектных рисков за счет разра-
ботки дорожной карты проекта и анализа источников 
финансирования 

Удорожание проекта на первых стадиях за счет 
привлечения «дорогих» специалистов

Повышение эффективности использования ресурсов 
проекта за счет планирования ресурсного потенциала

Вероятность некачественных проектных работ, 
что может повысить риски проекта 

Возможность экстраполяции успешного опыта на 
аналогичные проекты и масштабирования

Рост зависимости проекта от качества анализи-
руемой информации

Снижение репутационных рисков и рост авторитета 
компании, реализующей проект

Возможность затягивания срока начала реа-
лизации проекта из-за отсутствия или замены 
проектных специалистов

Снижение интегрального риска проекта за счет карты 
рисков, составленной в ходе его планирования

Возможность избегания ошибок, допущенных в теку-
щем проекте, на стадии планирования аналогичных 
проектов в будущем

Повышение возможностей для проектного финанси-
рования из внешних источников за счет обеспечения 
транспарентности проекта

Обеспечение гибкости проекта за счет разработки 
стратегии его реализации, ее анализа и возможности 
изменения целевых параметров и инструментария.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. По результатам исследования истори-
ческих и эволюционных основ зарождения и развития проектного подхода на различных этапах 
функционирования мировой экономики сделаны определенные выводы.

1. Проектная деятельность своими корнями уходит в далекое прошлое, однако принципы 
формирования проектного подхода остались во многом неизменными.

2. Наибольшее развитие проектный подход получил в экономической сфере, где наблю-
дается наибольшее стремление к получению измеримого результата (эффекта) и боль-
шой объем исследований в этой области дает ощутимые результаты, обеспечивая гене-
зис проектной мысли.

3. Сам по себе проектный подход как методика не дает гарантий успешной реализации 
задач и достижения намеченных целей. Однако использование проектного подхода 
дает дополнительные возможности при планировании проектов в части повышения их 
транспаретности и возможности управления рисками.

Заключение / Conclusion. В заключение следует отметить, что реализация комплекса ис-
следовательских мер в разрез ретроспективного, функционального и компаративного подходов 
позволяет объективно оценить сильные и слабые стороны проектного управления, а также реали-
зовать  внедрение проектного подхода в практику экономической деятельности открывает новые 
возможности при условии строгого соблюдения повышенных требований к данному методу.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 351.83

Елисеев Дмитрий Петрович, Колесниченко Елена Александровна,
Радюкова Яна Юрьевна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В статье выявлены особенности системы кадрового обеспечения деятельности органов ис-

полнительной власти, а также предложены рекомендации по совершенствованию инструментария 
ее развития. Представленные выводы и авторский подход к совершенствованию инструментария 
кадрового обеспечения органов исполнительной власти различных уровней могут быть использо-
ваны в практической деятельности региональных и муниципальных органов власти. В процессе 
проведенного исследования авторами раскрыто содержание понятия и структурные особенности 
кадрового обеспечения деятельности исполнительных органов власти, определены ее ключевые 
элементы; на основе использования методов анализа документов, наблюдения и опроса проведена 
оценка современного состояния и выделены проблемы кадрового обеспечения исполнительных ор-
ганов власти региона. Определен вектор развития кадровой политики в системе государственной 
гражданской службы, а также сформирован инструментарий совершенствования кадрового обе-
спечения исполнительных органов региональной власти.

Ключевые слова: исполнительные органы власти, кадровое обеспечение, квалификационные 
требования к государственным гражданским служащим, государственное управление. 

Dmitriy Eliseev, Elena Kolesnichenko, Yana Radyukova 
IMPROVEMENT OF PERSONNEL SUPPORT OF ACTIVITIES 

OF EXECUTIVE BODIES REGIONAL AUTHORITY
The presented article identifies the peculiarities of the system of personnel support for the activities of 
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Введение /  Introduction. В современных условиях хозяйствования исполнительные органы 
власти обеспечивают в России практическую реализацию требований и обеспечение гарантий 
основного Закона – Конституции страны путем выполнения ключевых управленческих функций, 
реализация которых направлена на удовлетворение общественных потребностей и согласование 
индивидуальных интересов в национальной экономике [1].

Именно данные органы власти обеспечивают реализацию всех направлений государствен-
ной социально-экономической политики на всех уровнях хозяйствования и во всех сферах жиз-
недеятельности общества, создают условия для реализации политики государства по лицензи-
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рованию, регистрации и сертификации, а также осуществляют административный контроль за 
соблюдением правовых норм и общеобязательных правил. В их функционал также входит охрана 
правопорядка и обеспечение безопасности граждан и общества [1].

 Состав органов исполнительной власти различного уровня формируется из числа государ-
ственных служащих на выборных началах с возможностью последующего назначения. Организа-
ционная структура государственной исполнительной власти должна оставаться достаточно гиб-
кой в силу различных причин. Например, часто принимаются ошибочные решения в отношении 
создания государственных органов в общем и органов государственной исполнительной власти в 
частности. Весьма распространенной ошибкой в данной сфере является отсутствие точных рас-
четов и технологий оценки эффективности работы указанных структур, а также низкий уровень 
подготовки и профессионализма специалистов исполнительных органов власти, а также корруп-
ционные проявления в данной системе [2].

Качество специалистов исполнительных органов власти и результативность осуществле-
ния ими своих функций определяют достижение целей общественного развития как отдельных 
территорий, так и всего национального хозяйства. В связи с этим одной из ключевых задач госу-
дарства является организационно-методологическое обеспечение формирования кадров государ-
ственной службы и повышение профессионального уровня государственных служащих исполни-
тельных органов власти. 

Материалы и методы / Materials and methods. Теоретическую основу исследования со-
ставляют работы российских и зарубежных ученых, посвященные изучению инструментов со-
вершенствования кадрового обеспечения деятельности органов исполнительной власти. Исследо-
вание построено на использовании законодательных материалов, постановлений, методических 
рекомендаций Правительства Российской Федерации, а также периодических изданий, посвящен-
ных вопросам кадрового обеспечения органов исполнительной власти различного уровня.

Концептуальные основы организации деятельности государственной службы отражены в 
трудах А. П. Алехина, Г. В. Атаманчука, Д. Н. Бахраха, Б. П. Елисеева, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Коз- 
лова, А. Н. Козырина, А. П. Коренева, Д. М. Овсянко, Ю. Н. Старилова, В. М. Манохина и др.

Проблемам обеспечения эффективности деятельности государственных служащих посвя-
щены исследования В. Г. Игнатова, В. Н. Карташова, Б. В. Лытова, В. С. Нечипоренко, Е. В. Охот-
ского, А. В. Понеделкова, Н. Н. Шувалова и др. Кадровое обеспечение органов государственной 
власти является объектом изучения таких ученых, как В. С. Артамонов, В. В. Гордеев, A. В. Горо-
жанин, С. Ф. Зыбин, Л. М. Колодкин, Х. Х. Лойт, B. А. Минаев, В. П. Сальников, А. В. Стремоу-
хов, В. И. Федоров, В. В. Черников, В. М. Шамаров.

Однако в настоящее время существует необходимость детального рассмотрения вопросов 
кадрового обеспечения органов исполнительной власти различного уровня в силу их значимости 
в процессе становления демократического и правового государства.

Для достижения поставленной цели – оценки сложившейся системы кадрового обеспече-
ния деятельности органов исполнительной власти региона –  был применен метод изучения доку-
ментации, а именно ключевых нормативных актов, регулирующих данную сферу. 

Авторами проведена работа по оценке уровня профессиональной подготовки государ-
ственных гражданских служащих региона. Основой оценки уровня профессиональных знаний 
стало участие сотрудников органов исполнительной власти региона в экономическом и правовом 
диктанте [2]. 

Анализ результатов показал, что суммарное число обладающих «высоким», «очень высо-
ким» и «100 %-ным» уровнем знаний в области права, экономики и управления составляет более 
80 %. Это дает основание оценить кадровое обеспечение как удовлетворительное и позволяет 
отметить своевременное внедрение новых способов обучения и стажировки персонала.
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Кроме того авторами проведен опрос госслужащих по вопросу удовлетворенности сотруд-
ников исполнительных органов власти региона различными аспектами кадровой работы. Опрос 
проводился в следующих направлениях: самый лучший способ приема на службу; ключевой 
источник поиска наиболее перспективных государственных служащих; самые эффективные спо-
собы оценки работы служащих; наиболее объективные процедуры присвоения классного чина; 
эффективные формы подготовки к должности и т. д.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Отметим, что основными составля-
ющими системы обеспечения государственных органов исполнительной власти человеческими 
ресурсами, по мнению ученых, являются: кадровая политика; кадровые методы и технологии; 
кадровая работа; подготовка (переподготовка) личного состава [3]. Остановимся на подробном 
рассмотрении каждого из указанных элементов в отдельности.

К особенностям государственной кадровой политики можно отнести ее следующие черты.
Во-первых, с реализацией кадровой политики связана деятельность законодательных и 

исполнительных органов власти государства по формированию стратегии прохождения государ-
ственной службы.

Во-вторых, характер реализации кадровой политики определяется влиянием целого ряда 
внешних и внутренних факторов социально- политического, экономического, духовно-нравствен-
ного свойства. При этом любые преобразования в кадровой политике являются фактором транс-
формации всей системы кадрового обеспечения исполнительных органов государственной власти.

В-третьих, законодательство РФ, а также реализуемая Концепция кадровой политики и 
порядок прохождения государственной службы в различных органах власти, действующие ин-
струкции о порядке проведения кадровой работы определяют специфику реализации кадровой 
политики исполнительных органов государственной власти.

В-четвертых, целевыми ориентирами кадровой политики исполнительных органов власти 
являются формирование кадрового потенциала и решение поставленных государством задач си-
лами государственных служащих.

В-пятых, решение кадровых задач может быть достигнуто посредством выполняемых 
функций и полномочий федеральными органами исполнительной власти. 

В-шестых, реализация кадровой политики предполагает разработку и внедрение в жизнь 
мер и мероприятий, позволяющих укомплектовать соответствующими специалистами вакантные 
должности.

В-седьмых, специфику кадровой политики может определять ее субъект. 
При проведении оценки кадровой обеспеченности органов исполнительной власти клю-

чевыми характеристиками кадрового состава были: возраст, уровень образования, опыт работы. 
Результаты анализа показали, что средний возраст госслужащих региона варьируется в пределах 
от 42,6 и до 42,9 лет. Более 80 % госслужащих составляют лица в возрасте от 20 до 55 лет. 

Анализ уровня образования позволил выявить положительную тенденцию, которая заклю-
чается в увеличении количества госслужащих, имеющих высшее образование (уровень магистра-
туры), практически до 95 %. В пределах 5 % госслужащие имеют среднее профессиональное 
образование. Около 10 % имеют ученую степень.

При анализе опыта работы госслужащих было уделено внимание не только изучению об-
щего стажа работы, но таким показателям, как «коэффициент постоянства кадрового состава», 
«коэффициент текучести кадров». Отдельное внимание обращено на наличие кадрового резерва 
и возможности обеспечить сменяемость кадров с учетом результатов анализа динамики показа-
телей численности и доли назначенных и уволенных с гражданской службы. Анализ показал, что 
имеет место низкий уровень текучести кадров, а средний стаж работы госслужащих находится в 
пределах от 12 до 16 лет.
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На основе проведенного исследования, а также по результатам проведенного опроса со-
трудников органов администрации региона выделены следующие проблемы работы с кадровым 
составом в исполнительных органах государственной власти, которые имеют место и в других 
регионах России [4]:

1)  организация приема сотрудников на государственную службу в большинстве регионов 
имеет формализованный характер, информацию о проводимых конкурсах и наличию 
вакантных должностей размещают каждый орган власти на своем сайте, единая база 
имеющихся вакантных должностей в регионах отсутствует, кроме того, практически 
никогда не устанавливается испытательный срок;

2)  в большинстве случаев работа с кадровым резервом является формальной. Кадровый 
резерв сформирован, однако используется неэффективно. Так, назначения на должно-
сти производятся в большинстве не из кадрового резерва, а индивидуальные планы 
карьерного и профессионального развития не реализуются;

3)  при проведении оценки государственных служащих, а также при аттестации проявля-
ется субъективизм. Отдельно следует отметить, что при оценке недостаточно внима-
ния уделяется компетентностному подходу. Несмотря на то что в органах исполнитель-
ной власти существует перечень компетенций, которыми должны обладать отдельные 
категории служащих, применяемые методики оценки не позволяют выявить их на-
личие. В большинстве случаев применяются достаточно однообразные технологии и 
инструментарий определения степени соответствия квалификационным требованиям 
для конкретных должностей государственной службы;

4)  при организации проведения подбора и отбора сотрудников на вакантные должности в 
недостаточной мере используются информационные технологии; 

5)  практически отсутствует институт наставничества на государственной гражданской 
службе; 

6)  несовершенна оценка эффективности деятельности сотрудников, при проведении 
оценки не учитывается личный вклад и эффективность. Основное внимание уделяется 
тем параметрам, которые напрямую на связаны с деятельностью и не позволяют оце-
нить результативность работы. Чаще это показатели, значение которых можно искус-
ственно завысить (количество информационных сообщений о работе органа власти и т. 
д.). Кроме того, главным критерием для назначения стимулирующих выплат выступает 
срочность (т.е. ненарушение сроков исполнения), а размер снижения премии не велик.

Выводы и рекомендации / Conclusions and recommendations. Проведенный анализ пока-
зал, что для совершенствования кадрового обеспечения органов исполнительной власти региона 
необходима следующая система мероприятий.

Во-первых, внедрение метода «Assessment Center». Это один из методов комплексной 
оценки персонала, направленный на выявление реальных качеств сотрудников, психологических 
и профессиональных особенностей и соответствия занимаемой должности, посредством различ-
ных взаимодополняющих методик. На данный момент метод «Assessment Center» при правиль-
ном его проведении является самым точным [5]. Основная цель «Assessment Center» – деловая и 
личная оценка персонала. Он более творческий и интересный, потому что подразумевает приме-
нение совокупности нескольких методик, таких как: тестирование, деловые игры, наблюдение, 
различные упражнений. Сотрудникам будет самим интересен этот процесс, и он не будет вы-
зывать столько переживаний, как аттестация. Также, этот метод будет эффективным в услови-
ях нестабильной внешней среды и требований внедрения новых подходов, когда от сотрудников 
требуется полная отдача, инициативность, умение брать на себя ответственность, стрессоустой-
чивость и навык работы в команде. С помощью квалифицированного наблюдения за поведением 
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сотрудника можно выявить насколько он отвечает требованиям занимаемой должности, и какими 
способностями обладает. Для формирования команды можно использовать специальные упраж-
нения, которые направлены на сплочение коллектива, обучение навыкам общения и повышения 
доверия в рабочей группе.

Во-вторых, необходимо разработать четкие количественные критерии оценки государ-
ственного служащего. Причем реализуемая система мотивации должна быть тесно связанна с 
процессом оценки. Сотрудникам, набравшим максимальное количество баллов по результатам 
оценки, должно выплачиваться вознаграждение. Это будет стимулом для остальных сотрудников 
быть лучше и при проведении следующей оценки достичь максимальных результатов. 

В-третьих, внедрение в механизм организации кадровой работы метода «форсайт». Исполь-
зование данного метода предполагает, что сотрудники кадровых служб исполнительных органов 
власти на основе выявленных недостатков и поставленных перспективных задач организации ка-
дровой работы будут внедрять в практическую деятельность наиболее эффективные и интересные 
методы работы с человеческими ресурсами, в том числе и оценки персонала. Использование дан-
ного метода предполагает, что по итогам комплексного сбора информации о внешней и внутрен-
ней среде организации, а также на основе анализа поставленных перспективных задач будут при-
влекаться эксперты из коммерческого сектора, обладающие опытом кадровой работы, сотрудники 
других органов исполнительной власти, которые имеют опыт эффективной организации кадровой 
работы. В результате систематизации выявленных возможностей и потенциальных угроз, которые 
существенным образом могут влиять на организацию кадровой работы, будет разработан комплекс 
технологий и инструментов оценки государственных служащих, что позволит нивелировать все вы-
явленные недостатки, повлиять на «выполнение» тренда как конструктивно, так и деструктивно [6]. 

В случае с администрацией области речь идет о внутренней документации по поддерж-
ке реализации кадровых задач. В результате проведенной экспертной сессии систематизируются 
данные, которые в дальнейшем передаются организаторам проведения анализа. Далее последние 
на основе представленных данных определяют объективные составляющие анализа, а также фор-
мируют стратегический прогноз развития конкретной предметной области объекта [3]. 

В-четвертых, в качестве современной технологии, которая позволяет оптимизировать ка-
дровую работу исполнительного органа власти, выступает коучинговый метод. Данный метод 
предполагает, что любой сотрудник исполнительного органа власти имеет возможность получить 
новые знания, сформировать навыки или нарастить свой потенциал, выполняя свои ключевые 
обязанности на рабочем месте. Для решения данных задач привлекается коуч, то есть помощник, 
который имеет возможность развить в сотруднике определенные способности [7].

Руководители исполнительных органов власти, которые применяют данный метод, могут четко 
разграничить видение ситуации на проектное и позитивное, поскольку предполагают, что их подчи-
ненные обладают значительным запасом знаний и профессиональных навыков, а их приоритетной 
целью становится рост эффективности деятельности и повышение качества работы персонала [3]. 

Отметим, что достаточно важным при реализации метода коучинга является обеспечение 
однонаправленности видения будущего всеми сотрудниками. Необходимо, чтобы все сотрудники 
понимали содержание задач, которые решает организация, имели представление о способах их 
решения [8]. 

Представленные технологии оценки сотрудников органов исполнительной власти при при-
менении позволят обеспечить персонал недостающими знаниями, устранить недостатки в орга-
низации работы персонала, развить творческие и интеллектуальные способности работника. 

Следует отметить, что решение задачи усиления использования в деятельности по управ-
лению персоналом информационных технологий не должно просто сводиться в размещению ин-
формации об имеющихся вакансиях, процедурах и методах оценки. В качестве варианта исполь-
зования информационных технологий можно предложить использование интернет-тестирования, 
размещение резюме и результатов оценки на сайте организации и т. д.



75

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

Более того, необходимо изменение восприятия руководством системы оценки кадров в орга-
нах исполнительной власти. При использовании любых методов оценки персонала и вне зависимо-
сти от того, насколько правильно определены критерии, которые применяются при оценке персона-
ла и его деятельности, на решение начальства могут оказывать влияние погрешности, связанные с 
личностным восприятием. Основной проблемой системы оценки в органах власти является излиш-
няя формальность. Чаще всего руководство допускает такую ошибку, как стереотипизация.

Заключение / Conclusion. В результате проведенного анализа кадрового обеспечения ис-
полнительных органов власти региона авторами определен вектор развития кадровой политики в 
системе государственной гражданской службы.

В результате сформирован инструментарий совершенствования кадрового обеспечения ис-
полнительных органов власти региона.

Направлениями совершенствования кадрового обеспечения исполнительных органов вла-
сти могут стать: 

–  внедрение метода «Assessment Center» для оценки реальных качеств сотрудников, пси-
хологических и профессиональных особенностей и соответствия занимаемой должно-
сти посредством различных взаимодополняющих методик;

–  разработка и внедрение четких количественных критериев оценки государственного 
служащего. Причем реализуемая система мотивации должна быть тесно связана с про-
цессом оценки; 

–  внедрение в механизм организации кадровой работы метода «форсайт», который пред-
полагает, что сотрудники кадровых служб исполнительных органов власти на основе 
выявленных недостатков и поставленных перспективных задач организации кадровой 
работы будут внедрять в практическую деятельность наиболее эффективные и интерес-
ные методы работы с человеческими ресурсами, в том числе методы оценки персонала;

–  использование коучингового метода, который предполагает, что любой сотрудник ис-
полнительного органа власти имеет возможность получить новые знания, сформиро-
вать навыки или нарастить свой потенциал, выполняя свои ключевые обязанности на 
рабочем месте.

Для эффективной реализации предлагаемых направлений желательно сформировать ус-
ловия для эффективного прохождения конкурсного отбора кандидатов на должности государ-
ственной гражданской службы, в том числе за счет использования профессиограмм по отдельным 
группам и категориям должностей. Следует использовать принцип компетентности в качестве ос-
новополагающего при формировании кадрового состава исполнительных органов государствен-
ной власти, а в процессе создания и развития кадрового резерва. 

Действенной мерой повышения эффективности кадровой работы с человеческими ресур-
сами является внедрение практики наставничества, в том числе для подготовки молодых специ-
алистов, недавно закончивших вузы и не имеющих практического опыта профессиональной дея-
тельности [4].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В статье рассматривается решение проблемы повышения эффективности имуществен-
ного налогообложения на основе оптимизации действующей системы предоставления налоговых 
льгот. Доказано, что предоставление налоговых вычетов исходя из площади налогооблагаемого 
имущества не соответствует принципу социальной направленности государственной полити-
ки, так как минимальную налоговую нагрузку несут владельцы дорогой и элитной недвижимости, 
что также снижает налоговую базу муниципалитетов. Для решения этой проблемы предложено 
установить прогрессивную шкалу налогообложения и предоставлять на адресной основе налоговые 
льготы, рассчитанные исходя из кадастровой стоимости имущества.

Ключевые слова: налогообложение, недвижимое имущество, льготы, вычеты, налоговая 
нагрузка.

Lyalyu Kardanova, Vladimir Kuzmenko
THE BEHAVIOR OF TAXPAYERS AND THE OPTIMAL STRATEGY  

OF THE TAX AUDIT STRATEGIC PRIORITIES FOR IMPROVING TAXATION  
OF REAL ESTATE PROPERTY

The article discusses the solution to the problem of improving the efficiency of property taxation based 
on the optimization of the current system of tax benefits. It has been proved that the provision of tax deductions 
based on the area of taxable property does not comply with the principle of social orientation of state policy, 
since the owners of expensive and elite real estate bear the minimum tax burden, and also reduces the tax base 
of municipalities. To solve this problem, it was proposed to establish a progressive taxation scale and provide 
tax benefits on an address basis calculated on the basis of the cadastral value of the property.

Key words: taxation, real estate, benefits, deductions, tax burden.

Введение / Introduction. Специфика имущественного налогообложения связана с тем, что 
государство имеет в своем распоряжении инструменты прямого воздействия не только на форми-
рование доходов местных бюджетов, но и на функционирование рынка недвижимости. В качестве 
таких инструментов следует выделить: создание и ведение единого реестра объектов имущества, 
обеспечение условий и проведение кадастровой оценки объектов недвижимости и т. д. Созданная 
система оценки имущества в России и ее встраивание в действующую систему налогового адми-
нистрирования позволило сформировать полную информационную базу для определения налого-
облагаемой базы. Это также повысило эффективность использования двух основных инструмен-
тов: определения налогооблагаемой базы и величины налоговой ставки. 

Необходимо учитывать, что налоговые поступления от имущественных налогов являются 
одним из основных источников пополнения местных бюджетов. Они также реализуют функции 
перераспределения части общественного дохода для поддержания наименее социально защи-
щенных групп населения, а также снижения уровня дифференциации социально-экономического 
развития территорий [9]. Еще одной функцией налогообложения недвижимого имущества высту-
пает стимулирование более эффективного использования земли и иных объектов недвижимого 
имущества, а также контроля экологической ситуации [12]. Функция контроля также распростра-
няется на предотвращение спекуляций и «перегрева» рынка недвижимости, так как негативные 
последствия в виде роста диспропорционального развития территорий требуют превентивного 
воздействия.
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В этой связи в статье рассмотрена специфика налогообложения недвижимости, дана оцен-
ка эффективности действующей системы налоговых льгот по критериям социальной справедли-
вости и налоговой нагрузки, а также предложены рекомендации по ее совершенствованию 

Материалы и методы / Materials and methods. Построение эффективной системы налого-
обложения недвижимости детально рассмотрено как в трудах отечественных, так и зарубежных 
ученых. Существует три общепринятых подхода в отношении налогообложения имущества: 

• «традиционный подход», предполагающий, что налог на имущество полностью пере-
йдет к потребителям в виде более высоких цен на жилье; 

• «выгодный взгляд», который предполагает, что налог на имущество является просто 
платой за местные коммунальные услуги; 

• «новый взгляд», в соответствии с которым налог на имущество неявно является иска-
жающим налогом на использование капитала в рамках местной юрисдикции. 

Традиционная точка зрения восходит к Simon [8] и Netzer [6], которые использовали ча-
стичный равновесный подход к анализу налога, сосредоточив внимание на эффектах увеличения 
налога на местном рынке жилья. Бремя налога ложится на конечных потребителей, а также на по-
купателей жилья в форме более высоких цен на недвижимость. Следовательно, налог на имуще-
ство неэффективно уменьшает размер арендного жилищного фонда и его бремя пропорционально 
потреблению жилья. 

В соответствии со вторым подходом, налог на имущество выгоден потребителям. Этот 
следует из модели Tiebout [10], который впервые упомянул концепцию «голосования ногами», 
в соответствии с которой, если потребители полностью мобильны, они перейдут в сообщество, 
где их модели предпочтений лучше всего удовлетворяются. В связи с тем что налоги распреде-
ляются между общинами, местные органы власти имеют больше стимулов для предоставления 
общественных благ и снижения налоговой ставки. Tiebout проигнорировал особенности местного 
налогообложения недвижимости, но первым рассмотрел налоговые льготы, которые сравнивал с 
льготами в отношении налога на прибыль. 

Развивая идеи Tiebout, Cameron [4] предположил, что физические лица распределяются 
по местным юрисдикциям в соответствии с их потребностями в местных государственных услу-
гах и что существует достаточно «пакетов местных налоговых расходов» для учета гетерогенных 
индивидуальных предпочтений. Он утверждал, что такая «идеальная капитализация» трансфор-
мирует налогообложение имущества в налогообложение прибыли, что особенно ярко проявля-
ется в долгосрочном периоде. Впоследствии Cadosch [3] на примере Швейцарии эмпирически 
подтвердил данное утверждение, проанализировав, как налогообложение имущества соотносится 
с расходами муниципалитетов на оказание услуг и как это влияет на стоимость недвижимости 
в соответствии с моделью Cameron. Из его выводов следует, что налог на имущество служит 
своеобразным сбором, который уплачивается налогоплательщиками в обмен на услуги муници-
палитетов. И чем выше сумма уплаченного налога, тем качественнее предоставляемые услуги, 
что улучшает в глазах потребителей свойства территории и, как следствие, влечет за собой рост 
стоимости недвижимости. 

Третья теория был разработана Zodrow и Mieszkowski [5], которые утверждали, что налог 
на имущество по своей природе снижает эффективность использования инвестиций на местном 
уровне, что, в свою очередь, приводит к неэффективному перераспределению национального ка-
питала на субнациональном уровне. В этом случае анализ частичного равновесия налогообложе-
ния имущества с точки зрения традиционного подхода проводить некорректно, так как игнори-
руется тот факт, что налог на имущество является фискально значимым для местных бюджетов и 
взимается практически во всех муниципалитетах [1]. Они также предположили, что искажающее 
влияние налогообложения имущества на мобильный капитал снижает качество жилищно-ком-
мунальных услуг. При этом более высокая сумма налога на имущество снижает его стоимость 
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имущества, что подтвердили, например, Norregaard [7] и Wassmer [11]. Интересные выводы полу-
чил Blochliger [2], который оценил влияние налога на недвижимость на цену жилья, когда он был 
повышен в Шанхае и в Чунцине. Их результаты показали, что рост налоговой нагрузки привел к 
снижению стоимости недвижимости в среднем на 15 %. 

Таким образом, налогообложение имущества играет не только фискальную роль в процес-
сах формирования региональных бюджетов, но и оказывает значительное воздействие на дина-
мику социально-экономического развития территорий, что предопределяет необходимость ком-
плексного анализа системы имущественного налогообложения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Модели использования налоговых 
инструментов государственного регулирования экономических процессов, а именно налогоо-
бложения недвижимости, основаны на предпосылках имущественных отношений и специфики 
функционирования рынка недвижимости. Участниками налоговых отношений в данной модели 
выступают налогоплательщики – физические лица, с одной стороны, и органы государственной 
власти – с другой. При этом следует учитывать, что налоговые органы не являются основным 
участником со стороны государства, также большую роль играют структуры, регламентирующие 
и регулирующие рынок недвижимости, а именно: Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная миграционная служба, Федеральное 
бюро технической инвентаризации. 

Эффективная ставка налога на имущество физических лиц зависит от объекта недвижимо-
сти и его кадастровой стоимости как объекта налогообложения. Пусть ri – ставка налога на иму-
щество физических лиц, Si – площадь квартиры, pi – кадастровая стоимость одного квадратного 
метра недвижимости.

Тогда с учетом действующей системы налоговых вычетов сумма подлежащего уплате на-
лога составит:
 Ti = ri ∙ (Si ∙ pi – 20 ∙ pi) = ri ∙ Si ∙ pi (1 – 20 / Si). (1)

В соответствии с этим величина эффективной ставки определяется по следующей формуле:
 fi = Ti / Si ∙ pi или fi = ri ∙ (1 – 20 / Si). (2)

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеются две квартиры, имеющие приблизительно 
одинаковую стоимость, но разной площади S1 и S2 соответственно, при этом S1 > S2. Тогда величи-
на эффективной налоговой ставки составит:

• для первой квартиры: e r S
Si = ⋅
−1
1

20
;

• для второй квартиры: e r S
Si = ⋅
−2
2

20
.

Их разность составит: 

 ∆e r
S S

= ⋅ ⋅ −








20 1 1

2 1

. (3)

Как видно, моделирование эффективной ставки налога на имущество физических лиц под-
твердило, что действующая система налоговых вычетов приводит к более высокой зависимости 
подлежащего уплате налога от площади недвижимого имущества, а не его кадастровой стоимости.

Для анализа дифференциации налоговой нагрузки по налогу на имущество физических 
лиц, которая возникает в результате применения установленных льгот и вычетов, был проанали-
зирован порядок действующего налогообложения квартир г. Ставрополя. В соответствии с дей-
ствующим законодательством налогооблагаемая база в отношении квартиры подлежит уменьше-
нию на кадастровую стоимость 20 кв. м площади. В качестве репрезентативной выборки были 
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взяты данные об объектах недвижимости (квартирах), расположенных в Юго-Западном и Цен-
тральном районах г. Ставрополя. Размер выборки был ограничен 80 квартирами. Их выбор был 
произведен на основе характеристик, взятых из интернет-портала объявлений о купле-продаже и 
аренде коммерческой и жилой недвижимости ЦИАН.

Как видно из рис. 1 и 2, максимальное налоговое бремя несут граждане, проживающие в 
квартирах со средней стоимостью и стоимостью ниже средней, которые в большинстве своем нахо-
дятся в Юго-Западном районе с наименьшей и средней кадастровой стоимостью, тогда как в более 
дорогой недвижимости, расположенной в центре г. Ставрополя прогрессивный характер налога на 
имущество физических лиц не так заметен, за исключением элитных квартир с большой площадью. 

 
Рис. 1. Распределение налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц 

в центральном районе г. Ставрополя

 
Рис. 2. Распределение налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц 

в юго-западном районе г. Ставрополя
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Основной причиной этого, на наш взгляд, является то, что средняя стоимость квадратного 
метра жилья в юго-западном районе г. Ставрополе в среднем в 1,5 раза ниже, чем в центральном, 
поэтому вычет в размере 20 м2 приводит к дифференцированному снижению итоговой кадастро-
вой стоимости. Например, собственник квартиры со среднестатистической площадью в центре 
г. Ставрополя при практически равной кадастровой оценкой будет уплачивать налог в меньшем 
объеме, чем собственник квартиры с сопоставимой кадастровой стоимостью в юго-западном рай-
оне, так как ее площадь больше. 

Таким образом, закрепленную в НК РФ систему налоговых льгот и вычетов в отноше-
нии налога на имущество физических лиц и основанной на снижении налогооблагаемой базы за 
счет вычета определенной площади объекта недвижимости является неэффективной. В первую 
очередь нарушается принцип справедливости, так как налоговая нагрузка распределяется нерав-
номерно в пользу недвижимости, стоимость квадратного метра которой является более высокой. 

С целью предотвращения такого дисбаланса и создания более равномерного и справедли-
вого перераспределения налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц целесоо-
бразно ряд изменений в нормативно-правовой базе.

Изменить действующий порядок использования вычета по налогу на имущество физиче-
ских лиц в отношении жилой недвижимости за счет замены вычета из кадастровой стоимости 
определенной площади налогооблагаемого объекта на стоимостную характеристику жилого иму-
щества. Законодательным органам субъектов РФ дать право на изменение этой величины в задан-
ном интервале на основе использования системы поправочных коэффициентов.

Ввести прогрессивную шкалу налогообложения жилой недвижимости, что позволит при-
менять предельные ставки налога в отношении дорогостоящей и элитной недвижимости. На при-
мере нашей выборки квартир рассмотрим, как изменится величина эффективной ставки налога на 
имущество физических лиц в случае внедрения наших предложений.

Величину необлагаемого налогом минимума для жилой недвижимости в г. Ставрополе 
примем равной 500 000 руб. Шкала налогообложения будет следующей: минимальная ставка на-
лога равна 0,03 %, максимальная – 0,7 % для квартир стоимостью свыше 6 млн руб. (таблица).

Таблица 
Шкала ставки налога на имущество физических лиц

Налоговая база, тыс. руб. Налоговая ставка, %
до 500 0

500–1000 0,03
1000–1500 0,05
1500–2000 0,07
2000–2500 0,1
2500–3000 0,2
3000–3500 0,3
3500–4000 0,4
4000–5000 0,5
5000–6000 0,6

Свыше 6000 0,7

Результаты введения прогрессивной шкалы налогообложения и замены вычета с площади 
жилья на величину, исчисленную от кадастровой стоимости, представлены на рис. 3 и 4.



83

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

Рис. 3. Результаты моделирования налогового бремени, скорректированного 
на необлагаемую базу, рассчитанную от кадастровой стоимости в центральном 

районе г. Ставрополя
 

Рис. 4. Результаты моделирования налогового бремени, скорректированного на необлагаемую базу, 
рассчитанную от кадастровой стоимости в юго-западном районе 

г. Ставрополя

Как видно из полученных результатов, внедрение предложенных рекомендаций способ-
ствует более справедливому перераспределению налоговой нагрузки между собственниками не-
движимости, а также позволяет повысить поступления в местные бюджеты за счет роста налого-
вого бремени на владельцев дорогостоящей недвижимости.

Заключение / Conclusion. Существующая система налоговых льгот в отношении налогообло-
жения недвижимого имущества физических лиц, как показали результаты проведенного анализа, при-
водит к высокой дифференциации подлежащих уплате сумм налогов, рассчитанных от кадастровой 
стоимости не только в разрезе субъектов РФ, но и в пределах одного муниципального образования. 
Такое непропорциональное снижение налоговой нагрузки влияет на формирование собственной до-
ходной базы местных бюджетов, а также может способствовать росту социальной несправедливости.
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Устранение такой несправедливости, особенно в отношении социально не защищенных 
слоев населения, невозможно только за счет селективной минимизации налоговой нагрузки. Как 
показывает опыт и Российской Федерации, и ряда зарубежных странах, механическое снижение 
налоговых платежей вплоть до полного освобождения от уплаты налога на недвижимость физи-
ческих лиц отрицательно влияет на устойчивое функционирование местных бюджетов. Также 
необходимо учитывать, что налогообложение имущества не зависит от величины реально распо-
лагаемых доходов индивидов, следствием чего является рост вероятности неплатежеспособности 
налогоплательщиков физических лиц. В этом случае следование принципу справедливости при 
предоставлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков должно учиты-
вать их платежеспособность. Поэтому льготирование налогообложения недвижимого имущества 
в своей основе должно основываться на принципе селективной поддержки и учитывать необхо-
димость граждан в использовании льгот и преференций. В программе среднесрочного развития 
национальной налоговой системы также отмечается, что основным принципом предоставления 
налоговых льгот является проведение предварительной оценки их эффективности и величины 
выпадающих сумм доходов бюджетной системы.

Исходя из этого с целью повышения эффективности действующей системы предоставле-
ния льгот в отношении налогообложения имущества физических лиц по кадастровой стоимости 
целесообразно следующее:

• оценить эффективность предоставления льготы по налогу в виде снижения налогоо-
благаемой базы на определенную долю кадастровой стоимости;

• заменить налоговый вычет, который предоставляется исходя от определенной доли 
площади объекта недвижимого имущества, на вычет, определяемый исходя из када-
стровой стоимости;

• предоставить органам местного самоуправления право использования поправочных ко-
эффициентов для увеличения или снижения размера предоставляемой налоговой льготы;

• установить прогрессивную шкалу налогообложения недвижимого имущества, в кото-
рой будет иметься необлагаемый минимум, а максимальные ставки будут применяться 
в отношении дорогостоящего имущества.

Данная трансформация действующей системы налоговых льгот в отношении недвижимого 
имущества будет способствовать более динамичному социально-экономическому развитию ре-
гионов, так как возрастет фискальная роль имущественных налогов в местных бюджетах и, как 
следствие, налоговый потенциал территорий.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Aaron, H. Who Pays the Property tax? A New View / H. Aaron; Washington, Brookings Institute. – 

Washington, D.C. : The Brookings Institution. 1975. – 110 p. 
2. Blochliger, H. Reforming the Tax on Immovable Property: taking care of the unloved / H. Blochliger // 

OECD Economics Department Working Papers. – 2013. – No. 1205. – 141 p.
3. Cadosch, R. Switzerland – Corporate Taxation / R. Cadosch. // IBFD, Tax Research Platform : Country 

Analyses – Switzerland, 2012. – 87 p.
4. Cameron, D. L. Property Taxes / D. L. Cameron. – Willamette University, 1999. – 128 p.
5. Mieszkowski, P. Taxation and the Tiebout model: the differential effects of head taxes, taxes on land rents, 

and property taxes / P. Mieszkowski, G. R. Zodrow // Journal of Economic Literature. – 1986. – № 19 (2). –  
Pp. 356–370.

6. Netzer, D. The incidence of the property tax revisited / D. Netzer // National Tax Journal. 1973. –  
№ 26 (4). – Pp. 515–535.

7. Norregaard, M. J. Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges /  
M. J. Norregaard. – International Monetary Fund, 2013. – 159 p.



85

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

8. Simon, H. The Incidence of a Tax on Urban Real Property / H. Simon // Quarterly Journal of Economics. – 
1959. – № 11 (2). – Pp. 398–421.

9. Slack, E. The Political Economy of property Tax Reform E. Slack / E. Slack, R. Bird // OECD Working 
Papers on Fiscal Federalism. – 2014. – № 18. – Pp. 18–43.

10. Tiebout, C. M. A pure theory of local expenditures / C. M. Tiebout // The journal of political economy. – 
1956. – № 64 (5). – Pp. 416–424.

11. Wassmer, R. W. Property taxation, property base, and property value: An Empirical Test of the «New View» /  
R. W. Wassmer // National Tax Journal. 1993. № 46 (2). Pp. 135–159.

12. Zodrow, G. R. The new view of the property tax A reformulation / G. R. Zodrow // Regional Science and 
Urban Economics. – 1986. – № 16 (3). – Pp. 309–327.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1. Aaron, H. Who Pays the Property tax? A New View / H. Aaron; Washington, Brookings Institute. – 

Washington, D.C. : The Brookings Institution. 1975. – 110 p. 
2. Blochliger, H. Reforming the Tax on Immovable Property: taking care of the unloved / H. Blochliger // 

OECD. Economics Department Working Papers. – 2013. – No. 1205. – 141 p.
3. Cadosch, R. Switzerland – Corporate Taxation / R. Cadosch. // IBFD, Tax Research Platform : Country 

Analyses – Switzerland, 2012. – 87 p.
4. Cameron, D. L. Property Taxes / D. L. Cameron. – Willamette University, 1999. – 128 p.
5. Mieszkowski, P. Taxation and the Tiebout model: the differential effects of head taxes, taxes on land rents, 

and property taxes / P. Mieszkowski, G. R. Zodrow // Journal of Economic Literature. – 1986. – № 19 (2). –  
Pp. 356–370.

6. Netzer, D. The incidence of the property tax revisited / D. Netzer // National Tax Journal. 1973. – № 26 
(4). – Pp. 515–535.

7. Norregaard, M. J. Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges /  
M. J. Norregaard. – International Monetary Fund, 2013. – 159 p.

8. Simon, H. The Incidence of a Tax on Urban Real Property / H. Simon // Quarterly Journal of Economics. – 
1959. – № 11 (2). – Pp. 398–421.

9. Slack, E. The Political Economy of property Tax Reform E. Slack / E. Slack, R. Bird // OECD Working 
Papers on Fiscal Federalism. – 2014. – № 18. – Pp. 18–43.

10. Tiebout, C. M. A pure theory of local expenditures / C. M. Tiebout // The journal of political economy. – 
1956. – № 64 (5). – Pp. 416–424.

11. Wassmer, R. W. Property taxation, property base, and property value: An Empirical Test of the «New View» /  
R. W. Wassmer // National Tax Journal. 1993. № 46 (2). Pp. 135–159.

12. Zodrow, G. R. The new view of the property tax A reformulation / G. R. Zodrow // Regional Science and 
Urban Economics. – 1986. – № 16 (3). – Pp. 309–327.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Карданова Лялю Борисовна, аспирант кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». E-mail: liya_kardanova@mail.ru
Кузьменко Владимир Викторович, доктор экономических наук, профессор, и. о. директора Невинномыс-

ского технологического института (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет». E-mail: kuzmenko.v.v@mail.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Lyalyu Kardanova, Post-graduate student of the Department of Economics and foreign economic activity North 

Caucasus Federal University, Stavropol. Е-mail: liya_kardanova@mail.ru
Vladimir Kuzmenko, PhD in Economics, Professor, Acting Director of the Nevinnomyssk Institute of Technology 

(branch) of North-Caucasian Federal University Federal State Autonomous Educational Institution of 
Higher Education. Email: kuzmenko.v.v@mail.ru



86

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)

УДК 330.3

Карпунина Евгения Константиновна, Моисеев Сергей Сергеевич, 
Лисова Екатерина Валерьевна, Бейлина Анна Феликсовна

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО:  
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКАХ И БУДУЩИХ УГРОЗАХ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Общество на современном этапе характеризуется устойчивыми тенденциями в развитии 

цифровых технологий и высоким уровнем информатизации. Под их влиянием формируются новые 
условия хозяйствования, которые, в свою очередь, определяют целый ряд изменений в жизнедеятель-
ности всех субъектов экономических отношений. Исследованию эффектов цифровизации, которые 
возникают в процессе вхождения стран мира в цифровое пространство и формирования цифровых 
экономик, посвящена данная статья. Все эффекты цифровизации авторами условно разделены на 
две подгруппы с точки зрения их воздействия на экономическую безопасность хозяйственной си-
стемы: положительные и отрицательные. Проанализированы экономические, технологические и 
социальные эффекты цифрового развития; предложен концепт взаимовлияния цифровой экономи-
ки, институциональных изменений и экономической безопасности, а также определен характер их 
взаимосвязей. Определено, что риски и угрозы экономической безопасности, оказывающие отрица-
тельное воздействие на экономическую систему, способны не только ограничивать ее развитие, но 
и нивелировать положительные эффекты цифровизации. Обоснована необходимость детальной 
разработки методов и инструментов обеспечения экономической безопасности на всех уровнях хо-
зяйствования на основе институционального строительства. 

Ключевые слова: цифровое развитие, экономическая безопасность, риски, угрозы, информа-
ционные технологии, институциональные изменения.

Evgeniya Karpunina, Sergey Moiseev, Ekaterina Lisova, Anna Beilina 
SAFETY FIRST: ABOUT ECONOMIC RISKS AND FUTURE THREATS  

FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Modern development of society is inextricably linked with digital technologies and high level of 

informatization. Under their influence, new economic conditions are formed, which, in turn, determine 
a number of changes in the life of all subjects of economic relations. This article shows the effects of 
digitalization in the process of entering the digital space of the world and the formation of digital economies. 
All the effects of digitalization depending on their impact on the economic security of the state, the authors are 
conditionally divided into positive and negative, as well as analyzed the economic, technological and social 
effects of digital development. The concept of mutual influence of digital economy, institutional changes and 
economic security is offered, and also character of their interrelations is defined. It is determined that risks 
and threats to economic security can limit the development of the economic system of the state and neutralize 
the positive effects of digitalization. The necessity of detailed development of methods and tools for ensuring 
economic security at all levels of management on the basis of institution-building is substantiated.

Key words: digital development, economic security, risks, threats, information technologies, 
institutional changes.

Введение / Introduction. Переход к цифровому развитию сопровождается принципиаль-
но новыми изменениями в системе экономических отношений на всех уровнях хозяйствования. 
Некоторые ученые называют современный этап «цифровым цунами», поглощающим все на сво-
ем пути и расширяющимся в пространстве и времени. Действительно, в развитых странах мира  



87

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

наблюдается значительный рост доли цифровой экономики в ВВП, а по прогнозным данным ком-
пании Gartner к 2025 г., в процесс цифровых преобразований будут вовлечены все сферы хозяй-
ственных систем большинства стран мира [1].

Цифровая экономика формирует условия для разработки и создания новых товаров и услуг, 
возникновения новых бизнес-моделей, применения цифровых систем управления и логистики.  
В этих новых условиях происходит общение и удовлетворяются потребности, в них живет и раз-
вивается современный человек. Цифры статистики фиксируют масштабность цифрового разви-
тия: в 2019 г. в мире количество пользователей социальных сетей составило 3,5 млрд [2], за 2019 г.  
расходы в сфере электронной коммерции выросли на 14 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 г., аудитория E-commerce в мировом масштабе на сегодняшний момент оценивается в 
размере 2,8 млрд человек, автоматизировано около 29 % мирового производства [3]. И это далеко 
не все показатели стремительного развития цифровой экономики.

Однако цифровая экономика имеет не только ощутимые преимущества, она содержит в 
себе новые нераспознанные риски и угрозы, которые следует идентифицировать и минимизи-
ровать. В условиях цифровой экономики экономическая безопасность приобретает все большее 
значение, поскольку движение реальных активов становится опосредованным цифровыми носи-
телями и каналами, что, в свою очередь, трансформирует суть производственных и социально-э-
кономических отношений и вызывает институциональные изменения. Поэтому следует изучить 
положительные и отрицательные эффекты цифровизации сквозь призму институционального 
строительства и обеспечения экономической безопасности.

Материалы и методы / Materials and methods. Затронутая нами тематика является науч-
ным продолжением исследования трех взаимосвязанных экономических категорий: «цифровая 
экономика», «экономическая безопасность» и «институциональные изменения».

Введенный Д. Тапскоттом термин «цифровая экономика» и распространенный благодаря на-
учным изысканиям Н. Негропонте в настоящее время получил широкое распространение в мире,  
в том числе за счет его практического внедрения в деловое пространство компаний Deloitte, IBM [4, 5].

Цифровая экономика с позиций экономической науки может быть представлена как опре-
деленный вид экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, 
обмена или потребления, которые приобретают технологический характер благодаря использо-
ванию информационно-коммуникационных и интернет-технологий, способствующих созданию 
виртуальной среды, дополняющей реальность [6]. 

Оценивая масштабы цифровизации, исследователи приходят к выводу, что цифровую эконо-
мику можно рассматривать как развивающийся быстрыми темпами сегмент хозяйственной систе-
мы, в котором традиционные экономические связи и модели управления бизнес-процессами заме-
няются и дополняются новыми электронными технологиями производства, обмена и потребления.

Технико-технологическое, цифровое и социально-экономическое развитие общества гене-
рирует новые и неизведанные угрозы и риски [7]. Поэтому вопросы обеспечения экономической 
безопасности становятся более острыми и жизненно важными, требующими пристального изуче-
ния с научных позиций.

Само понятие «безопасность» отождествляется учеными с отсутствием риска, связанного 
с возможностью нанесения ущерба [8], когда под воздействием совокупности внешних и вну-
тренних факторов не происходит ухудшения параметров экономической системы и возможно ее 
дальнейшее нормальное функционирование и развитие.

Методология экономической безопасности позволяет идентифицировать риски с различи-
ями в их допустимых уровнях в зависимости от управляемости и прогнозируемости, а также воз-
можных последствий их наступления. Это позволяет рассматривать категорию «экономическая 
безопасность» как управляемый риск для тех субъектов, которые принимают решения. 
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Экономические исследования указывают на первопричины возникновения рисков и угроз 
экономической безопасности, которые кроются в неразвитости институциональных основ обще-
ства, дисбалансе формальных и неформальных институтов, их низкой эффективности. При этом 
в условиях интенсивного развития информационных систем и технологических решений нераз-
витые институты могут стать существенным фактором сдерживания темпов цифрового развития 
и создать условия для возникновения новых рисков экономической безопасности [9]. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Концепт нашего исследования пред-
ставлен на рисунке.

 

Рис. Концепт взаимовлияния цифровой экономики, институциональных изменений  
и экономической безопасности

Раскроем выделенные взаимосвязи.
Основу цифровой экономики как новой системы экономических отношений составляют 

инструменты цифровизации хозяйственной деятельности, информационно-коммуникационные 
сервисы и технологии, сквозные цифровые инструменты, технологии физической и дополненной 
реальности, сети P2P, а также виртуальные механизмы финансовой сферы [10].

Действие указанных инструментов и технологий влияет на традиционные экономические 
циклы, изменяя последовательность и характер протекания производственных процессов и форми-
руя условия для создания добавочной стоимости через генерацию цифровых экономических благ. 

Новые цифровые данные и технологии приобретают все большее значение в сравнении 
с традиционными видами ресурсов, поскольку они обладают специфическими свойствами [11]: 
они являются неисчерпаемым ресурсом, не истощающимся в процессе использования, способны 
к тиражированию и распространению; имеют ресурсосберегающие свойства, т. е. способствуют 
сокращению потребления других ресурсов и формированию ресурсосберегающих и экологически 
чистых технологий и производств; не приводят к нарушению экологической обстановки; требуют 
создания универсальных средств производства для развития информационных и цифровых тех-
нологий [12]. Многие развитые страны используют явные преимущества цифровых технологий, 
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расширяя собственное цифровое пространство и достигая цифрового лидерства в мире. К таким 
странам следует отнести США, которые (по оценкам Accenture Strategy) обладают крупнейшей в 
мире цифровой экономикой: инвестиции в развитие цифровых технологий составляют около 33 % 
ВВП страны; 43 % рабочей силы США и 26 % совокупного капитала поддерживают деятельность, 
непосредственно связанную с цифровыми технологиями [13].

Цифровая экономика, как и любой другой тип экономических отношений, базируется на 
системе формальных и неформальных институтов, которые позволяют принимать технологиче-
ские решения и выстраивать правила «игры» в новых условиях хозяйствования. 

Институциональная теория доказывает, что институты способны оперативно реагировать 
на любые изменения в системе общественных отношений. Могут также формироваться и новые 
институты цифрового общества, если происходят системные изменения, требующие преобразо-
ваний. Так, Д. Норт указал на то, что новые институты возникают в том случае, если общество 
чувствует потребность в увеличении доходов, однако существующая институциональная система 
оказывается не способной это обеспечить [9].

Любое институциональное изменение накладывает на каждого участника отношений но-
вые ограничения [10]. Например, А. Аузан обращает внимание на новую проблематику институ-
циональной среды и новые возникающие ограничения в условиях цифровизации [14]: 

1) отношение к монополистическим эффектам платформ и иерархий: неэффективность 
борьбы регулятора с установлением монопольной власти платформ, необходимость ее 
переориентации на устранение возникающих провалов рынка. 

2) изменение правил регулирования цифровых компаний в направлении замены лицен-
зий на регулирование ex post либо саморегулирование; 

3) вследствие негативного влияния системы государственной стандартизации на количество 
патентов обусловливается необходимость построения новой системы стандартизации с 
учетом мнений независимых игроков на рынке и саморегулирующихся организаций.

В свою очередь, изменение ограничений вызывает трансформацию приоритетов и пере-
смотр ценности осуществления той или иной деятельности. Например, в обычной модели кон-
трактов Уильямсона – Макнейла выделены классические (сделки), неоклассические (кооперация 
с посредником) и отношенческие контракты (фирмы). При этом характер активов выступает глав-
ным фактором выбора типа контрактов. Наряду с этим в условиях цифровизации возникают новые 
виды контрактов, такие как: контракт жизненного цикла продукта на основе sharing, smart-кон-
тракты с исключением арбитра, контракты глобализированного аутсорсинга для «самозанятых» 
[14]. Именно поэтому приоритеты хозяйствующих субъектов будут смещаться в сторону заключе-
ния новых видов контрактов и роста спроса на новые виды защиты контрактов (например, защита 
интеллектуальной собственности в связи с цифровым пиратством, защита личной информации).

Таким образом, в условиях становления цифровой экономики адекватность и адаптивность 
формальных и неформальных институтов будет определять возникновение положительных либо 
отрицательных эффектов цифровизации.

Положительные эффекты цифровизации можно условно разделить на технологические, 
экономические и социальные [15]. 

Например, компания Gartner в качестве примера положительного технологического эффек-
та цифровизации приводит возникновение новой модели цифрового бизнеса, которая благодаря 
использованию информационных технологий способна масштабироваться в глобальных масшта-
бах и охватывать индивидов, хозяйствующих субъектов и предметы их взаимодействия (товары и 
услуги) через эффективное персональное обслуживание [1]. 

К положительным экономическим эффектам цифровизации исследователи относят [16]: 
расширение торговых рынков и операций; рост производительности труда путем сокращения из-
держек в различных сферах экономики; развитие конкуренции; увеличение количества рабочих 
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мест в смежных отраслях; повышение качества услуг. Таким образом, можно утверждать, что раз-
витие цифровой экономики при наличии благоприятной институциональной среды стимулирует 
экономический рост и создает условия для ускорения его темпов. 

Инструменты, которыми оперирует цифровая экономика, позволяют компаниям гибко ре-
агировать на изменение рыночной конъюнктуры, качественнее и быстрее удовлетворять возни-
кающие потребности потребителей. Так, развитие систем электронных платежей способствует 
многократному ускорению движения финансовых потоков, является источником стимулирования 
международного товарообмена. Традиционные компании переходят в формат онлайн-работы,  
а также все чаще применяют инструменты электронной торговли, тем самым обеспечивая уско-
рение экономического развития.

Очевидны и положительные социальные эффекты цифровизации: повышение инклюзив-
ности и снижение уровня бедности; повышение доступности и рост качества медицинского об-
служивания; снижение стоимости и повышение доступности массового образования; улучшение 
экологической ситуации; повышение доступности финансовых сервисов; сокращение уровня 
преступности; сокращение рабочего времени и увеличение времени досуга работников (работ-
ники в 10 наиболее конкурентоспособных экономиках GCI 4.0 работают в среднем на 361 час 
меньше в год (в неделю на 8 часов меньше), чем в 10 странах с самым низким рейтингом, для ко-
торых существуют данные о рабочем времени (соответствует среднегодовому количеству часов, 
отработанных занятыми лицами)) [17]. 

Каковы же отрицательные эффекты цифровизации и что может послужить причиной для 
возникновения новых угроз и рисков экономической безопасности?

Действительно, смысл цифровой трансформации – в радикальном снижении уровня тран-
сакционных издержек и изменении их структуры [14]. Именно этот факт обеспечивает успех 
многих цифровых компаний и проектов (от компаний в секторе sharing economy до частных 
блокчейн-цепей). Это связано со значительным снижением затрат на сбор и обработку информа-
ции [18]. Однако кардинальное снижение трансакционных издержек способствует расширению 
вариантов обмена и вызывает появление новых дискретных институциональных альтернатив.  
В результате этого формируется «эффект наложения»: одновременное нарастание возможностей 
и появление конфликтности развития [14].

Таким образом, запускается рост издержек каждой группы субъектов вследствие избыточ-
ной институциональной нагрузки, также возникает регулятивный арбитраж, т. е. регулирование 
схожих видов экономической деятельности с разной степенью интенсивности. Указанные зако-
номерности приводят к перетоку бизнес-структур в сферы экономической деятельности с более 
низкой регулятивной нагрузкой [10]. Например, такая ситуация может возникнуть в условиях ин-
ституциональной незрелости на рынке кредитования между банковскими структурами и микро-
кредитными организациями. Это вызывает сокращение масштабов институционализированного 
рынка, падение платежеспособного спроса, снижение объема выручки, массовый уход с рынка 
«игроков» (с неисполненными обязательствами), а также усиление мер надзора и контроля со сто-
роны регулятора (эффект общего усиления регулятивной нагрузки). Возникновение регулятив-
ного арбитража, в свою очередь, напрямую сказывается на потребителе, ослабляет его защищен-
ность и заставляет его пересматривать приоритеты рисков и методы защиты и управления ими. 

Цифровая экономика порождает новые угрозы и риски экономической безопасности для 
всех участников экономических отношений [19]. Так, одним из крупнейших отрицательных эф-
фектов цифровизации может стать интенсивное развитие нового вида преступности – киберпре-
ступности, экономический ущерб от которого имеет значительную динамику роста [20]. Соглас-
но статистике 2017 года, в США ежегодно происходит более 130 крупномасштабных целевых 
нарушений, и это число растет на 27 % в год. 31 % организаций подверглись кибератакам на 
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операционную технологическую инфраструктуру. 100 000 групп по меньшей мере в 150 странах 
и более 400 000 машин были заражены вирусом Wannacry в 2017 г., общая стоимость от ущерба 
составила около $4 млрд. Атаки, связанные с криптоджекингом, увеличились на 8 500 % в 2017 г.  
Ежедневно блокируется около 24 000 вредоносных мобильных приложений [3]. Данный факт, 
безусловно, является вызовом для систем обеспечения экономической безопасности на всех уров-
нях хозяйствования.

Человек, его капитал и навыки, а также способность к продуцированию цифровых тех-
нологий с позиций экономической безопасности являются пограничными категориями. С одной 
стороны, развитие человеческого капитала «в ногу со временем» и «на опережение» является 
неотъемлемым детерминантом развития цифровой экономики. Именно человеческий капитал в 
условиях цифровой экономики приобретает первостепенное значение среди всех факторов произ-
водства, объединяет все другие ресурсы и становится генератором создания новых высокотехно-
логичных благ и услуг. Таким образом, демонстрируется незаменимость человека в технологиче-
ском процессе и безусловный положительный эффект цифровизации, благодаря которому человек 
должен непрерывно совершенствоваться. 

С другой стороны, цифровизация «разворачивает» свои явные преимущества не в пользу 
человека. Например, изменения рынка труда и высвобождение трудовых ресурсов могут стать 
реальной угрозой безопасности человека, требующей пересмотра его экономических функций и 
социальных ценностей [6].

Тем не менее трансформация рынка труда вследствие структурных изменений в хозяйствен-
ной системе, вызванных внедрением современных цифровых технологий, неизбежна. Например, 
по данным Международного экономического форума WEF, около 29 % мирового производства 
уже автоматизировано, и для сравнения к 2022 г. доля машин и алгоритмов в рабочем времени 
составит, по их прогнозу, уже 42 %, а к 2025 г. – 52 %. То есть роботы уже в ближайшее время 
практически могут заменить половину человеческого труда. При этом многие эксперты едино-
душны в том, что только четверть рабочих мест может быть автоматизирована более чем на 70 % 
– это области обработки данных, которые автоматизированы в настоящее время приблизительно 
на 47 %, а к 2022 г. будет подвержено автоматизации уже 62 %. С ростом безработицы происхо-
дит снижение производительности и сокращение совокупных доходов общества [6], обострение 
проблем социально-экономического неравенства. Это означает возможный подрыв экономиче-
ской безопасности государства. В этом случае возникнет дисбаланс между институциональными 
сдвигами и экономическими основами общества, которые должны формироваться под влиянием 
институциональных изменений. Это требует от государства создания действенного компенсатор-
ного механизма при замещении человека техникой и получения безусловного базового дохода. 

Заключение / Conclusion. Рассмотренные риски и угрозы экономической безопасности, ока-
зывающие отрицательное воздействие на экономическую систему, способны не только ограничи-
вать ее развитие. «Мутация рисков», которая может происходить вследствие углубления и расшире-
ния цифровой экономики, способна нивелировать положительные эффекты цифровизации.

В связи с этим требуется использование научного подхода к определению инструмента-
рия обеспечения экономической безопасности на всех уровнях хозяйственной системы. В основу 
данного подхода должно быть заложено понимание безопасности как «управляемого риска», ко-
торого можно избежать, предотвратить, репрессировать либо элиминировать его убытки. Путем 
реализации грамотной государственной политики и создания институциональных условий для 
цифровизации возможно добиться перевода рисков, приводящих к разрушительным последстви-
ям, из одной категории в другую, тем самым предотвратить негативные проявления. Такой подход 
к управлению рисками экономической безопасности в условиях цифровизации позволит целена-
правленно воздействовать на неформальные институты, которые будут встраиваться в формаль-
ные и обеспечивать базовые принципы экономической безопасности. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.34.014.2

Козлов Андрей Николаевич

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ПАРАДИГМЕ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматривается интеграционное изменение в специфичности транснациональ-
ного экономического субъекта как стратегическая возможность развивающейся экономики при 
условии взаимосвязи и взаимопроникновения в парадигме интеграционной экономической деятель-
ности. Трансформация институциональной привлекательности хозяйствующего субъекта влияет 
на структуру пространства экономического взаимодействия, это позволяет выявить для транс-
национальной компании направление устойчивого развития. Интернационализированный капитал 
определен в своем стремлении к глубокому воздействию на стимулирование активности в области 
интеграционного преобразования транзитивного характера в экономических взаимоотношениях. 

Ключевые слова: интеграция, транзитивная экономика, интеграционное преобразование, 
транснационализация, интернационализированный капитал. 
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FORMATION OF INTEGRATION TRANSFORMATIONS 

IN THE PARADIGM OF TRANSITIVE ECONOMY
The article deals with the integration change in the specificity of transnational economic entity as 

a strategic opportunity of developing economy under the condition of interrelation and interpenetration 
in the paradigm of integration economic activity. The transformation of the institutional attractiveness of 
an economic entity affects the structure of the space of economic interaction, it allows to identify areas 
of sustainable development for a transnational company. Internationalized capital is determined, in its 
aspiration, to have a profound impact on the stimulation of activity in the field of integration transformation 
of a transitive nature in economic relations.

Key words: integration, transitive economy, integration transformation, transnationalization, 
internationalized capital.

Введение / Introduction. Новая экономическая стратегия в современных условиях реализует-
ся через интеграционные преобразования хозяйствующих субъектов, где условия трансформации в 
долгосрочном периоде дают постоянно изменяющийся вектор отношений между разными формами 
экономического взаимодействия. В парадигме трансформационного развития интеграционного ха-
рактера осуществляется процесс транснационализационной направленности, что на определенном 
этапе непосредственно воздействует на процессы взаимоотношений между субъектами современ-
ного экономического развития. Сущность проблемы интеграционных преобразований в транзи-
тивной экономике рассмотрены в трудах таких исследователей, как В. Б. Акулов, Е. А. Барбашин,  
Ю. Б. Винслав, С. В. Лозинский. Изменения преобразований интеграционного направления ориен-
тированы на стратегические условия формирования интернационализированных структурных при-
оритетов экономического взаимодействия, что в современных условиях развития имеет императив-
ный статус и приводит хозяйствующих субъектов к трансформации более интенсивного развития.

Материалы и методы / Materials and methods. При проведении исследования объектом 
выступали интеграционные структуры экономических субъектов, были использованы материалы 
собственных исследований в области интеграционных преобразований. Применен рационалисти-
ческий подход к сформулированной проблеме, что позволило усовершенствовать процесс иссле-
дования хозяйственных отношений между интеграционными образованиями в развивающихся 
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экономических системах. При формулировании результатов статьи применялись эмпирические 
методы сравнения и наблюдения, а также использовались теоретические методы абстракции, ме-
тоды анализа, синтеза, что позволило выявить в ходе исследования стратегию интеграционных 
преобразований в развивающейся экономической действительности. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Специфика трансформации интегра-
ционного преобразования в современных экономических условиях формирует новую стратегию 
антикризисных действий, ориентированных на достижения высокого результата в производствен-
ной деятельности хозяйствующего субъекта. Это возможно при факторизации институциональ-
ных преобразований в период долгосрочного развития транзитивной экономики. Становление ин-
тернационализированных отношений в спецификации экономических субъектов, осуществляется 
в парадигме различного формата и статуса самого предприятия, где происходит создание прио-
ритетных экономических изменений в перспективных крупных транснационализированных про-
ектах. Сущность интеграционных преобразований реализуется в контексте глубоких трансфор-
мационных характеристик мирового интернационализированного капитала, при необходимом 
воздействии макроэкономического регулирования, и в таких приоритетных взаимоотношениях, 
на которых базируются новые специфические условия транзитивного направления [3, с. 101]. 

Движение интернационализированного производства формируется в условиях специфи-
кации деятельности транснационального крупного экономического субъекта. В нем содержатся 
концептуальные институциональные преобразования, где участники этих отношений регулируют 
степень взаимопоглощения и взаимодействия этих транснациональных структур. Необходимость 
трансформации этих особенных отношений показывает, что с достижением высоких результатов 
в области интеграционного взаимодействия в крупных транснациональных компаниях происхо-
дит реализация задуманного решения в пространстве глобального экономического взаимодей-
ствия. При этом сами крупные компании воздействуют на эти отношения не всегда легализован-
ным путем, что придает этому процессу некоторые сложности в структурных интеграционных 
преобразованиях трансформационного характера.

Новый технологический уклад создает принципиально другую материально-техническую 
базу для реализации стратегии интеграционного развития определенных компаний, что суще-
ственно увеличивает динамику в иных направлениях при организации и управлении крупным 
транснациональным производством. Технологические приоритеты современного взаимодействия 
интеграционного характера помогают компаниям выдерживать усиление конкуренции в структу-
ре национального хозяйства, а также в межгосударственном векторе развития осуществлять на-
учно-технологические прорывы в экономической сфере деятельности хозяйствующего субъекта. 
Производительные силы в таком взаимодействии приобретают особые преференции крупного 
транснационального субъекта, где проникновение в область мощного технологического произ-
водства формирует специфику транснациональных производственных отношений, которые ре-
ализуют свои планы в организации объемов производства, присвоении результатов, движении 
наемного труда и факторизации экономического потребления [1, с. 27]. 

Современная модель научно-технологического вектора транзитивной экономики отражает 
информатизацию интеграционного развития. Информационные технологии усиливают трансфор-
мацию крупных транснациональных компаний и в период совершенствования технологического 
уклада создают высокую степень конкурентоспособности в рыночных преобразованиях в ситуа-
ции межгосударственного сотрудничества. Технологические прорывные возможности для инте-
грированных компаний усиливают взаимодействие транснационального способа производства и 
в перспективе раскрывают потребности рынка информационных технологий, продукта инфор-
мационного и технологического направления, а также научно-технологические параметры ин-
теграционной экономической политики в области информационных услуг. Постиндустриальное  
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развитие экономического сообщества опирается на информационные преобразования, которые 
приобретают в современных государствах тенденции к самостоятельности информационной 
трансформации через региональные крупные интеграционные компании. 

Формирование парадигмы транзитивного экономического направления создает матери-
альную основу для реализации взаимоотношений интеграционного преобразования. Условия в 
организации транснационального производства и его экономические параметры предопределя-
ются влиянием на рыночную деятельность хозяйствующего субъекта, где решающее значение 
имеют отдельные трансграничные возможности по переливу финансового капитала, движению 
материальных ресурсов, перемещению трудовых ресурсов, использованию информационных ре-
сурсов, владению и реализации интеллектуальных возможностей [4, с. 84]. Качественно новые 
приоритеты общественного воспроизводства в специфике интеграционного преобразования рас-
сматриваются в динамике производственно-экономических отношений, и как фундамент матери-
ального и интеллектуального производства приносят для крупных транснациональных компаний 
существенные результаты в борьбе за владение природными ресурсами, которые добываются и 
перерабатываются в ситуации стратегии интернационализированных приоритетов. 

Тенденции функциональных возможностей транснационального производства суще-
ственно перерастают локализацию небольших компаний и при этом одновременно сохраняют 
и расширяют экономический потенциал вертикально интегрированных корпораций. Эти субъ-
екты воздействуют на принятие решений в области управления и организации промышленного 
производства, затрагивают отрасли стратегического значения военно-промышленного комплекса, 
оборонной промышленности с ее подвидами, вмешиваются в структурные подразделения раз-
ных хозяйствующих субъектов так необходимых для государственного экономического развития 
в области здравоохранения, образования, а также в сотрудничестве по разным направлениям при-
оритетного фактора. В ситуации стратегического развития, вертикально интегрированные корпо-
рации преодолевают сложные временные отрезки более умеренно, чем те компании, которые не 
вливаются в интеграционные процессы транзитивной экономической реальности, что позволяет 
им существенно увеличивать свои доходы и экономические возможности. 

Осуществление специфики интернационализированных преобразований в транзитивной 
экономической действительности самими хозяйствующими субъектами вырабатывает способ-
ность к достижению высоких результатов в материально-техническом инновационном развитии, 
где мощными факторами движения вперед выступают научно-технологические революционные 
эффективные детерминанты. Инновационные преобразования в деятельности крупных, сред-
них и малых предпринимательских структур интеграционного характера реализуют концепцию 
ноу-хау завтрашнего дня, которая дает возможность принимать результаты нововведения в кон-
тексте сегодняшнего времени, и при этом интеллектуальные возможности используются в русле 
технологического прорыва [5, с. 60]. Определяя конкурентные преимущества над другими хо-
зяйствующими субъектами, транснациональные корпорации-лидеры используют и реализуют в 
своих целях теневые возможности оригинальных научно-технологических изобретений, способ-
ности индивидуумов в применении их при осуществлении планов стратегического направления. 

Привлекательность инновационного преимущества для крупных транснациональных 
субъектов в интеграционном развитии является одним из критериев в сложности современного 
материального производства, где движение факторов производства, а это прежде всего природные 
ресурсы возобновляемого вектора, приносит необходимые результаты инновационного характера 
в сфере энергетического сектора мирового рынка. В усилении степени воздействия инноваци-
онного преобразования реализуются производственно-технологические новшества стратегиче-
ской интеграционной направленности, которые при осуществлении концепции положительного 
макроэкономического развития придают им дифференцированные параметры экономического 
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подъема как в отдельных отраслях, так и во взаимосвязях интегрированных предприятий. Поэто-
му спецификация деятельности интернационализированного воздействия приносит в некоторых 
регионах страны и регионах мирового сообщества снижение влияния на социально-экономиче-
ские проблемы и выполнения задач трансформационного макроэкономического развития [2].

Институционализация сферы трансграничного взаимодействия, определяется функциони-
рованием подразделений транснациональных компаний, причем это движение подталкивает их 
к исследованиям конъюнктурно-аналитической направленности, а это анализ и оценка состоя-
ния исследований колебания рыночного механизма, что дает им необходимые преференции для 
дальнейшего преобразования самого хозяйствующего субъекта. Специфичность организации и 
возможности контролировать информационно-технологическую, производственно-научную, на-
учно-техническую деятельность транснациональных корпораций на международном уровне обя-
зывает все наднациональные структуры вести планомерную выверенную экономическую полити-
ку в своих интересах, что и определяет степень стратегического развития [6, с. 91]. Приоритеты 
институциональной сферы определяют дальнейшую деятельность интеграционных объединений 
в контексте инновационного, информационного, технологического, интеллектуального вектора 
преобразований, при которых характеристика масштаба интенсивности экономических взаимо-
отношений выводят их на новый уровень транзитивной экономики.

Происходящие институциональные преобразования интеграционного направления выдви-
гают в первую очередь крупные транснациональные субъекты в лидеры мирового интернациона-
лизированного предпринимательского потенциала, где развивающиеся малые и средние компании 
не всегда выдерживают условия высокой конкуренции на рынках преобладающей высокой доли 
участия крупных транснациональных компаний. Институционализация пространства экономиче-
ского взаимодействия на рынке информационных технологий, диверсификация транснациональ-
ного производства, дифференциация продукции в системе их хозяйственных взаимоотношений, 
а также в целом государств развивающихся экономик вводит их в систему политико-экономиче-
ской стратегии транзитивного экономического сообщества. Положение этих субъектов меняется 
в зависимости от принятой экономической политики внутри транснациональной компании, что 
расширяет возможности хозяйственных отношений. Применение некоторых разделов экономиче-
ской политики допустимо осуществлять при необходимости в контексте социально-экономиче-
ского преобразования некоторых государств, выполняя функции устойчивого, проникающего во 
все направления институциональной экономической формации [7, с. 21].

Разнонаправленность формирования аспекта транзитивного экономического сообщества 
в ситуации парадигмы интеграционного преобразования представляется как системность ин-
вестиционной трансформации, где экономическое развитие крупных транснациональных субъ-
ектов реализуется через инвестиционные программные проекты. Происходит привлечение раз-
нонаправленных ресурсов, а это природные, материальные, финансовые, трудовые, страховые, 
информационные и интеллектуальные ресурсы, при которых происходит диверсификация дея-
тельности хозяйствующих субъектов, и в спецификации интеграционного преобразования уси-
ливается возможность доходной составляющей деятельности самого предприятия. Только в этих 
условиях возможны трансформационные процессы интернационализированного приоритета, при 
котором коллизия интересов хозяйствующих отношений воплощается в использовании современ-
ных трансформационных ситуаций инвестиционной политики комплексного приоритетного ста-
новления [8, с. 15]. 

Концептуальный подход в системе интеграционного преобразования формирует процесс 
диверсификации инвестиционных ресурсов в направлении транзитивного развития, и в своем ис-
следовании представляется как приоритетное стремительное развитие эффективности собствен-
ников крупного транснационального субъекта. Интернационализированный капитал стремится 
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к глубокому воздействию на стимулирование активности в области финансовой, тарифной по-
литики, политики стимулирования сбыта транснациональной компании, где в результате этого 
стремления постепенно внутри экономического взаимодействия происходят процессы улучше-
ния инвестиционного климата, что в итоге воплощается в макроэкономическое положительное 
развитие. Стимулирование инвестиционного климата в ситуации транзитивного преобразования 
улучшают макроэкономические показатели крупного транснационального субъекта, так как в 
концепции интеграционного сообщества возникают особые нормы ведения предприниматель-
ской деятельности со спецификой отдельных регионов мира, а также региональных системных 
макроэкономических структур.

Заключение / Conclusion. Новейшая парадигма транзитивного экономического взаимодей-
ствия, формирует специфичность транснационализированного крупного экономического субъ-
екта. В приоритете стратегического интеграционного преобразования возникают современные 
механизмы управления собственников транснационального капитала, где процессы кооперации 
представляют высокую степень взаимосвязи и взаимопроникновения в структуре вертикально ин-
тегрированных компаний. Особенностью этих хозяйственных интересов становится императив-
ное воздействие на регулирование социально-экономических вопросов, которое происходит при 
интенсивной деятельности интернационализированного капитала. Необходимость транснацио-
нального макроэкономического преобразования в специфичности развивающейся экономической 
системы, дает для хозяйствующих субъектов существенные результаты предпринимательской де-
ятельности, при которых в условиях стремительного интеграционного изменения учитываются 
тенденции стран мирового сообщества с развивающейся рыночной экономикой.

Преодоление сложностей трансформационного характера формируют интеграционные 
взаимосвязи в направлении эффективного экономического развития. В ситуации транзитивно-
го корпоративного воздействия в нашей стране происходят движение к трансформации соци-
ально-экономического положения внутри государства, изменяется структура межотраслевых 
взаимосвязей, внешних корпоративных взаимоотношений, изменяются условия индивидуумов 
хозяйственной деятельности, что приводит к возможностям постепенного экономического роста 
в ситуации международного санкционного давления на нашу страну. Стратегия взаимопроникно-
вения и взаимодействия отечественных компаний с крупными транснациональными субъектами 
в различных направлениях реального промышленного производства, в сфере банковских услуг, в 
структуре финансово-промышленного сектора, показывает, что интеграционные преобразования 
улучшают положение межнациональных компаний. Таким образом, в парадигме транзитивной 
экономической направленности рассматриваются стратегические интеграционные взаимоотно-
шения как вектор интенсивного развития в период реформирования отечественной экономики.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 336.71

Коновалова Ирина Александровна, Горлова Елена Борисовна,  
Шепелев Данил Романович

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СТРАТЕГИЙ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ

В статье рассматриваются параметры создания правильной банковской стратегии, черты 
и факторы, обусловленные конструктивностью стратегии экономического поведения банковской 
системы на экономическом рынке, проводится анализ подходов к установлению стабильности фи-
нансовых организаций и структурных составляющих их финансового расположения, исследуются 
нюансы экономической стабильности банковских учреждений как условия конкурентоспособности, 
выявляются условия, положительно и отрицательно влияющие на финансовую устойчивость фи-
нансовых учреждений.

Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, банковская концепция, финан-
совая стабильность, финансы, кредит, финансовая устойчивость, банковская среда, финансовые 
риски, устойчивый банк, банковская работа.

Irina Konovalova, Elena Gorlova, Danil Shepelev
STRATEGIC APPROACHES TO JUSTIFY STRATEGIES 

FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF BANK INSTITUTIONS TAKING INTO 
ACCOUNT ECONOMIC AND INSTITUTIONAL FACTORS

The article discusses the parameters of creating the right banking strategy, features and factors,  
A constructive strategy for the economic behaviour of the banking system in the economic market, Analysis 
of approaches to establishing the stability of financial organizations and structural components of their 
financial location, The nuances of economic stability of banking institutions as conditions of competitiveness 
are investigated, conditions are identified, Positively and negatively affecting financial stability of financial 
institutions, the distinctive characteristics of functional expectations of various participants of financial and 
credit relations for financial stability and stability are touched upon. 

Key words: banking system, commercial banks, banking concept, financial stability, finance, credit, 
financial sustainability, banking environment, financial risks, sustainable bank, banking work.

Введение / Introduction. Банковская система на современном этапе является ключевым ин-
струментом, использование которого дает возможность приспособиться к нынешним условиям 
рыночной экономики. Основой любой банковской системы выступают коммерческие банки (КБ). 
КБ способны влиять на разные сферы экономики нашей страны, в том числе на финансовую, по-
средническую и другие.

Стабильность банковской стратегии зависит непосредственно от характера управленческих 
решений. Данные решения, в свою очередь, указывают на поэтапность ее совершенствования. 
Существует ряд факторов, которые влияют на использование и разработку правильной, экономи-
чески-эффективной стратегии поведения участников банковского сектора на рынке финансовых 
услуг. Сюда относится конкуренция в сфере предоставления финансовых услуг, позитивное воз-
действие новаторской сферы и инноваций, проведения реформ в финансовом и экономическом 
секторе, стагнация в финансовой структуре.
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Отмеченный ряд явлений отображает влияние на трансформацию общественно-финансо-
вой сферы деятельности, где банковские учреждения ведут свою деятельность.

Сегодня одним из основных направлений финансово-экономических институтов выступа-
ет создание единых положений к определению устойчивого формирования КБ как ключевых ком-
понентов банковской стратегии. Стабильность и эффективность функционирования банковской 
системы относится к числу взаимосвязанных признаков, являющихся ключевыми условиями, ко-
торые нужны для изучения модели развития банковской стратегии. Вместе с вышеперечисленны-
ми факторами ключевыми параметрами построения банковской стратегии выступают:

• уровень надежности кредитных организаций;
• риски и степень их значимости; 
• оптимальный диапазон и ключевое свойство услуг финансового характера;
• срок проведения актуального цикла новой продукции в банковской сфере.
Материалы и методы / Materials and methods. В качестве материалов и методов решения 

задач исследования использовались информационно-аналитический подход к развитию банков-
ской системы в мире и в России;  сравнительный анализ функциональных ожиданий разнообраз-
ных участников финансово-кредитных отношений для всестороннего раскрытия темы.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Ключевой чертой эффективной стра-
тегии устойчивого формирования и развития коммерческой структуры выступает финансовая ста-
бильность. В этом случае необходимо выделить положение рынка услуг экономического харак-
тера, В этой среде осуществляется работа финансового и кредитного учреждения. Формируется 
возможность оперативного принятия решения в соответствии с изменениями состояния не только 
внутренних, но и внешних рыночных взаимоотношений.

Исследование отечественной научной литературы позволяет нам отметить существование 
множества различных подходов к определению первичной, базовой, структуры стабильности фи-
нансовой организации, отображающих весь спектр аспектов отмеченного движения в рыночной 
экономике. Эти аспекты определяется, в свою очередь, различными взаимосвязями стадий вос-
производственного движения, а также огромной степенью неопределенности функционирования 
финансово-кредитных организаций, которые находятся сегодня под большим влиянием перемен 
и учащения действий глобализации экономики.

Большое количество взаимосвязей, существующих между экономическими и отраслевыми 
капиталами, четко прослеживается в положении стабильности банков и является одним из клю-
чевых элементов их эволюции.

Проблеме надежности и стабильности финансовых организаций в экономическом плане 
посвящено большое количество трудов отечественных и зарубежных исследователей, которые 
рассматривают надежность и стабильность банковской системы, как правило, в качестве высоко-
качественных показателей финансового потенциала банковского учреждения.

В зарубежной литературе стабильность финансовых организаций обусловливаются свой-
ственными формами построения финансовых и кредитных институтов в современных условиях 
рыночной экономики. Однако в условиях изменяющихся ситуаций всемирной экономической си-
стемы исследование и разрешение сложных задач в сфере банковских услуг нуждается в адекват-
ном подходе в конкретной ситуации.

Отечественные экономисты, такие как Фетисов, Ларионова и Панова, основывают свои 
точки зрения на систематическом аспекте, в соответствии с которым обеспечение устойчивости 
экономики в сфере банковских услуг является поддерживает сбалансированность финансовых 
показателей банка. Исследователи считают, что стабильным будет выступать именно тот банк, 
который является финансово устойчивым. Однако в данном случае их внимание акцентирует-
ся на том, что финансовая устойчивость банков и финансовых организаций является отдельно  
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взятым явлением, ввиду того что она представляет собой натуральный, качественный показатель 
состояния банковских организаций, осуществляющих свою деятельность в условиях постоянных 
трансформаций – со стабильного состояния в устойчивое. При этом стоит отметить, что финансо-
во стабильный субъект хозяйствования не может постоянно работать устойчиво, а значит, можно 
сказать, что устойчивость банковского учреждения следует отнести к числу суммарных характе-
ристик, в состав которых входит исследование и оценка взаимоотношений субъекта хозяйствова-
ния с субъектами межнациональной и локальной сферы, а также процедура выявления внутрен-
них запасов и определение показателя его платежеспособности.

По нашему мнению, устойчивость банковской сферы является фундаментальным аспектом, 
обладающим рядом особенностей, сходных с надежностью банковской системы. Если рассматри-
вать понятие «надежность», необходимо отметить зависимость данного явления от эффективной 
стабильности деятельности финансовых организаций. В связи с этим КБ должен применять уни-
фицированный стандарт обслуживания и понимания потребителей и акционеров как социально 
ориентированного регулирующего механизма. Соответственно, по мнению потребителей банков-
ских услуг, высоконадежные банковские и финансовые организации строят свою деятельность на 
предоставлении качественных услуг, полностью соответствующих клиентским ожиданиям. Ак-
ционеры данных организаций инвестируют свои средства исключительно в надежные финансо-
вые учреждения, ожидая, что субъект их инвестиций в будущем станет эффективным источником 
получения дохода, превышающего прибыль от вложения средств в другие отрасли.

Менеджеры банковской организации придерживаются немного другой точки зрения. Дан-
ный штат сотрудников заинтересован прежде всего в стабильной работе, а также в соответствую-
щей оплате их труда.

Для общественности прочность может обеспечиваться Центральным банком РФ. Данное 
учреждение заботится не только о соблюдении интересов потребителей банковских услуг и бир-
жевых маклеров, но и банковской стратегии. Надежная финансовая организация, по мнению об-
щественности, должна обязательно поддерживать равновесие между интересами финансового 
учреждения и потребителями ее услуг.

Надежный банк представляет собой финансовую организацию, которой доверяют потре-
бители банковских услуг и которая гарантирует реализацию интересов клиентов и вкладчиков. 
Деятельность таких банков базируется на принципах взаимовыгодных отношений. 

В результате проведенного анализа мы получили возможность выделить ряд целевых уста-
новок, имеющих непосредственное отношение к деятельности банковских организаций. Для по-
требителей банковских услуг экономическая стабильность банка является одним из главных по-
казателей его деятельности. Поэтому с точки зрения клиентов банков стабильность финансовой 
организации должна проявляться непосредственно в том, что Центральный банк РФ выполнит 
перед ними все обязательства четко в установленные сроки и в соответствующем размере. 

По мнению инвесторов и акционеров, основным показателем стабильности банка является 
увеличение его рыночной стоимости, а также устойчивость финансовой организации. Для сотруд-
ников банковских учреждений стабильность банка отражается в высоких позициях рейтингов,  
а также в высоком уровне их конкурентоспособности.

Институты государственного регулирования уделяют наибольшее внимание непосред-
ственно охране интересов потребителей банковских услуг. Для достижения рассмотренных выше 
целей любое из известных банковских учреждений использует любую доступную для него инфор-
мацию, которая позволяет ему выявить ключевые характеристики, отвечающие непосредственно 
за безопасность и экономическую стабильность организации.

Стратегические ожидания субъектов, принимающих участие в финансово-кредитных от-
ношениях, приведены в таблице.
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Таблица 
Отличительные признаки функциональных ожиданий разнообразных участников  

финансово-кредитных отношений к «финансовой устойчивости», 
 «надежности» и «стабильности» банка

Субъект  
финансово- 
кредитных  
отношений

Финансовая  
стабильность Надежность Устойчивость

Клиенты и 
кредиторы

Выполнение банковской 
организацией обязательств 
перед ними в срок и в 
полном объеме

Предоставление 
банковской 
организацией продуктов 
и услуг с ожидаемыми 
характеристиками и 
ассортиментом

Возможность противостоять 
и преодолевать влияние 
негативных внутренних и 
внешних факторов

Акционеры Рост рыночной стоимости 
бизнеса наряду с 
устойчивостью кредит-ной 
организации

Получение достаточной 
нормы прибыли на вло-
женные средства

Диапазон состояний, 
в рамках которого 
поддерживается 
сбалансированность 
развития банка

Менеджеры Устойчивое развитие 
банка в динамичной сре-
де и долговременной его 
конкурентоспособности

Сохранение работы и 
достойной заработной 
платы

Диапазон состояний, 
в рамках которого 
поддерживается финансовая 
устойчивость банка

Государственный  
регулятор

Выполнение возложенных 
функций от имени 
общества, защите инте-
ресов кредиторов и 
инвесторов

Соблюдение интересов 
вкладчиков, инвесторов 
и банковской системы в 
целом

Сохранение запаса 
финансовой прочности банка

Важнейшей характеристикой устойчивости банка является ее структурная многослож-
ность, обусловленная множеством определяющих ее факторов. В первую очередь стоит отметить 
такой структурный элемент, как организационно-структурная устойчивость. Основным фактором 
данной составляющей является организационно-технологическое разделение отдельно взятых 
видов деятельности. Дифференциация видов деятельности осуществляется на базе функциональ-
но-технологических документов. Данные документы регулируют деятельность банковского уч-
реждения в рамках как его организационной структуры, так и выполняемых функций.

Следовательно, функционирование банковского учреждения происходит на базе регулярно 
изменяющихся условий, оказывающих существенное воздействие на финансовую устойчивость 
банка. Поэтому банк должен акцентировать все свое внимание на разработке и реализации орга-
низационных и экономических мероприятий, комплексной оценке финансовой и экономической 
политики, улучшении информационного обеспечения и разработке и совершенствовании банков-
ских технологий.

Проведенное нами исследование, позволило выявить условия, положительно и отрица-
тельно влияющие на финансовую устойчивость финансовых учреждений. Среди них выделим: 
макро-, мезо- и микроэкономический характер, глобального и государственного уровней, общего 
состояния экономики и финансово-кредитной отрасли, факторы отдельных бизнес-процессов КБ. 
В итоге разнонаправленного действия аспектов, влияние которых на банки имеют личные векто-
ры, создается разнообразие приоритетов стратегии по управлению финансовой устойчивостью.

В методологическом ракурсе анализ условий и факторов, оказывающих влияние на устой-
чивость банковской системы и КБ как элементов в динамичной среде современного рынка, опира-
ется на качественное различие влияния макроэкономических аспектов на отдельный банковский 
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институт в совокупности с микроэкономическими положениями, общность банков и банковских 
систем в целом. Факторы, которые провоцируют разрушение банковской системы, могут исполь-
зоваться для реализации нынешних интересов отдельного банковского учреждения, и наоборот. 
Значение институционального подхода к анализу устойчивости банковской системы состоит в уста-
новлении взаимообусловленности двух уровней – ЦБ и КБ, функций и институциональной базы, 
которые соответствуют каждой составляющей банковской системы, в том числе в выявлении макро-
экономических условий и аспектов работоспособности банковской системы как единой структуры 
государственной экономики. Банковский сектор в поступательном развитии находится под влияни-
ем определенного объема аспектов, характерных для работы банковской системы в целом (институ-
циональная основа, модель построения, межуровневые отношения, регулятивные функции).

Отдельное воздействие на устойчивое совершенствование российских банковских учреж-
дений оказывают разрабатываемые Центральным банком РФ вместе с Правительством направле-
ния государственной денежно-кредитной политики и инструментария, необходимого для ее пре-
творения в жизнь, отображает обобщенные условия финансовой устойчивости банка и аспекты, 
оказывающие воздействия на ее уровень.

Благодаря проведению SWОT-анализа нам удалось выявить наиболее сильные и наиболее 
слабые стороны деятельности банковского учреждения, установить возможные угрозы внешней 
среды и благоприятные положения, по отношению к среднеотраслевым показателям.

На базе проведенного комплексного анализа таких терминов, как «экономическая стабиль-
ность», «безопасность» и «устойчивость» нами были сделаны следующие выводы.

При исследовании процессов деятельности банковского учреждения как части всей си-
стемы целесообразно прибегать к использованию диалектического определения потребности и 
случайности. Существующие временные взаимосвязи принято считать неустойчивыми, посколь-
ку они практически не поддаются численному анализу. Следовательно, «экономическая стабиль-
ность» на данный момент пребывает в стадии диалектического развития. Экономическая ста-
бильность финансовой организации может рассматриваться в следующих скоротечных понятиях: 
стабильность как резерв, течение и прогноз. В отмеченной взаимосвязи информативной базой для 
установления уровня экономической стабильности предусмотрены стабильные и динамические 
балансы банковской организации с отмеченной периодичностью их формирования. Экономиче-
ская стабильность банковской организации определяется достаточно высоким уровнем собствен-
ных денежных средств, ликвидностью и рентабельностью. 

Под финансовой стабильностью принято понимать систематический процесс, включаю-
щий в себя установление и систематизацию, а также подбор показателей текущей и перспектив-
ной оценки.

Заключение / Conclusion. Система управления реализацией стратегии формируется на осно-
ве существующей в Банке организационной структуры и управленческих механизмов. Территори-
альные банки станут ответственными за обеспечение и успех внедрения стратегии в своих регионах 
и будут отвечать за внедрение по курируемым направлениям бизнеса и функциональным областям. 
Данная структура управления реализацией стратегии позволит обеспечить максимальный учет ре-
гиональной специфики и снизит риски внедрения. Для обеспечения оптимального распределения 
ответственности и однозначного понимания роли каждого из подразделений в реализации инициа-
тив будет сформирован каскад планов, при котором общий план реализации будет детализирован до 
уровня каждого территориального банка, что позволит координировать действия всех участников 
реализации стратегии и выделить централизованные общебанковские мероприятия и инициативы. 
Важным условием успешной реализации проектов станет активное вовлечение территориальных 
банков в процесс планирования, которое позволит в полной мере учесть региональную специфику 
и максимально использовать обмен опытом и идеями между регионами. 
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В ходе реализации стратегии будут применяться многоуровневая система мониторинга ре-
ализации программы, охватывающая все регионы и уровни банковской иерархии, и соответству-
ющая ей система контрольных показателей. В банке должна быть сформирована сильная коман-
да, которая будет способна поддерживать высокий профессиональный авторитет банка и давать 
правильные и нужные советы клиентам. Данные стратегические факторы обеспечивают успех 
банковской деятельности. 

Существуют также и другие оперативные факторы успеха банковской деятельности. Банк 
может добиться успеха, когда его политика ориентирована на определенные ценности, которые, в 
свою очередь, приводят к достижению желаемого результата. Среди таких оперативных факторов 
выделяют ориентацию банка на клиента. Принципом работы банка должно быть то, что клиент 
всегда прав. Когда банку удается придерживаться такого принципа, его работу можно считать 
удачной. Важнейший оперативный фактор успеха деятельности банка – это стратегия затрат и 
снижение стоимости банковских услуг. Банкам необходимо преодолеть себя и создать механизм, 
обеспечивающий экономию производимых затрат и снижение себестоимости банковского про-
дукта. Создание информационных систем, сотрудничество с иностранными банками и организа-
ция внутреннего банковского аудита, переход на новую технологию банковского обслуживания 
являются факторами, которые обеспечивают успех банка.

Проведенные исследования дают возможность разработать стратегические ориентиры ста-
бильного развития экономики и успешного развития банковских учреждений с учетом экономи-
ческих и институциональных факторов.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 331. 1

Костылев Александр Алексеевич, Куликова Яна Александровна,  
Черемисина Татьяна Николаевна

РЕЗЕРВЫ РОСТА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА1 

Одной из главных задач прогрессивной экономики является увеличение производительности 
труда. Ее уровнем во многом ориентируются темпы финансового подъема, доступность товаров 
и предложений, конкурентоспособность экономики, благосостояние общества. Повышение произ-
водительности труда – ключевая задача российской экономики на современном этапе. В последние 
годы уровень производительности труда в России значительно отстает от аналогичного пока-
зателя в зарубежных странах. В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на производи-
тельность труда в России, намечены пути ее увеличения.

Ключевые слова: повышение производительности труда, производительность труда, фак-
торы, резервы.

Alexander Kostylev, Yana Kulikova, Tatiana Cheremisina
RESERVES GROWTH AND WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY

One of the main tasks of a progressive economy is to increase productivity. Its level is largely 
guided by the pace of financial recovery, the availability of goods and proposals, the competitiveness of the 
economy, the welfare of society. Increasing labor productivity is a key task of the Russian economy at the 
present stage. In recent years, the level of labor productivity in Russia lags far behind the same indicator in 
foreign countries. In this article the factors influencing labor productivity in Russia are considered, ways of 
its increase are planned.

Key words: increase in labor productivity, labor productivity, factors, reserves.

Введение / Introduction. Целью данной статьи является мониторинг факторов и резервов 
роста производительности труда в РФ, так как производительность труда считается важным по-
казателем развития мировой экономики, а в России проблема увеличения производительности 
труда является в высшей степени животрепещущей. 

В 90-е годы, в период трансформации социально-экономической системы России, произ-
водительность труда снизилась в 3–4 раза, оказав системный негативный эффект на большинство 
макроэкономических показателей [5, с. 3]. И лишь к 2007 г. удалось восстановить докризисный 
(1990 г.) уровень производительности труда. Впоследствии периоды с незначительной положи-
тельной динамикой производительности труда – 3–4 % – сменялись ее падением на 4–5 % в пост-
кризисные годы (2009 и 2015 гг.). В результате к настоящему времени Россия занимает 57-е место 
в рейтинге стран мира по сопоставимому показателю производительности труда, существенно 
отставая не только от экономически развитых стран мира, но и от стран БРИКС [5, с. 3]. 

С целью сокращения разрыва с «эффективными экономиками» по уровню производитель-
ности труда президент Российской Федерации В. В. Путин поставил задачу: «…форсированно 
наращивать производительность, ежегодно минимум на 5–6 % увеличивать» [10], в том числе за 
счет создания высокотехнологичных рабочих мест, развития систем профессиональной подготов-
ки и поддержки трудовой мобильности, снятия барьеров на пути формирования современного 
рынка труда. [5, с. 3]. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Управления образования и науки Тамбовской области в рамках научного проекта 
«Гранты для проведения прикладных исследований молодых учёных 2019 года»
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Для достижения целевых параметров повышения производительности труда (в согласовании 
с задачами «майских» указов президента) Правительством Российской Федерации разработан ком-
плекс мер по стимулированию вложений для обновления и модернизации производства, наращива-
нию числа высокоэффективных рабочих мест, увеличению мобильности рабочей силы, созданию 
критериев для становления занятости в различных сферах предпринимательства [5, с. 3–4]. 

Одним из важнейших направлений развития всех хозяйствующих субъектов является по-
вышение эффективности производства. На данном этапе усилия менеджеров на всех уровнях, 
как правило, направлены на преодоление кризисных явлений в сфере финансов. Действительно, 
именно производительность труда является важнейшим фактором развития экономики любой 
страны, который определяет уровень благосостояния общества. История развития мировой эко-
номики убедительно доказывает, что повышение производительности труда остается основным 
источником экономического роста, научно-технического прогресса, наилучшим средством осла-
бления инфляционных процессов и повышения благосостояния населения.

Успешное решение задач финансового подъема и увеличение благосостояния населения 
страны требует значимого увеличения производительности труда во всех сферах экономической 
деятельности. Одним из более важных моментов наращивания производительности и эффектив-
ности труда считается его улучшение на научной базе. Вследствие этого особенно остро стоит 
проблема изучения производительности труда и выявление резервов ее увеличения.

Материалы и методы / Materials and methods. На основе результатов фундаментальных 
и прикладных исследований были проведены изучение и анализ научной литературы в области 
производительности труда.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Производительность труда считает-
ся одной из ведущих характеристик трудовой деятельности человека, определяющей плодотвор-
ность и действенность процесса потребления вещественных и нематериальных продуктов. Сте-
пень производительности труда определяется временем, затрачиваемым на создание продуктов и 
предложений, их размерами, себестоимостью и т. д. – теми характеристиками, которые определя-
ют конкурентоспособность продукции на рынках труда. Производительность труда – это как раз 
показатель, по которому возможно ассоциировать фирмы, ареалы и сферы производства.

В марте 2017 г. состоялось заседание Совета по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам, на котором президент Российской Федерации В. В. Путин выразил обеспокоен-
ность значительным отставанием России по показателям производительности труда от развитых 
стран. Он заявил: «В целом по показателям в этой сфере Россия более чем в два раза уступает 
эффективным экономикам, а благодаря мощному технологическому прогрессу, который в мире 
сейчас поступательно развивается, этот разрыв может серьезно возрасти, если мы своевременно 
не будем на это реагировать» [10]. 

Данную оценку подтверждает и приведенная в таблице 1 статистика Всемирного банка [5, с. 13]: 
Таблица 1 

Объем валового внутреннего продукта в расчете на одного занятого  
(тыс. долл. США по ППС 2011г.) [5, с. 13]

Страны 
(группы стран)

Годы
1991 1996 2001 2006 2011 2014

Мир в целом1 20,78 21,85 23,81 27,08 30,27 31,93
Страны Евросоюза 57,53 63,36 69,90 74,74 76,31 78,94
Страны ОЭСР 60,39 65,91 72,36 78,12 80,00 81,39
США 75,72 82,48 91,99 101,40 107,17 109,31

1  Информация, опубликованная в базе Всемирного банка, представлена по 178 странам
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Страны 
(группы стран)

Годы
1991 1996 2001 2006 2011 2014

Россия
40,86 27,26 31,14 39,83 44,73 46,90

Место в рейтинге стран
48 66 63 61 59 57

Анализ данных таблицы 1 показывает, что по уровню производительности труда место Рос-
сийской Федерации по убыванию в рейтинге стран мира снижалось с 48-го в 1991 г. до 66–61-го  
в 1996–2006 гг. И хотя в 2007 г. был восстановлен докризисный (1990 г.) уровень производитель-
ности труда в России, но место ее в вышеуказанном рейтинге так и не поднялось на докризисный 
уровень [5, с. 8]. 

Основная причина сложившейся ситуации – в существенном отставании по показателям 
динамики производительности труда [5, с. 8]. Данные таблицы 2 показывают нам, что в рейтинге 
стран мира по среднегодовым темпам роста производительности труда в 1991–1996 гг. Россия за-
нимала 170-е место. Однако в 2001–2006 гг. позиция России значительно укрепилась – она заняла 
рекордное за последние пятнадцать лет 31-е место [5, с. 8]. Но в 2011–2014 гг. место Российской 
Федерации снова снизилось до 84-го. 

Таблица 2 
Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта  

в расчете на одного занятого (в процентах) [5, с. 13-14]

Страны 
(группы стран)

Годы
1991–1996 1996–2001 2001–2006 2006–2011 2011–2014

Мир в целом 101,00 101,73 102,61 102,25 101,81
Страны Евросоюза 101,95 101,98 101,35 100,42 100,28
Страны ОЭСР 101,77 101,88 101,54 100,48 100,58
США 101,72 102,21 101,97 101,11 100,66

Россия
92,22 102,70 105,05 102,35 101,6

Место в рейтинге стран
170 49 31 71 84

Анализ показателей производительности труда демонстрирует значительное отставание 
России в сравнении с общемировыми. Среднегодовые темпы роста российской производитель-
ности труда за последние десять лет практически совпадают со средними темпами роста всех 
стран, опережающих Россию по данному показателю. Это обстоятельство приводит к выводу о 
невозможности улучшения позиции России в рейтинге стран по уровню производительности тру-
да при сохранении фактически сложившейся динамики этого показателя [5, с. 9]. В этой связи 
президентом Российской Федерации В. В. Путиным были заданы целевые параметры ежегодного 
роста производительности труда на 5–6 %.

Анализируя официальные данные Росстата за последние годы (2012–2017 гг.), можно на-
блюдать положительную динамику индексов производительности труда относительно 2011 года 
(таблица 3, рис. 1).

Решение всевозможных задач ускорения социально-экономического развития государства 
выдвинуло на первое место обеспечение стойких темпов подъема производительности труда. Это 
потребовало глубокого исследования процесса генерирования расходов и итогов труда, разработ-
ки комплекта более весомых практических назначений по увеличению производительности труда 
и учета всех моментов его подъема.
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Таблица 3 
Индексы производительности труда в Российской Федерации относительно уровня 2011 г. 

(в процентах) [5, с. 13] 

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Российская Федерация 103,3 105,6 106,3 105,1 105,4 107,4

Рис. 1. Индексы производительности труда в Российской Федерации относительно 
уровня 2011 г. (в процентах) [5, с. 13]

Среди влияющих на степень производительности труда обстоятельств можно отметить 
факторы подъема производительности труда (рис. 2). 

Рис. 2. Факторы роста производства

Все факторы так или иначе воздействуют на производительность труда. Интерактивность 
факторов и резервов состоит в том, что если факторы считаются движущими силами или же при-
чинами для трансформации его значения, то внедрение резервов считается ходом реализации воз-
действия конкретных факторов.
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Резервами роста производительности труда называется нереализованный потенциал для 
экономии расходов на рабочую силу (снижение трудоемкости и увеличение выпуска).

Эффективность производительности труда подразумевает выпуск продукции с кратчайши-
ми расходами.

Есть некоторое количество классификаций резервов подъема производительности труда:
1)  резервы для совершенствования применения труда (связаны с организацией критериев 

труда, увеличением трудоспособности сотрудников, расстановкой работников, веще-
ственной и моральной мотивацией сотрудников проявлять интерес к итогам трудовой 
деятельности);

2)  резервы для более действенного применения ведущих и обратных средств (машин, 
устройств, оснащения и пр.) по мощности и по времени, а также более бережливого 
применения сырья, материалов, горючего и т. д.

По месту выявления и использования резервы подразделяются на: общегосударственные, 
региональные, межотраслевые, отраслевые, внутрипроизводственные (рис. 3).

По нашему мнению, для повышения уровня производительности труда необходимо: 
а)  создать систему муниципального стратегического планирования. Образовать систему 

муниципальных программ, направленных на поддержку мегапроектов;
б)  осуществлять государственное стимулирование вложений в обновление ведущих фон-

дов и становление инноваторских технологий;
в)  улучшать трудовое законодательство для усиления защиты прав занятого населения;
г)  увеличить количество заявок на научные исследования на базе стратегического мони-

торинга финансового становления. Значительно повысить бюджетное финансирова-
ние научных исследований;

д)  создать муниципальные заявки на подготовку специалистов среднего и высшего обра-
зования на базе стратегического прогноза. Формировать государственно-частное пар-
тнерство в сфере образования.

 

Рис. 3. Резервы подъема производительности труда
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Такие меры должны способствовать как повышению производительности труда, так и раз-
витию экономики и росту ее конкурентоспособности на мировой арене.

Заключение / Conclusion. Производительность труда считается главным показателем фи-
нансовой результативности производства.

Основная цель при рассмотрении и планировании эффективности трудовых ресурсов – это 
обнаружение и внедрение резервов для ее подъема. Резервами принято считать всевозможные 
средства экономии общественного труда, которые найдены, но по разным основаниям еще не 
использованы. 

Производительность труда на различных предприятиях может как повышаться, так и пони-
жаться в зависимости от влияния различных факторов.

Одновременно с повышением производительности труда на предприятии увеличивается 
выпуск продукции, снижаются расходы и увеличивается прибыль, возрастает конкурентоспособ-
ность фирмы.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.341:665

Красников Александр Вячеславович

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ

Обеспечение устойчивых темпов экономического роста и интеграция в мировое простран-
ство предполагает необходимость реализации инновационного потенциала не только отдельных 
предприятий или регионов, но и государства в целом. Исследование содержит актуальную сравни-
тельную информацию об инновационной активности российских и зарубежных фирм. Целью иссле-
дования является оценка состояния национальных и зарубежных инновационных систем, а также 
определение резервов для повышения эффективности развития российских компаний. В работе изу-
чена ситуация, связанная с развитием инновационных процессов в России и за рубежом, дана оценка 
роли государственной поддержки национальных инновационных систем. 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационное развитие, иннова-
ционная деятельность, государственная поддержка.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY 

OF RUSSIAN AND FOREIGN FIRMS
Achieving stable rates of economic growth and integration into global space suggests the need for 

fulfilling innovative potential of not only certain firms or regions but also the whole country. The research 
deals with relevant comparative information about innovative activity of Russian and foreign firms. The 
aim of the survey is to assess national and foreign innovative system. Furthermore, the reserves setting 
for improvement of development efficiency of Russian firms is given. The research presents the situation 
which relates to development of innovative processes in Russian and abroad, the assessment of government 
support of national innovative systems is pointed out. 
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Введение / Introduction. Мировой опыт неопровержимо доказывает, что эффективное и 
устойчивое развитие отдельных субъектов хозяйствования достигается за счет масштабного и си-
стемного использования инноваций, обеспечивающих стратегические конкурентные преимуще-
ства на рынке. Изменение технологического уклада, увеличение наукоемкого производства, при-
ращение интеллектуального капитала позволит сформировать эффективную конкурентную среду, 
обеспечить национальную безопасность и ускорить темпы социально-экономического развития 
страны. Актуальность вопросов повышения инновационной активности российских предприя-
тий обусловлена высокой социально-экономической значимостью инновационных внедрений на 
микро- и макроуровнях. В порыве завладеть большей рыночной долей фирмы создают все более 
взвешенные и проработанные инновационные проекты, прошедшие все этапы цикла экономиче-
ского моделирования, дабы максимально соответствовать авангардным рыночным кондициям и 
изощренным потребительским запросам. Обеспечение устойчивых темпов социально ориенти-
рованного экономического роста и интеграция в мировое пространство предполагает необходи-
мость реализации инновационного потенциала не только отдельных хозяйствующих субъектов, 
но и территориальных образований и государства в целом.

Материалы и методы / Materials and methods. За последние десятилетия в странах Ев-
ропейского Союза интенсифицировалась инновационная деятельность, следствием чего стало 
то, что в данный период времени инновации являются локомотивом повышения конкурентоспо-
собности экономик отдельных стран. Одной из ключевых тенденций деятельности, означенной 
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в Стратегии развития Евросоюза до 2020 года (Europe 2020), является переход к новому этапу 
экономики, который базируется на внедрении все большего количества инноваций [6]. В целях 
осуществления этой задачи сформирован «Инновационный союз», приоритетным вектором пред-
принимаемых мероприятий которого выступает стремление к увеличению доступности финансо-
вых средств в целях развития имеющейся инновационной инфраструктуры и проведения научных 
изысканий. На данный момент «жизненный цикл» Стратегии находится уже на завершающей 
стадии, поэтому имеется возможность произвести оценку ее эффективности посредством анализа 
инновационной активности стран Европейского Союза за последние несколько лет.

Выборка параметров оценки инновационной активности стран ЕС производится в соот-
ветствии с «Руководством Осло». Обозначенные в этом документе рекомендации составлены од-
новременно учреждениями ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) и 
Евростат для независимого и цельного сбора и анализа информации по инновациям [4]. Так, доля 
инновационно активных предприятий ЕС в динамике представлена на рисунке 1 [6, 10]. 

  

Рис. 1. Доля инновационно активных предприятий ЕС в 2010 и 2018 гг., %

Результаты сравнительного анализа наглядно демонстрируют то, что в основной массе 
исследуемых стран доля инновационно активных компаний возросла. Кроме того, результаты 
исследования подтверждают, что распределение видов деятельности по инновациям достаточно 
равномерное – около одной четвертой занимают продуктовые и процессные инновации по Ев-
ропейскому Союзу. В превалирующем количестве стран ЕС компании занимаются реализацией 
одновременно как продуктовых, так и процессных инноваций в своей деятельности. Однако не-
обходимо заметить, что доля подобных предприятий варьируется только в диапазоне 14–17 % от 
общего количества, поскольку данная деятельность сопряжена с высокими затратами и рисками, 
что, в свою очередь, также имеет место при реализации даже одного инновационного типа. В та-
ких странах, как Польша, Болгария, Словакия, Франция и некоторых других, возрастание количе-
ства предприятий инновационного вектора развития является небольшим и одновременно в пяти 
из рассматриваемых стран наблюдается падение инновационной активности. В общем, Евросоюз 
характеризуется положительной динамикой развития инновационных предприятий в рамках об-
щего количества имеющихся компаний.
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Данные рис. 2 [6, 10] демонстрируют степень взаимодействия организаций общего харак-
тера с предприятиями инновационного профиля. Совокупное количество организаций, зареги-
стрированных на рынке, разделяется, согласно методике оценки ОЭСР, по интенсивности взаи-
модействия с инновационными компаниями, где степень интенсивности подразделяется на три 
категории: «высокая», «средняя / низкая» и «отсутствует». 

 Рис. 2. Доля организаций, взаимодействующих с инновационно активными 
предприятиями на 2018 г., %

В соответствии с приведенными результатами становится очевидной прямая пропор-
циональная зависимость между степенью взаимодействия и кооперирования с инновационно 
профильными компаниями и общей долей инновационно активных организаций на рынке: чем 
больше инновационно ориентированных предприятий, тем, соответственно, прочнее их связь с 
другими учреждениями. Стоит отметить результаты показателей в Германии, где практически все 
организации сотрудничают с компаниями инновационного профиля.

Следствием возрастания количества фирм инновационного типа и степени их взаимодей-
ствия с предприятиями различных сфер деятельности (с 2014 по 2018 гг.) является рост базовых 
параметров экономической активности у инновационно ориентированных предприятий; наблю-
дается увеличение оборачиваемости капитала и рыночной доли, а также рост прибыльности на  
12 % и сокращение издержек на 7,3 % за 5 полных лет (рис. 3) [6, 10, 13]. 

 

Рис. 3. Рост показателей деятельности инновационно ориентированных 
организаций в ЕС в динамике, %
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Значительное увеличение параметров хозяйственной деятельности неразрывно связано 
с ростом реализационной эффективности приоритетов увеличения инновационной активности, 
разработанных в рамках Стратегии развития Евросоюза до 2020 года. Данные рис. 4 отображают 
результаты увеличения числа реализованных инновационными компаниями задач [10, 13].

 

Рис. 4. Реализация приоритетных задач в целях повышения инновационной 
активности в 2014 и 2018 гг., %

Анализируя данные рисунка, необходимо отметить, что в наибольшей степени заметен 
рост реализации приоритетов во внедрении инноваций и в развитии новых рынков на территории 
ЕС, что, в свою очередь, обусловлено эффективной деятельностью Инновационного союза.

На сегодняшний момент самыми распространенными факторами, положительно влияю-
щими на уровень конкурентоспособности фирмы при внедрении процессных или продуктовых 
инноваций, являются патенты, безопасность, диверсификация товаров и услуг, выгоды с внедре-
нием новой продукции. Данные рис. 5 отражают частоту использования факторов интенсифика-
ции конкурентоспособности инновационно активными предприятиями ЕС [6, 10, 13].

 

Рис. 5. Степень использования факторов усиления конкурентоспособности за счет 
внедрения продуктовых и процессных инноваций по значимости в ЕС в 2018 г., %
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Наибольшее число организаций применяет способы повышения конкурентоспособности, 
относящиеся к внедрению новых товаров и услуг и к диверсификации продукции. Немного мень-
шее количество предприятий использует способы, относящиеся к безопасности и к пользованию 
торговой маркой. Патенты имеют место в деятельности инновационных организаций только в 30 %  
случаев, что обусловлено сложностью получения исключительных прав на что-либо.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Таким образом, на сегодняшний день 
Стратегия развития Евросоюза до 2020 года в сфере интенсификации инновационного развития и 
активности реализуется в полной мере. Успешность проводимой кампании определяется увеличе-
нием количества инновационно активных компаний и организаций, взаимодействующих с ними. 
Кроме этого, наблюдается положительная тенденция роста прибыльности, оборачиваемости ка-
питала инновационных предприятий ЕС, снижение производственных издержек. 

Фактором повышения экономической активности Российской Федерации на мировом рын-
ке является стремление к усовершенствованию технической, научной базы и нормативно-право-
вого регулирования, акцентированию внимания на поддержке наукоемких отраслей отечествен-
ной экономики.

Основополагающая цель национальной государственной политики в области инновацион-
ной деятельности – формирование располагающей к генерированию инновационных идей среды, 
которая даст возможность реализации ключевых задач научно-технического развития националь-
ной экономики. Опираясь на Стратегию инновационного развития РФ на период до 2020 года 
[11], следует выделить, что государственные структуры поставили цель «перехода экономики на 
инновационную социально ориентированную модель развития».

Интенсификация инновационной активности и инновационного развития достигается пу-
тем прямого и косвенного стимулирования инновационной деятельности [15, с. 127–129]. Прямое 
стимулирование заключает в себе целый комплекс мероприятий: финансирование научной отрас-
ли из бюджета, оформление государственных заказов на приобретение инновационных продук-
тов, субсидирование инновационно ориентированных организаций, предоставление помещения 
в аренду на выгодных условиях для проведения научных изысканий и т. д. В соответствии с этим 
правительственными органами учреждаются стратегии, призванные обеспечить реализацию при-
оритетных векторов инновационного развития. На основании позиции учредителей Стратегии 
введение данной программы позволяет формировать четкие ориентиры развития инновационных 
предпринимательских структур в долгосрочной перспективе.

В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации» к базовым тенденциям научного развития относят следующие направле-
ния деятельности: развитие наносистем, информационно-телекоммуникационных систем, перспек-
тивных видов вооружения и военной техники; обеспечение рационального природопользования; 
проведение исследований в сфере ядерной энергетики, энергоэффективности и энергосбережения  
и т. д. [8, 16]. Таким образом, основные усилия по совершенствованию национальной инновацион-
ной системы прилагаются по отношению именно к данным видам научной деятельности. 

Помимо этого, к способам прямого государственного инновационного стимулирования отно-
сят мероприятия по формированию научно-инженерных площадок, консорциумов, научно техноло-
гических парков, посредством чего научные формирования начинают осознавать положительные 
стороны совместных усилий. Так, Курчатовский институт является одним из первых научно-ис-
следовательских центров подобного рода. Приоритетные направления деятельности данного ин-
ститута: обеспечение опережающего научно-технического развития и форсированного введения в 
производство научных разработок, проведение полного инновационного цикла научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов, по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации [3, 4].
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Необходимо также отметить учреждение инновационно-технологического комплекса в 
Сколково [5, 8]. Данный технополис является исключительным элементом национальной систе-
мы правовых взаимоотношений с минимальных налоговыми преградами. В соответствии с этим 
формируется беспрецедентная система федерального финансирования частных инновационных 
концептов посредством управляющей организации проекта Сколково.

Кроме прямых способов федерального стимулирования инновационной деятельности в 
России, имеют место еще и косвенные. При обращении к косвенным методам основной акцент 
ставится на формировании благоприятной инновационной среды. К косвенным методам относят-
ся главным образом налоговые преимущества и льготы, предоставляемые инновационно актив-
ным формированиям. 

Таким образом, система национального государственного стимулирования инновационной 
деятельности призвана решить сразу несколько экономических задач: активизацию инновацион-
ного внедренчества, обеспечение перестройки экономической структуры и усиление конкуренто-
способности российских компаний на мировом уровне.

Что касается зарубежья, то в таких странах как, например, Гонконг, Австралия, США, Гер-
мания, Япония, Франция и др., федеральная политика поддержки деятельности инновационных 
организаций является приоритетной. В соответствии с информацией Unesco Science Report, госу-
дарственные затраты на НИОКР в 2017 г. составили: в Китае – 340 млрд долл., в США – 455 млрд 
долл., в Японии – 162 млрд долл., в Германии – 102 млрд долл. [9, 10]. 

 В США, Японии и странах ЕС федеральная инновационная поддержка определяется фи-
нансированием деятельности, обеспечивающей константность национального технологического 
развития. Во множестве европейских стран производится содействие кооперации промышленной 
и научно-технической отраслей за счет предоставления грантов; федеральная бюджетная финан-
совая поддержка распространяется на организации, реализующие приоритетные стратегии раз-
вития страны.

В таблице отображена структура источников финансирования НИОКР в разных странах 
мира в 2017 г., которая включает в себя затраты бизнес-сектора, иностранных инвесторов и госу-
дарственные расходы [3, 5, 6, 7]. Иностранными инвесторами являются, как правило, транснаци-
ональные корпорации и крупные компании (Google, Microsoft, Intel, Toyota, Apple и пр.) [2] . 

Таблица 
Структура источников финансирования НИОКР в разных странах мира в 2017 г.

Страна
Расходы  

на НИОКР,   
млн долл.

Доля секторов в финансировании затрат  на НИОКР, %

Бизнес-сектор Государственный 
сектор

Иностранные 
инвесторы

США 456 977 67,8 27,7 4,5

Китай 333 522 78 21,1 0,9

Япония 162 347 82,2 17,3 0,5

Германия 102 574 66,5 29,2 4,3

Корея 68 052 75,8 23,8 0,4

Франция 57 987 57,4 35 7,6

Великобритания 41 746 52,3 27 20,7

Россия 36 615 29,4 67,6 3,0

Польша 8 115 33,4 61 5,6
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Важно выделить тот факт, что в последнее время наблюдается тенденция роста доли него-
сударственных источников финансирования инновационной активности. В формирующейся на 
данной момент ситуации правительственной структуре все в большей мере отводится роль коор-
динирующего звена при организации инновационной деятельности.

Заключение / Conclusion. Таким образом, фактором повышения экономической активно-
сти Российской Федерации на мировом рынке является стремление к усовершенствованию тех-
нической, научной базы и нормативно-правового регулирования, акцентированию внимания на 
поддержке наукоемких отраслей отечественной экономики. Главной целью национальной госу-
дарственной политики в области инновационной деятельности является стремление к формиро-
ванию располагающей к генерированию инновационных идей среды, которая даст возможность 
реализации ключевых задач научно-технического развития национальной экономики.

На сегодняшний день национальная налоговая система применяет меры по содействию 
инновационной активности налогоплательщиков. Так, в качестве налоговых мер последних лет, 
благоприятствующих активизации и интенсификации инновационной деятельности в России, 
можно выделить следующие:

1)  отмена ограничений по списанию расходов на НИОКР, не давших положительного 
результата. Ранее расходы на безрезультатные НИОКР не уменьшали базу налога на 
прибыль организаций;

2)  увеличение до 1,5 % от выручки, т. е. втрое по сравнению с действовавшим ранее нор-
мативом, расходов на НИОКР, осуществляемых в форме отчислений на формирование 
Российского фонда технологического развития и других отраслевых фондов;

 3)  действие льгот по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество орга-
низаций, земельному налогу и страховым взносам для организаций технико-внедрен-
ческой отрасли, объединенных решением Правительства Российской Федерации. Так, 
налоговая ставка по налогу на прибыль организации, подлежащему зачислению в фе-
деральный бюджет, устанавливается в размере 0,0 % [1, 14];

4)  освобождение от НДС передачи исключительных прав и прав на основе лицензионно-
го договора на изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау;

5)  освобождение от НДС и таможенных пошлин ввоза технологического оборудования, 
аналоги которого не производятся в Российской Федерации.

6)  беспрецедентные налоговые льготы для участников проекта «Сколково», среди кото-
рых освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость 
в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта, налога на имущество, 
право на возмещение таможенных платежей [8];

7)  освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость деятельности, связанной 
с выполнением НИОКР за счет средств бюджетов, а также средств Российского фон-
да фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития,  
а также выполнение НИОКР учреждениями образования и научными организациями 
на основе хозяйственных договоров, выполнение организациями НИОКР, относящих-
ся к созданию новых продукции и технологий или к усовершенствованию производи-
мой продукции и технологий [1, 12].

В условиях глобализации мировой экономики государственная поддержка развития инно-
вационной деятельности приобретает особую значимость. Инструменты государственной под-
держки инновационной деятельности распространяются на организации как государственной, 
так и частной форм собственности в зависимости от значимости научных исследований. Практи-
чески во всех зарубежных странах повышается результативность применения косвенных методов 
стимулирования и активизации инновационной деятельности. Прослеживается тенденция воз-
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растающей роли государственно-частного партнерства для активизации инновационной деятель-
ности в результате применения мер по стимулированию инноваций. Положительной динамикой 
показателей инновационной активности характеризуется инновационная деятельность в мировой 
экономике.
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Лагутин Григорий Олегович, Харченко Екатерина Владимировна 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В статье представлены направления формирования региональной политики как важного 
элемента экономической политики государства, включающего законодательные, административ-
ные и экономические мероприятия. Отмечается, что для Курской области основной стала задача 
создать самодостаточный, инновационно развивающийся, «опорный» регион, гармонично сочета-
ющий региональные, межрегиональные, общероссийские и международные интересы при решении 
стратегических задач социально-экономического и территориального развития. 

Ключевые слова: региональная политика, цифровая трансформация экономики, ресурсный 
потенциал, инновации, инвестиции.

Grigory Lagutin, Ekaterina Kharchenko
REGIONAL POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION  

OF ECONOMY
The article presents the directions of the formation of the regional policy as an essential element 

of the government economic policy which includes legislative, administrative and economic activities. It 
is noted that the main goal for the Kursk region is the creation of a self-contained, innovative developing, 
strongholds region which combines regional, interregional, national and international interests in dealing 
with the strategic tasks of the socio-economic and the territorial development.

Key words: regional policy, digital transformation of the economy, resource capacity, innovation, 
investment.

Введение / Introduction. Повышение имиджа, репутации, признания и конкурентоспо-
собности страны в глобальной системе, национальная безопасность, благосостояние и качество 
жизни населения связаны с выбором главных направлений внутренней и внешней политики, со 
стратегиями и механизмами решения поставленных задач развития. Внутренняя политика страны 
реализуется на основе региональной политики в каждой области, уточненной и скорректирован-
ной по территориальной специфике, природно-экономическому потенциалу и вариантам дости-
жения цели.

Региональная политика является важной составной частью экономической политики го-
сударства, включающей комплекс законодательных, административных и экономических меро-
приятий, проводимых центральными и местными органами власти в направлении регулирования 
социально-экономических отношений, ресурсной базы и производительных сил. Региональная 
политика как часть политики государства направлена на организацию национального простран-
ства в соответствии с избранной стратегией развития и включена в отношения вертикальной ие-
рархии «центр – регионы», представляя субъектно-объектные отношения между центром и реги-
онами. К субъектам региональной политики относятся соответствующие властные структуры в 
центре, занимающиеся региональными проблемами. Возможно включение в процесс управления 
специализированных структур или подразделений крупных структур, функционально связанных 
с региональной политикой. Объектами являются территориальные структуры и субъекты феде-
рации, регионы, системные проблемы управления, региональное неравенство по уровню и ка-
честву жизни, занятости, доходам, ресурсам, отраслям и предпринимательству. Формирование  



125

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

и реализация региональной политики связаны с качеством управления и активностью центра, что 
позволяет представить государственную политику регионального развития как систему приори-
тетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной власти по политиче-
скому и социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований [13]. 

Материалы и методы / Materials and methods. Выстраивание региональной политики за-
висит от условий внутри страны, от внутренней политики и новых трендов в развитии экономики, 
науки, культуры и образования. В России к лету 2019 г. ярко проявились проблемы, связанные с 
повышением степени закрытости страны в условиях санкций, с ограниченными темпами эко-
номического развития, сдерживаемым раздражением населения в отношении богатеющих элит, 
чиновников и олигархов, усилением экологических проблем, сопряженных с загрязнением тер-
риторий, пожарами, вымиранием деревень, засорением плодородных земель, необходимостью 
решения проблемы утилизации отходов. Остро стоят проблемы контроля за системой Интернет, 
информационным обеспечением, сохранением сведений, фейковыми сообщениями, проблема на-
казания за оскорбление власти. Множество экономических проблем порождает проблемы в со-
циальной сфере, в культуре, в образовании. Основные стратегические направления прописаны 
в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и связаны с активизацией инновационного поведения, циф-
ровой трансформацией, развитием малого и среднего бизнеса, импортозамещением по основным 
продуктам [2]. С учетом этих стратегических целей в каждом регионе выстраивается региональ-
ная политика по развитию и повышению уровня жизни населения.

В региональной политике важно сбалансировать направления и меры по оптимизации эко-
номического, социального, кадрового, образовательного, научного и инновационного развития. 
Для выстраивания политики поляризованного развития государственные структуры предлагают 
оказание финансовой поддержки опорным регионам, которые удовлетворяют следующим тре-
бованиям: в регионе выстраивается инициативная система, имеющая значение для всей страны, 
регион обладает высоким научно-техническим, интеллектуальным, образовательным, кадровым 
и социально-экономическим потенциалом, осуществляет весомый вклад в экономику страны,  
в нем активно формируется стратегическое партнерство власти, гражданского общества и биз-
неса, развивается логистическая, дорожная сеть с увеличением пассажирского, транспортного и 
грузопотоков [13]. Однако парадокс состоит в том, что выбор таких регионов затруднен в связи 
с тем, что по всему комплексу всем критерием соответствует мало регионов, к тому же если они 
имеют высокие параметры развития, то и инвестиции в них достаточно весомые. Следовательно, 
поддержка нужна не тем, кто уже на высоте, а тем, кто проявляет инициативу и активно участвует 
в инновационном процессе, но имеет ограничения по финансированию и инвестированию. 

При анализе обобщающего воспроизводственного потенциала региона можно опираться 
на понятие «уровень экономического развития региона», в котором заложено понятие «силы» ре-
гиона, так же как и в самом термине «потенциал». Под воспроизводственным потенциалом нами 
предлагается понимать ресурсы и возможности непрерывного функционирования и развития эко-
номики региона на основе материальных и нематериальных факторов развития [16].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Региональная политика в Курской об-
ласти реализуется в рамках стратегии социально-экономического развития до 2020 г., нацеленной 
на решение важнейших задач развития региона, формирование и реализацию ресурсного потен-
циала, поиск триггеров и драйверов стимулирования и укрепления экономики области. Основ-
ная задача связана с осуществлением перехода из категории «депрессивных фоновых регионов» 
(Минрегион) в категорию «опорных старопромышленных регионов», созданием условий для пе-
ремещения из зоны «пониженный потенциал – умеренный риск» в зону «средний потенциал –  
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умеренный риск2 к 2015 г., а затем – в зону «средний потенциал – минимальный риск» к 2020 г.  
[5]. Этот процесс сопровождается постановкой и решением задач по модернизации старопромыш-
ленных депрессивных регионов, включая перестройку традиционной экономики, устранение дис-
пропорций социально-экономического развития и оптимизацию системного расселения [6].

Для Курской области в качестве первоочередной поставлена задача и оформлена миссия 
по созданию «опорного» региона, гармонично сочетающего региональные, межрегиональные, 
общероссийские и международные интересы при решении стратегических задач социально-эко-
номического и территориального развития. Инвестиционный потенциал Курской области, как и 
инвестиционный риск, находится в средних значениях. В отличие от значений инвестиционного 
риска, инвестиционный потенциал субъектов ЦФО распределен менее равномерно. Наименьшее 
значение инвестиционного потенциала выявлено в Тамбовской области (54-е место), наиболь-
шее – в Белгородской области (18-е место). Курская область по интегральному показателю инве-
стиционного потенциала занимает средние значения по федеральному округу (37-е место среди 
субъектов Российской Федерации), при этом опережая по данному показателю одного из лидеров 
по объему привлекаемых инвестиций в основной капитал – Липецкую область (42-е место) [11]. 
При взаимодействии регионов на уровне страны следует учитывать сложную ситуацию инвести-
рования, чтобы вкладывать не менее 1,5 трлн руб. в год на поддержку инноваций и цифровизации 
путем финансирования институтов развития и рефинансирования коммерческих банков, не ис-
ключая программы проектного финансирования. В российской банковской системе страны объем 
вкладов населения составляет 23 трлн руб., что может стать потенциалом инвестиционного раз-
вития. При этом отток капитала за 8 месяцев 2018 г. достиг 26,5 млрд долларов США, что втрое 
выше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, для экономики страны можно 
выявить и включить в инновационную сферу более 40 млрд долларов собственных средств.

По состоянию на 01.01.2019 в Курской области утвержден и реализуется 41 региональный 
проект (см. таблицу), направленный на достижение целей и результатов федеральных проектов. 
По региональным проектам объем финансирования составит 45 млрд руб., в том числе из фе-
дерального бюджета поступит 20 млрд. С целью оптимизации процесса развития заключено 37 
соглашений между руководителями региональных и федеральных проектов. Однако в целом для 
оптимизации инновационного развития и цифровой трансформации Курской области необходи-
мы инвестиции в размере 200 млрд руб., при этом собственные должны достичь 60 млрд руб., 140 
млрд – привлеченные [11].

Таблица  
Региональные проекты Курской области

№ п/п Основные направления региональных проектов
Количество 

региональных 
проектов

1 Демография 5
2 Здравоохранение 7
3 Образование 7
4 Жилье и городская среда 4
5 Экология 5
6 Безопасные и качественные автомобильные дороги 3
7 Цифровая экономика 5
8 Культура 4

9 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 5

10 Международная кооперация и экспорт 1
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В региональной политике делается упор на мобилизацию экономической активности в 
Курской области и повышения эффективности использования ресурсов с помощью динамичных 
социально-экономических и институциональных преобразований. Основой является концентри-
рованное и инновационное развитие строительной индустрии и промышленности строительных 
материалов с использованием местных полезных ископаемых. Уже внедряются перспективные 
проекты по строительству 2 цементных заводов (в Солнцевском и Суджанском районах), кирпич-
ных заводов в городе Льгове и районах области. Крупные инфраструктурные проекты обеспечи-
вают целевую газификацию и развитие дорожной сети. Ускоренное развитие газификации с при-
влечением средств ОАО «Газпром» и других инвесторов, в т. ч. населения, организаций, позволит 
к концу 2019 г. полностью газифицировать все населённые пункты области [15].  

Следует учитывать, что пока по уровню инновационного развития Курская область отстает 
от Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областей. В 2018 г. в рейтинге по иннова-
ционной активности Курская область находилась на 52-м месте и относилась с средним иннова-
торам. По оценке инвестиционного климата Курская область относится к группе с пониженным 
потенциалом и минимальным риском. Моноотраслевой промышленный комплекс области объ-
единяет более 800 крупных и средних предприятий, сосредоточив около 25 % основных произ-
водственных фондов области, более 92 тыс. работников, или четверть от занятых в экономике 
области. Наиболее крупные промышленные центры находятся в городах Курск, Железногорск, 
Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры [10]. 

Политика направлена на то, чтобы в регионе были созданы индустриальные (промыш-
ленные) парки, для чего реализуются инвестиционные проекты таких крупных промышленных 
предприятий, как «Михайловский ГОК», филиал АО «Концерн Росэнергоатом», «Курская атом-
ная станция», «Фармстандарт-Лексредства», «Геомаш», «Курскхимволокно», «Совтест АТЕ», 
предприятия Курской аккумуляторной площадки. Для выхода на высокий уровень необходимо 
повысить эффективность специализации при производстве железорудного сырья; в нефтехимиче-
ском производстве (резино-тканевые и гусеничные ленты, синтетические волокна и нити, полиа-
мидные, полиэфирные и полипропиленовые волокна, текстильные и технические нити и монони-
ти, нефтепродукты) [8]. Для региона также имеет значение машиностроительное производство, 
развитие автономных источников электроснабжения, электростанций различного исполнения и 
комплектации, производство подшипников качения и геолого-разведочного оборудования. 

Агропромышленный комплекс региона реализует крупные инвестиционные проекты по 
строительству животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий в районах об-
ласти. Развивается ООО «Агропромкомплектация-Курск», ООО «Агропромышленный холдинг 
„Мираторг”», ООО «Грибная радуга» и другие [13]. Об уровне выполнения поставленных задач 
и эффективности региональной политики свидетельствуют базовые экономические показатели. 
Так по итогам 2018 г. индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101 % (с уче-
том сложившейся высокой базы предыдущих лет: 2016 г. – 112,0 %, 2017 г. – 108,5 %). В 2018 г. 
в хозяйствах всех категорий произведено 4 525,6 тыс. т зерновых и зернобобовых культур в весе 
после доработки (89,7 % к 2017 г.); 5004,1 тыс. т сахарной свеклы (90,2 %) и 516,5 тыс. т картофе-
ля (95,0 %); собрано 92,0 тыс. т овощей в открытом и защищенном грунте (102,9 %). В целом по 
области в январе – сентябре 2018 г. инвестиции в основной капитал освоены в объеме 68,3 млрд 
руб. [6]. Индекс физического объема инвестиций составляет 125,5 % к соответствующему перио-
ду 2017 г. Среднемесячная заработная плата в регионе в 2018 г. составила 29,9 тыс. руб., что боль-
ше чем в 2017 г. на 9,7 %. Ориентиром является средняя зарплата по стране, достигшая в 2018 г.  
35 845 руб., что на 5 945 руб. больше, чем в регионе. Количество безработных на 1 января 2018 г.  
сократилось на 336 человек и составило 3 965 человек при 0,69 % уровне зарегистрированной 
безработицы [11]. 
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В составе региональной политики особое место занимает кадровая политика, требующая 
построения и внедрения комплексных целевых программ и моделей. Для понимания важности 
кадровой политики необходимо исходить из ситуации с кадровым потенциалом в регионе, с де-
мографическим, образовательным, профессиональным, интеллектуальным составом и мотиваци-
онными условиями для реализации задач развития. На региональном уровне должна быть четко 
описана и сбалансирована программа вакансий, подготовки и закрепления специалистов по от-
раслям [2]. Стимулирование закрепления молодых специалистов на селе, внедрение программы 
«Сельский дом», программа «Активизация жилищного строительства на территории региона» 
позволят повысить уровень активности и уверенности выпускников. Важным стратегическим 
направлением региональной кадровой политики является развитие комплексных систем, инте-
грирующих образование, науку и производство [17]. Имеет значение развитие технопарков, учеб-
но-производственных комплексов и научно-производственных систем, открытие лабораторий и 
кафедр на базе предприятий и учреждений [18]. 

Промышленный кластер является одним из ключевых в экономике любого региона. Для 
его дальнейшего развития необходим инновационный подход и внедрение цифровых технологий. 
Вместе с тем для налаживания эффективного производства необходимо готовить качественные 
кадры. Выпускники учебных заведений должны быть готовы следовать за прогрессом и посто-
янно совершенствовать свои навыки и знания. Вслед за автоматизацией производства неизбежно 
последует и смена профессиональных ориентиров. Для того чтобы оставаться в русле новых тен-
денций, необходимо консолидировать работу образовательных учреждений и предприятий [13]. 

 
Рис.  Основные направления социально-экономического развития Курской области

на период до 2020 г.
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Заключение / Conclusion. Таким образом, региональная политика в условиях цифровой 
трансформации экономики включает цели и задачи, направления (рис.) и меры государственного, 
регионального и местного управления при взаимодействии населения, власти и бизнес-струк-
тур для повышения темпов инвестиционо-инновационого, кадрового, образовательного и науч-
но-технологического развития при создании оптимальной социально-экономической среды и 
повышении уровня и качества жизни населения. Для Курской области важно оптимальное сочета-
ние управленческих решений, рычагов и механизмов в концепции «центр – регион», повышение 
степени самостоятельности, выбор триггеров и драйверов инновационного развития и цифровой 
трансформации не только в аграрной сфере и в сферах добычи полезных ископаемых, обеспече-
ния электрической и газовой энергией, но и в сфере управления регионом, в научно-образователь-
ном комплексе и в кадровой политике.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 330.322.1

Лопатина Екатерина Ивановна, Новикова Екатерина Николаевна

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассмотрены особенности политики привлечения инвестиционных ресурсов для 

эффективного управления инвестиционной деятельностью. Данная политика осуществляется с по-
мощью принципов стратегического менеджмента, в основе которого и лежит сбалансированное 
развитие инновационной деятельности предприятия.

На современном этапе развития экономики важную роль в обеспечении сбалансированного 
развития инвестиционной деятельности предприятия играют инвестиционные ресурсы, чем и обу-
словлена актуальность данной темы. Управление политикой привлечения инвестиционных ресурсов 
отражает то, насколько будет развиваться предприятие. Важно эффективно использовать инве-
стиции в своей деятельности, поскольку они играют огромную роль в поддержании и увеличении как 
объемов производства компании, так и экономического потенциала страны в целом. 

Ключевые слова: инвестиции, стратегия, экономика, предприятие.

Ekaterina Lopatina, Ekaterina Novikova
THE POLICY OF RAISING RESOURCES AS THE FACTOR WHICH PROVIDES 

BALANCED DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY
The article discusses the features of the policy of attracting investment resources for effective 

management of investment activities. This policy is implemented through the principles of strategic 
management, which is based on the balanced development of innovative activities of the enterprise. At the 
modern stage of development of the economy the investment resources play important role in providing 
balanced development of investment activity, what determines the urgency of the article. Management of 
the policy of raising investment resources reflects the level of development of the company. It is important 
to use investments in activities, cause its play tremendous role in supporting and raising both the volume of 
production of the company and economical potential of the whole country.

Key words: (several keywords and/or phrases): investments, strategy, economy, company.

Введение / Introduction. Исследование проблем привлечения инвестиционных ресурсов 
всегда играло важную роль в экономической науке. Это связано с тем, что инвестиции лежат в ос-
нове хозяйственной деятельности, определяя тем самым процесс экономического роста в целом.

Актуальность темы обусловлена тем, что если рассматривать инвестиционные ресурсы и 
их привлечение на государственном уровне, то можно заметить, что они распределяются по реги-
онам неравномерно. Это обусловлено тем, что они концентрируются в крупных городах, а также 
в регионах, которые отличаются наличием богатых природных ресурсов. Поэтому для решения 
данной проблемы необходимо найти комплексный подход к проблеме привлечения инвестицион-
ных ресурсов. 

На уровне предприятия также существует множество причин для развития управления по-
литикой привлечения инвестиционных ресурсов и их эффективного использования. Во-первых, 
это выражается в необходимости обновления уже имеющейся материально-технической базы ор-
ганизации. Во-вторых, для увеличения и расширения производственной деятельности предприя-
тию нужно обладать инвестиционными ресурсами. В-третьих, освоение новых видов деятельно-
сти также требует привлечения ресурсов.
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Материалы и методы / Materials and methods. В процессе работы использовались такие 
общенаучные методы, как описание, анализ, сравнение, группировка. В исследовании использо-
вались данные Министерства экономического развития Российской Федерации; информацион-
но-эмпирической базой послужили основные показатели инвестиционной деятельности пред-
приятий Российской Федерации, официальные данные Министерства экономического развития, 
Федеральной службы государственной статистики.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Рассмотрим особо значимый для совре-
менных предприятий в России вопрос обновления производственных мощностей. Не секрет, что 
большая их часть нуждается в модернизации, так как досталась в наследство от советской эпохи. 
Многие настоящие собственники не обладают достаточным объемом ресурсов обновления мощно-
стей, да и прошедшие кризисы сказались не лучшим образом на состоянии предприятий. Все это 
говорит о заинтересованности на всех уровнях финансовых вложений, к которым относятся:

1) начальные инвестиции (вложения в новые компании, запуск венчурных проектов);
2) реинвестиции (средства из прибыли ранее инвестированного проекта, вложенные 

вновь в этот проект);
3) инвестиции на расширение бизнеса (вложения в смежные области к дополнительному 

бизнесу);
4) инвестиции на частичное изменение бизнеса (вложения с целью модернизации или 

реорганизации существующего предприятия).
Рассмотрим статистику инвестиций в России 2018 году (таблица 1). 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов

В фактически действовавших ценах, млрд руб. 2017 г. 2018 г.
Инвестиции в основной капитал, всего 16 027,3 17 595,0

в том числе:
жилые здания и помещения 2 177,9 2 237,2
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 7 013,3 7 622,5
машины, оборудование, в т. ч. хозяйственный инвентарь и другие объекты 5 406,0 6 078,7
объекты интеллектуальной собственности 443,6 550,9
прочие 986,5 1 105,7

в процентах к итогу:
Инвестиции в основной капитал-всего 100,0 100,0

в том числе:
жилые здания и помещения 13,6 12,7
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель 43,8 43,3
машины, оборудование, в т. ч. хозяйственный инвентарь и другие объекты 33,7 34,6
объекты интеллектуальной собственности 2,8 3,1
прочие 6,1 6,3

В таблице 2 приведены для сравнения показатели за прошлые годы.
Таблица 2 

Объем инвестиций в основной капитал РФ, трлн руб.

Входящие инвестиции
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

11 035,7 12 586,1 13 450,2 13 902,6 13 897,2 14 748,9 16 027,3
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Как видно из таблицы 2, приток входящих инвестиций увеличивался. Можно заметить 
резкое повышение показателя в 2017 г. – рост инвестиций превысил прогнозы экспертов. Эти 
улучшения могут быть связаны с реализацией крупных проектов (Чемпионат мира по футболу, 
строительство Крымского моста).

На современном этапе развития экономики многие организации осознают необходимость 
перспективного управления инвестиционными ресурсами и сознательного планирования инве-
стиционной деятельности. Осуществляется это на практике с помощью различных методологий 
предвидения направления инвестиционной деятельности и создания различных форм инвестици-
онных ресурсов.

Политика привлечения инвестиционных ресурсов подразумевает эффективное управление 
инвестиционной деятельностью, она осуществляется с помощью принципов стратегического ме-
неджмента, в основе которого и лежит сбалансированное развитие инновационной деятельности 
предприятия. 

Сбалансированное развитие инновационной деятельности базируется на общей стратегии 
экономического развития предприятия, так как инвестиционная стратегия должна соответство-
вать её целям. В начале процесса формирования данной стратегии определяются цели инвестици-
онной деятельности. Одновременно с формированием данных целей необходимо устанавливать 
их связь со стадиями жизненного цикла предприятия и целями его хозяйственной деятельности.

Реализуются стратегические цели по двум направлениям. К первому относится разработка 
стратегических направлений инвестиционной деятельности, а ко второму стратегии формирова-
ния инвестиционных ресурсов. Выбор одного из этих направлений зависит именно от жизненного 
цикла предприятия.

Стадия зарождения предприятия требует больших инвестиций, потому что именно в этот 
время организация формирует свое преимущество перед другими компаниями, вкладывая сред-
ства на развитие деятельности.

На стадии роста организация сталкивается с расширением рынка, а это требует больших 
вложений. Также на данной стадии осваиваются новые маркетинговые ниши, что подразумевает 
вклады в маркетинг.

Стадия зрелости в жизненном цикле предприятия означает усиленную конкуренцию, в ко-
торой необходимо защищать свои позиции. Соответственно инвестиции вкладываются в поддер-
жание существующей стратегии, компания стремится к возвращению своих прошлых инвестиций.

Рассмотрим этапы осуществления политики привлечения инвестиционных ресурсов, кото-
рые имеют непосредственную связь с общей инвестиционной стратегией предприятия.

На первом этапе прогнозируются потребности, которые связаны с выбором предприятием 
объема инвестиционных ресурсов. 

Второй этап включает в себя разработку формирования инвестиционных ресурсов, то есть 
определяются источники их поступления.

Третий этап включает в себя выбор методов финансирования различных инвестиционных 
программ и проектов. Также здесь рассчитываются пропорции в структуре источников инвести-
ционных ресурсов.

Четвертый этап направлен на оптимизацию структуры источников формирования инвести-
ционных ресурсов.

Данное поэтапное определение политики привлечения инвестиционных ресурсов по пе-
риодам ее реализации способствует установлению последовательности и определению сроков 
достижения различных стратегических целей и задач.

При реализации политики привлечения инвестиционных ресурсов могут возникать раз-
личного рода ошибки. Для своевременного их выявления и для достижения определенных целей 
в установленное время предприятию необходимо выработать механизм оценок.
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Чтобы понимать, куда направлять основные инвестиционные ресурсы, имеющиеся у инве-
стора, необходимо рассматривать рейтинги, которые выявляют самые привлекательные с точки зре-
ния вложения инвестиций субъекты Российской Федерации и особые экономические зоны (ОЭЗ).

Национальный рейтинг на 2019 г. был представлен на Петербургском международном эко-
номическом форуме. Выстраивался рейтинг с помощью анализа инвестиционного климата субъ-
екта, который базировался на традиционных показателях. Наряду с этим рассматривалось и ка-
чество оказания различных государственных услуг данным субъектом. Немаловажное значение 
имеет поддержание малого бизнеса, количество выданных лицензий и разрешений, регистрация 
и продолжительность деятельности юридических лиц.

За последнее десятилетие многие субъекты Российской Федерации сумели улучшить свои 
показатели.

Рассмотрим пятерку лидеров данного рейтинга.
Первое место занимает Москва. Достигла столица такого результата с помощью роста все-

го на один показатель.
Второе место занял Татарстан.
Тюменская область, которая ранее была на первом месте, сейчас занимает третью строчку 

в пятерке лидеров.
Четвертое место твердо занимает Калужская область, которая сумела подняться на девять 

строк выше, по сравнению с предыдущими годами. Она достигла такого результата благодаря 
формированию привлекательной для инвесторов бизнес-среды.

Сдает свои позиции Санкт-Петербург, являющийся культурной столицей России, закрывая 
при этом пятерку лидеров в рейтинге самых привлекаемых субъектов для инвестирования на тер-
ритории России.

Опираясь на данные рейтинга, можно сказать, что первые места занимают именно те об-
ласти, в которых существуют наилучшие условия, для того чтобы вести свой бизнес. В них при-
сутствие природных ресурсов имеет правильное сочетание с преимуществами, которые присущи 
столичным регионам.

Регионы, которые только развивают свой природный потенциал, потихоньку выдвигаются 
вперед. Доказательством этому является Тюмень.

Благодаря поддержке со стороны государства, правильному перераспределению имеющих-
ся средств между отраслями также можно повысить инвестиционный потенциал. Именно поэ-
тому значительная часть субъектов Российской Федерации стала проводить реформы, которые 
связаны с привлечением инвестиционных ресурсов.

Далее рассмотрим пятерку самых привлекательных с точки зрения привлечения инвести-
ций особых экономических зон (ОЭЗ).

Данный рейтинг строился с помощью различных статистических данных и информации, 
которая была предоставлена управляющими данных компаний. Также использовались эксперт-
ные оценки и иные источники, находящиеся в открытом доступе.

Первое место в рейтинге занимает ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга», 
располагающаяся в Татарстане. В 2017 г. данная зона занимала второе место, однако она сумела 
улучшить свои показатели и занять первую строчку рейтинга.

Второе место занимает ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», находящаяся в Подмо-
сковье. С каждым годом данная зона все больше и больше подтверждает свою инвестиционную 
привлекательность.

Третью строчку занимает ОЭЗ «Технополис Москва», занимающаяся развитием инноваци-
онной экосистемы.

Четвертое место принадлежит ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк», ко-
торая располагается в одноименной области сразу на двух участках.
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Закрывает пятерку лидеров ОЭЗ «Санкт-Петербург», которая является территорией, спо-
собствующей созданию благоприятных условий для высокотехнологического бизнеса.

Для того чтобы данный рейтинг был наиболее объективным, честным и прозрачным был 
создан специальный независимый экспертный совет данного рейтинга. Сюда привлекались мно-
гие представители крупного бизнеса.

Политика управления инвестиционными ресурсами – процесс, при котором происходит 
выбор самого эффективного инвестиционного актива. При этом самым важным здесь является 
достижение удовлетворения всех потребностей инвестора, а также положительный эффект от ис-
пользования инвестиционных ресурсов.

В общем весь процесс управления опирается именно на фазы инвестиционного проекта. 
Среди них основными выступают: идея, реализация и выявление результатов. Каждая из фаз име-
ет свои особенности, которые могут влиять и на весь процесс управления в целом.

Для определения актива инвестиционной деятельности необходимо проводить анализ 
как внешних, так и внутренних факторов, поскольку каждый из этих видов имеет свое влияние 
на конечный результат. Эти активы поддаются оценке с точки зрения будущей доходности, ко-
личеству затрат и уровню риска. Затем останавливаются на выборе самого доходного и эффек-
тивного актива.

Пик управления процессом привлечения инвестиционных ресурсов достигается на стадии 
реализации проекта. Здесь предприятие стремится достичь уменьшения своих затрат. Также на 
данной фазе тщательно следят за уровнем ликвидности ресурсов, используемых при реализации 
проекта, требуется и уменьшение уровня риска. Это происходит с помощью выбора иных источ-
ников финансирования.

В фазе достижения результатов от проекта нужно рационально распределить полученный 
доход. Здесь существует несколько вариантов использования данных средств. К примеру, орга-
низация может создать резервы, которые будут подлежать использованию в будущем. Часть из 
полученных средств можно использовать для текущих нужд. Либо же еще есть вариант пустить в 
оборот средства, полученные от реализации проекта.

Безусловно, направления для привлечения инвестиций во многом зависят от направлений 
развития внутренней и внешней политики государства. Важным документом, определяющим 
цели в области социальной и экономической политики до 2030 года, является Стратегия-2030. 
Данный документ предлагает три различных сценария улучшения инвестиционного климата: 
консервативный, форсированный и инновационный. 

Инновационный путь предусматривает рост инвестиций за счет обширной технологиче-
ской модернизации, восстановления и развития машиностроительной отрасли, а также крупных 
инфраструктурных программ (расширение сибирских магистралей, развитие скоростного сооб-
щения). Помимо вышеизложенного, такой сценарий предусматривает масштабные инвестиции в 
сопутствующие отрасли – строительство и производство строительных материалов. 

Форсированный сценарий основан на активном обновлении производственного оборудова-
ния, расширенном финансировании перспективных технологий во всех отраслях экономики. Инве-
стиции в основной капитал машиностроительных производств могут увеличиться за 2013–2030 гг.  
в 8 раз против 6 раз в инновационном и 5,5 раза в консервативном сценарии. 

Заключение / Conclusion. Таким образом, политика привлечения инвестиционных ресурсов 
в основном направлена на формирование потенциальных инвесторов. Если какая-либо организа-
ция имеет достаточно крупные размеры, то привлечь инвестиционные ресурсы она может с по-
мощью размещения собственных акций на фондовом рынке. В соответствии с этим привлечение 
инвестиционных ресурсов является неким продолжением концепции развития предприятия.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 658

Маринец Ирина Николаевна, Калюгина Светлана Николаевна

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Современное научно-технологическое развитие характеризуется высокой степенью неопре-
деленности, а часто и негативным характером влияния на человека, общество, окружающую среду. 
Одним из направлений решения этой проблемы является разработка методологии социально от-
ветственного управления инновациями, в том числе формирования инновационной политики компа-
нии. В статье рассмотрены сущность, содержание и социально-этические аспекты инновационной 
политики организации. Предложены рекомендации по ее разработке. 

Ключевые слова: инновационная политика, социально ответственное управление инноваци-
ями, социально-этические аспекты инноваций.

Irina Marinets, Svetlana Kalyugina
SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF INNOVATIVE POLICY 

OF THE ORGANIZATION
Modern scientific and technological development is characterized by a high degree of uncertainty, and 

often by the negative nature of the impact on humans, society, and the environment. One of the directions for 
solving this problem is the development of a methodology for socially responsible innovation management, 
including the formation of the company’s innovation policy. The article considers the essence, content and 
socio-ethical aspects of the organization’s innovative policy. Recommendations on its development are offered. 

Key words: innovation policy, responsible innovation management; social and ethical aspects of 
innovation.

Введение / Introduction. Значение инноваций для современной цивилизации трудно пере-
оценить. Они являются основой экономического роста и обеспечения конкурентоспособности. 
Инновационное развитие стало приоритетной задачей государств, регионов, предприятий. Од-
нако сама по себе инновационная активность не обеспечивает устойчивого развития, более того, 
существует множество ситуаций, когда инновации создают новые проблемы и риски для обще-
ства и окружающей среды. Так, несмотря на небывалые и всё возрастающие темпы и масштабы 
научно-технологического развития, современное общество не только не нашло возможности эко-
номичного и рационального потребления ограниченных ресурсов, но и усугубляет эту проблему. 
Общемировые ресурсозатраты увеличились с 43 млрд метрических тонн в 1990 г. до 54 млрд в 
2000 г. и до 92 млрд в 2017 г., т. е. на 70 % по сравнению с 2000 г. и на 113 % по сравнению с 1990 г.  
После 2000 г. темпы добычи природных ресурсов ускорились. Кроме того, темпы роста глобаль-
ных ресурсозатрат опережают темпы роста как численности населения, так и мирового производ-
ства. В 1990 г. для удовлетворения потребностей одного человека требовалось 8,1 метрической 
тонны природных ресурсов. В 2017 г. этот показатель увеличился до 12,2 метрической тонны. По 
данным за 2017 г., самый высокий показатель ресурсозатрат на душу населения был зафиксиро-
ван в странах с высоким уровнем дохода (примерно 27 метрических тонн на человека) [6, с. 46]. 

В существующей ситуации нужно особое внимание уделять не столько количественным 
целям научно-технологического развития и стимулированию инновационной активности вообще, 
сколько качественным характеристикам нововведений, оценке и прогнозированию их влияния 
на потребителей, общество, природу, поддержке социально ответственных инноваций. При этом 
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следует помнить, что базовым элементом любой национальной инновационной системы является 
организация (предприятие, учреждение) и люди, которые в ней работают, с их пониманием ответ-
ственности на всех этапах инновационной деятельности. Поэтому важное значение приобретает 
разработка методологии социально ответственного управления инновациями на уровне организа-
ции, одним из аспектов этой проблемы является формирование инновационной политики компании.

Материалы и методы / Materials and methods. Теоретической и методологической осно-
вой исследования выступили труды отечественных и зарубежных ученых в области социально 
ответственного управления инновациями, нормативно-правовые акты Российской Федерации. 
Информационную основу исследования составили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, доклад ООН о целях в области устойчивого развития 2019 г., 
публикации периодической печати.

В ходе работы использовались абстрактно-логический, сравнительный, экономико-стати-
стический методы исследования, метод системного анализа.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В научной литературе инновационная 
политика чаще рассматривается как инструмент государственного и регионального управления. 
Исследований, посвященных инновационной политике организации, не так много, причем подхо-
ды к определению данной категории, ее места и роли в инновационной деятельности компании у 
разных авторов [7, 9, 10, 11, 13, 14] значительно отличаются.

С точки зрения перспектив решения поставленной проблемы ответственного управления 
нововведениями наиболее адекватной является концепция, которую предложили М. В. Наянова,  
В. А. Юрга, Д. Ю. Ермолаев. Они рассматривают инновационную политику организации с позиций 
поведенческого подхода и определяют ее как «руководство по выбору приоритетных направлений 
инновационного процесса, разработке и исполнению инновационных планов и проектов, формиро-
ванию инновативно активных отношений между сотрудниками в организации» [11, С. 13]. 

Инновационная политика компании – это набор принципов и правил осуществления ин-
новационной деятельности, она является выражением отношения менеджмента организации к 
ключевым вопросам инновационного поведения компании (насколько тщательной должна быть 
подготовка и обоснование инновационных решений; каким критериям при этом отдавать предпо-
чтение; какова степень свободы и участия персонала в инновационных процессах; какие этиче-
ские ограничения принципиальны; каково отношение к кооперации с другими субъектами инно-
вационной сферы и др.). 

На практике возможны разнообразные ситуации, характеризующие уровень инновацион-
ной политики компании, например:

• инновационная политика официально заявлена, представляет собой специально разра-
ботанный документ и систему мер, обеспечивающих ее реализацию;

• инновационная политика официально заявлена, представляет собой специально раз-
работанный документ, но реально компания ее не придерживается; действуют неглас-
ные принципы и правила принятия решений (при сильной организационной культуре), 
либо каждый сотрудник принимает решения исходя из собственных принципов и цен-
ностей (при слабой организационной культуре);

• инновационная политика официально отсутствует, действуют негласные принципы 
и правила принятия решений, либо каждый сотрудник принимает решения исходя из 
собственных принципов и ценностей.

Заявляют о направлениях своей инновационной политики пока единицы российских ком-
паний, в основном это крупные организации, предоставляющие публичную отчетность, в том 
числе нефинансовую.
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Четко сформулированная инновационная политика, поддерживаемая персоналом органи-
зации, позволяет снизить уровень неопределенности и сократить время и издержки, связанные с 
принятием управленческих решений, повысить степень вовлеченности сотрудников в инноваци-
онную деятельность. 

Инновационная политика охватывает разнообразные аспекты инновационного поведения 
компании, в том числе социально-этические, связанные с решениями, которые определяют вли-
яние на потребителей, партнеров, инвесторов, сотрудников, акционеров, природу, местное сооб-
щество, общество в целом. Многие из этих решений регламентируются существующей норматив-
но-правовой базой, однако для сферы инноваций зачастую характерна ситуация, когда правовое 
обеспечение принятия решений отстает от развития новых продуктов, технологий и связанных с 
ними изменений и проблем. Кроме того, многие ситуации в принципе не могут регулироваться 
юридически, относятся к сфере этики. В таких случаях особенно актуальны установки инноваци-
онной политики организации.

Важным аспектом инновационной политики является отношение к безопасности иннова-
ций. И. Д. Барчук и О. А. Масленникова выделяют следующие виды безопасности инноваций 
и инновационной деятельности [4]: информационную, экологическую, психологическую, со-
циальную, экономическую, правовую. По нашему мнению, к этому перечню следует добавить 
безопасность жизни и здоровья человека. Существует множество примеров, когда недостаточно 
исследованные инновационные продукты и технологии представляют опасность для потребите-
лей или персонала компании. Причем это относится не только к совершенно новым товарам, но 
и к модифицированным. Например, активно внедряемые на рынок электрические самокаты из-за 
сочетания конструктивных особенностей с высокой скоростью, а также отсутствия регулирова-
ния их использования участниками дорожного движения становятся причиной серьезных травм, 
половина из которых – травмы головы. На каждые 100 000 поездок на электрических самокатах в 
США приходится 20 аварийных ситуаций [12]. В Москве только за пять месяцев 2019 г. пользова-
тели электросамокатов, гироскутеров и моноколес совершили 46 аварий. Причем в одной из них 
погиб человек [3]. Кроме того, специалисты в области кибербезопасности из компании Zimperium 
обнаружили ошибку в программном коде модели самоката Xiaomi M365, из-за которой хакеры 
могли резко разгонять или тормозить самокаты без ведома их владельца [8].

Ответственное управление инновациями предполагает тщательное исследование иннова-
ционных продуктов и технологий на каждом этапе их разработки и внедрения, с точки зрения 
всех указанных выше видов безопасности. При этом следует разрабатывать различные варианты 
прогнозов возможных последствий использования нововведения с привлечением независимых 
экспертов. Результатом таких исследований может стать отказ от дальнейшей работы над инно-
вацией, ее модификация или разработка специальных условий, требующихся для обеспечения 
безопасного использования инновации, и дальнейшая работа над их формированием (это могут 
быть программы обучения для будущих пользователей инновационного продукта или техноло-
гии, специальные стандарты, создание необходимой инфраструктуры, в том числе пунктов безо-
пасной утилизации и т. д.). Очевидно, не все возможные последствия можно предвидеть, влияние 
инноваций может носить скрытый или отложенный характер, что затрудняет прогнозирование 
не только на стадии НИОКР, но и во время внедрения и даже рутинизации нововведения. Однако 
такие работы проводить необходимо, чтобы снизить риски и угрозы, связанные с инновацией.

А. В. Васенкин рекомендует при принятии инновационных решений руководствоваться 
принципом предосторожности, в соответствии с которым разработка нововведений, особенно со-
пряженных с социальными и экологическими последствиями, должна осуществляться с учетом 
рисков, отражающих наиболее негативный из возможных вариантов развития событий [5, с. 117].
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Влияние инноваций на окружающую среду представляет собой важнейший аспект инно-
вационной политики организации. Помимо всестороннего исследования и прогнозирования эко-
логической безопасности нововведений, компания может и должна ставить цели по разработке и 
внедрению инноваций, направленных на охрану окружающей среды. Современная экологическая 
ситуация требует проактивного поведения организаций в области защиты окружающей среды. 
Так, данные об образовании, утилизации и обезвреживании отходов в РФ показывают, что коли-
чество отходов растет более высокими темпами, чем имеющиеся возможности по их утилизации 
и обезвреживанию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Образование, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления  

в Российской Федерации [15]

Отношение российских компаний к экологическим проблемам красноречиво иллюстрируют 
статистические данные о доле организаций, осуществляющих экологические инновации (рис. 2).

 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации  
в общем числе обследованных организаций РФ, % [15]
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Данные за 2016 и 2018 гг. не отражены, так как, начиная с 2016 г. информация разрабатыва-
ется 1 раз в 2 года (по нечетным годам). Четко прослеживается тенденция снижения доли органи-
заций, внедряющих экологические инновации, в 2017 г. она составила лишь 1,1 %. 

Социально ответственное поведение предполагает открытость, предоставление правдивой 
информации о деятельности компании и нововведениях. Неприемлемой является практика со-
крытия информации о рисках и опасностях, связанных с инновацией, манипулирование обще-
ственным мнением. Лоббирование интересов организации, противоречащих интересам общества. 

Инновационная политика компании также определяет место и роль персонала в инноваци-
онных процессах. Этот аспект тесно связан с типом организационной культуры и стилем лидер-
ства. Прогнозирование влияния нововведений на сотрудников, обучение, вовлечение в процесс 
разработки и принятия решений, качественные коммуникации и обратная связь характеризуют 
социально ответственное управление инновациями и повышают эффективность их внедрения.

Инновационная политика должна разрабатываться исходя из миссии организации, отно-
шения ее руководства и сотрудников к различным аспектам инновационной деятельности, по-
нимания влияния ее на разные группы стейкхолдеров и окружающую среду, ответственности за 
принимаемые решения. 

Инновационная политика выступает основой формирования инновационной стратегии, 
обеспечивает учет в процессе стратегического планирования целей, принципов и приоритетов 
инновационной деятельности предприятия. Она определяет критерии принятия стратегических 
и тактических решений, а также принципы построения системы инновационного менеджмента в 
организации [10]. 

Социально ответственную инновационную политику нужно тщательно разрабатывать, до-
носить до каждого сотрудника и даже пропагандировать. Поэтому она должна представлять собой 
документ, содержащий миссию компании, общие принципы осуществления инновационной дея-
тельности, конкретные правила и критерии принятия решений на каждом этапе инновационного 
процесса, а также системы контроля, способствующие ответственному управлению нововведени-
ями (социальный аудит, этическую экспертизу проектов, составление отчетов о влиянии иннова-
ционной деятельности компании на стейкхолдеров и окружающую среду). В качестве методиче-
ской основы могут использоваться стандарты социальной ответственности. 

Необходимо также ежегодно разрабатывать и внедрять комплекс мероприятий по освоению 
сотрудниками организации инновационной политики. Эту работу можно осуществлять в рамках 
внутреннего маркетинга. Причем она должна предполагать систему обратной связи, позволяю-
щую выявлять слабые места в реализации инновационной политики и вносить соответствующие 
корректировки.

Следует ли детально прорабатывать максимум возможных ситуаций, с которыми может 
столкнуться сотрудник организации при принятии решений? Ответ на этот вопрос, по нашему 
мнению, зависит от уровня организационной культуры, типа лидерства, степени вовлеченности 
персонала, поддержки им миссии, ценностей и инновационной политики компании. 

Заключение / Conclusion. Исследования рисков и угроз, возникающих в связи с внедре-
нием инноваций, показывают необходимость переориентации инновационной политики разных 
уровней (государственной, отраслевой, региональной, организационной) с преобладания количе-
ственных целей инновационного развития на обеспечение социально ответственного поведения 
всех субъектов инновационной деятельности. Предложенные методические подходы к формиро-
ванию инновационной политики компании могут стать основой выстраивания социально ответ-
ственного инновационного поведения российских организаций. 
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.27

Мачалкин Сергей Евгеньевич, Морева Светлана Николаевна, 
Шевяков Александр Юрьевич

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

В статье рассмотрены проблемы безработицы среди молодежи в глобальном масштабе, 
освещаются вопросы занятости в отраслях туризма. Проведен сравнительный анализ стран с от-
носительно высоким уровнем безработицы среди молодежи. Выделены и обоснованы факторы, спо-
собствующие решению проблемы занятости молодежи сектором путешествий и туризма. Овладе-
ние профессиональными навыками, которые могут помочь продвижению по карьерной лестнице и 
за пределами сектора; уровень зависимости многих стран от ВВП в сфере туризма и путешествий; 
увеличение продолжительности жизни и технический прогресс; политика, направленная на под-
держку занятости молодежи в сфере туризма и путешествий.

Ключевые слова: туризм, путешествия, сектор экономики, анализ, рабочие места. 

Sergey Machalkin, Svetlana Moreva, Alexander Shevyakov 
MODERN STATE OF EMPLOYMENT OF YOUTH

IN THE TOURISM INDUSTRY
The article considers the problems of youth unemployment on a global scale, highlights the issues 

of employment in the tourism industry. A comparative analysis of countries with a relatively high level of 
youth unemployment is carried out. The factors contributing to solve the problems of youth employment 
by the travel and tourism sector have been identified and substantiated. Employment opportunities in the 
travel and tourism sector, contributes to the acquisition of professional skills that can contribute to career 
advancement and outside the sector; the level of dependence of many countries on GDP in tourism and 
travel; increased life expectancy and technological progress; policies aimed at supporting youth employment 
in tourism and travel.

Key words: tourism, travel, economic sector, analysis, jobs.

Введение / Introduction. Туризм и путешествия – один из самых быстрорастущих секторов 
в мире, предоставляющий возможности для квалифицированной и неквалифицированной рабо-
чей силы, а также для иных групп, которые могут иметь сложности с трудоустройством. Его гиб-
кий характер, в том числе неполный рабочий день и возможность сезонной работы, становится 
все более привлекательным для молодых людей, которые стремятся узнавать новые культуры, 
путешествовать и использовать свои языковые навыки [1].

Сектор уникален тем, что предлагает рабочие места начального уровня, которые доступны 
для людей со средним общим образованием, а также дает возможность высоко продвинуться по 
карьерной лестнице. Эти возможности были подчеркнуты многими организациями в ходе кампа-
ний по привлечению занятости в данном секторе, как например, «Большая беседа» Британской 
ассоциации гостеприимства с Молодежной карьерной инициацией [2]. 

Учитывая низкие барьеры для входа, рабочие места в сфере туризма можно получить лег-
че, чем в других секторах. В этом случае сектор позволяет увеличить возможности, мобильность 
и самодостаточность таких групп общества, как женщины, молодежь и мигранты [3]. Таким обра-
зом, сектор путешествий и туризма имеет возможности для решения проблем безработицы среди 
молодежи в глобальном масштабе. В развитых странах работодатели обычно предпочитают нани-
мать иностранных работников [4, 5].
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Навыки, приобретенные молодыми людьми в секторе путешествий и туризма, могут спо-
собствовать продвижению по карьерной лестнице и за пределами сектора. Доказано, что подобные 
молодежные рабочие места настраивают работников на более высокооплачиваемую должность 
на поздних этапах карьеры. Согласно исследованию от Ассоциации путешествий Соединенных 
Штатов, сектор путешествий и туризма входит в десятку лучших крупнейших работодателей на-
емных работников среднего класса в США, причем более половины сотрудников (53 %), получа-
ют заработную плату среднего класса и выше [6].

Туристические компании признают возможность заработать на преимуществах при тру-
доустройстве молодежи. Компании, состоящие во Всемирном совете по туризму и путешестви-
ям и составляющие значительную часть всего сектора, предлагают различные возможности для 
получения опыта работы, спонсируют программы стажировки и обеспечивают дополнительное 
образование и обучение с целью привлечения и удержания молодежи.

Материалы и методы / Materials and methods. По данным Международной организации 
труда (МОТ), в период с 2017 по 2030 гг. ожидается выход на рынок труда 41,8 млн молодых 
людей в возрасте 15–24 лет, что еще больше усугубит безработицу среди молодежи в странах, 
которые уже борются за решение этой проблемы, в том числе в ряде африканских и Карибских 
стран и в некоторых странах Европы, таких как Греция и Испания, где безработица среди моло-
дежи достигает 40 %. Эти цифры контрастируют с азиатскими странами, от Японии до Синга-
пура и от Вьетнама до Филиппин; а также ОАЭ, Мексикой и Германией, где безработица среди 
молодежи ниже 7 %. Чтобы лучше понять масштабы занятости молодежи в сфере путешествий 
и туризма, ВТЦ провел анализ данных о ее экономическом воздействии на сектор, сопоставив 
занятость молодежи с общей экономикой. Исследование сосредоточено на десяти странах, в том 
числе семи странах G20 (Канада, США, Великобритания, Турция, Германия, Франция и Италия) 
и трех европейских странах с относительно высоким уровнем безработицы среди молодежи (Гре-
ция, Испания и Португалия). Эти страны имеют различные уровни зрелости своего сектора путе-
шествий и туризма и для каждой из них имеются достаточные данные, позволяющие проводить 
сравнительный анализ.

Более низкая доля занятости молодежи как в сфере путешествий и туризма, так и в общей 
экономике Греции, Италии, Португалии и Испании по сравнению с другими странами в иссле-
довании может быть частично объяснена различиями в уровнях безработицы. Например, если 
уровень безработицы колеблется от 3,4 % в Германии, 3,9 % – в США и 4 % – в Великобритании, 
то в Италии он равен 10,1 %, в Испании – 15 % и в Греции – 18,9 % [7]. Действительно, высокий 
уровень общей безработицы в странах Средиземноморья привел к увеличению доли безработных 
пожилых работников, которые борются с молодежью, за возможность получить работу в сферах, 
включающих путешествия и туризм.

Второй способствующий фактор – это уровень зависимости стран от ВВП в сфере туризма 
и путешествий. Исследование показывает сильную отрицательную корреляцию между относи-
тельным вкладом путешествий и туризма в ВВП и занятостью молодежи в этом секторе (рис. 1). 

Таким образом, Греция, Португалия и Испания наиболее сильно зависят от путешествий 
и туризма по сравнению с остальными изученными странами, и у них одни из самых низких по-
казателей занятости молодежи. Это контрастирует с Канадой, США и Великобританией, где пу-
тешествия и туризм вносят меньший вклад в ВВП, но предлагают относительно больше рабочих 
мест молодым людям.

В странах с наибольшей зависимостью от сектора туризма и путешествий рабочие места в 
данной сфере зачастую рассматриваются как долгосрочные профессии, то есть работники оста-
ются в секторе до более позднего возраста. Это подтверждается тем, что большинство рабочих 
мест в сфере туризма и путешествий в Греции (94 %), Португалии (93 %) и Испании (86 %) зани-
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мают полный рабочий день, что привлекает работников, которые ищут более стабильный доход. 
В отличие от этого, в Великобритании и Германии доля занятых полный рабочий день в сфере 
путешествий и туризма ниже: 67 % и 66 % соответственно.

 

Рис. 1. Уровень зависимости стран от ВВП в сфере туризма и путешествий

Доля занятости молодежи как в сфере туризма и путешествий, так и в экономике в целом 
постепенно снижалась в прошлом десятилетии (2007–2017 гг.) (рис. 2) [9]. 

 

Рис. 2. Доля занятости молодежи в сфере туризма и путешествий
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Испания столкнулась с самым большим спадом в доле занятости среди молодежи – сниже-
ние на 4,9 % в общей экономике и на 3,7 % в сфере путешествий и туризма. Это контрастирует с 
Турцией – единственной страной из 10 исследованных, туристический рынок которой не совсем 
зрелый, где доля занятости молодежи в сфере туризма и путешествий незначительно увеличилась за 
последние десять лет (на 0,7 %). Между тем в США доля занятости молодежи как в сфере туризма и 
путешествий, так и в экономике в целом оставалась неизменной в течение этих лет вплоть до 2017 г. 

Снижение доли занятости молодежи в целом в экономике и в сфере путешествий и ту-
ризма, вероятно, в значительной степени обусловлено увеличением продолжительности жизни 
в большинстве стран мира, что заставляет людей работать до более позднего возраста. Пока аб-
солютное число молодых людей растет, доля населения мира в возрасте 15–24 лет сократилась с 
18,2 % в 2005 году до 16,2 % в 2015 году (рис. 3). 

 

Рис. 3. Доля занятости молодежи в сфере туризма и путешествий 2005–2015

Это усугубляется тем, что молодые люди остаются в сфере образования дольше, им не 
хватает навыков и иногда внимание работодателей направлено на удержание работников, а не на 
набор новых.

Заключение / Conclusion. Таким образом, на основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы:

Во многих странах занятость молодежи (15–24) в сфере туризма и путешествий значитель-
но выше, чем в целом в экономике.

Канада является лидером по трудоустройству молодежи сфере туризма и путешествий: 
здесь ими представлено до трети всех рабочих мест отрасли, однако это всего лишь составляет 
чуть более восьмой части всех рабочих мест в экономике. 
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Доля занятости молодежи как в сфере путешествий и туризма, так и в целом в экономике, 
незначительно сократилась за последнее десятилетие (2007–2017) в нескольких странах. В зна-
чительной степени обусловленная структурными изменениями, такими как старение населения, 
молодые люди остаются в сфере образования дольше, и работодатели уделяют особое внимание 
удержанию, а не новому найму.

По мере увеличения относительного вклада туризма в ВВП доля занятости молодежи в 
этом секторе снижается.

Путем трудоустройства и обучения молодых людей путешествия и туризм способствуют 
миру, сокращению бедности, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, а также раз-
вивают соответствующие навыки и знания на будущее.

Демографические сдвиги, в частности увеличение продолжительности жизни и техниче-
ский прогресс, будут способствовать дальнейшему усилению конкуренции за трудоустройство 
молодежи во всех секторах. В этом контексте сотрудничество между государственным и частным 
секторами будет иметь ключевое значение при создании благоприятных условий для формирова-
ния способных работников.

Политика, направленная на поддержку занятости молодежи в сфере туризма и путеше-
ствий, включает меры, которые оказывают непосредственное влияние на высококачественную 
подготовку и повышают позитивное восприятие рабочих мест в сфере туризма и путешествий. 
Важное значение в этом контексте имеет также политика, оказывающая косвенное влияние, в том 
числе политика, направленная на повышение качества и квалификации общих людских ресурсов 
и создание условий для гибкого рынка труда.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 332.055.2

Муратова Людмила Ивановна, Демьяненко Андрей Евгеньевич

ДОМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье рассматриваются вопросы сущности, структурных элементов, измерения и ис-

пользования потенциала развития региональных экономик. На материалах регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа исследуются особенности, тенденции и закономерности социально-эко-
номического состояния и развития, изучаются ключевые факторы потенциала, разрабатываются 
и реализуются методологические подходы к оценке уровней потенциала развития исследуемых 
субъектов федерации, эффективности их функционирования и доминант дальнейшего развития. 
Регионы Северо-Кавказского федерального округа сгруппированы по потенциалу развития, опреде-
лена доля субъективного фактора в формировании валового регионального продукта.

Ключевые слова: потенциал развития, структурный фактор, человеческий капитал, основ-
ные фонды, доходы населения.
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DOMINANTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
The article deals with the essence, structural elements, measurement and utilization of the 

development potential of regional economies. On the materials of the regions of the North Caucasus Federal 
District, the peculiarities, trends and patterns of socio-economic condition and development are studied, 
key potential factors are studied, methodological approaches are developed and implemented to assess the 
levels of development potential of the studied subjects of the Federation, the efficiency of their functioning 
and the dominants of further development. The group of regions of the North Caucasus Federal District on 
the potential of development has been carried out, the share of subjective factor in the formation of gross 
regional product has been determined.
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Введение / Introduction. Основополагающую роль в региональном социально-экономиче-
ском развитии играет фактор эффективности использования потенциала региона, что предопреде-
ляет необходимость все новых исследований и разработок в аспекте оценки потенциала развития 
регионов. Данное исследование имеет целью осуществить оценку уровня потенциала развития 
регионов Северо-Кавказского федерального округа, охарактеризовать степень эффективности его 
использования, выявить особенности и закономерности социально-экономического развития ре-
гионов, поиск и реализацию методологических подходов объективной оценки потенциала разви-
тия, определение приоритетных направлений их дальнейшего развития.

Эффективное использование потенциала развития, достижение в регионах экономического 
роста, обеспечивающего более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей 
населения возможны только при эффективной специализации и комплексном развитии социаль-
но-экономических систем регионов [4].

Экономическое развитие – это дуальный процесс расширенного воспроизводства, характе-
ризующийся, с одной стороны, экономическим ростом, а с другой – качественными и структур-
ными изменениями, приводящими к большему и лучшему обеспечению возрастающих потребно-
стей населения, к сбалансированной равновесной взаимосвязи предложения и спроса [1].
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В настоящее время развитие региональной экономики требует активного поиска новых 
подходов и методов, а также средств оценки реформирования сложившейся ситуации [2].

Социально-экономическое развитие любой региональной системы определяется множе-
ством факторов наличного и создаваемого характера, что образует специфические особенности 
текущего положения региональной системы [5].

Каждый регион должен определить свои конкурентные преимущества и узкие места, огра-
ничивающие возможности развития, выявить критерии, позволяющие их идентифицировать [10].

Ключевыми аспектами в понимании экономического развития являются, во-первых, един-
ство и целостность элементов воспроизводственного механизма, во-вторых, наличие взаимосвязи 
распределения, обмена и потребления, в-третьих, возобновление в расширенном масштабе как 
результатов, так и факторов производства с воссозданием и увеличением потенциала развития 
социально-экономических систем, включая региональные экономики [6].

Регионы Российской Федерации кардинально разнятся между собой по социально-экономи-
ческим характеристикам. Анализ, проведенный по регионам, входящим в Северо-Кавказский феде-
ральный округ (СКФО), дал возможность выявить специфические особенности присущие данным 
регионам, а также закономерности социально-экономического развития исследуемых регионов.

Материалы и методы / Materials and methods. Анализ социально-экономического разви-
тия региональных экономик предопределяет выбор соответствующего инструментария и методо-
логии проведения исследования, которая в своем поэтапном процессе требует последовательного 
выполнения действий (операций), согласно разработанному алгоритму, обеспечивающему по-
лучение адекватных результатов, нацеленных на выявление имеющихся резервов региональных 
экономик и определение оптимальных путей их роста и развития.

Эффективное управление региональным развитием предполагает прежде всего рацио-
нальное использование и приумножение экономического потенциала региона [7, с. 69]. Ресурс-
ный компонент потенциала развития региона, предполагает не только совокупность имеющихся 
ресурсов, но и максимизацию уровня эффективности их использования [9]. Зачастую к оценке 
потенциала развития регионов подходят с позиций определения стоимостного эквивалента про-
изводственного потенциала или валового регионального продукта [13, с. 118]. Потенциал регио-
нального развития включает в себя целый комплекс компонентов.

Методика данного исследования требует информационного обеспечения, выбора системы 
расчетных ключевых показателей, их нормализации и диагностики, на основании чего форми-
руется матрица коэффициентов корреляции и система коэффициентов детерминации. На следу-
ющем этапе строится экономико-математическая модель, и проводимый анализ позволяет дать 
оценку потенциала развития и определить расчетные характеристики валового регионального 
продукта. Это, в свою очередь, позволяет объективно судить об уровне эффективности функцио-
нирования региональной экономики, а также выявлять резервы региональных экономик исследу-
емых регионов. 

С целью совершенствования и развития региональной экономики региональная социаль-
но-экономическая система как механизм функционирования входящих в нее объектов и процесса 
взаимодействия между ними требует постоянного изучения и исследования аспектов ее функци-
онирования, оценки имеющихся потенциальных возможностей и определения уровня эффектив-
ности их использования. 

В качестве индикативных критериев социальных характеристик регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа выступают показатели индекса человеческого капитала, численности 
занятых по исследуемым регионам, душевой доход и медианный доход, коэффициент фондов, 
фиксированный набор потребительских товаров и услуг, а также процентное соотношение уровня 
медианного дохода к величине фиксированного набора.
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При анализе потребительско-инвестиционного портфеля потенциала развития регионов 
Северо-Кавказского федерального округа рассматривается его структура в составе объема по-
требительских расходов, расходов региона, вкладов, сальдированного финансового результата, 
инвестиций в основной капитал, определяется процентное соотношение собственных доходов и 
бюджета региона.

Факторы регионального производства различны. Они включают в себя материальные состав-
ляющие (основные фонды, инвестиции, финансы и т. д.) и нематериальные (например, информация, 
предпринимательские способности населения и т. д.). Факторы материального характера выражены 
количественными показателями, а вот нематериальные факторы регионального производства мо-
гут быть выражены по косвенным признакам, например по соотношению уровня индивидуальных 
предпринимателей и малого бизнеса к общей численности предприятий региона, либо же на основе 
экспертной оценки, например инвестиционной привлекательности регионов.

Совокупность факторов производства может быть разделена на три укрупненные группы, 
включающие в себя количественные, качественные и структурные факторы. Количественные фак-
торы подразумевают уровень занятых в экономике, основные фонды, инвестиции, энергетические 
мощности и т. д. Качественные, подразумевают такие факторы, как предпринимательские способ-
ности населения, инновации, специализация региональной экономики, информационно-комму-
никационные технологии и т. д. Структурные – это, в частности, отраслевая структура, структура 
спроса, структура предложения, соотношение уровней накопления и потребления и т. д.

Значительная разница потенциальных возможностей и условий функционирования раз-
личных регионов, даже находящихся в близком территориальном взаиморасположении (входя-
щих в один федеральный округ), обусловливает наличие целого ряда особенностей, присущих 
тому или иному региону, что требует обязательного их учета при определении уровня потенциала 
развития регионов.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Регионы Российской Федерации карди-
нально разнятся между собой по социально-экономическим характеристикам, в том числе по ре-
зультатам хозяйственной деятельности и потенциалу развития с учетом человеческого капитала, 
материально-технической базы, специализации, природно-ресурсного потенциала, энергетики, 
инновационной деятельности, информационно-коммуникационных технологий и потребитель-
ско-инвестиционного портфеля.

Анализ, проведенный по регионам Северо-Кавказского федерального округа, позволяет 
выявить ряд специфических, закономерностей, тенденций и особенностей социально-экономи-
ческого состояния и развития этих субъектов страны. Первая из них – специфическая динамика 
численности населения, включая активное и занятое в экономике [8, с. 40]. 

По Дагестану, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике с 2005 по 2017 
гг. наблюдается – прежде всего за счет естественного прироста – последовательное увеличение 
численности населения, особенно по Чеченской Республике (с 1 152 до 1 437 тыс. чел.), тогда как 
по остальным регионам численность практически стабильна. 

Как видно из таблицы 1, основные социальные характеристики по регионам Северо-Кав-
казского федерального округа также значительно разнятся. В Республике Дагестан численность 
населения составляет 3 052,9 тыс. чел., в том числе занятых в экономике 1 091,5 тыс. чел., соот-
ветственно, по Ставропольскому краю – 2 802,5 и 1 233,7 тыс. чел., по Чеченской Республике –  1 
425,9 и 513,5 тыс. чел.

Вместе с тем по другим регионам численность населения колеблется от 865,1 тыс. чел.  
(в Кабардино-Балкарской Республике) до 466,4 тыс. чел. (в Карачаево-Черкесской Республике),  
а численность занятых в экономике соответственно составляет от 362,6 до 169,2 тыс. чел.
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При этом самый высокий уровень занятости населения характерен для Ставропольского 
края и Кабардино-Балкарской Республике (61,2 %), тогда как по Чеченской Республике и Респу-
блике Северная Осетия – Алания он составляет порядка 58 %, а по Карачаево-Черкесской Респу-
блике находится на уровне 52,8 %.

Важным показателем, характеризующим качество человеческого капитала, является соот-
ветствующий индекс, рассчитываемый Аналитическим Центром при Правительстве Российской 
Федерации [14, с. 168–170] в виде среднеарифметической интегральной характеристики частных 
индексов долголетия, образования и доходов населения (в сравнении с максимальными, ожидае-
мыми и минимальными значениями).

Таблица 1 
Социальные характеристики регионов Северо-Кавказского федерального округа, 2017 г.*
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Республика Дагестан 1 092 0,839 350,5 271,2 13,1 157,6 172,1
Республика Ингушетия 179,4 0,824 181,6 146,8 10,5 148,1 99,1
Кабардино-Балкарская Республика 362,6 0,820 244,6 199,4 10,1 166,9 119,5
Карачаево-Черкесская Республика 169,2 0,817 205,7 167,7 10,1 171,3 97,9
Республика  
Северная Осетия – Алания 289,7 0,844 273,3 219,3 10,9 156,9 139,8

Чеченская Республика 513,5 0,800 266,4 207,9 12,6 176,3 117,9
Ставропольский край 1 234 0,840 280,8 219,8 12,4 171,9 127,9

*Авторское обобщение по данным Росстата [8, с. 19–21, 190–191, 220–221, 1104–1107; 10, с. 168–170]

По регионам Северо-Кавказского федерального округа наблюдаются существенные разли-
чия по качеству человеческого капитала от 0,84 по Ставропольскому краю, Республикам Дагестан 
и Северная Осетия-Алания до 0,82 по Республикам Ингушетия и Карачаево-Черкесской при ха-
рактеристике 0,8 по Чеченской Республике.

Вторая особенность региональных экономик Северо-Кавказского федерального округа 
заключается в наблюдающейся корреляции между объемами валового регионального продукта 
и соответствующими доходами населения. Самые низкие среднедушевые доходы за год наблю-
дались по Республикам Ингушетия (181,6 тыс. руб. / чел.) и Карачаево-Черкесской Республике  
(205,7 тыс. руб. / чел.), где среднедушевые объемы ВРП (валового регионального продукта)  
за 2017 год, в соответствии с оценками Минэкономразвития [3, с. 108–110], составляли 288,4  
и 461,6 тыс. руб./чел. Вместе с тем самые высокие душевые доходы в Республике Дагестан и 
Ставропольском крае (350,5 и 280,8 тыс. руб. / чел.), коррелирующие с бóльшими по СКФО уров-
нями среднедушевого валового регионального продукта (574,9 и 562,7 тыс. руб. / чел.).

 Следует отметить, что традиционно использующиеся в экономике характеристики сред-
недушевых доходов населения отражают так называемую «среднюю температуру по больнице». 
Более корректной характеристикой душевого дохода населения является медианный доход [11], 
свидетельствующий о том, сколько получает денежных средств человек в середине ранжирован-
ного ряда от самого низкого до самого высокого дохода по той или иной совокупности населения.
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Как видно из таблицы 1, разница между традиционным среднедушевым и медианным 
доходом значительна: по Республике Дагестан и Ставропольскому краю, соответственно, 350,5  
и 280,8 тыс. руб./чел., 271,2 и 219,8 тыс. руб./чел.; а по Карачаево-Черкесской Республике и Респу-
блике Ингушетия 205,7 и 181,6 тыс. руб./чел., 167,7 и 146,8 тыс. руб./ чел.

Обычно для характеристики уровня жизни населения используется соотношение средне-
душевых доходов и прожиточного минимума. Однако последний показатель свидетельствует по 
существу о нищете населения, ибо прожить, например, в Ставропольском крае на 8 248 руб. / чел. 
в месяц [8, с. 223–226], а пенсионеру на 6 707 руб./чел. практически невозможно.

Вместе с тем в статистике для межрегиональных сопоставлений покупательной способ-
ности населения используется показатель стоимости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, который определяется исходя из единых объемов потребления при средних ценах 
по субъектам федерации. В этот набор входят 83 наименования товаров и услуг, включая 30 видов 
продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг [8, с. 1104–
1107]. Именно этот доход, по сути, отражает минимальный уровень обеспечения жизни людей, он 
и должен использоваться в качестве прожиточного минимума.

Судя по данным таблицы 1, стоимость фиксированного набора товаров и услуг, с учетом разня-
щихся цен по регионам Северо-Кавказского федерального округа, колеблется от 148,1 тыс. руб. / чел. 
в год по Республике Ингушетия и порядка 157 тыс. руб. / чел. по Республикам Дагестан и Северная 
Осетия- Алания до 171,3 тыс. руб. / чел. по Карачаево-Черкесской Республике и 171,9 тыс. руб. / чел. 
по Ставропольскому краю.

Соответствующие различия соотношения медианных доходов к фиксированному набору 
товаров и услуг составляют от 97,9 % по Карачаево-Черкесской Республике и 99,1 % по Республи-
ке Ингушетия до 172,1 % по Республике Дагестан.

Третья специфическая особенность социальных характеристик регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа заключается в обратной корреляции между среднедушевыми объе-
мами валового регионального продукта и доходов населения, с одной стороны, и показателями 
расслоения населения по уровню жизни, с другой стороны. Самые низкие параметры расслое-
ния населения по их доходам с позиций рассчитываемого в статистике коэффициента фондов  
[8, с. 220–221] наблюдаются в таких регионах, как Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкар-
ская Республики, а также Республика Ингушетия (с самыми низкими доходами), где коэффициент 
фондов колеблется от 10,1 до 10,5 раз на фоне 12,4–13,1 раз по Ставропольскому краю, Чеченской 
Республике и Республике Дагестан (с более высокими доходами).

«Кровеносной системой» экономики, как известно, являются финансовые ресурсы. Приня-
то главными финансовыми движителями экономики считать инвестиции, в традиционном пред-
ставлении являющиеся основным элементом потенциала экономического развития. 

Однако в действительности также значимыми движителями экономического развития, су-
щественными элементами соответствующего потенциала являются расходы на экономику нацио-
нального и регионального бюджетов, денежные вклады юридических и физических лиц в банков-
ской системе, сальдированный финансовый результат субъектов хозяйствования и, что не менее 
важно, объем потребительских расходов населения. Именно расходы населения через транслятор 
потребительской подсистемы региональной экономики, прежде всего торговли, финансируют и 
активируют своей покупательной способностью те или иные отрасли экономики и соответствую-
щие виды экономической деятельности.

Совокупность объемов потребительских расходов населения, расходов регионов на эко-
номику и жилищно-коммунальное хозяйство, прибыли субъектов хозяйствования, а также бан-
ковских вкладов (которые должны использоваться банковской системой для инвестирования не 
только виртуальной, но прежде всего реальной экономики) и инвестиций в основной капитал 
формирует совокупность – потребительско-инвестиционный портфель потенциала развития.
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Как видно из таблицы 2, совокупный потребительско-инвестиционный портфель потенци-
ала развития региональной экономики существенно разнится по регионам Северо-Кавказского 
федерального округа. По данным 2017 г., он составлял от 1 155 млрд руб. по Республике Даге-
стан и 1 058 млрд руб. по Ставропольскому краю до 297,2 млрд руб. по Чеченской Республике,  
230,8 млрд руб. по Кабардино-Балкарской Республике и 203,2 млрд руб. по Республике Север-
ная Осетия-Алания при 89,2 млрд руб. по Карачаево-Черкесской Республике и 62,4 млрд руб. по  
Республике Ингушетия.

Как показывают расчеты, основным элементом потребительско-инвестиционного портфе-
ля потенциала развития региональной экономики является объем потребительских расходов, яв-
ляющихся в большей мере краткосрочным движителем экономики. Его доля колеблется от 59,1 % 
по Карачаево-Черкесской Республике и 64,2 % по Ставропольскому краю до 72,1 % по Чеченской 
Республике и 76,3 % по Республике Дагестан. В этом заключается четвертая специфическая осо-
бенность функционирования региональных экономик Северо-Кавказского федерального округа.

Таблица 2
Потребительско-инвестиционный портфель потенциала развития регионов  

Северо-Кавказского федерального округа, 2017 г.*
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Республика Дагестан 1155 76,3 1,8 3,6 1,0 17,3 31,4
Республика Ингушетия 62 65,4 6,1 5,8 2,1 20,6 18,8
Кабардино-Балкарская Республика 231 69,4 2,9 9,7 0,3 17,7 43,8
Карачаево-Черкесская Республика 89 59,1 6,4 13,5 1,0 20,0 34,6
Республика Северная Осетия-Алания 203 70,5 2,5 13,6 0,2 13,2 50,5
Чеченская Республика 297 72,1 3,1 1,4 2,4 21,0 19,7
Ставропольский край 1058 64,2 2,3 15,7 4,6 13,2 69,9

*Авторские расчёты по данным Росстата [8, с. 230–231, 487–488, 974–987, 1012–1019]

Значительный удельный вес в потребительско-инвестиционном портфеле потенциала раз-
вития региональной экономики составляют также инвестиции и банковские вклады при суще-
ственных различиях по анализируемым субъектам Федерации.

Доля вкладов юридических и физических лиц превалирует по Ставропольскому краю  
(15,7 %), а также по Республикам Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесской (13,6–13,5 %),  
тогда как инвестиции в основной капитал составляют бóльший удельный вес по Чеченской Респу-
блике (21 %), Республике Ингушетия (20,6 %) и Карачаево-Черкесской Республике (20 %), нахо-
дятся на уровне 13,2 % по Ставропольскому краю и Республике Северная Осетия-Алания. Вместе 
с тем очень низкой является доля вкладов по Чеченской Республике (1,4 %), а также Республикам 
Дагестан и Ингушетия (3,6 и 5,8 %).

Все регионы Северо-Кавказского федерального округа, включая Ставропольский край, с 
позиций структуры их бюджетов являются реципиентами со значительным финансированием 
со стороны государства. Так, доля собственных доходов в региональных бюджетах составляет  
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по Чеченской Республике и Республике Ингушетия только 19,7 и 18,8 %, по Республикам Даге-
стан и Карачаево-Черкесской 31,4 и 34,6 %, достигая только уровня 69,9 % по Ставропольскому 
краю. Таким образом, в настоящее время ни один из регионов Северо-Кавказского федерального 
округа не имеет возможностей для самофинансирования.

Судить об уровне специализации региональных экономик позволяет расчет ряда показа-
телей. Во-первых, это удельный вес доходных отраслей реального сектора экономики (сельского 
хозяйства, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств) в валовом региональном 
продукте. Во-вторых, об этом свидетельствует расчет агрегатного индекса структуры, когда срав-
нивается отраслевая структура каждого отдельного региона со средней структурой по Российской 
Федерации, при использовании в качестве весов-соизмерителей характеристик рентабельности 
отраслевых продаж в целом по РФ [12]. В-третьих, по регионам также рассчитывается показатель 
концентрации производства.

Как показывают соответствующие оценки по первому показателю, доля наиболее доход-
ных отраслей реального сектора экономики находится на уровне 39,9 % по Карачаево-Черкесской 
Республике, занимает немногим более 30 % по Ставропольскому краю и Кабардино-Балкарской 
Республике, минимальные характеристики наблюдаются по Республикам Северная Осетия-Ала-
ния и Дагестан (23,1 и 21,7 %), а по Чеченской Республике она составляет всего лишь 13,2 %.

Расчеты по регионам Северо-Кавказского федерального округа позволили установить, что 
более выраженные характеристики второго показателя (агрегатного индекса структуры) прису-
щи Ставропольскому краю (0,844) и Карачаево-Черкесской Республике (0,805), он находится на 
уровне 0,709 по Кабардино-Балкарской Республике, а самым низким этот коэффициент является 
по Республикам Северная Осетия-Алания и Дагестан (0,668 и 0,662) при 0,615 по Республике 
Ингушетия.

Третьим, также важным, является показатель концентрации производства, определяемый 
как средний процент самых крупных видов экономической деятельности в регионе (в сумме со-
ставляющих более 50 % валового регионального продукта). С этих позиций выделяется Республи-
ка Дагестан (20,2 % отраслей региональной экономики). Концентрация производства на уровне 
17,3 % характерна для Карачаево-Черкесской Республики, а самые низкие уровни наблюдаются 
по Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Ставропольскому 
краю и Республике Ингушетия (от 14,9 до 14,1 %).

Интегральная оценка различных показателей, свидетельствующих о многогранном ха-
рактере специализации регионального производства, осуществляется с учётом их значимости в 
формировании валового регионального продукта (на основе вычисления частных коэффициентов 
детерминации). 

Одним из базисных факторов экономического и развития являются предпринимательские 
способности населения, в большей мере проявляющиеся при функционировании малых предпри-
ятий (МП) и индивидуальных предпринимателей.

Судя по статистике, численность работников малого бизнеса является самой высокой по 
Ставропольскому краю (138,3 тыс. чел.), а по другим регионам Северо-Кавказского федерального 
округа колеблется от 45,6 тыс. чел. по Республике Дагестан до 23–18,8 тыс. чел. по Чеченской Ре-
спублике, Республике Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкарской Республике при самой 
низкой характеристике по Республике Ингушетия (3,7 тыс. чел.).

Расчет показателей производительности живого труда (по малым предприятиям и регионам 
в целом) позволяет выявить еще одну особенность (по существу, закономерность), суть которой 
в гораздо более высокой производительности живого труда в малом бизнесе, которая превышает 
соответствующие характеристики по регионам в 13,7 раза по Республике Ингушетия, в 7,09 раза 
по Республике Дагестан и в 6,19 раза по Чеченской Республике. 
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При этом соответствующие различия по другим регионам составляют от 4,51 раз по Кабар-
дино-Балкарской Республике до 2,73 по Ставропольскому краю.

Ранги природно-ресурсного потенциала колеблются от 41 по Ставропольскому краю, 34 по 
Кабардино-Балкарской Республике и 24 по Карачаево-Черкесской Республике до 12 по Чеченской 
Республике, 9 по Республике Северная Осетия-Алания и 3 по Республике Ингушетия.

Количественными характеристиками использования природно-ресурсного потенциала в 
региональных экономиках являются показатели экспорта продукции сырьевых отраслей (топлив-
но-энергетического комплекса, химической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
добычи металлов и металлообработки).

Важной характеристикой является доля природных ресурсов в общем экспорте региона, 
которая колеблется от 60,6 % по Карачаево-Черкесской Республике и 54,5–57,9 % по Ставрополь-
скому краю, Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике до 18,3 % по Кабарди-
но-Балкарской Республике и 16,2 % по Республике Ингушетия.

Расчеты показывают, что наряду с абсолютными характеристиками по регионам значитель-
но разнятся характеристики износа основных фондов, составляющие в 2017 г. от 37,6 % по Ка-
рачаево-Черкесской Республике и 40,4 % по Кабардино-Балкарской Республике до 53,4–57 % по 
Ставропольскому краю, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской 
Республике [8, с. 547–548].

Сравнительный анализ ключевых характеристик потенциала развития и валового регио-
нального продукта показывает их тесную взаимосвязь, в чем заключается очередная особенность 
развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Регионы с лучшими объективными 
возможностями производят, как правило, большие объемы товаров и услуг, тогда как в субъектах 
федерации с худшим потенциалом объемы ВРП ниже.

О тесной связи потенциала развития с результатами хозяйственной деятельности регионов 
Северо-Кавказского федерального округа наглядно свидетельствуют очень высокий коэффициент 
корреляции (0,972), а также соответствующая аналитическая группировка (таблица 3).

Таблица 3
Группировка регионов Северо-Кавказского федерального округа по потенциалу развития, 

2017 г.*

Показатели

Группы регионов, баллы

до 95
свыше 95

всего в т. ч.  
Ставропольский край

 Потенциал развития, баллы 28 101 107
 Уровень занятости населения, % 57 58 61
 Основные фонды, млрд руб. 282 1703 1777
 Потребительско-инвестиционный портфель, млрд руб. 177 1107 1058
 Оборот МП, млрд руб. 45 394 596
 Условное топливо, тыс. т 2318 7144 8941
 Инновационная продукция, млн руб. 195 16874 33567
 Интегральный показатель специализации, баллы 73 80 83
 Затраты на ИКТ, млн руб. 721 2615 4324
 Природно-ресурсный потенциал, ранги 16 43 41
 Доля регионов в бюджетной системе РФ, % 0,1 0,4 0,6
 ВРП, млрд руб. 116 661 694
Использование потенциала, млрд руб. / балл 4,2 6,5 6,5

*Авторские расчеты по данным Росстата 
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Как видно из проведенных расчетов, увеличение характеристик объективных возможно-
стей региональных экономик Северо-Кавказского федерального округа от 28 баллов в среднем по 
регионам первой группы, до 101 баллов по регионам второй группы (при 107 баллов по Ставро-
польскому краю) сопровождается последовательным ростом почти всех факторов производства, 
приводя к увеличению валового регионального продукта. Это свидетельствует, во-первых, о вли-
янии потенциала развития на результаты хозяйственной деятельности анализируемых субъектов 
Федерации, а во-вторых, о направленности анализируемых регионов к многофакторному харак-
теру осуществляемой интенсификации регионального производства.

Заключение / Conclusion. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о 
наблюдающемся многофакторном характере осуществляемой в анализируемых субъектах феде-
рации интенсификации регионального производства с наблюдающимися доминантами развития, 
которыми прежде всего являются доступные экономике денежные средства, специализация и ос-
новные фонды. 

Вместе с тем конкретные элементы потенциала развития также имеют различные, зача-
стую существенные, характеристики тесноты связей, чем определяется необходимость расчета 
многофакторных зависимостей валового регионального продукта от анализируемых факторов 
производства.

Проведенный по регионам страны многофакторный экономико-математический анализ 
позволил выявить значимость элементов потенциала развития в формировании валового регио-
нального продукта с определением соответствующих коэффициентов регрессии по модели с аб-
солютными характеристиками и эластичности по модели с нормированными (к средним по РФ 
показателям) характеристиками.

Сортировка ключевых показателей анализируемых субъектов Федерации по оценке ис-
пользования потенциала развития на две группы позволяет выявить, чем в основном можно объ-
яснить наблюдающиеся различия в функционировании региональных экономик.

Анализ показал, что большая часть ключевых показателей имеет лучшие средние харак-
теристики во второй группе регионов с лучшим потенциалом развития: по уровню занятости в 
экономике, объемам материально-технической базы, обороту малых предприятий, затратам на 
информационно-коммуникационные технологии, потребительско-инвестиционному портфелю и 
налоговым поступлениям, природно-ресурсному потенциалу и объемам условного топлива.

В этих условиях главными причинами эффективности функционирования регионов вто-
рой группы являются, во-первых, большая концентрация разнообразных активов потенциала раз-
вития, во-вторых, углубление специализации производства региональной экономики, в-третьих, 
наличие больших денежных средств и, соответственно, большая интенсивность хозяйственной 
деятельности региональной экономики.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 331.52

Степанова Елена Олеговна

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ  
НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Актуальность исследования обусловлена продолжающимся ростом неформальной заня-
тости в российской экономике. Цель статьи – оценить влияние неформальной занятости на ряд 
макроэкономических показателей, характеризующих состояние российской экономики. На основе 
данных, представленных в докладах Всемирного банка, Росстата и Минфина за 2001-2018 гг., с по-
мощью методов экономико-математического моделирования в работе верифицируются две гипо-
тезы, связывающие динамику неформальной занятости в российской экономике с уровнем доходов 
федерального бюджета и темпами роста ВВП. 

Ключевые слова: неформальная занятость, корреляционный анализ, доходы бюджета, тем-
пы роста экономики, российская экономика. 

Elena Stepanova 
ASSESSMENT OF INFLUENCE OF INFORMAL EMPLOYMENT 

ON THE STATE OF THE RUSSIAN ECONOMY
The relevance of the study is due to the continued growth of informal employment in the Russian 

economy. The purpose of the article is to assess the impact of informal employment on a number of 
macroeconomic indicators characterizing the state of the Russian economy. Based on the data presented 
in the reports of the World Bank, Rosstat and the Ministry of Finance for 2001-2018, using the methods of 
economic and mathematical modeling, two hypotheses are verified in the work that link the dynamics of 
informal employment in the Russian economy with the level of federal budget revenues and GDP growth.

Key words: informal employment, correlation analysis, budget revenues, economic growth rates, 
Russian economy.

Введение / Introduction. Проблематика неформальной занятости вошла в экономическую 
литературу в 70-е годы прошлого века [1], став одной из наиболее обсуждаемых тем, особенно для 
экономистов из развивающихся экономик. 

Первоначально, неформальная занятость противопоставлялась формальной, ученые под-
черкивали, – это продукт урбанизации и высокого уровня безработицы, единственный источник 
дохода для бедных [2]. Более поздние исследователи [3] связывали неформальную занятость с 
высокими издержками ведения бизнеса, потерями времени и зарегулированностью рынка труда. 

Со временем концепция неформальной занятости претерпела существенные изменения. 
Так, Международная организация труда (ILO) с 2002 г. использует следующее определение: «не-
формальная занятость (экономика) – любые виды экономической деятельности, осуществляемые 
субъектами экономики, которые юридически или практически не охвачены (или недостаточно 
охвачены) формальными соглашениями» [4]. Экономический дискурс при этом сместился – от 
понимания неформальной занятости как некоего маргинального рынка труда к источнику эконо-
мического роста и новых рабочих мест в экономике. 

Во многом эта эволюция взглядов на неформальную занятость связана с той огромной ро-
лью, которую играет этот сектор экономики для целых континентов – Африки и Южной Америки. 
Так, по оценкам Всемирного Банка в 2009 г. около 2/3 рабочих мест в мире приходилось именно 
на неформальный сектор экономики [5]. 
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Если говорить о феномене неформальной занятости в нашей стране, то по оценке Росста-
та, численность неформально занятых в России в 2018 г. выросла примерно на 300 000 человек 
и составила 14,6 млн человек [6]. Можно констатировать: начиная с 2010 г. российский сектор 
неформальной занятости показывает устойчивую положительную динамику (см. рис. 3). Учиты-
вая относительную легкость создания новых рабочих мест в неформальном секторе экономики, 
вполне логично отметить, что неформальная занятость быстрее растет в условиях экономических 
потрясений и снижения реальных располагаемых доходов населения. Впрочем, ряд экспертов [7] 
связывают такую динамику неформальной занятости в России не столько с необходимостью вы-
живания, сколько с желанием избежать уплаты налогов и бюрократических процедур. 

Здесь необходимо сделать методологическую оговорку: под неформально занятыми Рос-
стат понимает лиц, которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в 
одной из производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса занятости 
и от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной [6]. При этом в ка-
честве критерия определения единиц неформального сектора используется критерий отсутствия 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

Целью данного исследования является оценка влияния неформальной занятости на ряд ма-
кроэкономических показателей, характеризующих состояние российской экономики.

Материалы и методы / Materials and methods. В исследовании с помощью методов эко-
номико-математического моделирования верифицируется две гипотезы. 

 ► Гипотеза 1: между динамикой неформальной занятости в российской экономике и тем-
пами роста экономики существует обратная (статистически значимая) зависимость. Объяснение –  
рост неформальной занятости увеличивает серый, нерегистрируемый сектор экономики, что ве-
дет к уменьшению создаваемого ВВП. 

 ► Гипотеза 2: между динамикой неформальной занятости в российской экономике и ди-
намикой доходов федерального бюджета существует обратная (статистически значимая) зависи-
мость. Объяснение – рост неформальной занятости увеличивает серый, нерегистрируемый сектор 
экономики, что ведет к уменьшению собираемости налогов. 

Методологическая база исследования: 
а)  период исследования – 18 лет (долгосрочный); 
б)  исследуемые показатели: 

• неформальная занятость в российской экономике (в млн чел.); 
• доходы федерального бюджета (в трлн руб.); 
• темпы роста экономики (прирост по сравнению с предыдущим годом в %). 

в)  методы исследования: для проверки выдвинутых гипотез используется корреляцион-
ный анализ (при проведении данного исследования для проверки значимости коэффи-
циента корреляции был установлен уровень значимости в 5 %);

г)  для проведения корреляционного анализа в работе использовался программный про-
дукт «R-Studio».

Основная часть. Данные для проведения корреляционного анализа представлены в таблице 1,  
на рис.1–3.

Таблица 1 
Исходные данные для проведения корреляционного анализа, 2001-18 гг.

Годы ВВП, % Доходы федерального 
бюджета в РФ, трлн руб.

Неформальная занятость 
в РФ, млн чел.

2001 5,1 1,46 12,518
2002 4,7 1,696 12,407
2003 7,3 2,029 12,12
2004 7,1 3,428 11,343
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Годы ВВП, % Доходы федерального 
бюджета в РФ, трлн руб.

Неформальная занятость 
в РФ, млн чел.

2005 6,4 5,127 12,518
2006 8,2 6,278 12,601
2007 8,4 7,781 12,931
2008 5,1 9,275 13,837
2009 -7,8 7,337 13,382
2010 4,5 8,305 11,482
2011 4,3 11,367 12,922
2012 3,7 12,855 13,6
2013 1,8 13,019 14,09
2014 0,6 14,496 14,3
2015 -2,3 13,659 14,8
2016 0,3 13,46 15,3
2017 1,63 15,088 14,2
2018 2,25 19,454 14,6

*Источник: составлено автором по [8–10]

 
Рис. 1. Динамика темпов роста российской экономики, 2001–2018 гг. (в %)

*Источник: построено автором по [8]

 
Рис. 2. Динамика доходов федерального бюджета России, 2001-18 гг., в трлн. руб.

*Источник: построено автором по [9]
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Рис. 3. Динамика неформальной занятости в российской экономике, 2001–2018 гг., в млн чел.

*Источник: построено автором по [10].

Визуальный анализ данных представлен на рис. 4. 
 

Рис. 4. Поле корреляции между динамикой неформальной занятости в российской экономике (informal), 
доходами федерального бюджета (profit) и темпами экономического роста (GDP)

*Источник: построено автором.

Приведем скрипты, которые использовались для расчета корреляции с использованием 
языка R и программного продукта R-Studio между: 

• динамикой неформальной занятости в российской экономике и темпами роста эконо-
мики; 

• динамикой неформальной занятости в российской экономике и динамикой доходов фе-
дерального бюджета.
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informal<-c(12.518, 12.407, 12.12, 11.343, 12.518, 12.601, 12.931, 13.837, 13.382, 11.482, 
12.922,13.6, 14.09, 14.3, 14.8, 15.3, 14.2, 14.6)

GDP<-c(5.1,4.7,7.3,7.1,6.4,8.2,8.4,5.1,-7.8,4.5,4.3,3.7,1.8,0.6,-2.3,0.3,1.63,2.25)
profit<-c(1.46, 1.696, 2.029, 3.428, 5.127, 6.278, 7.781, 9.275, 7.337, 8.305, 11.367, 12.855, 

13.019, 14.496, 13.659, 13.46, 15.088, 19.454)
ALL <- data.frame(profit = profit, GDP = GDP, informal=informal)
cor(ALL)
## profit GDP informal
## profit 1.0000000 -0.4541684 0.8066230
## GDP -0.4541684 1.0000000 -0.5878871
## informal 0.8066230 -0.5878871 1.0000000
cor.test(ALL$informal,ALL$GDP)
## 
## Pearson’s product-moment correlation
## 
## data: ALL$informal and ALL$GDP
## t = -2.9069, df = 16, p-value = 0.01029
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.8276066 -0.1667974
## sample estimates:
## cor 
## -0.5878871
cor.test(ALL$informal,ALL$profit)
## 
## Pearson’s product-moment correlation
## 
## data: ALL$informal and ALL$profit
## t = 5.4588, df = 16, p-value = 5.253e-05
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.5449894 0.9251083
## sample estimates:
## cor 
## 0.806623

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Результаты корреляционного анализа 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Корреляция между динамикой неформальной занятости в российской экономике,  

доходами федерального бюджета и темпами экономического роста

Переменные
Pearson’s product-moment correlation

Доходы федерального 
бюджета Темы роста экономики Неформальная  

занятость

Доходы федерального бюджета 1.0000000 -0. 4541684 0. 8066230
Темы роста экономики -0. 4541684 1.0000000 -0. 5878871
Неформальная занятость 0. 8066230 -0. 5878871 1.0000000

*Источник: построено автором
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. 
1.  Между динамикой неформальной занятости в российской экономике и темпами роста 

экономики наблюдается заметная обратная (статистически значимая) связь, т. е. выдви-
нутая гипотеза 1 подтверждается: увеличение неформальной занятости в российской 
экономике оказывает негативное воздействие на темпы экономического роста. 

2.  Между динамикой неформальной занятости в российской экономике и динамикой до-
ходов федерального бюджета наблюдается тесная прямая (статистически значимая) за-
висимость, т. е. выдвинутая гипотеза 2 не подтверждается: увеличение неформальной 
занятости ведет к увеличению доходов федерального бюджета. Это может объясняться 
тем, увеличение налоговой нагрузки на бизнес, с одной стороны, привело к росту до-
ходов бюджета, а с другой – все большая часть работников уходит в неформальный 
сектор занятости (и данные за 2018 г. это подтверждают).

3.  Полученные результаты исследования, с одной стороны, могут объясняться недостаточ-
ностью выборки для проведения корреляционного анализа, а с другой – они лишь отра-
жают наличие определенных зависимостей между анализируемыми переменными, не 
затрагивают социально-экономических аспектов, сложности и многогранности исследу-
емого феномена. Вместе с тем полученные результаты исследования могут быть полез-
ны для дальнейшего изучения неформальной занятости на макро- и мезоуровнях.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 331.6

Устаев Рустам Мерзеферович, Гюльнезерова Мальвина Нережуллаховна, 
Тадтаев Дзамболат Мервадикович

ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ 
СИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И КАДРОВОЙ ПОЛИТИК ТЕРРИТОРИЙ
Статья направлена на решение фундаментальной научной задачи эффективного управле-

ния информационно-цифровой системой обеспечения единства образовательной и кадровой политик 
территорий в контексте развития искусственного интеллекта в экономике Российской Федерации и 
цифровой экономики в Республике Южная Осетия. Решение данной проблемы позволит обеспечить 
заметный технолого-экономический рост страны в контексте стратегий на базе искусственного 
интеллекта в рамках ответа российского общества на большие вызовы научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, а также создать условия для развития международного научно-техно-
логического сотрудничества России и Южной Осетии в формате дигитализации экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, модернизация, образовательная политика, кадровая 
политика, человеческий капитал, искусственный интеллект, экономика Российской Федерации, Ре-
спублика Южная Осетия.

Rustam Ustaev, Mal’vina Gyul’nezerova, Dzambolat Tadtaev 
ABOUT MANAGEMENT OF INFORMATION AND DIGITAL SYSTEM OF ENSURING 

UNITY OF EDUCATIONAL AND PERSONNEL POLICIES OF TERRITORIES
The article is aimed at solving the fundamental scientific problem of effective management of 

information and digital system to ensure the unity of educational and personnel policies of the territories 
in the context of the development of artificial intelligence in the economy of the Russian Federation and 
the digital economy in the Republic of South Ossetia. The solution of this problem will provide a significant 
technological and economic growth of the country in the context of strategies based on artificial intelligence 
in the framework of the Russian society’s response to the big challenges of scientific and technological 
development of the Russian Federation, as well as create conditions for the development of international 
scientific and technological cooperation between Russia and South Ossetia in the format of digitalization 
of the economy.

Key words: digital economy, modernization, educational policy, personnel policy, human capital, 
artificial intelligence, economy of the Russian Federation, Republic of South Ossetia.

Введение / Introduction. Сегодня важным направлением считается обеспечение существен-
ного технологического и экономического роста России в контексте стратегий на базе искусствен-
ного интеллекта. Новая цифровая экономика, или новый мир машин, порождают основные вы-
зовы, последствия, перспективы и ключевые преимущества современных подходов в практике 
управления субъектами цифровой экономики.

Проекты по цифровизации являются приоритетными, так как позволяют придать развитию 
экономики страны новый позитивный импульс.

В настоящее время российская экономика находится в стадии трансформации и глобаль-
ных изменений экономического и технологического укладов. Положение на рынке труда и обра-
зовательных услуг России вызывает необходимость изменения содержания образования приме-
нительно к современным требованиям. Изменилась роль человека, потому что он стал главным 
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ресурсом модернизации [12]. Раскрывается сектор цифровой трансформации: важность баланса стра-
тегии и тактики развития бизнеса и общества, вопросы вовлечения человеческого капитала и обще-
ства в управление модернизацией экономики в условиях глобализации. Существует необходимость 
формирования многокомпонентной информационно-образовательной среды на основе единства обра-
зовательной и кадровой политики, которую можно считать частью цифровой экономики [8].

Процесс управления информационно-цифровой системой обеспечения единства образо-
вательной и кадровой политики региона представляет собой систему со сложной структурой, 
многообразными функциями и непростой диалектикой развития. Создается своего рода «мировое 
образовательное пространство», которое задает критерии развития и российскому образованию. 
Информационные и цифровые технологии дают возможность перестраивать наше настоящее,  
и потому сегодня главная задача – быть готовым к существованию в этих условиях, выстроить 
совершенно новые коммуникации, а также новые отношения среди людей, к перестройке всей 
экономики и общества, чтобы наша жизнь была лучше и «умнее».

Таким образом, актуальным является вопрос цифровизации экономики Российской Федера-
ции и партнеров страны. Развитие информационно-цифровых систем управления на основе приме-
нения искусственного интеллекта способно значительно повысить эффективность экономических 
и политических институтов, способствует социальному, научно-технологическому развитию. Ин-
теграционные процессы территорий требуют использования современных технологий и наиболее 
передовых методов управления для обеспечения единства образовательной и кадровой политик.

Обработка больших объемов данных уже не один год считается одним из перспективных 
направлений в области информационных технологий искусственного интеллекта. Уверенность 
непосредственного влияния на глобальную технологическую конкурентоспособность отчетливо 
описана в Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. Подтверждающие положения о необходимости 
развития искусственного интеллекта и применения соответствующих технологий содержатся не 
только в стратегических, но и в отраслевых документах Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Однако законодательно определение самого понятия «искусственный интеллект» пока от-
сутствует. Расставить акценты в этом вопросе попытались отечественные и зарубежные ученые 
[1, 2, 5, 6].

Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 11 октября 2019 г. Предшественником данного указа 
считается Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030-e гг.».

Президент также поручил Правительству РФ до окончания текущего года разработать фе-
деральный проект «Искусственный интеллект», который будет включен в нацпрограмму «Цифро-
вая экономика». Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвер-
ждена Распоряжением Правительства РФ № 1632-р в 2017 г. и предполагает коррелирующий 
результат при реализации шести федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информаци-
онная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» [12]. 

Стратегия развития искусственного интеллекта активно обсуждается не только в Россий-
ской Федерации. Ведущие государства приняли национальные программы.

Позиции лидера в этой области уверенно занимает Китай, который уже вкладывает около 
$170 млрд в год, прогноз на 2025 г. фиксирует превышение этой цифры $800 млрд. Для сравнения 
расходы на ИИ в США около $26 млрд в год. Внедрение этих технологий обеспечит к 2025 г. удво-
ение темпов роста ВВП ведущих стран и увеличение мирового ВВП на $15 трлн. 
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На неоднократное обсуждение вопроса искусственного интеллекта и его роль в развитии 
цифровой, «умной», экономики было обращено внимание Государственного университета управ-
ления, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Департамента пра-
вового регулирования экономической деятельности, Инновационного центра «Сколково», Инсти-
тута экономики РАН, Санкт-Петербургского Международного экономического форума. 

Переход экономических процессов в цифровое пространство требует особого внимания к 
противоречиям интересов и стандартов управления информационно-цифровой системой. Россия 
тоже готова активно включиться в эту мировую гонку. И сейчас надо правильно выбрать ориенти-
ры и критерии, чтобы пройти дорожную карту развития искусственного интеллекта в экономике 
Российской Федерации с максимальной эффективностью. 

Учитывая особенности экономических связей Южной Осетии, которые носят суверенный 
характер и в финансово-хозяйственном плане зависимы от России, отметим, что практически все 
конъюнктурные изменения в России проецируются на Южную Осетию.

Руководство республики делает попытки изменения общей картины с цифровизацией, ко-
торая на сегодняшний день развита относительно слабо. О проектах, направленных на цифрови-
зацию определённых секторов хозяйственной инфраструктуры РЮО, посвящены работы [4, 9].

В связи с этим разработка и реализация стратегии цифровой трансформации в контексте 
развития искусственного интеллекта в экономике Российской Федерации и цифровой экономики 
в Республике Южная Осетия особенно важны для создания концепции подготовки профессио-
нальных кадров в условиях цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях и 
координации действий организаторов и субъектов образования.

Материалы и методы / Materials and methods. Данное исследование является концеп-
туально-теоретическим и базируется на изучении основ управления информационно-цифровой 
системой обеспечения единства образовательной и кадровой политик применительно к созданию 
возможностей ответа российского общества на большие вызовы научно-технологического раз-
вития страны в условиях цифровой экономики в контексте развития искусственного интеллекта.

При этом особое внимание уделяется расширению международных связей России и Южной 
Осетии, проблематике стимулирования инновационно-технологической активности территорий.

Методологической основой планируемого исследования послужат методы сравнительного 
анализа, системный и институциональный подходы, а также другие общенаучные методы и прин-
ципы познания.

Сочетание данных методов позволит установить потенциальные возможности и сильные 
стороны управления информационно-цифровой системой, направленные на общую реализацию 
инновационно-технологических задач развития стран.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Концептуальные основы управления 
информационно-цифровой системой обеспечения единства образовательной и кадровой политик 
территорий в контексте развития искусственного интеллекта в экономике Российской Федерации. 
Для роста конкуренции в экономическом развитии и наличия дополнительных преимуществ необ-
ходим учет значений цифровых и информационных технологий в управлении, поскольку наблю-
дается постоянное увеличение их уровня в современных организациях. От работников требуется 
хорошее образование. Человеческий капитал требует постоянного обновления (обучения), при этом 
он весьма чувствителен к способу обучения.

Сегодня важным видится решение задачи эффективного управления на основе единства об-
разовательной и кадровой политик с использованием информационно-цифровых технологий путем:

• отслеживания текущего состояния рынка труда и образования в режиме реального вре-
мени и оперативного принятия решений о происходящих процессах;

• формирования постоянных систем связи бизнеса, профессиональных организаций, 
занимающихся подготовкой кадров, с целью формирования единой государственной 
политики в данном контексте;
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• создания методической системы, построенной на основе единства образовательной и 
кадровой политик в условиях многоуровневой информационно-цифровой образова-
тельной среды и др.

С помощью применения информационных и цифровых технологий для развития системы 
управления рынком труда и образования можно строить планы сохранения и развития человече-
ского капитала, восстанавливать государственный контроль над этим процессом, имея прогноз-
ные результаты развития предприятий, регионов и страны, а также оценивать результаты работы 
системы подготовки кадров. Человек должен свободно распоряжаться своим главным капиталом –  
квалификацией. А для этого ему необходимо дать такую профессиональную подготовку, которая 
позволит легко освоить профессии в будущем, осознать возможность собственного развития на 
основе информационных и цифровых технологий.

Проблемы не могут быть решены без привлечения к этой задаче самих работников, работо-
дателей, общества в целом. Образование должно восприниматься обществом в истинном смысле, 
как место, где растят будущее страны, через которое развиваются информационные и цифровые 
технологии, модернизируется экономика, улучшается социально-экономическое состояние обще-
ства и государства [3].

К основным направлениям концептуальной реализации задачи эффективного управления 
информационно-цифровой системой обеспечения единства образовательной и кадровой политик 
территорий можно отнести:

• определение современных аспектов управления информационно-цифровой системой 
обеспечения единства образовательной и кадровой политик территорий, 

• выявление технологии искусственного интеллекта как формы технологических реше-
ний, направленных на реализацию когнитивных функций человека, в контексте фор-
мирования цифровой экономики;

• разработка концепции управления информационно-цифровой системой обеспечения 
единства образовательной и кадровой политик территорий в контексте развития ис-
кусственного интеллекта в экономике Российской Федерации как ответ российского 
общества на большие вызовы научно-технологического развития страны, учитываю-
щей мировой управленческий и технологический опыт, а также классификация и иден-
тификация инструментов управления информационно-цифровой экономикой с точки 
зрения решения проблем научно-технологического развития.

Особенности развития цифровизации в Республике Южная Осетия. Поскольку в России 
уже принят ряд законодательных актов стратегического характера, нацеленных на цифровое раз-
витие экономики, то с намеченным трендом развития экономики России ставится и вопрос перед 
экономикой Республики Южная Осетия о готовности идти в ногу со временем и постепенном 
переходе к цифровой экономике. Экономические связи Южная Осетия имеет только с Россией. 
Бюджет Республики в среднем на 90 % дотируется Россией. Электроснабжение и газоснабжение 
также происходит из России. Таким образом, Республика Южная Осетия полностью в финансо-
во-хозяйственном плане зависима от России. 

При этом необходимо отметить, что цифровизация госуслуг в Южной Осетии находится в 
стадии становления. Например, в республике в сфере здравоохранения существует целый пласт 
проблем, основной из которых являются недостаток специалистов и оперативного доступа паци-
ентов к врачам. И министерством здравоохранения на сегодня уже прорабатываются возможно-
сти создания телемедицины и интерактивной медицины с районами республики.

С октября 2018 г. в РЮО начало функционировать цифровое телевидение, которое охвати-
ло до 85 % её территории. Планируется введение в республике в оборот карты платёжной системы 
«МИР». Денежные переводы за пределами РЮО возможно уже осуществлять через платёжную 
систему «Вконтакте» и «Золотая Корона». 
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Достаточно широко распространён в РЮО и рынок интернет-закупок. Объясняется это бо-
лее низкой стоимостью продукции в сравнении с ценами местных магазинов. В РЮО создан уже 
и свой сайт интернет-магазина.

Заказы товаров через Интернет преимущественно происходят через такие сайты, как: 
Aliexpress, Assos, Bershka, Zara, Lamoda, Mango, Otto, Ostin, Ozon, Wildberies и т. д. Объёмы зака-
зов товаров в РЮО через Интернет определить весьма сложно, поскольку пункт доставки нахо-
дится на территории России [7].

Таким образом, цифровизация в Республике Южная Осетия на сегодняшний день развита 
относительно слабо и нуждается в ряде проектов, направленных на определённые сектора хозяй-
ственной инфраструктуры Республики. 

Заключение / Conclusion. Человеческий капитал, являясь основным ресурсом цифровой 
экономики, требует применения новых подходов к управлению его развитием с учетом цифровых 
трендов в социально-экономических отношениях.

Решение задачи эффективного управления информационно-цифровой системой обеспече-
ния единства образовательной и кадровой политик территорий в контексте развития искусствен-
ного интеллекта в экономике Российской Федерации и цифровой экономики в Республике Южная 
Осетия будет способствовать заметному технолого-экономическому росту страны в контексте 
стратегий на базе искусственного интеллекта в рамках ответа российского общества на большие 
вызовы научно-технологического развития Российской Федерации, а также позволит создать ус-
ловия для развития международного научно-технологического сотрудничества России и Южной 
Осетии в формате дигитализации экономики.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 658+65.011+338.4

Ушвицкий Лев Исакович, Тер-Григорьянц Анна Александровна,  
Белозёрова Оксана Ивановна

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИИ
В статье рассматриваются особенности реализации жизненного цикла инновации, обу-

словливающие разную интенсивность задействования элементов инновационного потенциала хо-
зяйствующего субъекта. Определено содержание отдельных этапов жизненного цикла инновации 
с учетом влияния внешних и внутренних факторов среды, в связи с чем выявлена необходимость 
сбалансированного использования ресурсов предприятия. По результатам исследования определены 
приоритетные направления селективного применения организационно-административных, соци-
ально-психологических и экономических методов управления ресурсами инновационного потенциала 
коммерческой структуры, ориентированные на повышение уровня эффективности его использова-
ния и создание качественного и конкурентоспособного инновационного продукта.

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, метод управления, жизненный 
цикл, эффективность, конкурентоспособность.

Lev Ushvitskiy, Anna Ter-Grigoryants, Oxana Belozerova
MANAGEMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL 

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION AT DIFFERENT STAGES 
OF THE LIFE CYCLE OF INNOVATION

The article discusses the features of the implementation of the innovation life cycle, which determine 
the different intensity of the involvement of elements of the innovative potential of an economic entity. The 
content of the individual stages of the innovation life cycle is determined taking into account the influence 
of external and internal environmental factors, in connection with which the need for a balanced use of 
enterprise resources is identified. Based on the results of the study, priority areas for the selective use of 
organizational, administrative, socio-psychological and economic methods for managing the resources of 
the innovative potential of a commercial structure, focused on increasing the level of efficiency of its use and 
creating a high-quality and competitive innovative product, were identified.

Key words: innovation, innovation potential, management method, life cycle, efficiency, 
competitiveness.

Введение / Introduction. Генезис мировых и отечественных экономических отношений, ра-
стущие потребности постиндустриального общества и увеличение степени воздействия высоко-
научных технологий на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов обусловили высокую 
значимость исследования ключевых направлений использования инновационных потенциалов 
предприятий и актуализировали разработку комплекса мер по их внедрению в условиях неста-
бильности делового окружения. 

В современных источниках экономической информации нашли отражение результаты ис-
следований лишь некоторых аспектов сущности, элементов и особенностей управления инно-
вационным потенциалом коммерческих структур (работы Н. В. Быстровой, С. А. Цыплаковой,  
А. А. Бушуевой, С. М. Крымова, М. В. Кольгана, А. М. Батьковского, П. В. Кравчук, В. А. Суда-
кова и др.). Иные авторы, напротив, более подробно останавливаются на раскрытии отдельных 
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вопросов управления процессом создания инноваций. Так, содержание и приоритетные инстру-
менты управления этапами жизненного цикла инноваций описаны Ю. В. Бабановой, Е. А. Лясков-
ской, М. В. Гончаровой [1]. В свою очередь, А. В. Тебекин и П. А. Тебекин предложили методы 
принятия управленческих решений применительно к управлению инновационной деятельностью 
на этапах жизненного цикла инновации [4].

Несмотря на сформировавшуюся базу публикаций, касающихся инноваций и инновацион-
ного потенциала предприятий, в экономической науке остаются востребованными теоретические 
и методические положения, которые бы раскрывали конкретные механизмы формирования и ис-
пользования составляющих инновационного потенциала организации именно в разрезе стадий 
производства инновационных товаров, работ, услуг и технологий, целенаправленное применение 
которых позволило бы обеспечить укрепление в стратегическом отношении финансово-хозяй-
ственной деятельности коммерческой структуры и способствовало бы оперативному реагирова-
нию хозяйствующего субъекта на происходящие конъюнктурные изменения в условиях повышен-
ной неопределенности и риска нерационального использования ограниченных ресурсов. 

Материалы и методы / Materials and methods. В данной статье мы использовали и труды 
отечественных ученых в области предмета исследования, и полагались на авторское мнение о том, 
что инновационный потенциал экономического агента может быть представлен в виде рациональ-
но организованной совокупности материально-технических, нормативно-правовых, трудовых, 
информационных, технологических, финансовых и организационно-административных ресурсов 
и ключевых компетенций, обеспечивающих достижение максимального коммерческого резуль-
тата от инновационной деятельности с учетом потребностей рыночной конъюнктуры. Вместе с 
тем в рамках проведения исследования мы исходили из того, что важным условием эффективного 
использования элементов инновационного потенциала коммерческой структуры выступает сво-
евременная и обоснованная реализация механизма их управления, призванного обеспечить высо-
кую конкурентоспособность организации за счет наилучшего задействования производственных 
ресурсов в процессе создания и внедрения в практику прогрессивных идей.

Таким образом, исследование и разработка конкретных направлений применения методов 
управления элементами инновационного потенциала предприятия на этапах жизненного цикла 
инновации базируется на использовании системного и процессного подходов к их изучению. На-
ряду с этим адекватно функциональным возможностям нами были применены методы синтеза, 
логического анализа, индукции, сравнения, обобщения, а также технологии структурного и гра-
фического моделирования, что позволило аргументировать полученные выводы и положения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Создание инновации происходит не-
посредственно в рамках определенных этапов ее жизненного цикла, интегрированных в иннова-
ционную деятельность экономического агента. 

В этой связи можно согласиться с мнением О. В. Никулиной, которая говорит «о встраи-
вании жизненных циклов инновационных продуктов в этапы жизненного цикла предприятия»  
[3, с. 32], подчеркивая то, что «специфика инновационных предприятий заключается в том, что их 
деятельность состоит из совокупности жизненных циклов инноваций» [3, с. 38]. 

В широком смысле жизненный цикл инновации представляет собой определенный период 
времени, в течение которого инновация обладает активной жизненной силой и приносит произ-
водителю и/или продавцу прибыль или другую реальную выгоду [2]. При этом следует отметить, 
что под влиянием факторов внешней и внутренней среды задействование ресурсов предприятия 
в ходе формирования и развития инновации (рис.) происходит с разной степенью интенсивности. 



178

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

Рис. Содержание этапов жизненного цикла инновации  
с учетом влияния внешних и внутренних факторов среды (составлено авторами)

К примеру, во время проведения фундаментальных исследований в большей степени при-
влекаются трудовые, информационные и нормативно-правовые ресурсы хозяйствующего субъ-
екта, синергетический эффект от использования которых обеспечивает не только разработку 
инновационных идей, проектов и изобретений, но и позволяет осуществить отбор наиболее про-
грессивных из них для целей коммерческого использования и продвижения. 

Вместе с тем наиболее интенсивно элементы инновационного потенциала коммерческой 
организации используются на этапах прикладных исследований и внедрения инновации в про-
изводство, что позволяет создать действующие прототипы новационных идей и осуществить вы-
пуск наукоемкой продукции в мелкосерийном и массовом производстве.

На последующих этапах жизненного цикла инновации, такие как распределение и потре-
бление, а также рутинизация и устаревание новшества, интенсивность использования ресурсов 
экономического агента снижаются. Причем в случае утраты новизны продукции и превращении 
ее в традиционный продукт, сопровождающиеся сокращением объемов сбыта и уходом товара с 
рынка у руководства хозяйствующего субъекта появляется возможность осуществить перераспре-
деление загрузки ресурсов и направить высвобожденные производственные резервы на реализа-
цию других инновационных проектов. 
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Из вышеизложенного можно заключить, что с учетом особенностей стадий жизненного 
цикла инноваций эффективное использование инновационного потенциала коммерческой орга-
низации требует дифференцированного применения методов управления его элементами, что 
может быть реализовано с помощью определенных комбинаций организационно-административ-
ных, экономических и социально-психологических инструментов воздействия (таблица 1).

Как видно из материалов таблицы, на отдельных этапах инновационного цикла некоторые 
элементы инновационного потенциала организации характеризуются высокой интенсивностью 
их задействования. Это требует от центра инновационной ответственности на предприятии ис-
пользования дополнительных инструментов контроля за рациональным потреблением ресурсов с 
целью обеспечения необходимого уровня качества инновационной продукции на всех стадиях ее 
производственного процесса. 

Таблица 
Методы управления элементами инновационного потенциала коммерческой организации 

в зависимости от жизненного цикла инновации*
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Примечание: «ОА» – организационно-административные методы управления; «СП» – социально-психологиче-
ские методы управления; «Э» – экономические методы управления.

* Составлено авторами
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Так, эффективность управления элементами инновационного потенциала в части налажи-
вания процессов взаимодействия подразделений хозяйствующего субъекта при фундаментальных 
и прикладных исследованиях, а также внедрении инновации в производство тесно связана с при-
менением организационно-административных методов управления, регулирующих инновацион-
ные процессы. В частности, к отдельным инструментам данной группы методов, реализуемых в 
целях повышения результативности НИОКР, можно отнести развитие организационной структу-
ры предприятия, принципами построения которой должны стать:

• гибкость и динамичность как беспрепятственное транслирование достоверных инно-
вационных идей, знаний, информации между заинтересованными сторонами (руково-
дителями, менеджерами, работниками, потребителями, партнерами и поставщиками) 
для их практического внедрения;

• ключевая роль руководителя в управлении инновациями, заключающаяся в мотиви-
ровании персонала, стремлении эффективно использовать имеющиеся ресурсы на ка-
ждом этапе инновационного процесса – от момента генерации идеи до ее коммерче-
ского использования;

• сетевой характер организационной структуры предприятия, основанный на взаимном 
признании возможностей и вкладов каждого участника в процесс разработки инноваций, 
а также на развитии внутренних партнерских контактов и неформальной коммуникации.

Вместе с тем особое значение для результативного осуществления этапов жизненного цик-
ла инновации (фундаментальные исследования, прикладные исследования, внедрение в произ-
водство) имеет применение социально-психологических методов управления ресурсами иннова-
ционного потенциала организации, таких как:

• грамотное кадровое планирование и целенаправленное привлечение инновационно 
ориентированных сотрудников;

• формирование инициативных рабочих групп, ориентированных на эффективное вы-
полнение НИОКР и своевременное использование методов их стимулирования к соз-
данию инноваций; 

• ситуационное делегирование полномочий сотрудникам в части креативного решения 
проблем по использованию инновационного потенциала экономического агента; 

• повышение уровня корпоративной культуры предприятия, способствующего иннова-
ционным преобразованиям в хозяйственной деятельности предприятия.

В целом деятельность руководителей организации по управлению кадрами с использова-
нием социально-психологических методов должна быть направлена на удовлетворение экономи-
ческих интересов отдельных категорий персонала предприятия, соответствовать общепринятым 
этическим нормам, а также отвечать требованиям рационального функционального распределе-
ния сотрудников коммерческой структуры в решении производственных задач в соответствии с 
их профессиональными знаниями, умениями и опытом [5, с. 471].

В свою очередь, использование экономических методов управления ресурсами инноваци-
онного потенциала коммерческой структуры на этапах фундаментальных исследований, приклад-
ных исследований и внедрения в производство инновационной продукции следует ориентировать:

• на бизнес-планирование инновационных проектов и обеспечение их достаточного и 
своевременного финансирования;

• применение эффективных стратегий ценообразования в отношении инновационных 
товаров и услуг;

• технико-экономический анализ издержек, связанных с использованием ресурсов инно-
вационного потенциала организации, и оптимизация производственного цикла инно-
вационной продукции;

• материальное стимулирование персонала, в зависимости от полученных ими результа-
тов новаторской деятельности.
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Заключение / Conclusion. Таким образом, селективное применение организационно-ад-
министративных, социально-психологических и экономических методов управления материаль-
но-техническими, технологическими, нормативно-правовыми, информационными, трудовыми, 
финансовыми и организационно-административными ресурсами предприятия с учетом особен-
ностей осуществления этапов создания инновационной продукции будет способствовать более 
рациональному задействованию ресурсов организации, что окажет положительное влияние как 
на достижение промежуточных отчетных показателей, запланированных на этапах жизненного 
цикла инновационной продукции, так и на повышение результативности инновационной деятель-
ности хозяйствующего субъекта в целом.

Вместе с тем использование предложенного инструментария позволит более эффективно 
управлять инновационным потенциалом экономического агента и достичь положительного си-
нергетического эффекта от создания и реализации инноваций, что благоприятно скажется на фор-
мировании сверхнового знания и укреплении конкурентных преимуществ коммерческой структу-
ры в долгосрочном периоде.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1.  Бабанова, Ю. В. Исследование закономерностей развития инновационного продукта / Ю. В. Бабано-

ва, Е. А. Лясковская, М. В. Гончарова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. –  
Т. 13. – № 1. – С. 102–109. – Текст : непосредственный.

2.  Беляева, А. Б. Инновации и их жизненный цикл / А. Б. Беляева // Вестник ТГУ. – 2008. – № 11. –  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-i-ih-zhiznennyy-tsikl (дата обращения: 05.10.2019). – 
Текст : электронный.

3.  Никулина, О. В. Управление предприятием по стадиям жизненного цикла в условиях инновацион-
ного развития / О. В. Никулина // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 20 (227). –  
С. 29–40. – Текст : непосредственный.

4.  Тебекин, А. В. Технологии принятия управленческих решений на различных этапах жизненного 
цикла инновации / А. В. Тебекин, П. А. Тебекин // Журнал исследований по управлению. – 2017. –  
Т. 3. – № 12. – С. 1–26. – Текст : непосредственный.

5.  Тер-Григорьянц, А. А. Управление трудовыми ресурсами как основа повышения эффективности 
использования инновационного потенциала предприятия / А. А. Тер-Григорьянц, О. И. Белозёрова //  
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2017. – Т. 25. – № 4. –  
С. 463–474. – Текст : непосредственный.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1.  Babanova, Yu. V. Issledovanie zakonomernostei razvitiya innovatsionnogo produkta (The study of the 

patterns of development of an innovative product) / Yu. V. Babanova, E. A. Lyaskovskaya, M. V. Goncharova //  
Vestnik YuUrGU. Seriya: Ekonomika i menedzhment. – 2019. – T. 13. – No.1. – S. 102–109.

2.  Belyaeva, A. B. Innovatsii i ikh zhiznennyi tsikl, (Innovation and their life cycle) / A. B.  Belyaeva // 
Vestnik TGU. – 2008. – No. 11. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-i-ih-zhiznennyy-tsikl 
(data obrashcheniya: 05.10.2019).

3.  Nikulina, O. V. Upravlenie predpriyatiem po stadiyam zhiznennogo tsikla v usloviyakh innovatsionnogo 
razvitiya (Enterprise management by stages of a life cycle in the conditions of innovative development) / 
O. V. Nikulina // Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika. – 2011. – No. 20 (227). – S. 29–40.

4.  Tebekin, A. V. Tekhnologii prinyatiya upravlencheskikh reshenii na razlichnykh etapakh zhiznennogo 
tsikla innovatsii (Management decision-making technologies at various stages of the innovation life cycle) /  
A. V. Tebekin, P. A. Tebekin // Zhurnal issledovanii po upravleniyu. – 2017. – T. 3. – No.12. – S. 1–26.

5.  Ter-Grigor’yants, A. A. Upravlenie trudovymi resursami kak osnova povysheniya effektivnosti 
ispol’zovaniya innovatsionnogo potentsiala predpriyatiya (Human resources management as a basis 
for increasing the efficiency of using the innovative potential of an enterprise) / A. A. Ter-Grigor’yants,  
O. I. Belozerova // Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Ekonomika. – 2017. –  
T. 25. – No. 4. – S. 463–474.



182

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Ушвицкий Лев Исакович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 

безопасности, учета и аудита, директор института экономики и управления Северо-Кавказского фе-
дерального университета. E-mail: fef@stv.runnet.ru

Тер-Григорьянц Анна Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 
безопасности, учета и аудита Института экономики и управления Северо-Кавказского федерального 
университета. E-mail: ann_ter@mail.ru

Белозёрова Оксана Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-экономической географии, гео-
информатики и туризма Института математики и естественных наук Северо-Кавказского федераль-
ного университета. E-mail:ugu_cyga@list.ru

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Lev Ushvitskiy, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Security, Accounting and 

Audit, Director of the Institute of Economics and Management of the North Caucasus Federal University. 
E-mail: fef@stv.runnet.ru

Anna Ter-Grigoryants, Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Security, Accounting 
and Audit, Institute of Economics and Management of the North Caucasus Federal University. E-mail: 
ann_ter@mail.ru

Oxana Belozerova, senior lecturer of the Department of social and economic geography, geo-informatics and 
tourism of North Caucasus Federal University. E-mail:ugu_cyga@list.ru



183

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

УДК 330.133.7 

Чернышова Оксана Николаевна, Сутягин Владислав Юрьевич,  
Черкашнев Роман Юрьевич

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье дана трактовка рыночной стоимости права аренды. Дополнены и конкретизиро-
ваны отдельные критерии оценки права пользования объектом недвижимости на условиях аренды, 
проанализирован характер взаимосвязей между стоимостью права аренды актива и рыночной ве-
личиной арендной платы за него. Использование в практике оценки предлагаемых определений юри-
дической и экономической составляющей права пользования на условиях аренды позволит правильно 
формулировать объект оценки и выбирать верную методологию при проведении оценки права на 
заключение договора аренды объектов недвижимости, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Ключевые слова: оценка арендной ставки, оценка права аренды, юридическая сущность 
аренды, экономическая сущность аренды.

Oksana Shernyshova, Vladislav Sutygin, Roman Cherkashnev 
MAIN ASPECTS OF CARRYING OUT THE EVALUATION 

OF THE RIGHT TO CONCLUDE CONTRACTS OF LEASE OF REAL ESTATE 
OBJECTS UNDER GOVERNMENT OR MUNICIPAL PROPERTY

The interpretation of the leasehold estate market value was given. Several criteria for assessing 
the right of use of real estate objects under lease terms were added and specified, and the nature of the 
relationship between the leasehold estate value of an asset and the market value of an asset rent was 
analyzed. Using in appraisal practice of the formulated definitions and the proved arguments regarding the 
legal and economic component of the right to use property on lease terms will allow to determine appraisal 
object correctly and to choose the right methodology, in particular when assessing the right to enter into a 
lease agreement for real estate objects in state or public ownership.

Key words: lease rate valuation, leasehold estate valuation, the legal essence of lease, the economic 
essence of lease.

Введение / Introduction. Очень часто в практике оценки приравнивают стоимость права 
аренды к арендной ставке, тем самым используя одну и ту же методологию в рамках расчета их 
величин. В частности, с такой проблемой оценщики сталкиваются при оценке права на заключе-
ние договора аренды объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности в размере арендного платежа. Кроме того, нередко в своей практике оценщики 
сталкиваются с ситуациями, когда органы власти трактуют первый арендный платеж как совокуп-
ность платежей за период срока действия арендного соглашения, тем самым заранее «наставляя» 
оценщика на расчет не годовой арендной ставки, а права аренды за соответствующий период. 
Цель статьи заключается в том, чтобы разграничить понятия арендной ставки, арендного платежа 
и права аренды, дать подробное описание юридической и экономической составляющих права 
аренды и арендной ставки в целях правильного формулирования объекта оценки и правильного 
использования методологии расчета их стоимостей.
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Материалы и методы / Materials and methods. В статье проанализирован состав правомо-
чий права собственности и аренды с точки зрения применения этих понятий для формулирования 
объекта оценки и для выбора методологии оценки, в том числе при определении начальной цены 
предмета аукциона при продаже «права на заключение договора аренды». Рассмотрены особенно-
сти оценки прав владения и пользования, или только пользования на условиях договора аренды.

В процессе исследования использованы общенаучные логические методы.
Результаты и обсуждение / Results and discussion

 ► 1. Анализ правовых норм в оценке стоимости права на заключение договора аренды 
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности .

Напомним, что у собственника имущества априори есть три правомочия: владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом. При заключении договора аренды он передает, как правило, 
два правомочия: пользование и владение, используя свое право распоряжения. 

То есть возможность сдавать имущество в аренду – это часть правомочия распоряжения. 
В целом в гражданско-правовой науке России сформировалось понимание распоряжения, 

с одной стороны, как возможности собственника совершать в отношении своей вещи различные 
юридические действия, которые могут приводить к установлению обременения на вещь, передаче 
частичных прав титульного собственника, таких как владение и пользование, либо передаче пол-
ного пакета прав – в широком смысле, а с другой стороны, это действие, приводящее к прекраще-
нию частичных или всех прав у одного собственника и возникновению данного права у другого 
посредством отчуждения данной вещи – в узком смысле. 

И здесь под отчуждением необходимо понимать юридические действия, связанные не 
только с меной, продажей, дарением вещи, но и ее залогом и передачей в аренду, в связи с тем что 
залог при обращении на него взыскания в отдельных случаях может привести к переходу права 
собственности от одного субъекта к другому (от залогодателя к залогодержателю), а аренда на-
кладывает обременение на право собственности. Кроме того, арендодатель после сдачи в аренду 
вещи теряет право пользования ею в определенном объеме. Таким образом, право пользования, 
если его отчуждение произошло в результате заключения договора аренды, принадлежит аренда-
тору, а сама арендная плата должна рассматриваться в рамках его обязательств, а не прав. Таким 
образом, передача вещи в аренду является распоряжением в широком смысле.

Право аренды. Данной формулировки в Гражданском кодексе РФ нет; есть право пользова-
ния и владения на условиях аренды, состав правомочий, ограничений и прочие условия которого 
прописаны в договоре аренды. Статья 606 ГК РФ говорит нам о том, что в соответствии с типо-
вым договором аренды арендодатель предоставляет арендатору имущество на условиях оплаты 
во временное пользование и владение. При этом продукция либо денежные доходы, которые арен-
датор получает от пользования данной вещью, признаются его собственностью [1].

Таким образом, любой арендатор будет заинтересован платить за право пользования и вла-
дения активом арендные платежи, сопоставимые с рыночными либо же ниже рыночных. Послед-
ний вариант, кстати, вполне часто выпадает арендатору при аренде имущества, принадлежащего 
государству или муниципальному образованию, потому как в нормах земельного права на сегод-
няшний день существует порядок предоставления в аренду данного имущества, можно сказать, 
на льготных условиях, в отличие от порядка предоставления, который существовал несколько 
лет назад. К слову сказать, что государство или муниципалитет нередко трактуют данные нормы 
по-своему, то есть с позиции своих экономических интересов, связанных с аккумулированием 
доходов в бюджет, а противоречия, существующие в земельном законодательстве, способству-
ют этому. Промежуточным этапом в данном процессе выступает оценка передаваемого в арен-
ду государственного (муниципального) актива. На этом этапе нередко возникает ситуация, когда 
заказчик государственного (муниципального) контракта на оценку данного имущества форму-
лирует объект оценки в задании таким образом (в частности такую практику можно наблюдать  
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на примере муниципального образования города Тамбова), что методология расчета может при-
вести к расчетным результатам стоимости, сопоставимым с выгодами арендатора от его владения 
и пользования, но которые он вынужден будет не лично использовать, а заплатить собственнику. 
Таким образом, оценщик должен внимательно изучить нормативную базу, регламентирующую 
процедуру передачи государственного и муниципального имущества в аренду; четко разбираться 
в составе юридических правомочий, передаваемых в рамках данной процедуры; в составе эконо-
мических выгод арендатора и арендодателя; и при этом правильно выбрать методологию расчета 
в рамках оценки для целей передачи в аренду государственного (муниципального имущества). 
Все это обосновывает актуальность рассматриваемой темы.

Итак, что именно дает оценщику разбор состава правомочий права владения, пользования 
и распоряжения? Оценщику, следует понимать, что право аренды, включающее такие правомочия 
арендатора, как пользование и владение или только пользование объектом на условиях аренды, 
с экономической точки зрения представляет собой выгоды от пользования и владения, и данные 
выгоды являются собственностью именно арендатора, а не арендодателя. Если, например, нормы 
земельного и иного законодательства в этой сфере предусматривают отчуждение данного права 
по цене права аренды, то оцениваем соответственно данное право по соответствующей ему ме-
тодологии, если по цене арендного платежа – по методике определения рыночно обоснованной 
величины арендной платы за пользование и владение активом.

Очень часто в практике оценки приравнивают стоимость права аренды к арендной ставке, 
тем самым используя одну и ту же методологию в рамках расчета их величин. С позиции законо-
дательства получается, что арендная ставка не может являться выгодой арендатора. По существу, 
арендная ставка – это его затраты. Также на основе вышесказанного о том, что передача имуще-
ства в аренду есть осуществление правомочия распоряжения, а не пользования и не владения, 
является актуальным при формулировании объекта оценки. Определять объект оценки как «пра-
во временного пользования и владения, или пользования на условиях аренды» при фактической 
оценке арендной платы мы не рекомендуем и разберем этот аспект чуть ниже. 

При передаче государственного или муниципального имущества в аренду согласно ст. 105 
Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67, в извещении о проведении аукциона, помимо общих све-
дений об организаторе аукциона и технических характеристиках имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в обязательном порядке должна быть указана на-
чальная, она же и минимальная цена договора (лота), и при необходимости указывается начальная 
(минимальная) цена лота за единицу площади имущества, сдаваемого в аренду, равная ежемесячно-
му или ежегодному платежу за право пользования и владения указанным имуществом [2]. 

Далее посмотрим, что декларирует Земельный Кодекс РФ в отношении сдаваемого в арен-
ду земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Согласно ст. 39.6 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», арендное соглашение по  земельному участку, являющемуся государственной или му-
ниципальной собственностью, заключается по результатам торгов, которые проводятся в форме 
аукциона, с участником, предложившим наибольшую цену, за исключением следующих случаев:

1)  если земельный участок предоставляется какому-либо юридическому лицу на основа-
нии указа или распоряжения Президента Российской Федерации;

2)  если земельный участок предоставляется юридическим лицам на основании распо-
ряжения Правительства Российской Федерации в целях размещения на нем социаль-
но-культурных объектов, а также на условиях, соответствующих установленным Пра-
вительством РФ критериям, реализации инвестиционных проектов [3].
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Далее необходимо установить, что подразумевается под начальной ценой предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, для того чтобы иметь возможность четко сформулировать 
объект оценки.

После введения изменений в ЗК РФ введена Статья 39.11. Ею установлено, что начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земли выбирается и утверждается 
продавцом по двум вариантам. В качестве первого варианта может выступать годовая величина 
арендной платы, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с требованиями 
законодательства в области оценочной деятельности в Российской Федерации, в качестве второго 
– величина, составляющая полтора процента и выше от кадастровой стоимости такого земельного 
участка, в случае утверждения результатов государственной кадастровой оценки не ранее чем за 
пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением определенных слу-
чаев [4]. Такими исключениями являются приобретение данного права на земельный участок, вы-
деленный для комплексного освоения территории или под дачу. В таких исключительных случаях 
в качестве начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды выступает 
величина в размере первого арендного платежа, определенного в отчете об оценке в соответствии 
с требованиями законодательства в области оценочной деятельности [5].

Таким образом, теперь поправками в ЗК РФ было введено понятие «первый арендный пла-
теж» ст. 39.11. 

Итак, с точки зрения релевантности, учитывая современные нормы права, оценщику, при 
проведении оценки в целях передачи государственного (муниципального) имущества в аренду, 
требуется знать и понимать, как оценивается первый арендный платеж, он же величина арендной 
платы за один платежный период, а точнее за первый платежный период. Оценщику, во-первых, 
необходимо понимать, что фактически оценке подлежит рыночная величина арендной ставки. 
Следующий аспект, который оценщиком должен быть принят во внимание, это то, что де-юре 
арендная ставка сама по себе не может являться объектом оценки – в оценочном законодательстве 
нет такого вида объекта оценки. Если отчет об оценке такого плана будет подвергаться экспертизе 
на соблюдение закона и стандартов в оценочной деятельности, то учитывая нарушение нормы 
законодательства, отчет будет признан не соответствующим данным нормам законодательства.

В самом начале мы уже отметили, что в таких случаях не рекомендуем формулировать в 
отчете объект оценки как «право временного пользования и владения, или пользования на услови-
ях аренды». Причина этого также была разобрана выше. Наиболее правильный вариант остается 
один, хоть он и не нравится оценщикам, в силу проведения дополнительных расчетов – это «опре-
деление рыночной стоимости актива с указанием величины рыночной арендной платы» (годовой 
или месячной) (п. 9 ФСО № 7 дает возможность такой формулировки). Формулируя объект оцен-
ки в таком виде, мы не нарушаем нормы оценочного законодательства, а также это дает возмож-
ность экономически верно произвести расчет.

Стоит отметить, что актуальность расчета права аренды остается на вторичном рынке 
аренды, когда арендатор продает свое право другому лицу. В этой связи актуально будет разобрать 
некоторые «подводные камни», с которыми оценщик может столкнуться при расчете арендной 
ставки и права аренды за определенный период.

 ► 2. Особенности оценки прав владения и пользования или только пользования на 
условиях договора аренды.

Итак, у арендатора при передаче ему вещи в аренду появляется право пользования или 
владения и пользования данной вещью только на определенных условиях, отраженных в договоре 
аренды. Исходя из этого выгоды у титульного собственника и арендатора от владения и пользования  
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одной и той же вещью разные, а значит стоимость права владения и пользования у собственника и 
арендатора разные. Другими словами, временное право владения и пользования данной вещью у 
арендатора будет трактоваться как право аренды, которое будет оцениваться арендатором с точки 
зрения его полезности (интереса), а не полезности (интереса) собственника. 

Таким образом, для более точного понимания состава права аренды при проведении его 
оценки, можно дать следующую трактовку рыночной стоимости права аренда. Рыночной стои-
мостью права аренды объекта аренды можно считать стоимость, которая отражает ожидаемую 
величину выгоды (дохода) арендатора от права владения и пользования в течение определенного 
периода времени с учетом наиболее эффективного использования арендатором объекта аренды, 
а также с учетом всех формальных и фактических обременений права аренды, предусмотренных 
как законодательством, так и арендным соглашением.

В оценочной практике не всегда оценщики понимают и учитывают разницу между поняти-
ями «арендная ставка», «арендный платеж» и «право аренды». Ранее мы пояснили свою позицию 
о тождественности понятий арендного платежа и арендной ставки. С точки зрения формирования 
выгод, а значит и формирования стоимости права аренды, существенное значение имеет разница 
между договорной и рыночной арендной платой. Договорная арендная плата для арендатора – это 
его расход. Рыночная арендная плата может являться для него доходом в случае, если он решит про-
дать данное право. Однако, даже если арендатор не продает своего права на рынке и при условии, 
что договорная арендная ставка меньше рыночной, он все равно получает выгоду в виде экономии. 
Таким образом, данная экономия порождает экономические выгоды, которые с точки зрения оценки 
и будут формировать стоимость права аренды. Если по условиям договора аренды арендатор не 
имеет права сдавать актив в субаренду, а такая экономия и есть экономическая выгода, то право 
аренды также будет иметь положительную величину. Однако на рынке, безусловно, есть случаи, 
когда полезность такого права отсутствует: например, если размер арендной платы, установленной 
договором аренды, выше рыночного размера арендной платы за этот объект. В такой ситуации рас-
четная величина стоимости права аренды может выражаться отрицательной величиной. Другими 
словами, если договорные ставки аренды соответствуют рыночным ставкам, то стоимость права 
пользования на условиях аренды, то есть выгода арендатора, стремится к нулю.

Разберем отдельные методические аспекты оценки права аренды на примере аренды зе-
мельного участка как самого частого актива, предоставляемого государством или муниципалите-
том в аренду. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка в зависимости от наличия информа-
ции на рынке определяется с помощью следующих методов:

• сравнения продаж;
• выделения;
• распределения;
• капитализации ренты;
• остатка;
• предполагаемого использования.
Данные методики расчета приведены в соответствующих методических указаниях, и оста-

навливаться на содержании и условиях их применения не будем. Разберем возможные к примене-
нию методические аспекты в рамках некоторых методов.

Что касается сравнительного подхода, а точнее метода сравнения продаж, то вне зависимо-
сти от региона оценщик с большей долей вероятности столкнется с неразвитостью рынка права 
аренды земельных участков. В этой связи в качестве объектов аналогов ввиду большего разви-
тия рынка продаж земельных участков обычно берутся продажи аналогичных активов, однако  



188

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 6 (75)

на практике существует сложность самим определить коэффициент корректировки стоимости для 
земельного участка (Ка), предоставляемого в аренду на срок, указанный в договоре аренды или  
в проекте договора. Как правило, Ка определяется одним из следующих методов:

• метод корреляционно-регрессионного анализа связи между изменением элемента 
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определе-
нием уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной 
стоимости земельного участка;

• метод парных продаж;
• метод экспертного обоснования корректировок (коэффициентов) (в том числе на ос-

нове справочников, аналитических статей, опубликованных в авторитетных изданиях, 
методических и нормативных положений органов местного самоуправления)

Метод корреляционно-регрессионного анализа связи между изменением элемента сравне-
ния и изменением цен аналогов является громоздким и на практике, как правило, не используется. 
Применение метода парных продаж мы также видим затруднительным, ввиду того что достаточно 
трудно подобрать сопоставимые по всем критериям оценки, кроме одного, объекты парных про-
даж. В этом случае в качестве альтернативы можно применить так называемый «метод скорректи-
рованных продаж», когда, прежде чем найти разницу по одному критерию, вводим корректировки 
на остальные различия в ценообразующих факторах. 

Метод экспертного обоснования корректировок основан на мнении экспертов, являющих-
ся специалистами в области рынка недвижимости. Данный метод предполагает количественную 
оценку корректировок, которая может быть выражена посредством расчета средневзвешенной ве-
личины корректировки посредством градации мнений экспертов. В случае использования метода 
экспертных оценок при расчете Ка, необходимо не забывать в соответствии с п. 13 ФСО № 3 про-
верять полученные результаты на соответствие рынку.

Далее разберем отдельные особенности определения рыночной величины арендной ставки.
Для начала выделим специфику учета факторов при расчете арендной платы (ставки) при 

расчете дохода от права аренды и арендной платы при расчете арендного платежа для объекта 
недвижимости (табл. 1).

Таблица 1
Отличие учета существенных факторов для определения арендной ставки  

при расчете права аренды и арендного платежа

Существенные факторы для определения арендной ставки
при расчете права аренды при расчете арендного платежа

Срок действия -
Наличие /отсутствие НДС в определяемой ставке 
арендной платы

Наличие /отсутствие НДС в определяемой ставке 
арендной платы

Сторона, оплачивающая коммунальные услуги и 
прочие затраты (например проведение ремонтов, в 
том числе незапланированных

Сторона, оплачивающая коммунальные услуги и 
прочие затраты (например проведение ремонтов, в 
том числе незапланированных

Механизм изменения величины ставки арендной 
платы -

Механизм расторжения договора -

Отметим еще раз, что, по нашему мнению, возможность сдачи актива в субаренду не явля-
ется существенным фактором ни при расчете права аренды, ни при расчете арендной платы.

Если со сроком, НДС и составом арендной ставки на предмет включения или отсутствия 
в ней коммунальных затрат все понятно, то по остальным дадим пояснение. Разъясним по пово-
ду существенности механизма изменения величины ставки арендной платы для расчета права  
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аренды и несущественности этого фактора для расчета арендного платежа. При оценке права арен-
ды доходным подходом мы можем использовать данную информацию для прогноза денежных 
потоков с целью дальнейшего их дисконтирования, то есть приведения этих потоков в текущую 
величину, равную стоимости права аренды. При определении первого арендного платежа оцен-
щик определяет ставку аренды на текущую дату без учета прогнозов и ее дальнейшего изменения. 
Механизм расторжения договора имеет смысл учитывать также только при расчете права аренды, 
потому как денежные потоки формируются в течение действия договора аренды, а механизм или 
порядок расторжения может повлиять на их величину. Если заказчик не предоставил договора 
аренды или его проекта, необходимо об этом написать в допущениях и производить оценку уже с 
учетом допущения, которое будет заключаться в том, что оценка производится для стандартных, 
типичных условий аренды (например, по сроку – это, как правило, 11 мес., возможность сдачи в 
субаренду и пр. условия).

Рыночная ставка арендной платы подлежит оценке методами трех подходов.
Определение рыночной ставки арендной платы сравнительным подходом, как правило, не 

вызывает затруднений при развитом рынке арендной платы в соответствующем сегменте рынка. 
Здесь количество ценообразующих факторов, учитываемых при оценке методом сравнения про-
даж, ненамного отличается от учета факторов при определении рыночной стоимости тем же ме-
тодом самого актива. При расчете арендной ставки необходимо учитывать те значимые факторы, 
которые вытекают из договора аренды (см. табл.2).

В доходном подходе при расчете ставки аренды в теории оценки предлагается использо-
вать метод добавочной продуктивности. В рамках данного метода производится расчет годового 
дохода от предпринимательской деятельности типичного арендатора, который затем распреде-
ляется между факторами производства, участвующими в формировании прибыли от бизнеса. 
Затем вычитается сумма дохода, «генерируемая» недвижимостью, и определяется «добавочная 
продуктивность» земли и улучшений по принципу остатка. Использование данного метода на 
практике реализовать достаточно непросто, ввиду того что расчет доли того или иного фактора 
производства, которую он внес в формирование дохода, вызовет потребность в запросе у заказчи-
ка большого количества информации, содержащейся в финансовой и технической документации. 
Ее не всегда заказчик готов обнародовать, а для оценщика объем трудозатрат будет сопоставим с 
оценкой бизнеса, а не земельным участком.

В затратном подходе оценщики обычно используют «метод компенсации издержек дохо-
дами». Экономический смысл этого метода заключается в том, что арендодатель устанавливает 
такую арендную плату, при которой он мог бы не только обеспечить возврат капитала, но и полу-
чить доход на вложенный капитал.

На первом шаге реализации данного метода при определении рыночной стоимости самого 
актива сравнительным или доходным подходом проблем при развитом сегменте рынка, к которо-
му принадлежит объекта оценки, как правило, не возникает у оценщиков. 

А вот на втором шаге, когда оценщику приходится решать «обратную задачу» теории оцен-
ки недвижимости и «рекапитализировать» полученную на первом этапе стоимость в потенци-
альный валовой доход с использованием рыночного коэффициента капитализации, необходимо 
обращать внимание на ряд нюансов. Заметим, что при обратной капитализации стоимости актива 
получается чистый операционный доход (ЧОД), к которому добавляются, помимо операционных 
расходов, ожидаемые потери, недозагрузка и неплатежи. При выборе величины недозагрузки для 
объекта недвижимости следует учитывать следующие факторы:

• обеспеченность потребителей территории подобными объектами недвижимости, ко-
личество подобных предложений;

• наличие свободных площадей подобного типа и подобного уровня в ближайшем окру-
жении;
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• наличие / отсутствие каких-либо дополнительных удобств;
• площадь объекта и его объемно-планировочные показатели.
При выборе величины операционных расходов для объектов недвижимости следует учи-

тывать следующие факторы:
• тип объекта (у встроенных помещений, например затраты, как правило, меньше, так-

же, как у незастроенных земельных участков по сравнению с застроенными);
• физическое состояние недвижимости;
• материал изготовления и специфика объекта (влияют на затраты по страхованию);
• средняя заработная плата специалистов, занимающихся управлением недвижимости, в 

данном регионе;
• место расположения объекта (охраняемая территория или нет), условия обеспечения 

охраны объекта;
• организация уборки помещений, наличие договоров с клиринговыми компаниями.
Достаточное количество нюансов возникает и при определении коэффициента капитализа-

ции. В оценочной теории и практики определение коэффициента капитализации (R) осуществля-
ется следующими способами:

• делением величины чистого операционного дохода по аналогичным объектам на цену 
их продажи (метод рыночной экстракции);

• увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связан-
ный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок (кумулятивная 
модель построения).

Конечно, при развитом рынке наиболее точным является первый метод – «рыночный метод»:
 R = ЧОД / РС (1)

Однако, например, при оценке стоимости земельных участков данным методом могут воз-
никать проблемы, связанные с тем, что достаточно развитого рынка свободных земельных участ-
ков на сегодняшний день нет (участки, не занятые зданиями, строениями, продаются и сдаются 
в аренду в меньшем количестве, чем застроенные). Такие сложности есть практически на всех 
сегментах рынка земли и во всех регионах:

• для сегмента ИЖС характерным является большое количество свободных земельных 
участков в продаже и практическое отсутствие предложений по аренде;

• для офисно-торговой недвижимости в крупных городах рынок продаж развит, в мел-
ких, как правило, оставляет желать лучшего, а предложения по аренде, если и встреча-
ются, то только при сдаче государственной или муниципальной земли и в ограничен-
ном количестве;

• для земельных участков для производственной застройки, ситуация в каких-то городах 
чуть лучше, чем на рынке земель под торгово-офисную застройку, а в каких-то ничем 
не отличается. 

 Второй способ предполагает добавление различных премий за риск к безрисковой ставке. 
Достоинством данного метода является то, что он позволяет учесть те риски, которые значимы 
именно для оцениваемого актива. Недостаток данного метода заключается в том, что во многом 
он является субъективным, а значит менее точным. Однако зачастую у оценщика не остается вы-
бора, как рассчитывать коэффициент капитализации им. Важный момент: оценщикам необходи-
мо понимать, что данная модель не работает в крупных городах. Там коэффициент капитализа-
ции для объектов недвижимости при проверке рыночным методом зачастую показывает меньшие 
величины, чем безрисковая ставка. Необходимо понимать, что вложения в такого рода активы 
хозяйствующие субъекты считают самыми безрисковыми. 
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Пример. В обосновании этого факта приведем пример расчета ставки капитализации мето-
дом рыночной экстракции на примере офисного сегмента рынка в г. Москве – наиболее распро-
страненного одновременно как по сделкам продаж, так и по сделкам аренды (таблица 2).

Таблица 2
Пример расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции  

на примере офисного сегмента рынка в г. Москве

Наименование объекта Офисные помещения – 
парная продажа № 1 

Офисные помещения – 
парная продажа № 2 

Офисные помещения – 
парная продажа № 3 

Местоположение Дмитровское ш., 71Б ул. Сущёвский Вал,  
д. 49, стр. 2 пр-т Мира

Класс здания В В В
Тип отделки класс «Люкс» класс «Люкс» класс «Люкс»
Стоимость  
предложения, р./м. кв 180 000 190 881 302 842

Ставка аренды,  
р./кв. м/год 18 900 20 989 30 000

Недозагрузка, % от ПВД 12,6 12,6 12,6
Операционные расходы, 
% от ПВД 17,8 17,8 17,8

ЧОД, р./кв. м 13 154 14 608 20 880
Рыночная стоимость,  
р./ кв. м 180 000 190 881 302 842

Коэффициент  
капитализации, % 7,3 7,65 6,89

Недозагрузка, операционные расходы определялись по данным Справочника оценщика 
недвижимости – офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (4-е ид., актуализиро-
ванное и расширенное / под ред. Л. А. Лейфера. – Нижний Новгород: ЗАО «ПЦФКО», 2016) как 
среднее значение. По ключевым ценообразующим параметрам (класс здания, местоположение, 
тип отделки) у объектов в рамках парной продажи различий нет, поэтому корректирующие коэф-
фициенты не применялись. 

Таким образом, среднее значение коэффициента капитализации составит 7,28 %, что, не-
сомненно, ниже безрисковой ставки, определяемой типичным способом по средней доходности 
государственных облигаций либо по результатам анализа финансового рынка. Схожая ситуация 
и на рынке жилой недвижимости. По данным проведенного нами анализа жилого сегмента, как 
также наиболее развитого одновременно и по рынку продаж и по рынку аренды, коэффициент 
капитализации методом рыночной экстракции получился менее 6 %. Таким образом, данный 
пример наглядно показал нам, что ситуации в крупных городах не являются типовыми, и при-
менять стандартные подходы в определении ставки капитализации оценщикам не следует (в 
первую очередь мы имеем ввиду метод кумулятивного построения). С нашей точки зрения, 
вложения в государственные ценные бумаги не являются альтернативой инвестиций в объекты 
недвижимости, расположенные в исторических центрах городов или просто в крупных городах, 
поскольку такая недвижимость является наиболее безрисковым ликвидным активом, существу-
ющим в нашей стране.

Что в такой ситуации можно сделать? Вполне решаемым способом для определения, на-
пример, ставки капитализации для земли может выступать – назовем его «способ расчета с уче-
том взвешенной». 
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 Rзу = RЕОН ∙ Wзу, (2)
где RЕОН – коэффициент капитализации от единого объекта недвижимости, рассчитанный методом 
рыночной экстракции; Wзу – доля стоимости земельного участка в стоимости объекта недвижимости.

Необходимо отметить, что проблем расчета ставки капитализации для единого объекта ме-
тодом рыночной экстракции гораздо меньше, ввиду достаточно развитого рынка аренды единых 
объектов недвижимости, как правило, по всем городам. Кроме того, долю стоимости земельного 
участка также несложно определить, используя информацию о средних ценах единого объекта на 
соответствующем сегменте рынка и ценах на свободные земельные участки, тем более что ана-
лиз диапазона цен оценщик обязан проводить в рамках отчета об оценке. Методики определения 
типовой доли земельного участка приведены в различных работах, из которых укажем, например 
статью [6], в которой приведены ссылки и на наиболее ранние публикации. 

Учитывая, что в соответствии с рассмотренными аналитическими работами, в которых вы-
веден удельный вес стоимости земли в стоимости единого объекта недвижимости, среднее значе-
ние доли земельного участка существенно мало и колеблется от 17 до 37 % в зависимости от его 
разрешенного использования [6]. 

Безусловно, данный способ будет являться альтернативой двум рассмотренным выше ме-
тодам только при невозможности рассчитать коэффициент капитализации ими.

Заключение / Conclusion. Использование в практике оценки сформулированных определе-
ний и обоснованных доводов относительно юридической и экономической составляющей права 
пользования на условиях аренды позволит правильно формулировать объект оценки и выбирать 
верную методологию, в частности при проведении оценки права на заключение договора аренды 
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)

УДК 338.2-027.45

Шевкуненко Мария Юрьевна

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ  
ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения в России и, в частности, Краснодарском крае. Высокая смертность насе-
ления в результате дорожно-транспортных происшествий ведет к ухудшению демографической 
ситуации в стране, представляет угрозу социально-экономической безопасности России и свиде-
тельствует о том, что принятых в настоящее время законодательных, организационных и эконо-
мических мер недостаточно для снижения аварийности. В результате проведенного анализа соци-
ально-экономического ущерба от ДТП предложен ряд организационно-экономических и правовых 
мер, направленных на минимизацию нарушений правил дорожного движения гражданами и повы-
шения социальной ответственности общества и, как следствие, повышению уровня безопасности 
на российских дорогах.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, аварийность, экономическая безопас-
ность, штраф, целевая программа, национальная безопасность.

Мaria Shevkunenko
SOCIO-ECONOMIC DAMAGE FROM ROAD TRAFFIC ACCIDENTS AS A THREAT 

TO THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
This article discusses the main problems associated with road safety in Russia and the Krasnodar 

region. The high mortality of the population as a result of road accidents leads to a decrease in the 
demographic situation in the country, poses a threat to the socio-economic security of Russia, and indicates 
that the legislative measures taken at the present time are not enough to reduce the accident rate. A number 
of economic, legal and social measures aimed at minimizing violations of traffic rules by citizens and 
increasing social responsibility of society and as a consequence increasing the level of safety on Russian 
roads are proposed.

Key words: road safety, accident, economic security, fine, target program, national security.

Введение / Introduction. Одним из важных стратегических направлений обеспечения эконо-
мической безопасности России является модернизация и совершенствование качества и доступности 
медицинских услуг, уменьшение естественной убыли населения, в том числе связанной с высокой 
смертностью трудоспособных граждан от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [3].

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики РФ, в том числе демографической, основными задачами кото-
рой является повышение продолжительности и качества жизни, а также рост численности насе-
ления страны [1].

Следствием достаточно высокой аварийности на автодорогах России является гибель и ин-
валидизация большого количества детей и граждан трудоспособного населения, особенно муж-
чин, чем наносится огромный социально-экономический ущерб государству [2].

Согласно действующему российскому законодательству, основными принципами обеспечения 
безопасности дорожного движения являются [10, 14]: приоритетность жизни и здоровья участников 
дорожного движения, ответственность за которое возложена на государство, а также программно-це-
левая направленность в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Материалы и методы / Materials and methods. Высокий травматизм и смертность в резуль-
тате ДТП представляет серьезную угрозу экономической безопасности многих стран. Ежегодно в 
России погибают и получают ранения более 200 тыс. человек в результате дорожно-транспортных 
происшествий [11], наносится огромный ущерб экономике России и обществу. 

За последнее десятилетие в ДТП на российских автодорогах погибло около 271 тыс. чело-
век, треть из которых составляют граждане наиболее активного трудоспособного возраста (26–40 
лет), свыше 2 млн человек получили ранения, пострадали 227 тыс. детей, из которых порядка 9 
тыс. получили травмы, несовместимые с жизнью. 

Экономический ущерб государства от ДТП ежегодно составляет около 2 % ВВП, что соиз-
меримо в абсолютных показателях с валовым региональным продуктом некоторых субъектов РФ, 
например Краснодарского края. В 2018 г. в России произошло 168 099 (–0,8 %) дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими, в которых ранены 214 853 (–0,2) человек, из них 18 214 
(–4,6) человек погибли.

Несмотря на значительное увеличение количества транспортных средств в России, за по-
следние годы наблюдается положительная тенденция снижения количества ДТП, а также числа 
раненых и погибших, что является результатом принятия на государственном уровне ряда феде-
ральных целевых программ по безопасности дорожного движения [4, 6] (таблицы 1, 2).

Таблица 1 
Анализ аварийности в России и Краснодарском крае за 2017-2018 гг. [7]

Год
Кол-во ДТП Погибшие Раненые

Россия Краснодар-
ский край Россия Краснодар-

ский край Россия Краснодар-
ский край

2017 169 432 6 415 19 088 1 053 215 374 7 739
2018 168 099 7 008 18 214 1 053 214 853 8 675

За 12 месяцев 2018 г. на территории Краснодарского края зарегистрировано 7 008 (+9,2 %) 
ДТП, в которых погибли 1 053 (0 %) и получили ранения различной степени тяжести 8 675 (+14,9 
%) человек. Значительное увеличение количества ДТП происходит в курортный период, когда 
плотность потока возрастает. 

По вине водителей в России ежегодно происходит более 80 % дорожно-транспортных про-
исшествий. Количество нарушений правил дорожного движения в России почти в 1,5 раза превы-
шает количество зарегистрированного автотранспорта, при этом значительная часть правонару-
шений остается невыявленной. Достаточно высокий уровень нарушений ПДД свидетельствует о 
низкой дорожно-транспортной культуре участников дорожного движения. Согласно результатам 
опросов общественного мнения, общество до сих пор не осознает потенциальной опасности, при-
сущей участникам дорожного движения.

Таблица 2 
ДТП и пострадавшие из-за нарушения правил дорожного движения водителями  

транспортных средств в России и Краснодарском крае за 2017-2018 гг. [7]

Год
2017 г. 2018 г.

± % к АППГ
Россия Краснодар-

ский край Россия Краснодар-
ский край

ДТП ВСЕГО 143 458 5 584 148 142 6 271 +3,3 +12,3

Погибли 15 691 893 15 297 893 –2,5 0,00

Ранены 191 648 7 039 196 653 8 058 +2,6 +14,5
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С целью уменьшения естественной убыли населения, повышения качества и продолжи-
тельности жизни, правительству РФ в соответствии с действующим законодательством необхо-
димо принять адекватные и эффективные меры по снижению к 2018 г. смертности от дорож-
но-транспортных происшествий до 10,6 случаев на 100 тыс. населения.

Среди основных причин смерти населения России, и Краснодарского края в частности, 
первое место занимают болезни системы кровообращения и злокачественные образования; по-
гибшие в результате ДТП на 7-м месте, это свидетельствует о том, что, несмотря на принимаемые 
меры, смертность в результате дорожно-транспортных происшествий остается на достаточно вы-
соком уровне (таблица 3).

Таблица 3 
Основные причины смертности населения в Краснодарском крае в 2016–2017 гг. [8]

Причина смерти Количество умершего 
населения 2016 г.

Количество умершего 
населения 2017 г. ± % к АППГ

Болезни системы  
кровообращения 29 843 30 922 +3,6

злокачественные  
образования 10 859 10 760 –0,9

ДТП 1 072 1 053 –1,8

Всего умерших 71 550 69 764 –2,5

Результаты и обсуждение / Results and discussion. За 2018 г. сотрудниками ГИБДД Крас-
нодарского края выявлено 4 456 873 (+18 %) нарушений правил дорожного движения, в том чис-
ле с применением технических средств, работающих в автоматическом режиме зафиксировано  
3 435 298 правонарушений. Водителями транспортных средств допущено 915 249 нарушений 
ПДД, пешеходами – 67 356 нарушений. 

Количество грубых нарушений ПДД, выявленных в 2018 г., по сравнению с 2017 г., умень-
шилось на 11,5 % (184 636 нарушений за 2018 г.). При этом удельный вес грубых нарушений 
составил 18,1 % от количества выявленных сотрудниками Госавтоинспекции края нарушений. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с ДТП из-за управления 
водителями транспортных средств в состоянии опьянения в Краснодарском крае остается напря-
женной (за 2018 г. выявлено 7 706 случаев управления ТС в состоянии опьянения).

Основными причинами возникновения ДТП являются: 
1) нарушение водителями транспортных средств правил проезда перекрестков – 20 %;
2) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 12,8 %; 
3) несоблюдение водителями транспортного средства дистанции – 10,2 %;
4) выезд транспортного средства на полосу встречного движения – 9,8 %;
5) нарушение правил проезда регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехо- 

да – 9,6 %;
6) несоблюдение скоростного режима – 5 %.
В 2018 г. на Кубани за нарушение административного законодательства (ПДД) наложено 

штрафов на сумму 2,7 млрд руб. (+5,5 %), взыскано 2,6 млрд руб. (+6,5 %), из них сотрудниками 
Госавтоинспекции края наложено штрафов на сумму более 1 млрд руб., в результате эффектив-
ной правоприменительной практики сотрудников подразделений ГИБДД и ДПС края исполнено 
административных постановлений на сумму 866,6 млн руб. (79 %). За данный период граждане 
воспользовались льготой по 50 % оплате административных штрафов за нарушение ПДД на сум-
му 729,8 млн руб. (35 % от всех оплаченных штрафов за указанный период). 
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На сегодняшний день существуют следующие основные методологические способы оцен-
ки экономического и социального ущерба в результате ДТП [9, 12, 13] (таблица 4).

Таблица 4 
Методики оценки ущерба в результате ДТП

№ п/п Сущность метода оценки Эффективность метода Недостатки метода

1. Цена человеческой жизни равна общим 
расходам человека на обеспечение своей 
жизнедеятельности на протяжении всей 
жизни среднестатистического граждани-
на от рождения до смерти

Доступность необходи-
мой информации

Не учитывается диффе-
ренциация индивида (по 
полу, возрасту)

2. Цена человеческой жизни равна сумме 
доходов человека, полученных в тру-
доспособном возрасте, а также пенсии, 
получаемой до возраста средней продол-
жительности жизни в регионе

Позволяет провести 
более точные оценки 
ущерба 

Применение усред-
ненных показателей 
снижает эффективность 
дифференциации оце-
нок

3. Цена человеческой жизни оценивается 
методом прямого опроса населения

Позволяет сопоставить 
эффективность факти-
ческих расходов госу-
дарства и населения на 
обеспечение безопасно-
сти дорожного движе-
ния населения

Отсутствуют формулы 
расчета. Субъективизм 
при проведении опроса 

На примере Краснодарского края проведем собственную оценку экономического ущерба в 
результате гибели от ДТП за 2018 г.:

• экономические потери = прямые потери + упущенная выгода;
• прямые потери = количество человек, погибших в ДТП* (количество человек, погиб-

ших в ДТП + средняя сумма компенсации по потере кормильца);
• упущенная выгода = количество граждан трудоспособного возраста (18–65 лет), по-

гибших в ДТП + среднедушевой доход за год.
В 2018 г. в результате ДТП в Краснодарском крае погибли 1 053 человека, из них трудоспо-

собного возраста – 980, среднедушевой доход составил 28 889,00 руб., компенсация ритуальных 
услуг в среднем по региону – 12 211,39, размер пособия по потере кормильца – 8 875,70 руб.

Таким образом, экономические потери в результате ДТП в Краснодарском крае за 2018 г. 
составили 50 525 925,77 руб. 

1 053 ∙ (1 221,39 + 8 875,7) + (980 ∙ 28 889) = 50 525 925,77.
Краснодарский край за последние годы занимает среди регионов РФ лидирующие позиции 

с самым высоким экономическим ущербом от ДТП. Рост аварийности на Кубани, а также доста-
точно высокий уровень экономического ущерба в результате ДТП свидетельствуют о том, что ис-
полнение федеральных и региональных программ по безопасности дорожного движения, главной 
целью которых является сохранение здоровья и жизни всех участников дорожного движения, не 
реализуется в полной мере.

Анализ аварийности на российских автодорогах показывает, что государственный меха-
низм управления федеральными и региональными проектами и целевыми программами по по-
вышению безопасности дорожного движения, а также реализуемая система государственного и 
общественного воздействия на сознание участников дорожного движения на сегодняшний день 
недостаточно эффективны.
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С целью реализации основных принципов приоритета национальных интересов в вопросе 
обеспечения безопасности дорожного движения органам государственной власти и обществен-
ным организациям необходимо принять ряд организационных, экономико-правовых и социаль-
ных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения в России:

• для оценки эффективности федеральных или региональных целевых программ по повы-
шению БДД и обоснованности выделяемых бюджетных средств определить для даль-
нейшего использования наиболее точную методику расчета оценки социально-экономи-
ческого ущерба от ДТП;

• с целью проведения более детализированного и эффективного анализа последствий от 
ДТП в федеральной программе по безопасности дорожного движения в обязательном 
порядке отражать экономический ущерб: от гибели одного человека (в разрезе пола 
и возраста), инвалидизации одного человека (по группам инвалидности), а также от 
получения травм разной степени тяжести;

• ужесточить административную и уголовную ответственность за нарушение ПДД, в том 
числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

• Госавтоинспекции в регионах организовать эффективное взаимодействие с кредитны-
ми организациями с целью заключения с ними договоров на предоставление банков-
ских терминалов для оплаты штрафов за нарушение ПДД для оборудования патруль-
ных машин ДПС. Платежи через банковский терминал, установленный в патрульном 
автомобиле должны производиться любой банковской картой без комиссии. Учитывая, 
что при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления пред-
усмотрена оплата штрафа в размере 50 %, оплата через терминал позволит гражданам 
оперативно производить оплату штрафов, в результате чего повысится процент взы-
скиваемости и поступления в федеральный бюджет и бюджет Краснодарского края;

• Госавтоинспекции в регионах оперативно взаимодействовать со службой судебных 
приставов с целью реализации принципа неотвратимости наказания и повышения про-
цента взыскиваемости;

• организовать эффективное взаимодействие всех субъектов организации безопасности 
дорожного движения;

• определить качественные и количественные задачи сокращения аварийности на феде-
ральном и региональном уровнях с целью объективной оценки проблем аварийности 
на дорогах России в качестве приоритетных;

• организовать эффективную систему мониторинга проблем безопасности дорожного 
движения;

• обеспечить наличие эффективного целевого источника финансирования программ и 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения; 

• привлекать к решению задач обеспечения безопасности дорожного движения органи-
зации и общественные объединения;

• при проведении профилактических мероприятий и акций, направленных на закрепле-
ние положительных стереотипов поведения участников дорожного движения на до-
рогах, обеспечить осознание каждым гражданином объективно существующей опас-
ности в дорожном движении, разрушить стереотипы вседозволенности, мешающие 
формированию адекватного поведения граждан на дорогах, добиться сознательного 
понимания каждым участником дорожного движения причин возникновения ДТП и, 
прежде всего, зависящих от него самого, обеспечить достижение уверенности граждан 
в том, что при грамотном и правомерном поведении на дорогах возможно минимизи-
ровать вероятность возникновения ДТП.
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Заключение / Conclusion. Предложенные экономико-правовые и организационные меры 
позволят повысить ответственность граждан за нарушение ПДД, снизить аварийность на авто-
дорогах России и Краснодарского края и, как следствие, минимизировать социально-экономиче-
ский ущерб от ДТП. Проведенный мониторинг ситуации ДТП позволяет определить масштабы 
последствий (число погибших и раненых), в том числе точно определить негативное влияние на 
демографическую ситуацию, оценить необходимую государственную поддержку, в том числе за 
счет финансирования из федерального бюджета и бюджета субъектов РФ. 

Существующая в настоящее время система государственного регулирования вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения находится в стадии развития, адаптируясь к со-
циально-экономическим изменениям, происходящим в России [5]. Характерным является недо-
статочно эффективное взаимодействие всех субъектов системы, как в вопросах стратегической 
направленности, так и в вопросах оперативного управления. Отсутствие в действующих норма-
тивно-правовых актах четкого определения функций, задач, полномочий, а также порядка взаимо-
действия и ответственности руководящих органов в области безопасности дорожного движения 
создает условия, при которых мы наблюдаем недостаточную эффективность принимаемых госу-
дарственных решений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 37.013

Бобрышов Сергей Викторович, Щукина Ольга Евгеньевна

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
КАК ФЕНОМЕН И ПОНЯТИЕ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья посвящена проблеме формирования у обучающихся колледжа самостоятельности 

как приоритетного качества личности, позволяющего достичь цели современного образования. По-
казано, что в понятийном плане самостоятельность может быть рассмотрена в трех основных 
направлениях: как некая независимость; в неразрывной связи со способностью человека планиро-
вать свою деятельность, с его самодеятельностью и самоуправлением; как определенное качество 
личности, которое проявляется в чувстве персональной ответственности за свою социальную и 
профессиональную деятельность и поведение. Также в статье дается обоснование того, что само-
стоятельность – это одно из ключевых качеств личности, дающее возможность прогнозировать 
позицию человека, а также позволяющее двигаться в направлении личностного роста и творче-
ства, что в конечном итоге и приводит к реализации стремления к самосовершенствованию.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, личностное качество, формирова-
ние, самостоятельность, независимость, ответственность.

Sergey Bobryshov, Olga Schukina 
INDEPENDENCE OF PERSONALITY AS A PHENOMENON AND CONCEPT  

IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE
The article is devoted to the problem of formation of independence among College students as a 

priority quality of personality, which allows to achieve the goal of modern education. It is shown that in 
conceptual terms, independence can be considered in three main directions: as a kind of independence; 
in inseparable connection with the ability of a person to plan his activities, with his self-activity and self-
government; as a certain quality of personality, which is manifested in a sense of personal responsibility 
for their social and professional activities and behavior. The article also substantiates that independence 
is one of the key qualities of a person that can predict the position of a person, as well as allowing to move 
in the direction of personal growth and creativity, which ultimately leads to the realization of the desire for 
self-improvement.

Key words: secondary vocational education, personal quality, formation, independence, 
responsibility.

Введение / Introduction. К воспитанию и обучению студенческой молодежи в системе 
среднего профессионального образования предъявляются всё новые и новые требования, что об-
условливается изменениями социальных, экономических, политических и культурных факторов 
развития страны. И одно из главных требований – достижение соответствия уровня получаемых 
выпускниками колледжа общих и профессиональных компетенций современным условиям про-
фессиональной деятельности, обусловливающих обладание личностными качествами, обеспечи-
вающими стремление к непрерывному самообразованию и саморазвитию, построению профес-
сиональной карьеры.
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Государство всё отчетливее заявляет, что оно заинтересовано в подготовке конкуренто-
способного рабочего и специалиста, относящегося к разряду высококвалифицированных кадров. 
Ещё в 2012 году одной из главных задач государственной политики было «увеличение к 2020 г. 
числа высококвалифицированных работников, с тем, чтобы оно составляло не менее трети от 
числа квалифицированных работников» [1]. Соответственно, сегодня студенту уже недостаточно 
просто овладевать суммой профессиональных знаний и умений, заданных образовательной про-
граммой и показывающих соответствие квалификационным требованиям. От них требуется боль-
шее – то, что может обеспечить им востребованность и устойчивое положение на рынке труда в 
реальных условиях. 

Как показывает анализ публикаций и требований, предъявляемых к молодым специали-
стам со стороны работодателей, их должна отличать развитость таких личностно-профессио-
нальных качеств, как «уверенность в себе, основанная на умении владеть собой; способность 
критически оценивать собственные недостатки и своевременно исправлять допущенные ошибки; 
способность к самоконтролю в процессе деятельности и его совершенствованию; способность 
грамотно обрабатывать полученную информацию и уметь прогнозировать пути своего дальней-
шего профессионального развития; способность к оправданному риску, когда в условиях дефици-
та информации и времени должны приниматься взвешенные решения, исключающие поспешные 
и необдуманные действия; потребность постоянно пополнять свои знания и использовать их в 
профессиональной деятельности» и др. [17, 10].

При этом одно из ключевых качеств, на которое обращает внимание работодатель и ко-
торым должен обладать молодой специалист, является развитость у него самостоятельности и 
способности к самоорганизации.

Материалы и методы / Materials and methods. В основу анализа проблемы положены 
научные материалы, раскрывающие основы современного понимания самостоятельности лично-
сти как социального, педагогического и психологического феномена. В работе с материалами с 
позиций педагогической и социальной антропологии использованы методы системного, струк-
турно-функционального и сравнительного анализа и синтеза; теоретического конструирования и 
прогнозирования.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Анализ имеющихся подходов к опре-
делению самостоятельности показывает, что данное понятие, несмотря на популярность, до сих 
пор не получило должного обстоятельного научного описания и содержательного наполнения.

В общем смысле самостоятельность принято понимать как многогранный феномен, объе-
диняющий интеллектуальные, нравственно-волевые, эмоциональные и моральные свойства лич-
ности. При этом проведенный теоретический анализ разработки данного понятия в словарях и 
энциклопедиях, в работах отечественных педагогов и психологов позволяет сделать вывод, что в 
понятийном наполнении самостоятельности можно выделить три ключевых направления.

В рамках первого направления самостоятельность понимается прежде всего как некая не-
зависимость. Так, в толковом словаре С. И. Ожегова «самостоятельный» трактуется как существу-
ющий отдельно и не зависящий от других [11].

 В толковом словаре В. В. Лопатина самостоятельный человек представлен как способный 
к независимым действиям, решениям, обладающий собственной инициативой. Такой человек со-
вершает что-то собственными силами, без чужой помощи, без посторонних влияний [9]. А соглас-
но толковому словарю С. А. Кузнецова, самостоятельным является тот, кто обладает зрелостью, 
инициативой и духовной независимостью [8].

Такого же толкования самостоятельности придерживается ряд исследователей, изучающих 
её в психолого-педагогических контекстах.
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По мнению М. Ю. Кондратьева, самостоятельность заключается в способности личности к 
обособлению своей позиции [7]. Е. Г. Баранов рассматривает самостоятельность индивидуума как 
определенную «черту характера, которая позволяет человеку выстраивать свое поведение относи-
тельно независимо от группового давления, от тех или иных принятых в обществе когнитивных, 
оценочных и культурных стереотипов» [3]. Подтверждение того, что самостоятельность можно 
отнести к черте характера, мы находим и у Г. Г. Голубева и К. К. Платонова. Они характеризуют её 
«как способность работать без посторонней помощи, причем как по заданию руководителя, так и 
по собственной инициативе» [12].

Представители второго направления в определении самостоятельности рассматривают по-
следнюю в неразрывной связи со способностью человека планировать свою деятельность, с его 
самодеятельностью и самоуправлением.

Е. О. Смирнова под самостоятельностью подразумевает «не столько умение исполнять ка-
кие-то действия без посторонней помощи, сколько способность постоянно вырываться за преде-
лы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить их решения» [16]. Авто-
ры статьи о самостоятельности в Российской педагогической энциклопедии также её сущность 
определяют как «умение ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения 
собственными силами» [13]. В этом же ракурсе рассматривают самостоятельность и психологи 
В. Н. Мясищев, В. В. Богословский, А. Г. Ковалев, видя её в «умении по собственной инициативе 
ставить цели, находить пути их достижения и практически выполнять принятые решения» [5].

В работах С. Л. Рубинштейна самостоятельность представлена как «результат большой 
внутренней работы человека, его способности ставить не только отдельные цели, задачи, но и 
определять направление своей деятельности», а также способности планировать, регулировать и 
активно осуществлять свою деятельность [14]. Дополняя данную позицию, П. М. Якобсон под са-
мостоятельностью предлагает понимать и умение определять свои поступки и действия. Однако 
он уточняет, что при этом необходимо опираться на накопленный жизненный опыт, имеющуюся 
базу знаний и твердые убеждения и иметь представления о той деятельности, где предстоит вы-
полнять действия [20].

Исследователи, работающие в рамках третьего направления, характеризует самостоятель-
ность как свойство личности, проявляющееся в чувстве личной ответственности за свою деятель-
ность и поведение.

В соответствии с данным пониманием В. Д. Иванов уточняет, что ведущим компонентом 
самостоятельности выступает необходимость и обязанность каждого отвечать за свои действия и 
поступки. В настоящее время наиболее актуальной становится позиция ученого, который отме-
чает, что для самостоятельности необходим высокий уровень дисциплины, чтобы, кроме ответ-
ственного выполнения обязанностей, в общественную и профессиональную деятельность вклю-
чались элементы творчества [4].

Согласно определению С. Головина, самостоятельность – это «обобщенное свойство лично-
сти, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной от-
ветственности за свою деятельность и поведение» [15]. Автор делает акцент на том, что «самосто-
ятельность личности связана с активной работой мысли, чувств и воли». В таком же русле трактует 
самостоятельность и А. Ребер, который связывает «проявление самостоятельности прежде с внутрен-
ними факторами психологической природы, чем внешними факторами окружения» [цит. по 18].

Академик И. С. Кон ключевым моментом в самостоятельности считает свойство личности, 
предполагающее ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков и реше-
ний [6]. В работах В. И. Шапарь также подчеркивается, что «самостоятельность предусматривает 
ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать сознательно 
и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия 
нестандартных решений» [19].
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Как видим, большинство приверженцев данного направления акцент в понимании ответ-
ственности делают на том, что она является продуктом внутреннего локус-контроля.

Однако следует заметить, что к какому бы направлению ни принадлежали исследователи, 
они сходятся в том, что самостоятельность – это одно из ведущих качеств личности, позволяю-
щих обусловливать позицию человека, двигаться в направлении личностного роста и творчества, 
что в конечном итоге и приводит к реализации стремления к самосовершенствованию.

Учитывая все перечисленные трактовки самостоятельности, отметим, что в каждом из трех 
представленных направлений присутствуют рациональные составляющие понимания данного 
феномена. Прежде всего следует иметь в виду, что и независимость, и способность к планиро-
ванию, и ответственность за свои поступки, действия есть важнейшие ключевые компоненты, 
которые именно в комплексе могут претендовать на наиболее содержательную интерпретацию 
самостоятельности и именно в таком комплексном виде влиять на формирование у студенческой 
молодежи социальных, психологических, профессиональных качеств, необходимых для реализа-
ции поставленных целей. Данную нашу позицию подтверждает проведенный анализ требований 
к выпускникам, отраженных в Федеральных государственных образовательных стандартах сред-
него профессионального образования, где убедительно демонстрируется, что самостоятельность 
для студента колледжа является профессионально значимым качеством личности. Это находит 
отражение в таких компетенциях, как «умение выбирать способы решения задач профессиональ-
ной деятельности, применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, анализ и ин-
терпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; планиро-
вать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности; организовывать 
материально-техническое обеспечение процесса профессиональной деятельности; осуществлять 
организацию и контроль деятельности персонала профессиональной сферы; разрабатывать пред-
ложения по совершенствованию деятельности в своей профессии» и др. [2].

Заключение / Conclusion. Таким образом, можно зафиксировать, что самостоятельность – 
постоянно развивающееся личностное качество, которое создает оптимальные условия для полу-
чения знаний и благодаря которому у молодых людей более успешно протекают процессы адап-
тации к новым условиям, формирования самоактуализации, развития коммуникативных навыков, 
уверенности в себе как в настоящем, так и в будущем, определения собственного места в жизни, 
в профессиональной сфере. Это именно то самое качество, на котором базируется успешность че-
ловека как личности. Т. е. в современных условиях самостоятельность может рассматриваться как 
особо востребованное качество личности, предопределяющее способность специалиста проявлять 
активность, оптимизм, инициативность, решительность, предприимчивость, умение добиваться на-
меченных целей при решении социально важных проблем и общепрофессиональных задач.
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13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

 УДК 796(07)

Борисов Олег Юрьевич, Аров Хасан Нанурович, 
Цыбуленко Ольга Петровна, Гладких Дмитрий Геннадьевич, 

Кудря Александр Дмитриевич

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию физкультурно-спортивной деятельности в системе выс-

шего профессионального образования, которая выступает ведущим фактором социализации сту-
дентов и помогает им вне учебного времени формировать и пропагандировать культуру здорового 
образа и стиля жизни, учиться прилагать собственные усилия в сохранение и улучшение здоровья, 
достижение жизненных и учебных целей. Физкультурно-спортивная деятельность непосредствен-
но участвует в формировании личности студента, и при этом создается достаточная мотивация 
их к физическому самовоспитанию и самосовершенствованию.

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, система высшего профессио-
нального образования, фактор социализации студентов, здоровье, здоровый образ жизни, физиче-
ское самовоспитание и самосовершенствование.

Oleg Borisov, Khasan Arov, Olga Tsybulenko, Dmitry Gladkikh, 
Alexander Kudrya 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES AS A FACTOR  
IN THE SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE SYSTEM  

OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
The article is devoted to the study of physical culture and sports activities in the system of higher 

professional education, which is a leading factor in the socialization of students and helps them to form 
and promote a healthy lifestyle and lifestyle culture outside of school hours, learn to make their own efforts 
to maintain and improve health, achieve life and training goals. Physical culture and sports activities are 
directly involved in the formation of the student’s personality and at the same time sufficient motivation is 
created for them to physical self-education and self-improvement.

Key words: Physical culture and sports activities, the system of higher professional education,  
the factor of socialization of students, health, healthy lifestyle, physical self-education and self-improvement.

Введение / Introduction. В современном мире за счет активного развития науки и техники 
происходят постоянные изменения в сфере производства, экономики и политики, а также ми-
грация населения, быстрая смена информационных потоков. Это способствует формированию 
новых профессиональных требований к профилю и качеству подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования [4].

Для профессионального роста специалиста, а также студента как будущего специалиста, 
наряду с глубокими знаниями становятся значимыми такие качества, как умение:

• адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям;
• работать в сотрудничестве с людьми, относящимся к различным социально-культур-

ным и профессиональным группам;
• принимать самостоятельные решения.
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Материалы и методы / Materials and methods. Возвращение современного общества к 
пониманию известных в цивилизованном мире истин о значительной ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни поставило перед преподавателями высшей школы серьезные задачи по оздо-
ровлению студенческой молодежи.

Для их решения требуется усовершенствование:
• материально-технической базы;
• методического и научно-организационного обеспечения учебного процесса.
Уровень здоровья и работоспособность современного специалиста и студента должны 

быть достаточными для того, чтобы быть динамичными и готовыми к профессиональному ро-
сту в течение многих лет. Сохранению здоровья студентов и развитию вышеназванных умений в 
значительной мере способствует физкультурно-спортивная деятельность, которая организуется 
кафедрами физической культуры высших учебных заведений страны. В социально-психологи-
ческом аспекте студенчество, по сравнению с другими группами населения, отличается более 
высоким образовательным уровнем и высоким уровнем познавательной мотивации. 

Изучение психофизиологического состояния студентов, проведенное рядом исследовате-
лей, показало, что студенческой молодежи, наряду с высоким уровнем развития интеллектуаль-
ных способностей, свойственны:

• фрустрированность;
• озабоченность планами;
• напряженная раздражимость;
• частая смена настроения;
• склонность к общему социальному торможению [2].
Способность молодого человека к сознательной регуляции своего поведения в 17–19 лет 

развита еще не в полной мере. Студенческий возраст характеризуется как концептуальная соци-
ализация, когда формируются устойчивые свойства личности и сознательные мотивы поведения.

Обучение профессии в высшем учебном заведении выступает как основной и непосред-
ственный носитель механизмов социальных отношений для студентов, позволяет им не только 
приобрести профессионально-трудовые умения и навыки, но и получить представление о харак-
тере взаимоотношений между людьми. Молодые люди желают найти свое место в обществе, их 
социализация находится в стадии интеграции. Интеграция происходит благополучно, если лич-
ностные качества человека принимаются группой, обществом. Но в то же время социализация не 
всегда бывает успешной. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Согласно ряду исследований, от 43 до  
48 % юношей и девушек студенческого возраста имеют трудности поведенческого характера [1, 3, 4]. 

Физкультурная деятельность и спорт в высших учебных заведениях страны помогают мо-
лодым людям преодолеть последствия отклоняющейся социализации и облегчают процесс их ин-
теграции в общество, так как приобщают человека к ценностям гуманизма, нормам и моделям 
поведения, приближенным к идеалу.

Физкультурное образование – это более глубокое освоение достижений физической культуры.
Физическая культура является компонентом профессиональной подготовки студента. Ка-

ждому студенту вуза необходимо овладеть теорией и методикой физического воспитания [5].
В формировании социализации личности студента важное место в учебном процессе вузов 

уделяется теоретическим занятиям по основам здорового образа жизни, которые занимают до 30 
% программных часов по физической культуре.

На таких занятиях разбираются вопросы:
• организации самостоятельных занятий и самоконтроля;
• воспитания необходимых физических качеств у занимающихся физической культурой 

студентов;
• изучение методики составления комплексов утренней гигиенической гимнастики [2].
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Большое значение в формировании физической культуры студенческой молодежи имеет 
внеучебная физкультурно-оздоровительная деятельность, которая организуется кафедрами физи-
ческой культуры университета. 

Так в Северо-Кавказском федеральном университете разработана и действует в течение 
многих лет система внеучебной спортивно-массовой работы, которая позволяет привлекать сту-
денческую молодежь к активным занятиям физической культурой и спортом на протяжении всего 
периода обучения в вузе.

В течение учебного года в университете между институтами проводятся студенческие спар-
такиады по следующим видам спорта: легкой атлетике; легкоатлетическому кроссу; плаванию; 
аэробике; шахматам; баскетболу; волейболу; настольному теннису; футболу; дартсу; гимнастике.

Перечисленные виды спорта пользуются наибольшей популярностью среди студентов.  
В студенческой спартакиаде принимают участие сборные команды всех институтов Северо-Кав-
казского федерального университета.

Для того чтобы сформировать сборные команды по видам спорта, в институтах проводят-
ся соревнования между группами, курсами; товарищеские встречи со студенческими командами 
других институтов; товарищеские встречи с командами преподавателей университета; дополни-
тельные учебно-тренировочные занятия в воскресные дни. 

Такую работу совместно со студенческим активом проводит заместитель директора инсти-
тута по спортивно-массовой работе.

В каждой команде института по виду спорта выбран капитан, который участвует в ком-
плектовании команды и ее управлении.

Несколько раз в год собирается совет капитанов, который рассматривает вопросы:
• планирования спортивно-массовой работы;
• летнего отдыха спортсменов и их поощрения спортивной формы;
• анализа результатов выступлений студентов на соревнованиях.
В работе совета капитанов принимают участие: директор института;  заместитель директора 

института по учебные работы; заместитель директора института по спортивно-массовой работе. 
Сотрудничество студентов и преподавателей институтов в организации внеучебной дея-

тельности и досуга студентов является успешным.
В течение последних пяти лет в соревнованиях различного уровня ежегодно принимали 

участие 45–50 % человек. Активное участие студентов в организации и проведении оздорови-
тельных и спортивных мероприятий способствует тому, что их социализация происходит более 
благополучно. 

Более 65–70 % спортсменов институтов учатся на «хорошо» и «отлично», принимают ак-
тивное участие в общественной и научной деятельности. 

Важность реализации этого обучения в том, что задачей преподавателей является обучение 
студентов правилам ведения здорового образа жизни, ничем не заменимым, в содержание которо-
го входят физическая культура и спорт [1].

Заключение / Conclusion. Исходя из вышеизложенного мы можем констатировать тот факт, 
что физкультурно-спортивная деятельность, выступающая фактором социализации студентов в 
системе высшего профессионального образования во внеучебное время помогает студентам:

• формировать и пропагандировать культуру здорового образа и стиля жизни;
• научиться прилагать собственные усилия в сохранении и улучшении здоровья, дости-

жении жизненных и учебных целей; 
• формировать личность и при этом создавать достаточную мотивацию к физическому 

самовоспитанию и самосовершенствованию [1].
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13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

УДК 378.1:371.3 

Дэкон Вера Николаевна, Гутак Ольга Ярославовна, 
Черных Татьяна Александровна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В МОДЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье определены возможности моделирования и уточнения педагогических основ со-

циализации личности в модели научно-исследовательской деятельности, рассмотрены проблемы 
продуктивной, персонифицированной социализации личности через включенность личности в на-
учно-исследовательскую деятельность, определяющую в структуре непрерывного профессиональ-
но-педагогического образования возможность решения различного рода профессионально-педаго-
гических проблем и противоречий. Качество развития личности в системе продуктов и ресурсов 
формирования личности в модели научно-исследовательской деятельности определяется теми 
достижениями, которые личность отражает в структуре самоанализа. Персонификация совре-
менного образования определяет все составные результативного поиска в детерминации педагоги-
ческих основ социализации личности через продуктивные научно-деятельностные отношения. Вы-
деленные педагогические конструкты социализации личности в модели научно-исследовательской 
деятельности определяют одно из актуальных направлений поиска современной инновационной 
педагогики. 

Ключевые слова: социализация, научное исследование, научно-исследовательская деятель-
ность, моделирование, модель, педагогическая методология, технология научно-исследовательской 
деятельности, уровневая модель социализации и самореализации личности, персонификация.

Vera Dekon, Olga Gutak, Tatyana Chernykh  
PEDAGOGICAL BASES OF SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY 

IN MODEL OF RESEARCH ACTIVITY
In article possibilities of modeling and specification pedagogical bases of socialization of the 

personality in model of research activity are defined, problems of the productive, personified socialization 
of the personality through inclusiveness of the personality in the research activity defining a possibility of 
different solution of professional and pedagogical problems and contradictions in structure of continuous 
professional pedagogical education are considered. The quality of personal development in the system of 
products and resources of formation of the personality in model of research activity is defined by those 
achievements which the personality reflects in structure of introspection. Personification of modern 
education defines all compound productive search in determination of pedagogical bases of socialization of 
the personality through the productive scientific and activity relations. The allocated pedagogical constructs 
of socialization of the personality in model of research activity define one of the relevant directions of search 
of modern innovative pedagogics. 

Key words: socialization, scientific research, research activity, modeling, model, pedagogical 
methodology, technology of research activity, level model of socialization and self-realization of the 
personality, personification.

Введение / Introduction. Педагогические основы социализации личности в модели на-
учно-исследовательской деятельности определяются успешным решением задач репродуктив-
но-продуктивного и адаптивно-продуктивного включения личности обучающегося в систему на-
учно-педагогического поиска и научно-педагогического исследования. 
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Системность постановки проблемы социализации и самореализации личности в структу-
ре современного воспитательно-образовательного пространства позволяет определить научную 
работу в качестве продукта и средства социализации личности. В такой практике акмеверифика-
ция качества решения задач развития личности определяется и уточняется через конструкт «хочу, 
могу, надо, есть», представляющий собой не что иное, как кейс-модель оптимизации качества 
решения поставленной задачи (любой детерминируемой задачи развития).

В структуре реализации основ педагогической деятельности для повышения возможно-
стей уровня развития личности определяются различными традиционными и инновационными 
средствами и методами [1-23] педагогические условия оптимизации или повышения качества 
определенного в научной работе педагогического процесса или продукта развития личности и 
системы образовательных институтов и услуг [1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 22]. 

В такой практике кейс-модель оптимизации качества решения задач развития сопровожда-
ется ресурсами педагогической поддержки [14, 18, 21, 23], которые определяют составляющие 
самоорганизации и оптимизации качества развития личности в системе непрерывного образо-
вания, гарантируют объективное и своевременное повышение качества деятельности личности 
обучающегося и педагога, особенности использования адаптивно-продуктивного подхода в ре-
шении задач развития, социализации, самореализации [3, 15, 17, 20, 22], а также социально ори-
ентированное построение деятельности личности на основе учета условий и возможностей гума-
нистической парадигмы современного образования в модели непрерывности и продуктивности, 
здоровьесбережения и конкурентоспособности, креативности и востребованности в различных 
направлениях деятельности и общения личности и общества [2, 5, 10, 12, 20]. 

Качество развития личности в системе продуктов и ресурсов формирования личности в 
модели научно-исследовательской деятельности определяется теми достижениями, которые лич-
ность отражает в структуре самоанализа. Самоанализ (рефлексия) в таком понимании выступа-
ет как условие оптимизации и объективизации результатов развития личности в деятельности и 
общении, определяется в технологиях продуктивной оценки качества развития через портфолио, 
резюме, различные самопрезентации, используемые в конкурсах профессионального мастерства 
и отбора [7, 11, 20]. 

Основы включения личности в систему научно-исследовательской деятельности определя-
ют уровень и качество современного непрерывного педагогического образования, т. к. именно пе-
дагог является образцом для подражания и ресурсом самоорганизации качества контроля за воз-
можностями продуктивного становления обучающегося, включаемого в систему непрерывного 
образования, в котором профессиональному становлению и самоутверждению уделяют должное 
внимание. Основы и условия профессионализма в таком выборе являются следствием качества 
образования и научно-исследовательской деятельности личности и системы образования в целом.

Целью работы стало выявление и обоснование возможности визуализации и детализации 
качества использования педагогических основ социализации личности в модели научно-иссле-
довательской деятельности в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых 
отношений.

Материалы и методы / Materials and methods. В ходе исследования использовалась си-
стема методов психолого-педагогического исследования, а именно: анализ, синтез, теоретизация, 
педагогическое моделирование, шкалирование, эксперимент.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Возможности исследования и визуали-
зации качества использования педагогических основ социализации личности в модели научно-ис-
следовательской деятельности в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых 
отношений раскрываются через целостность научного познания и продуктивность использова-
ния адаптивно-продуктивного подхода в постановке и решении задач развития личности. В таком  
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выборе между социализацией и самореализацией личности в конструктах и средствах, продуктах 
и технологиях научно-исследовательской деятельности детерминируется различие адаптивного и 
акмеперсонифицированного генеза. 

Адаптивное различие определяется условиями минимального развития личности в за-
явленных обществах приоритетов, акмеперсонифицированное – максимальными для личности 
уровнями, ресурсами, способами, технологиями и прочими составными педагогической деятель-
ности, гарантирующей качественное решение задач развития личности. 

Социализация в предельном смысле – это общественная оценка (социальная оценка в ши-
роком смысле представления данных) качества и востребованности продуктов деятельности лич-
ности и личности в целом. 

Самореализация в предельном смысле – это качественная, уровневая практика достижений 
личности в самостоятельно выделенном фарватере целей и ценностей развития и саморазвития. 

В таком построении определения педагогических основ социализации личности в модели 
научно-исследовательской деятельности может быть выделено решение задачи уровневого раз-
вития личности через использование уровневой модели социализации личности через систему и 
модель научно-исследовательской деятельности: 

• 0-й уровень: проблемное изучение дидактического материала, в котором авторство 
всех составных научного исследования принадлежит педагогу-ученому, организующе-
му педагогический процесс в образовательной организации в традиционном или в ин-
новационном обучении (например, дистанционные формы обучения, раскрывающие 
в проблемности поля смыслов и продуктов развития личности и педагогики в целом 
возможность адаптивно-продуктивного становления обучающегося в модели непре-
рывного образования через научно-исследовательскую деятельность в педагогике и 
системе образования, профессионально-трудовых отношений и институтах непрерыв-
ного образования); 

• 1-й уровень: включенность обучающегося в систему научно-исследовательской де-
ятельности в качестве ассистента или молодого специалиста, определяющего свой 
вариант детерминации или уточняемой модели педагогической деятельности (макси-
мальная работа обучающегося в такой практике – написание одного определения ис-
следуемого объекта, предмета или продукта организуемой деятельности); 

• 2-й уровень: выполняемая в соавторстве работа обучающемуся целиком и полностью 
знакома, обучающийся знает алгоритм и может использовать методы научного поиска 
и научного исследования в выполнении поставленных задач; обучающийся составляет 
и обобщает результат деятельности, сводя все ее составные в единую научную публи-
кацию, которую может незначительно откорректировать научный руководитель проек-
та или руководитель организуемой обучающимся деятельности; 

• 3-й уровень: обучающийся определяет собственное направление поиска, находит ре-
сурсы педагогического моделирования, научного проектирования и публикации мате-
риалов исследования, педагог-ученый контролирует и дает рецензию на выполняемую 
молодым ученым деятельность; 

• 4-й уровень: обучающийся определяет собственное направление поиска, находит ре-
сурсы педагогического моделирования, научного проектирования и публикации мате-
риалов исследования, все составные деятельности осуществляются самостоятельно, 
научного руководителя или как такового руководителя над обучающимся фактически 
нет (исключение в такой практике представляет руководитель организации, несущий 
ответственность за все продукты научных публикаций работников и обучающихся 
данной организации); 
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• 5-й уровень: обучающийся определяет собственное направление поиска, находит ре-
сурсы научного проектирования и публикации материалов исследования, руководит 
другими обучающимися, определяется так называемая научная школа организуемых 
исследований. 

Персонификация современного образования определяет все составные результативного 
поиска в детерминации педагогических основ социализации личности через специально выделя-
емые педагогом продуктивные формы и методы, технологии и средства научно-деятельностных 
отношений и способов сотрудничества, самоутверждения и самореализации. 

Педагогические основы социализации личности в модели научно-исследовательской дея-
тельности могут быть определены и системно отражены через такие понятия, как «педагогические 
условия социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности»; «принципы 
социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности»; «технология соци-
ализации личности в модели научно-исследовательской деятельности»; «методы социализации 
личности в модели научно-исследовательской деятельности»; «формы социализации личности в 
модели научно-исследовательской деятельности» и пр. 

Уточним вышеперечисленные понятия, а в дальнейшем определим все составные заяв-
ленных ресурсов самоорганизации качества социализации личности через научно-исследователь-
скую деятельность в целостной работе теоретико-эмпирического общения и визуализации дан-
ных (например, монографии). 

Принципы социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности – 
основные положения социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности, 
представляющие собой единство и взаимодополнение теории деятельности и современной дидак-
тики в плоскости построения продуктивных, гуманно-личностных способов и продуктов разви-
тия личности и общества, где личность определяет свои результаты в обществе, а общество функ-
ционирует и осуществляет процесс самоорганизации с личностью, продуцирующей надлежащего 
качества объекты науки, культуры, образования, искусства, спорта и пр. 

Технология социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности – 
способ построения деятельности педагога, определяющий через выделенные средства и методы 
научно-исследовательской деятельности высокие результаты в исследуемом и отображаемом це-
ленаправленном процессе социализации личности. 

Методы социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности – пути, 
способы традиционного и инновационного обеспечения, гарантирующие обществу своевремен-
ную и качественную по различным детерминируемым показателям и критериям социализацию 
личности, определяемую через научно-исследовательскую деятельность и в процессе организа-
ции научно-исследовательской деятельности. 

Формы социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности – орга-
низационные занятия, определяющие качество и возможности осуществления процесса социали-
зации личности в модели научно-исследовательской деятельности.

Педагогические условия социализации личности в модели научно-исследовательской дея-
тельности – совокупность ограничителей и кейс-моделей, гарантирующих при выполнении повы-
шение качества социализации личности в модели научно-исследовательской деятельности.

Все названные выше конструкты и продукты развития личности и общества должны опре-
делять в социализации личности комфортное сосуществование и становление, сотрудничество и 
самореализацию личности, включенной в систему непрерывного образования и профессиональ-
но-трудовых отношений. 

Выделенные модели и педагогические конструкты социализации личности в структуре на-
учно-исследовательской деятельности определяют одно из актуальных направлений поиска со-
временной инновационной педагогики.
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Заключение / Conclusion. Педагогические основы социализации личности в модели науч-
но-исследовательской деятельности определяются в качестве продукта эволюции идей развития 
и гуманизации современного образования и научно-педагогического поиска. 

В дальнейшей практике теоретизации и системного анализа успешности развития личности 
в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений процесс использо-
вания педагогических основ социализации личности в модели научно-исследовательской деятель-
ности должен быть определен в программно-педагогическом обеспечении социализации личности 
через включение личности в систему научно-исследовательской деятельности личности. 
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 378.1

Митрофанова Светлана Викторовна, 
Черникова Ирина Владимировна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В статье рассматривается и анализируется тенденции информатизации социальной сферы 

в контексте трансформации ориентаций субъектов социальной работы на создание информаци-
онного пространства, аттрактором которого является оказание социальных услуг. Освещаются 
основные подходы к интерпретации понятия «информационная культура», выделяются составля-
ющие данного понятия, определяется значимость информационной культуры в профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе. Представлены результаты анализа содержа-
ния и структуры информационной культуры магистров социальной работы. Авторами выделены и 
охарактеризованы компоненты информационной культуры будущих магистров социальной работы, 
предложены педагогические условия ее формирования в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: информатизация социальной сферы, информационная культура, информа-
ционная грамотность, информационная компетентность, информационная рефлексия.

Svetlana Mitrofanova,  Irina Chernikova
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF INFORMATION CULTURE  

OF FUTURE MASTERS OF SOCIAL WORK
The article discusses and analyzes the trends of informatization of the social sphere in the context 

of the transformation of the orientation of the subjects of social work to create an information space, the 
attractor of which is the provision of social services. The main approaches to the interpretation of the concept 
of «information culture» are highlighted, the components of this concept are highlighted, the importance of 
information culture in the professional activity of a specialist in social work is determined. The results of 
the analysis of the content and structure of information culture of masters of social work are presented. The 
authors identified and characterized the components of information culture of future masters of social work, 
proposed pedagogical conditions of its formation in the process of professional training.

Key words: informatization of the social sphere, information culture, information literacy, 
information competence, information reflection.

Введение / Introduction.  Тенденции развития социальной сферы в современных условиях 
оказывают предопределяющее влияние на стратегические приоритеты реформирования системы 
социальной работы в России.  Одной из таких тенденций является информатизация социальной 
сферы, которая влечет за собой трансформацию ориентации субъектов социальной работы на 
создание информационного пространства, аттрактором которого является оказание информаци-
онных услуг и генерация информационных продуктов для нуждающихся групп пользователей.  
Информационные процессы в социальной работе позволяют не только качественно изменять 
ее содержание и технологию осуществления, но и модернизировать сферы жизнедеятельности 
как всего общества в целом, так и отдельных социальных групп, и конкретных индивидов. При 
этом информатизация социальной работы предъявляет новые требования к осуществляющим ее 
специалистам, их профессиональной компетентности и профессионально значимым личностным 
качествам. На наш взгляд, одной из наиболее востребованных характеристик будущих магистров 
социальной работы в рассмотренном контексте становится информационная культура. 
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 Таким образом, совокупность таких факторов, как: возрастание роли и значения инфор-
матизации в развитии социальной сферы, становление информационного общества, активное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему социальной работы, из-
менение профессиональных требований к осуществляющим ее специалистам, обусловливают 
актуальность изучения теоретико-методологических аспектов  формирования информационной 
культуры будущих магистров социальной работы.

Материалы и методы / Materials and methods. При рассмотрении поднятой проблематики мы 
опирались на исследования Е. Б. Архиповой, С. Д. Данилова, С. Н. Панковой, посвященные информа-
тизации социальной сферы как элемента современных модернизационных процессов.  Определенный 
интерес для нашего исследования представляли труды Т. С. Базаровой, Р. В. Куприянова, раскрываю-
щие актуальные тенденции развития системы профессиональной подготовки специалистов по соци-
альной работе. При анализе сущности, содержания и структуры информационной культуры большую 
роль сыграли исследования Н. Д. Бермана, И. А. Задонской, Ю. В. Кривенцовой. 

При проведении исследования были использованы методы теоретического анализа совре-
менных исследований по различным аспектам формирования информационной культуры ма-
гистров социальной работы, педагогических основ процесса формирования информационной 
культуры; системного анализа содержания и компонентного состава информационной культуры 
будущих магистров социальной работы, условий и факторов ее формирования.  

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Понятие «информационная культура» 
многогранно и неоднозначно. Этот не так давно появившийся научный термин трактуется по-сво-
ему в различных областях научных знаний, отражая специфическое понимание его содержания в 
каждой из них.  

Опираясь на работы Н. Д. Бермана [1], можно выделить некоторые общие элементы в по-
нимании информационной культуры, рассматриваемой как:

• некая характеристика жизнедеятельности индивида в информационном пространстве;
• интегральное личностное свойство, включающее в себя знания и умения, необходи-

мые для конструктивного информационного взаимодействия с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий;

•  критерий удовлетворенности информационных потребностей индивида в условиях 
информатизации общества;

• степень сформированности информационно-аналитических умений, необходимых для 
создания целостной картины мира.

 На наш взгляд, различные аспекты интерпретации понятия «информационная культура» 
связаны:

• со спецификой атрибутивных свойств информации, ее ролью в культурной сфере об-
щества;

• с информационными потребностями индивида, его адаптацией в интегрированной ин-
формационно-культурной среде;

• с мерами целенаправленного воздействия различных социальных институтов, оказы-
вающих прямое или косвенное влияние на формирование   информационной культуры;

• со степенью информатизации процесса профессиональной подготовки, востребован-
ностью информационной культуры в конкретной профессиональной деятельности.

Ориентируясь на концептуальные положения исследований Ю. В. Кривенцовой [5], под 
информационной культурой будущих магистров социальной работы следует понимать гармо-
ничное единство информационного мировоззрения, знаний и информационно-аналитических 
умений, обеспечивающее эффективность деятельности по удовлетворению профессиональных 
информационных потребностей с использованием традиционных и инновационных информаци-
онно-коммуникационных технологий.
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В качестве основных составляющих информационной культуры магистров социальной ра-
боты можно выделить:

• информационную грамотность – владение способами осуществления деятельности с 
применением актуальных для сферы социальной работы информационно-коммуника-
ционных технологий, ориентация в профессиональном информационном пространстве;

• информационную компетентность – осознанное принятие особенностей профессио-
нального информационного взаимодействия, правил поведения в информационном 
пространстве, понимание возможностей информационных технологий в искомой про-
фессиональной деятельности и ограничений и их использовании;

• информационная рефлексия – оценка себя как субъекта информационного взаимодей-
ствия профессиональной направленности, способность к самооценке хода и продуктив-
ности деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Значение информационной культуры в профессиональной деятельности специалиста 
по социальной работе раскрывается через ее функции. С учетом разработок в данной области  
И. А. Задонской [4] мы предлагаем выделять следующие функции информационной культуры:

1) гносеологическую, которая заключается в стимулировании потребности в  непрерыв-
ном профессиональном самообразовании;

2) адаптационную, предполагающую оптимизацию адаптационных процессов в профес-
сиональной информационной сфере, конструктивную направленность адаптации к 
особенностям осуществления деятельности в условиях информатизации социальной 
работы;

3) интегрирующую, сущность которой раскрывается через осознанное принятие норм и 
ценностей профессионального сообщества в информационном пространстве;

4) регулятивную, предполагающую регламентацию профессионально приемлемого пове-
дения в процессе информационного взаимодействия;

5) коммуникативную, позволяющую активизировать процессы профессиональной ком-
муникации, совместными усилиями создавать единое информационное пространство.

На основе проведенного анализа современной литературы по рассматриваемой проблема-
тике [2, 3], а также с учетом рассмотренных ранее положений и походов можно выделить компо-
ненты информационной культуры будущих магистров социальной работы.

1.  Аксиологический компонент отражает личную значимость использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, мотиви-
рованность к оптимизации профессиональной деятельности посредством развития 
информационной среды, потребность в применении передовых информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач, ориентацию на постоянное развитие 
информационной культуры во всем многообразии ее составляющих.

2.  Когнитивный компонент включает в себя знание передовых информационно-комму-
никационных технологий и возможностей их применения в профессиональной дея-
тельности, знание особенностей функционирования и развития профессионального 
информационного пространства, опыт применения информационных технологий для 
решения профессиональных задач, осмысление перспектив развития информацион-
ных технологий их влияния на профессиональную деятельность, способность прогно-
зировать результаты самостоятельной информационной деятельности.

3.  Технологический компонент отражает степень развития информационно-аналитиче-
ских умений, навыков применения информационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности.

Представленная структура информационной культуры будущих магистров социальной ра-
боты позволяет перейти к рассмотрению педагогических условий ее формирования. 
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Проведенное нами исследование позволило определить круг педагогических условий, 
способствующих более эффективному формированию информационной культуры будущих маги-
стров социальной работы, а именно:

• активное использование в процессе профессиональной подготовки потенциала инфор-
мационно-образовательной среды конкретного высшего учебного заведения;

• стимулирование осознанного принятия обучающимися целесообразности применения 
информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности осу-
ществляемой профессиональной деятельности;

• активизация самостоятельной информационной деятельности магистров с использова-
нием передовых технологий и программных продуктов;

• предоставление возможности применения полученных знаний и умений для решения 
нестандартных ситуаций профессионального характера;

• внедрение в учебный процесс курсов, реализуемых на базе различных платформ элек-
тронного обучения (Moodle, iSpring, Ё-СТАДИ и т. п.);

• закрепление мотивации на самостоятельное развитие информационной культуры как 
условия повышения конкурентоспособности на рынке труда;

• ориентация на психологическую составляющую информационной культуры – особен-
ностей восприятия информационных массивов; способности эффективно действовать 
в условиях информационного дефицита и информационной избыточности, минимизи-
ровать негативные информационные воздействия.  

Заключение / Conclusion.  Подводя итоги проведенного исследования нельзя еще раз не 
подчеркнуть, что информатизация современного российского  общества коренным образом меняет 
профессиональную деятельность  в сфере социальной работы. Поэтому для достижения успехов в 
данной деятельности необходимо еще на этапе  профессиональной подготовки уделять внимание 
развитию тех компетенций, которые помогут лучше ориентироваться в информационном простран-
стве, эффективно применять передовые информационно-коммуникационные технологии. 

Информационная культура рассматривается нами как единство информационной грамот-
ности, информационной компетентности и информационной рефлексии. Процесс ее формирова-
ния должен быть целенаправленным, организованным с учетом определенных педагогических 
условий.  Использование потенциала информационно-образовательной среды вуза и платформ 
электронного обучения, активизация  самостоятельной информационной деятельности обучаю-
щихся, закрепление опыта  конструктивного взаимодействия в  профессиональной информаци-
онной среде – эти и другие предложенные нами педагогические условия будут способствовать 
повышению эффективности формирования информационной культуры будущих магистров соци-
альной работы.
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 378.14

Саенко Людмила Александровна, Зритнева Елена Игоревна, 
Затеева Татьяна Григорьевна

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В статье рассмотрены понятия «идентичность», «гражданская идентичность», «формиро-
вание идентичности». Выделена зависимость между гражданской идентичностью и общей культу-
рой личности. Отмечено, что формирование гражданской идентичности является целенаправлен-
ным процессом становления гражданской культуры личности. Определена структура гражданской 
идентичности, обозначены ее компоненты (когнитивный, ценностно-смысловой, эмоциональный, де-
ятельностный). Авторы дают собственную интерпретацию понятия «гражданская идентичность». 
Представлены структура и периоды лагерной смены и определены базовые мероприятия по формиро-
ванию гражданской идентичности детей и подростков для каждого периода. Определены педагоги-
ческие особенности пребывания детей и подростков в летнем лагере отдыха. 

Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, самоидентичность, социаль-
ная идентичность, духовно-нравственное воспитание, детский лагерь отдыха, дети, подростки, 
формирование идентичности, гражданственность, гражданское воспитание, гражданская общ-
ность, компоненты гражданской идентичности, бакалавры педагогического образования, струк-
тура гражданской идентичности, социально-педагогические механизмы.

Liudmila Saenko, Elena Zritneva, Tatyana Zateeva 
PREPARATION OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION FOR  

THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 
DURING SUMMER PEDAGOGICAL PRACTICE

The concepts of «identity», «civic identity», and «formation of identity» are considered in the article. 
The relationship between civic identity and the general culture of the individual is highlighted. It is noted 
that the formation of civic identity is a targeted process of the formation of a civic culture of the individual. 
The structure of civic identity is defined, its components are identified (cognitive, value-semantic, emotional, 
activity). The authors give their own interpretation of the concept of «civic identity». The structure and 
periods of the camp shift are presented and the basic measures for the formation of the civic identity of 
children and adolescents for each period are determined. The pedagogical features of the stay of children 
and adolescents in the summer recreation camp are determined. The signs of the functioning of the children’s 
recreation camp are highlighted. 

Key words: identity, civic identity, self-identity, social identity, spiritual and moral education, 
children’s recreation camp, children, adolescents, identity formation, citizenship, civic education, civic 
community, components of civic identity, bachelors of teacher education, structure of civic identity, social 
and pedagogical mechanisms.

Введение / Introduction. Формирование гражданской идентичности является одной из 
приоритетных задач федеральных образовательных стандартов общего образования. Эта задача 
приобретает высокую педагогическую значимость, и ее решение затрагивает все уровни образо-
вательных учреждений. В настоящее время возрос интерес педагогической науки к проблемам 
гражданской идентичности, появляются результаты эмпирических исследований. Теоретические 
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аспекты данной проблематики на стыке междисциплинарных связей активно исследуются учеными 
различных школ и направлений. Под влиянием процессов глобализации происходит трансформация 
содержания этнополитических явлений, государства стремятся к сохранению идентичности своих 
граждан. В этих условиях основной целью для России является укрепление единства и сплочение 
народа, что обеспечивает решение следующих задач: развитие гражданского патриотизма, солидар-
ности, сохранение этнического многообразия, оптимизация межнациональных отношений. 

Решение обозначенных задач и целей возможно при воспитании личности по трем основ-
ным направлениям: этническое, гражданское, общечеловеческое. Реализация трех воспитатель-
ных направлений будет способствовать формированию гражданской идентичности личности, по-
скольку предполагает этническое самоопределение и этническую самоидентификацию, принятие 
общественных и культурных норм и ценностей своего народа. 

Современное российское общество характеризуется кризисом социальной системы, в свя-
зи с чем перед педагогической наукой ставятся новые задачи, связанные с выявлением нового 
понимания, видов и структуры феномена «идентичность», определения условий эффективного 
формирования гражданской идентичности личности в системе образования. Отметим, что про-
блема формирования гражданской идентичности рассматривалась с разных точек зрения: как 
интегральное качество личности (с выделением структурных элементов), как воспитательный 
процесс (определяя составные компоненты процесса); определялись педагогические условия эф-
фективности формирования гражданской идентичности личности, выделялись системы форми-
рования гражданской идентичности и т. д.

Материалы и методы / Materials and methods. Использовались следующие методы: анализ 
ранее выполненных научных исследований, синтез понятий и определений, наблюдение, беседа. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Понятие «идентичность» (от англ. 
identity, ранее от лат. identitás) означает свойство психики человека выражать собственную при-
надлежность к каким-либо национальным, социальным, экономическим, общественным, языко-
вым, профессиональным, религиозным и другим группам. 

Н. В. Антонова [1] отмечает, что идентичность подразделяется на два основные вида: со-
циальную и личностную. Социальная идентичность предусматривает типизацию личности на 
основе атрибутов социальной группы, к которой она принадлежит и с которой себя соотносит. 
Личностная идентичность предусматривает систему индивидуальных свойств и качеств лично-
сти, его субъективное самоощущение, его индивидуальную жизненную ситуацию.

Гражданская идентичность является одним из видов социальной идентичности. Анализ 
работ А. А. Кателиной, И. В. Кожанова, В. П. Сергеевой и др. [3, 4, 7] показал, что гражданская 
идентичность рассматривается как социокультурный и педагогический феномен, является базо-
вой характеристикой личности, определяющей принадлежность личности к сообществу граждан 
определенного государства на основе общей культуры и норм социума.

С точки зрения И. В. Кожанова [4] гражданская идентичность есть «осознание личностью 
своей принадлежности к сообществу граждан какого-либо государства, что имеет для личности 
значимый эмоциональный и ценностный смысл». 

Гражданская идентичность является фиксатором единства интересов личности и опре-
деленной социальной общности, что позволяет реализоваться защитной функции, функции са-
мовыражения и самореализации, способствует проявлению гражданской активности личности. 
Принадлежность к определенной социальной общности зачастую определяется случайными об-
стоятельствами (рождение, обучение, проживание) – некой данностью и не является личностным 
осознанным решением. Таким образом, данная социальная общность является задаваемой извне, 
и, следовательно, социальная роль гражданина может не всегда восприниматься индивидом пози-
тивно. Гражданская идентичность является более сложным новообразованием в структуре лично-
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сти, восприятием ею общности и ее субъектности. Гражданская общность выступает как большая 
группа, объединяющая население целого государства, обладающая единством исторической судь-
бы, традициями, культурными ценностями, политическими основами и эмоциональными связя-
ми, как отмечают исследователи (В. Н. Карташова, Н. Пашина, Л. А. Саенко и др.) [5, 6, 8]

Т. Г. Затеева [2] и др. считают формирование гражданской идентичности целенаправлен-
ным процессом становления гражданской культуры личности. Следовательно, формирование 
гражданской идентичности должно начинаться с дошкольных учреждений, продолжаться далее 
как в воспитательном процессе школ, так и в процессе воспитательной работы организаций до-
полнительного образования, а также найти отражение в воспитательной работе организаций от-
дыха детей и подростков.

Федеральные образовательные стандарты высшего образования рассматривают вопросы 
готовности бакалавров к формированию гражданской и идентичности как части профессиональ-
ной компетентности педагога. В связи с этим, например, в Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете, в Кубанском государственном университете при подготовке бакалавров педагогическо-
го образования большое внимание уделяется готовности бакалавров педагогики к формированию 
гражданской идентичности детей и подростков. В рабочий учебный план подготовки бакалавров 
педагогики включены такие дисциплины, как: «Теории и технологии формирования духовно-нрав-
ственной культуры учащихся», «Основы вожатской деятельности», «Межнациональное общение», 
«Этнопедагогика» и др., изучение которых, несомненно, способствует повышению уровня подго-
товки будущих учителей к формированию гражданской идентичности детей и подростков. 

Студентам, будущим бакалавром педагогики, необходимо сформировать представление о 
структуре гражданской идентичности личности, об особенностях функционирования детского 
летнего лагеря, знать условия, оказывающие в период летнего отдыха детей в лагере эффективное 
влияние на процесс формирования гражданской идентичности.

 Так, в структуре гражданской идентичности выделяются следующие компоненты: 
• когнитивный компонент: осознание принадлежности к какой-либо социальной группе 

(общности);
• ценностно-смысловой компонент: отношение к этой социальной группе (от позитив-

ного, до негативного);
• эмоциональный компонент: субъективное восприятие своей принадлежности к данной 

социальной группе;
• деятельностный компонент: реализация своей гражданской позиции в данной соци-

альной группе, гражданская активность, совместная социальная деятельность и т. д.
Опираясь на вышеизложенное, будем понимать под гражданской идентичностью инте-

гральное качество личности, выражающееся в самоотождествлении человека с российской наци-
ей (российским народом), самовосприятие себя как россиянина, характеризующееся включенно-
стью личности в культурную и общественную жизнь, причастностью к историческому прошлому 
и будущему российского народа.

Студенты должны знать структуру и особенности деятельности летнего лагеря отдыха. 
Рассматривая деятельность летнего лагеря отдыха с точки зрения детской событийной общности, 
можно выделить ряд признаков: событийность; равность субъектов общения; добровольность 
нахождения в лагере; свобода и равенство детей и подростков, как участников общения; един-
ство целевых ориентаций; единство смыслового и бытового пространства лагеря; осуществление 
групповой и индивидуальной рефлексии.

Определим социально-педагогические условия, способствующие эффективности процесса 
формирования гражданской идентичности детей и подростков в летнем лагере отдыха. Выделя-
ются три группы таких условий: общепедагогические, предметно-содержательные и организаци-
онно-педагогические. 
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К общепедагогическим условиям относятся: 
1)  ценностно-смысловое наполнение содержания воспитательных мероприятий; 
2)  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков, приехавших в 

смену; 
3)  историческая и культурная преемственность в воспитательной работе лагерной смены.
Предметно-содержательные условия:
1) связь с историческими и культурными событиями, несущими отклик в современных 

мероприятиях и событиях;
2) развитие гражданского мышления за счет просмотра документальных источников, ви-

деоматериалов (игровых фильмов), встреч и бесед с носителями ценностей, участни-
ков неких событий. 

К организационно-педагогическим условиям относятся:
1) план работы лагерной смены, программа работы вожатского корпуса;
2) разработка лагерных проектов;
3) работа органа по координации и управлению работой лагерной смены;
4) создание актива лагерной смены.
В условиях всевозрастающего влияния средств массовой информации и Интернета потен-

циал летнего оздоровительного лагеря отдыха для детей и подростков повышается в связи с тем, 
что закрытость данной педагогической системы позволяет минимизировать влияние внешних 
воздействий и в то же время повысить собственное воспитательное влияние. Как отмечают педа-
гоги и психологи Т. В. Водолажская, Е. А. Гришина, И. В. Конода, А. М. Кондаков и др., детский 
и подростковый возраст являются наиболее значимыми в процессе формирования гражданской 
идентичности, поскольку этот период характеризуется расширением круга общения, проявляется 
интерес к общественным делам. Летний лагерь отдыха для детей и подростков создает комфорт-
ные и благоприятные условия для такого общения. Приезжая на отдых в лагерную смену, дети и 
подростки попадают в активную среду общения со сверстниками и взрослыми: игры, участие в 
коллективных творческих делах, конкурсах, дежурство в столовой, вечерние посиделки у костра, 
конкурсы песен и стихов. Формирование основ российской гражданской идентичности, гордости 
за свою страну и народ, причастности к судьбе России, осознание своей национальной и этниче-
ской принадлежности осуществляется средствами проектной деятельности, что позволяет более 
полно раскрыть гражданско-патриотический потенциал изучаемого материала.

Включенность детей и подростков в процессы общения разворачивается в соответствии 
с вектором от микросоциального включения до макросоциального (от «Мы-наш отряд» до 
«Мы-граждане России»). Процесс формирования гражданской идентичности детей и подростков 
в рамках летнего оздоровительного лагеря характеризуется трансформационными изменениями 
в развитии личности.

Студентам, выходящим на летнюю практику, необходимо знать о структуре лагерной сме-
ны в лагере отдыха. 

Лагерная смена условно делится на три периода: организационный, основной и итоговый. 
В первом – организационном – периоде осуществляется формирование позитивного об-

раза гражданина России в процессе совместных бесед педагогов, приглашённых лиц с детьми и 
подростками. Дети «примеряют» образ на себя в процессе творческих дел, цель такой работы с 
детьми и подростками – развитие потребности в самосовершенствовании, саморазвитии.

Во второй – основной – период лагерной смены у детей и подростков наблюдается более 
глубокое понимание образа гражданина России, формирование нравственных ценностей, осмыс-
ление качеств гражданина. Педагогами и вожатыми создаются условия для творческой самореа-
лизации и нравственного развития воспитанников. Для этого дети и подростки активно вовлека-
ются в жизнь лагеря, в дела отряда различного направления. 
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Третий – итоговый – период лагерной смены предусматривает: процедуру самооценивания 
воспитанниками себя как граждан, оценку произошедших изменений, а также оценивание детей 
и подростков педагогами. Совместно происходит планирование дальнейшего развития и самосо-
вершенствования детей и подростков.

Следовательно, процесс формирования гражданской идентичности должен проходить че-
рез всю лагерную смену.

Эффективность протекания процесса формирования гражданской идентичности детей и 
подростков в условиях летнего лагеря отдыха зависит от следующих факторов:

• работа администрации по организации жизни и быта отрядов в лагере (режим отды-
ха и деятельности воспитанников, планирование, возможности детского сотворчества, 
обязанности в отрядах и т. д.);

• система коллективных творческих дел отрядов и лагеря в целом (целесообразность 
проведения тематических смен, объединяющих детей и подростков по интересам; раз-
нообразие мероприятий и максимальное участие детей в их подготовке и реализации);

• внутренняя социальная среда лагеря отдыха для детей и подростков (пространственная и 
предметная среда лагеря, сооружения на территории лагеря, терминология лагеря, инфор-
мационные стенды, особенности общения, освещение событий, песни, речёвки, утреннее 
построение отрядов, специфика подготовки вожатых в образовательном учреждении (пе-
дагогический колледж или институт), легенды, связанные с этим лагерем и т. д.);

• детское самоуправление в лагере (участие в лагерном самоуправлении способствует 
развитию лидерских качеств у воспитанников, формирует навыки управления в кол-
лективе сверстников, дает возможность обсуждения планируемых дел с педагогами, 
развивая навыки общения со взрослыми);

• работа вожатского корпуса как примера для подражания для детей и подростков (бе-
режное отношение вожатых к символам государственности: флагу, гербу, гимну на-
шего государства, – соблюдение ими законов, принятых в лагере, является личным 
примером для подражания для детей и подростков);

• территориальное расположение лагеря и возможности ландшафта для организации от-
дыха детей и подростков (окружающая природа, памятники истории и культуры, места 
военной славы, музеи, выставки, архитектурные сооружения и т. д). 

Опора на данные факторы, их использование в работе педагогов лагерной смены способ-
ствует формированию гражданской идентичности детей и подростков, развитию их мировоззре-
ния, составлению многомерной картины мира и познание истории и культуры нашей страны. 
Необходимо, чтобы воспитательный процесс строился ненавязчиво и естественным образом. 
Таким образом, дети и подростки приобретают опыт коммуникации в социальной группе, что 
стимулирует их консолидацию с общностью «российский народ». В период производственной 
(педагогической) практики, проходящей в летних лагерях отдыха Ставропольского и Краснодар-
ского краев и летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ, бакалавры 
педагогики осуществляют формирование основ российской гражданской идентичности, гордости 
за свою страну и народ, причастности к судьбе России, осознание своей национальной и этниче-
ской принадлежности средствами проектной деятельности. Что позволяет более полно раскрыть 
гражданско-патриотический потенциал изучаемого материала и получить необходимые знания 
для успешной жизнедеятельности в социуме.

Заключение / Conclusion. Таким образом, специальная подготовка будущих учителей для 
работы в период летней практики является условием эффективного формирования гражданской 
идентичности. Отсутствие в загородном лагере «острых» вопросов обучения, нацеленность на 
развитие личностных качеств детей, обсуждение с детьми жизненных ситуаций способствует  
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формированию устойчивых жизненных взглядов на гражданское общество, на свою позицию в 
нем, на гражданскую самоидентификацию именно с российским обществом. Успешное исполь-
зование современных научно обоснованных приемов, методов и средств формирования граждан-
ской идентичности дает возможность бакалаврам педагогики быть уверенными в своей готовно-
сти осуществлять деятельность по формированию гражданской идентичности детей и подростков.
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13.00.08 Теория и методика профессионального образования

УДК 378.1 +316.6

Соломонов Владимир Александрович, Фомина Елена Алексеевна

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННЫХ  
И РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ АДАПТИРОВАННОСТИ 

СТУДЕНТОВ К НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ1 
Рассматривается вопрос адаптированности студентов к учебной группе и учебной деятель-

ности, в зависимости от особенностей развития саморегуляции респондентов и их академической 
мотивации. Установлено, что мотивация учебной деятельности является предиктором процесса 
адаптации студентов к группе и учебной деятельности. Выявлена кросс-культурная специфика вли-
яния системы осознанной саморегуляции на адаптированность студентов вуза.

Ключевые слова: мотивация, адаптация, саморегуляция, регрессионный анализ, адаптиро-
ванность к учебной деятельности, адаптированность к учебной группе.

Vladimir Solomonov, Elena Fomina
COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTIVATIONAL AND REGULATORY PREDICTORS 
OF ADAPTATION OF STUDENTS TO A NEW SOCIAL-CULTURAL ENVIRONMENT

The question of students’ adaptability to the study group and learning activities, depending on 
the characteristics of the development of self-regulation of respondents and their academic motivation, is 
considered. It has been established that the motivation of learning activities is a predictor of the process of 
adaptation of students to a group and learning activities. Cross-cultural specificity of the influence of the 
system of conscious self-regulation on the adaptability of university students has been revealed.

Key words: motivation, adaptation, self-regulation, regression analysis, adaptability to learning 
activities, adaptability to the study group.

Введение / Introduction. Изучение адаптации студентов к условиям обучения в вузе актив-
но вошло в проблематику психолого-педагогических и социологических исследований в конце 
80-х гг. ХХ века. В психологии адаптация рассматривается как «процесс и результат внутренних 
изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям 
существования» [5, с. 17]. От его успешности зависит достижение целей образования, качество 
подготовки профессиональных кадров и психологическое благополучие самого обучающегося.

Самостоятельной темой стало исследование адаптации иностранных студентов в связи с 
укреплением в российском образовании линии на экспорт российских образовательных услуг и 
увеличением количества таких студентов в вузах страны. С другой стороны, именно на примере 
иностранных граждан, выходцев из иной социокультурной среды, наиболее наглядно проявляют-
ся барьеры адаптации молодых людей к условиям обучения в вузе [3]. Как отмечают И. В. Беккер, 
С. А. Иванчин, в большинстве эмпирических и теоретических работ так или иначе затрагивают-
ся проблемы выявления и классификации трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся в 
процессе адаптации к жизни в нашей стране в целом и к образовательному пространству вуза в 
частности [1], что, безусловно, служит улучшению условий их обучения и проживания.

Однако, как уже отмечалось нами ранее [9], иностранный студент – это человек, перед 
которым стоит задача максимально проявить свою субъектную позицию, регулируя все аспекты 
жизнедеятельности в кардинально новых социокультурных условиях. На первом этапе ему пред-
стоит войти в пространство принимающего вуза, в связи с чем актуальным становится вопрос 
поиска личностных факторов и ресурсов, способствующих продуктивному включению молодого 
человека в новую социокультурную среду.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00804 «Осознанная саморегуляция и совладающее поведе-
ние в условиях адаптации студентов к новой социокультурной среде: общие закономерности и кросскультурные особенности»
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Т. Д. Дубовицкая и А. В. Крылова отмечают, что процесс адаптации имеет результативную 
сторону − адаптированность − как показатель преодоления психологических, академических и 
социальных трудностей на этапах обучения в вузе [2]. Они указывают, что в структуре адапта-
ционного процесса адаптация к учебной группе и учебной деятельности должна произойти у 
студента как можно раньше, чтобы актуализировались познавательные и личностные ресурсы, 
необходимые для успешного обучения.

Целью настоящего исследования выступило определение предикторов адаптации студен-
тов к учебной группе и учебной деятельности из числа показателей системы саморегуляции и 
мотивации учебной деятельности.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что адаптация к учебной дея-
тельности и учебной группе имеют свою специфику в пространстве социокультурной среды вуза: 

• успешность адаптации студентов к учебной деятельности зависит от мотивации дости-
жения целей и процессов саморегуляции, определяющих особенности целеполагания;

• адаптация к учебной группе зависит от процессуальных мотивов учебной деятельности.
Ранее проведенные исследования позволяют предположить наличие кросс-культурной 

специфики в адаптационных процессах.
Материалы и методы / Materials and methods. Исследование проводилось на базе Севе-

ро-Кавказского федерального университета (CKФУ). В эмпирическую выборку исследования во-
шли 244 студента в возрасте от 18 до 25 лет, из них 26 человек – иногородние студенты из России 
(РФ), 105 студентов из Средней Азии (СА), 36 студентов из арабских стран (Ар), 77 студентов из 
стран Африки (Аф). 

Для решения поставленной задачи нами были отобраны такие методики, как: опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [4], методика диагностики мотивации учебной дея-
тельности личности в юношеском возрасте (МДМ) [6], методика исследования адаптированности 
студентов в вузе (МИАС) [2].

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) используется для выявления харак-
теристик индивидуальной саморегуляции произвольной активности человека. Методика вклю-
чает единую шкалу «общий уровень саморегуляции», четыре шкалы регуляторных процессов: 
«планирование», «моделирование», «программирование», «оценка результатов», и две регулятор-
но-личностные шкалы: «гибкость» и «самостоятельность».

Методика диагностики мотивации учебной деятельности личности в юношеском возрасте 
позволяет оценить силу учебных мотивов и иерархическую структуру мотивации учения студен-
тов в вузе. Она включает три шкалы: мотивы достижения цели (МДЦ), инициирующие учебную 
деятельность как инструмент для достижения личностно значимой цели; процессуальные мотивы 
(ПМ), предполагающие, что деятельность активизирована интересом к ней самой же либо к скла-
дывающейся в процессе учебы ситуации; мотивы избегания (МИ), под влиянием которых студент 
включается в учебную деятельность, потому что хочет избежать чего-либо.

Методика исследования адаптированности студентов в вузе (МИАС) использовалась для 
оценки уровней адаптации студентов к группе и к учебной деятельности по показателям соответ-
ствующих шкал.

Данные, полученные в результате эмпирического исследования, были подвергнуты стати-
стическому анализу и математической обработке с использованием данных пакета программ IBM 
SPSS Statistics 22 и MS Excel 2016. Для построения математических моделей был применен мно-
жественный регрессионный анализ методом пошагового исключения переменных в вычислениях.

В полученных нами регрессионных моделях F-отношение значимо на уровне 0,000, соот-
ветственно, мы можем с уверенностью отвергнуть нулевую гипотезу («неслучайность» выявлен-
ной статистической закономерности). Во всех процедурах статистического анализа рассчитывал-
ся достигнутый уровень статистической значимости (p < 0,001).
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Результаты и обсуждение / Results and discussion. Зависимыми переменными в данном 
исследовании были выбраны показатели шкал «Адаптированность к учебной группе» и «Адапти-
рованность к учебной деятельности». 

В роли независимых переменных выступили шкалы методики диагностики мотивации 
учебной деятельности личности: мотивы достижения цели (МДЦ), процессуальные мотивы 
(ПМ), мотивы избегания (МИ), − а также шкалы методики ССПМ (рис.).

 

Рис. Модель адаптированности студентов к учебной группе и к учебной деятельности
Примечание. Числа на рисунке − значения регрессионных коэффициентов

Значимых регрессионных коэффициентов мотивации избегания выявлено не было, влия-
ние мотивации избегания на адаптированность студентов оказалось несущественным. Соответ-
ственно, шкала не обозначена на рисунке.

Адаптированность студентов к учебной группе положительно связана с процессуальной 
мотивацией (β = 0,209): интерес к учебе поддерживается желанием общаться с одногруппниками, 
интересными преподавателями, познавать нечто новое и т. д. 

Для регуляторных предикторов адаптированности студентов к учебной группе характерна 
кросс-культурная специфика, чего не наблюдалось при анализе взаимосвязи компонентов мотива-
ции учебной деятельности и показателей адаптации к социокультурной среде вуза.

Предиктором адаптированности к учебной группе для студентов из России является лич-
ностно-регуляторное свойство гибкости (β = 0,439). Его развитость позволяет адекватно реагиро-
вать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации неопре-
деленности. В данном контексте речь идет о налаживании межличностных контактов, освоении 
новых приемов коммуникации в иной социокультурной среде. Данное свойство играет важную 
роль в установлении и поддержании отношений в поликультурном пространстве, отличающемся 
разнообразием социальных, этнических, конфессиональных культур, что характерно для совре-
менного университета.

Для выборки студентов из среднеазиатских республик значимыми предикторами адаптации 
к студенческой группе оказались «гибкость» (β = 0,339) и «оценивание результатов» (β = 0,205) 
как процессы, обеспечивающие индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым 
себя и результатов своей деятельности и поведения. Отметим частичное совпадение в наборе  
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предикторов адаптации к группе у ребят из Средней Азии с данными российских студентов. Что-
бы ответить на вопрос, является ли оно случайным или речь идет о сходстве регуляторных особен-
ностей представителей некогда общего пространства, требуется самостоятельное исследование.

Адаптированность к учебной группе студентов из стран Африки связана с уровнем раз-
вития регуляторных процессов планирования (β = 0,264) и моделирования (β = 0,361). Шкала 
«Планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения и удержания целей, 
сформированность у человека осознанного стратегического планирования деятельности, способ-
ности самостоятельно формулировать ее цели. Шкала «Моделирование» позволяет диагностиро-
вать индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, 
степень их осознанности, детализированности и адекватности. В ситуации взаимодействия афри-
канских студентов с представителями иных культур отрицательным фоном выступает восприятие 
партнеров по общению как враждебно настроенных по отношению к себе [7], в связи в чем ак-
туализируется потребность подробно представлять себе нюансы предстоящего взаимодействия.

Предиктором адаптированности к учебной группе студентов из арабских стран выступает 
общий уровень саморегуляции (β = 0,248): чем лучше сформирована система осознанной само-
регуляции, тем более продуктивно арабские студенты способны выстроить отношения с другими 
обучающимися.

Анализ регрессионных моделей адаптированности студентов к учебной деятельности так-
же показал отсутствие кросс-культурной специфики мотивационных предикторов и ее наличие у 
регуляторных предикторов. 

Предикторами адаптированности студентов к учебной деятельности выступили мотивы 
достижения цели (β = 0,156), что создает продуктивную основу для освоения профессии. Отме-
тим при этом, что процессуальные мотивы не проявились в качестве предикторов, что свидетель-
ствует о недостаточном интересе респондентов к тому, как организована учебная деятельность, 
вне зависимости от их социокультурной принадлежности.

Компоненты системы осознанной саморегуляции не были отмечены в числе значимых пре-
дикторов для адаптированности к учебной деятельности российских студентов, что на данной 
части выборки означает частичную неподтвержденность гипотезы. Неактуальность стратегиче-
ского планирования достижения учебных целей, программирования своих действий в учебной 
деятельности для российской выборки может означать то, что российские ребята во многом до-
вольствуются «тактическим» уровнем целеполагания. Они успешно решают сиюминутные зада-
чи подготовки к текущим занятиям, выполнения курсовых проектов, сдачи зачетов и экзаменов и 
т. д., однако эта деятельность является для них достаточно привычной. 

Для студентов из среднеазиатских, африканских, арабских стран положительным предик-
тором адаптированности к учебной деятельности выступил общий уровень саморегуляции. Это 
является свидетельством значительных отличий организации учебной деятельности в российской 
системе образования и за рубежом, актуализирующих потребность в осознанной саморегуляции 
учебного процесса. 

Специфика процесса адаптации к учебной деятельности студентов из Средней Азии прояв-
ляется во взаимосвязи с регуляторным процессом оценивания результатов. «Оценивание результа-
тов» характеризует индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым себя и резуль-
татов своей деятельности и поведения. Студенты активно включены в сравнение своих результатов 
с достижениями однокурсников, сопоставляют и присваивают приемы деятельности, что позволяет 
им успешно адаптироваться к учебной деятельности в новых социокультурных условиях.

Предикторами, специфичными для адаптированности к учебной деятельности африкан-
ских студентов, выступили регуляторное свойство гибкости (положительно) и процесс програм-
мирования (отрицательно). Студенты обладают хорошо развитой способностью к разработке 
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подробных программ своих действий, однако при построении таких программ они вначале руко-
водствуются представлениями, отражающими их прежний социальный опыт. Предпосылки адап-
тации создает гибкость регуляторики, которая способствует быстрому приспособлению к измене-
ниям ситуации и успешному решению поставленных задач в непривычных условиях. 

Кроме общего уровня саморегуляции, других предикторов адаптированности к учебной 
деятельности арабских студентов выявлено не было. Так же как и адаптация к учебной группе, 
адаптация к учебной деятельности в иных социокультурных условиях требует от них разнообраз-
ных регуляторных усилий.

Заключение / Сonclusion. Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов от-
носительно роли мотивации учебной деятельности и системы саморегуляции как предикторов 
адаптированности студентов вуза к его образовательной среде.

 ► 1. Мотивационные предикторы адаптированности студентов в вузе не имеют кросс-куль-
турной специфики. 

Адаптированность к учебной группе поддерживается процессуальной мотивацией, что 
стимулирует молодых людей активно вступать в контакты, обращаться за помощью и разъяснени-
ями к преподавателям и однокурсникам. Данный факт стоит учитывать при разработке программ 
адаптации студентов в вузе и подготовке профессорско-преподавательского состава к работе с 
иностранными студентами.

Успешной адаптации к учебной деятельности способствует мотивация достижения цели, 
что составляет благоприятную основу для освоения профессии и получения диплома. Побуждае-
мые стремлением получить образование, молодые люди готовы приспосабливаться к требовани-
ям российского вуза ради перспективного будущего.

Отсутствие значимых влияний процессуальной мотивации на адаптированность студентов 
к учебной деятельности, на наш взгляд, свидетельствует о готовности проявлять самостоятель-
ность и ответственность при решении учебных задач. Важным ресурсом адаптации иностранных 
студентов к учебному процессу являются осознанная саморегуляция.

 ► 2. Регуляторные предикторы адаптированности студентов к обучению в социокультур-
ной среде российского вуза имеют кросс-культурную специфику.

Успешность адаптации российских студентов к учебной группе связана с гибкостью регу-
ляторики. Достижение же адаптированности к учебной деятельности не связано с активизацией 
регуляторных процессов. Это можно объяснить тем, что при переходе в высшую школу молодые 
люди не сталкиваются с качественными различиями в учебной деятельности студента и школьника.

В целом, достижение адаптированности к обучению в вузе для молодых людей из Средней 
Азии связано с развитым процессом оценивания результатов. Кроме этого, адаптация студентов 
к учебной деятельности обусловливается общим уровнем саморегуляции, адаптация к учебной 
группе – регуляторной гибкостью. Хочется отметить, что представители культур, имеющих общее 
прошлое (Российская Федерация и государства постсоветского пространства), в пределах исто-
рического поколения используют частично совпадающие наборы регуляторных механизмов при 
решении сходных жизненных задач.

Для африканских студентов в достижении адаптации к группе важно ставить цели и моде-
лировать, находить различные способы их достижения, выбирая лучший (так, именно от афри-
канских студентов СКФУ пять лет назад исходила инициатива создания клуба «Только по-русски» 
для освоения разговорного русского языка и российских традиций). Достижение адаптации к 
учебной деятельности требует от них высокого общего уровня осознанной саморегуляции и регу-
ляторной гибкости, чему мешает стремление пользоваться привычными программами поведения.

Для арабских студентов успешность адаптации и к группе, и к учебной деятельности зави-
сит от общего уровня саморегуляции. 
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 ► 3. Понимание роли мотивационных и регуляторных факторов позволяет спрогнозиро-
вать возможные трудности адаптации студентов в новой социокультурной среде и предложить 
программы их преодоления с учетом культурной принадлежности обучающихся.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ

Авторские оригиналы статей принимаются к рассмотрению только при условии соответ-
ствия требованиям к оформлению и сдаче рукописей в редакцию журнала «Вестник Северо-Кав-
казского федерального университета», размещенным на сайте университета в разделе «Научные 
издания» и в текущих номерах журнала. Авторские статьи, оформленные с нарушением требова-
ний, не рассматриваются и не возвращаются. 

Статья регистрируется редакцией в журнале регистрации статей с указанием даты посту-
пления, названия, ФИО автора/авторов, места работы автора/авторов. Статье присваивается инди-
видуальный регистрационный номер. 

Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному рецензированию. 
Главный редактор (заместитель) определяет соответствие статьи профилю журнала, требо-

ваниям к оформлению и направляет её на рецензирование. Авторские статьи не по профилю не 
возвращаются автору, автор уведомляется о несоответствии статьи профилю журнала. 

В качестве рецензентов выступают члены редколлегии и внешние рецензенты – ученые и 
специалисты в данной области (доктора, кандидаты наук). Представленная авторская статья пере-
дается на рецензирование членам редколлегии журнала, курирующим соответствующую отрасль 
науки. При отсутствии члена редколлегии или поступлении статьи от члена редакционной колле-
гии главный редактор направляет статью для рецензирования внешним рецензентам. 

Рецензент должен в течение 30 календарных дней с момента получения рассмотреть и на-
править в редакцию авторскую статью или мотивированный отказ от рецензирования. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей, носит закрытый харак-
тер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фа-
милии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может быть 
предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК Минобрнауки России. 

Рецензия должна содержать: 
‒  общий анализ научного уровня, терминологии, структуры рукописи, актуальности 

темы; 
‒ оценку подготовленности рукописи к изданию в отношении языка и стиля, соответ-

ствия содержания статьи её названию, требованиям к оформлению; 
‒ анализ научности изложения материала, соответствие использованных автором методов, 

методик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и 
практики. 

Рецензент может рекомендовать статью сразу к опубликованию; после доработки с учетом 
замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опу-
бликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию, то  
в рецензии должны быть указаны причины такого решения. 

Рецензент вправе указать на необходимость внесения дополнений и уточнений в рукопись, 
которая затем направляется (через редакцию журнала) автору на доработку. В этом случае датой 
поступления рукописи в редакцию считается дата возвращения доработанной рукописи.  Перера-
ботанная автором статья направляется на рецензирование повторно. 

После поступления рецензии в редакцию на очередном заседании редакционной колле-
гии рассматривается вопрос о поступивших рецензиях и принимается окончательное решение 
об опубликовании или отказе в опубликовании статей. Перечень, принятых к публикаций статей, 
размещается на сайте. Авторам, которым отказано в публикации рукописей, направляется моти-
вированный отказ. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  /  INFORMATION FOR AUTHORS
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В случае несогласия автора с мнением рецензента рукопись по согласованию с редколлеги-
ей может быть направлена на повторное (дополнительное) рецензирование. 

Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от объема публику-
емых материалов и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске. 

Оригиналы рецензий подлежат хранению в редакции журнала в течение 5 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СДАЧЕ РУКОПИСЕЙ
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

Редакция журнала сотрудничает с авторами – преподавателями вузов, научными работниками, 
аспирантами, докторантами и соискателями ученых степеней. Журнал публикует материалы в разделах:

1. Технические науки (05.14.00 Энергетика);
2. Экономические науки;
3. Педагогические науки.

Материалы в редакцию журнала принимаются в соответствии с требованиями к оформлению 
и сдаче рукописей постоянно и публикуются после обязательного внутреннего рецензирования и 
решения редакционной коллегии в порядке очередности поступления с учётом рубрикации номера. 

Принимаются рукописи статей на русском и английском языках.
Если статья подготовлена на русском языке, необходимо перевести ее название, сведения 

об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на английский язык.
Если статья подготовлена на английском языке, необходимо перевести ее название, сведе-

ния об авторе (-ах), аннотацию и ключевые слова на русский язык.

Для оптимизации редакционно-издательской подготовки редакция принимает от ав-
торов рукописи и сопутствующие им необходимые документы в следующей комплектации: 

В печатном варианте: 
– Отпечатанный экземпляр рукописи. 

Объем статьи: 8–16 страниц. Требования к компьютерному набору: формат А4; 
кегль 14; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал 1,5; нумерация страниц вни-
зу по центру; поля все 2 см; абзацный отступ 1, 25 см. Необходимо различать в тексте 
дефис (-) (например, черно-белый, бизнес-план) и тире (–) (Alt + 0150). Не допускаются 
ручные переносы и двойные пробелы. 

– Сведения об авторе (на русском и английском языках). 
Сведения должны включать следующую информацию: ФИО (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность, место и адрес работы, адрес электронной почты и 
телефоны для связи. 

На электронном носителе в отдельных файлах (CD-DVD диск или флеш-карта): 
–  Электронный вариант рукописи создается с расширением *.doc или *.rtf в текстовом 

редакторе Word программы Microsoft Office 2010 (название файла: «Фамилия_ И.О._
Название статьи»); 

–  Сведения об авторе (название файла: «ФИО_сведения об авторе»). 
–  Отзыв научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов и соискателей). Подписы-

вается научным руководителем собственноручно. 
– Экспертное заключение о возможности открытого опубликования. Во всех инсти-

тутах созданы экспертные комиссии, которые подписывают экспертные заключения о 
возможности опубликования статьи в открытой печати.
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– Экспертное заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля. Оформ-
ляется после получения положительного экспертного заключения о возможности от-
крытого опубликования.

– Лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале и в 
сети Интернет.

Статья должна содержать следующие элементы оформления: 
а)  шифр и наименование научной специальности;
б)  индекс УДК;
в)  фамилию, имя, отчество автора(-ов);
г)  место работы авторов;
д)  название статьи;
е)  краткую аннотацию содержания рукописи;
ж)  список ключевых слов и/или словосочетаний;
з)  основной текст (введение, материалы и методы, результаты и обсуждения, заключение);
и)  литературу и Интернет-ресурсы с транслитерационным переводом;
к)  сведения об авторе (-ах).
Все пункты, кроме основного текста, обязательно должны быть переведены на английский/

русский язык.
 
Оформление текста
• Шрифт Times New Roman размером 14 pt, междустрочный интервал – полуторный.
• Абзацный отступ – 12,5 мм, одинаковый по всему тексту.
• Переносы. Необходимо сделать автоматическую расстановку переносов:  Сервис → 

Язык → Расстановка переносов → Автоматическая расстановка переносов.
• При наборе текста обратить внимание на использование дефиса (-) и тире (–)  (клавиа-

турное сокращение Ctrl + «минус» на малой клавиатуре). 
• Тире – длинный знак с пробелами (знак препинания, для обозначения паузы); оно ис-

пользуется и как разделительный знак при обозначении пределов временных (напр., 
март – апрель, 70–80 гг.), пространственных (напр., перелет Москва – Хабаровск), ко-
личественных – (напр., 300–350 т, 5–7-кратное превосходство), и др. 

• Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между словами или 
знак переноса слова). Например: ученый-сибиряк, Ts-диаграмма, уран-235, АС-2УМ.

• Использование длинного тире (—) в тексте недопустимо!
• Пробелы. При написании дат, размерностей переменных и др. использовать неразрыв-

ный пробел. После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой устанавливать один 
пробел. Между словами не допускается использование более одного пробела.

Оформление рисунков, формул и таблиц 
Рисунки и таблицы вставляются в тексте в нужное место. Ссылки в тексте на таблицы и 

рисунки обязательны. За качество рисунков или фотографий редакция ответственности не несет. 
• Оформление рисунков (схем, графиков, диаграмм): 

а)  все надписи на рисунках должны читаться; 
б)  рисунки должны быть оформлены с учетом особенности черно-белой печати (реко-

мендуется использовать в качестве заливки различные виды штриховки и узоров,  
в графиках различные виды линий – пунктирные, сплошные и т. д., разное оформ-
ление точек, по которым строится график – кружочки, квадраты, ромбы, треуголь-
ники); цветные и полутоновые рисунки исключаются; 

в)  для повышения качества рисунка следует их сохранять отдельным графическим 
файлом (GIF, JPEG, TIFF) с разрешением не менее 300 dpi. Схемы, рисунки и дру-
гие графические элементы, выполненные с помощью графических возможностей 
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MS Word, должны быть сгруппированы, их ширина не должна превосходить 16 см.  
Во избежание искажений таких схем и рисунков при открытии файла на другой 
ЭВМ к основному файлу статьи необходимо прилагать ее вариант в формате *.pdf.

г)  рисунки нумеруются снизу (Рис. 1. Название), названия выполняются в текстовом 
редакторе 10 кеглем;

• Оформление формул: формулы и математические символы (символы греческого ал-
фавита и др.) выполняются в редакторе формул MathType (желательно версии 6.9 
и выше, просьба придерживаться типовых настроек программы); большие форму-
лы желательно разбивать на отдельные фрагменты, которые по возможности долж-
ны быть независимыми. В окончательном варианте статьи все формулы должны по 
клику мыши открываться в MathType.

Шрифт формул должен соответствовать основному в тексте.
Номер формулы не должен набираться в MathType. Номер заключается в кру-

глые скобки и выравнивается с помощью табуляции по правому краю печатного листа. 
Место номера при переносе формулы – на уровне последней строки. Несколько 

небольших формул, составляющих единую группу, помещают в одну строку и объединя-
ют одним номером. При этом каждая из формул набирается в MathType  отдельно.

Обычным шрифтом доускается набирать отдельные символы, буквы греческого ал-
фавита и формулы, если они состоят только из знаков шрифта Times New Roman, отобра-
жаемых в Таблице символов Windows (Меню Пуск → Все программы → Стандартные →  
Служебные → Таблица символов). При этом допускается копирование символов этого 
шрифта (только Times New Roman!) из Таблицы символов и вставка их в публикацию.

Курсивным шрифтом набирают названия, обозначенные латинскими и строчными 
греческими буквами (ά έ β ή χ π ς σ τ ω ϊ ό ύ ώψ, ω, γ).

Недопустимо использовать для формул и математических символов, расположен-
ных в абзаце с текстом, формат небольшой иллюстрации или набирать их в Конструкторе 
формул программы Word или в любой программе, отличной от MathType – такие формулы 
и символы при помещении в программу верстки пропадают, и отследить это довольно 
проблематично.

• Оформление таблиц: таблицы должны иметь название. Таблицы нумеруются в верх-
нем правом углу (Таблица 1), на следующей строке по центру выставляется название; 
выполняются 14 кеглем. Создавать таблицы желательно на странице вертикально, что-
бы они не выходили за поля.

• Оформление ссылок. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием в них 
номера из списка литературы и номера страницы. Например: [1], [2–4], [5, с. 12–15].
– Каждая  ссылка должна соответствовать одному источнику литературы, это объяс-

няется требованиями РИНЦ (eLIBRARY).
– Не допускается использование ссылок типа (Указ. соч.), (Там же), (Ibid.). Вместо 

них должны быть указаны конкретные ссылки. Например: [8, с. 10–17].
Литература и Интернет-ресурсы. Размещаются в конце статьи. Здесь перечисляются 

все источники, на которые ссылается автор, c полным библиографическим аппаратом издания  
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

Авторское визирование: 
а)  автор несет ответственность за точность приводимых в его рукописи сведений, цитат и 

правильность указания названий книг в списке литературы;
б)  автор на последней странице пишет: «Объем статьи составляет … (указать количество 

страниц)», ставит дату и подпись.
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