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ТеХничеСкие науки

2.4.3. Электроэнергетика 
Научная статья
УДК 621.311.4-52
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.1

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММ И БЛАНКОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
Головинский Илья Абрамович

Рассматривается задача автоматизации составления программ и бланков переключений в 
электрических сетях. Анализируются причины неудач попыток ее решения, предпринимавшихся на 
протяжении 40 лет. Выделены три группы причин: неполнота баз данных, недостаточная форма-
лизация технологии переключений, неоптимальное распределение функций между составителями. 
Отмечено достигнутое устранение первой группы причин; предлагается концепция решения про-
блем второй группы; анализируется третья группа. Для второй группы обосновывается необхо-
димость представления типовых последовательностей (сценариев) переключений на специальном 
формализованном языке, вне кодов компьютерных программ. Описываются принципы этого языка 
и методы конкретизации формализованных сценариев.

Ключевые слова: переключения в электрических сетях, программа переключений, бланк пе-
реключений, планирование переключений, правила переключений, блокировки переключений, автома-
тизация планирования операций

AUTOMATION PROBLEMS OF SWITCHING OPERATIONS PLANNING  
IN ELECTRICAL NETWORKS

Ilya Golovinskii
The paper considers the problem of automating creation of the switching operations plans in electrical 

networks. The study analyzes the causes for the failures of attempts to solve it, which have been made for 
40 years. Three groups of causes are specified: incompleteness of databases, insufficient formalization of 
switching technology, non-optimal partition of functions between participants of planning. The achieved 
overcoming of the first group of causes is noted; the framework for solving the problems of the second group 
is proposed; the third group is examined. For the second group, the article substantiates the necessity of 
presenting generalized sequences (scenarios) of the switching operations in a special formalized language, 
outside the codes of computer programs. The principles of this language and the methods of concretizing 
formalized scenarios are proposed.

Key words: switching operations in electrical networks, switching plan, switching program, 
switching operations planning, switching rules, interlocks of switching, operations planning automation

Введение / Introduction. В целях обеспечения правильности и безопасности выполнения 
сложных оперативных переключений в первичных и вторичных цепях электрических сетей Рос-
сийской Федерации эти операции производятся по заранее составленным планам – программам и 
бланкам переключений. Бланки переключений содержат наиболее детальные перечни операций. 
Программы переключений менее детализированы. Уровень детализации программы переключе-
ний определяется в организации, где эта программа составляется и применяется.

При производстве сложных переключений в штатных режимах использование програм-
мы или бланка переключений обязательно. Простые переключения производятся без программ 
и бланков. Также без программ и бланков разрешается выполнять переключения в целях предот-
вращения развития и ликвидации нарушений нормального режима. В этом случае использование 
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программ и бланков невозможно в силу непредсказуемости нештатных ситуаций. Программы и 
бланки переключений необходимы также для тренировок оперативно-диспетчерского персонала 
на тренажерах.

Подготовка программ и бланков переключений является ответственной технологической 
задачей. Порядок их составления, проверки, согласования и утверждения строго регламентирован 
нормативно-техническими документами (НТД) [1; 2].

Программы и бланки переключений в электроустановках формируются путем конкрети-
зации типовых последовательностей операций, которые приведены в НТД по оперативным пе-
реключениям [1; 2]. Эти типовые последовательности будем называть более коротко сценариями 
переключений. Сценарий является обобщенным планом переключений, программы и бланки – 
конкретизированными планами. Составление программ и бланков переключений будем называть 
планированием оперативных переключений. Решение какой-либо задачи управления электроу-
становками, выполняемое путем изменения конфигурации схемы электроснабжения, будем назы-
вать процедурой переключений.

Описанные в НТД сценарии переключений выглядят достаточно формализованными. Это 
давно подсказывало идею автоматизировать процесс составления программ и бланков переклю-
чений. Положительный эффект ожидался за счет уменьшения трудозатрат и кардинального сокра-
щения продолжительности планирования операций. В нештатных ситуациях эта автоматизация 
могла бы обеспечивать составление программ и бланков переключений в реальном времени.

 ► 1. Постановка задачи. Простейший уровень автоматизации составления программ 
и бланков реализуется посредством программы-редактора, позволяющей пользователю форми-
ровать их содержание вручную, выбирая операции из списка их типов, а элементы, на которых 
операции выполняются, – на схемах подстанций. Создаваемые таким методом формализованные 
программы и бланки переключений хранятся в соответствующей электронной библиотеке. По-
добные программные средства поставляются российскими и зарубежными разработчиками.

Эта элементарная форма автоматизации принципиально не меняет технологию составления 
программ и бланков переключений, хотя представление их в электронном виде дает ряд преиму-
ществ, в том числе возможность автоматизации выполнения переключений. На этом уровне оста-
ется нереализованной более глубокая автоматизация, когда содержание программ и бланков пере-
ключений не вводится вручную, а развертывается автоматически. Далее в статье идет речь именно о 
такой автоматизированной технологии. Будем называть ее генерацией планов переключений.

Постановка этой задачи была разработана еще в 1970-е гг. в институте «Энергосетьпроект» 
[3; 4]. С тех пор неоднократно предпринимались попытки ее решить [5–8]. Однако до сих пор ни 
одна из разработок широкого практического применения не получила. 

Необходимо разобраться в причинах этих неудач. Рассматриваемая проблема остается ак-
туальной в российской электроэнергетике. Она формулируется в НТД, присутствует в обсужде-
ниях среди разработчиков и пользователей АСДУ [9, пп. 5.1, 6.1, 6.3, 7.2.8; 10, п. 5.6.3.1]. Однако 
пути ее решения не вполне ясные. 

Обобщенно можно указать три типа причин, препятствовавших практическому решению 
задачи автоматического составления планов переключений.

I.  Неполнота моделей электросетей в базах данных автоматизированных систем опера-
тивно-диспетчерского управления (АСДУ).

II.  Завышенная оценка степени формализованности правил и сценариев переключений, 
представленных в НТД.

III.  Неоптимальное (с точки зрения автоматизации) распределение между исполнителями 
работ по планированию оперативных переключений.
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Назовем эти три группы препятствий проблемами I, II и III. За десятилетия, прошедшие 
от начала попыток автоматизации составления программ и бланков переключений, проблема I 
была в принципе решена благодаря прогрессу информационных технологий в целом и в электро-
энергетике в частности. Но проблемы II и III ни в какой мере не отступили. В настоящей статье 
предлагается схема решения проблемы II и кратко анализируется проблема III.

 ► 2. Стратегии переключений. Программа переключений формируется путем конкре-
тизации соответствующего сценария. Бланк переключений создается либо тоже на базе сценария, 
либо детализацией программы переключений. Получается иерархия планов, развертываемых в 
нисходящей последовательности «сценарий → программа → бланк». Сюда следует добавить еще 
один уровень сверху, который можно назвать уровнем стратегий переключений. В стратегии фик-
сируются основные этапы процедуры переключений, определяемые общими условиями задачи. В 
НТД стратегии фактически учитываются, но концептуально не выделены. С добавлением уровня 
стратегий иерархия нисходящего развертывания планов переключений будет такой:

стратегия → сценарий → программа → бланк
Каждая стратегия определяется прежде всего типом задач переключений (видом работ)  

и типом главной для данной стратегии электроустановки. К типам задач переключений относятся: 
вывод оборудования в ремонт; ввод в работу из ремонтного состояния; ввод в работу из резерва 
(горячего или холодного); оперативное восстановление электроснабжения при аварийном пога-
шении части оборудования; ввод / вывод устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и др. 
Под главной для стратегии электроустановкой понимается та, к которой логически отнесены все 
операции. Типами главных электроустановок могут быть: линия электропередачи (ЛЭП), сило-
вой трансформатор, секция шин (СШ), генераторный блок, шунтирующий реактор, выключатель, 
разъединитель, измерительный трансформатор, устройство РЗА.

Кроме того, стратегии различаются особенностями последовательностей переключений, 
например:

• разрешение / запрет на кратковременное отключение питания потребителей во время 
выполнения операций переключения;

• в случае запрета на погашение потребителей – сборка либо ненадобность временной 
альтернативной схемы, обеспечивающей бесперебойность питания потребителей во 
время операций;

• выполнение / ненадобность кратковременных переключений примыкающего силового 
оборудования; и т. п.

К одной стратегии может относиться множество сценариев переключений, которые разли-
чаются типом топологии схемы и ее исходным состоянием. Например, сценарии переключений 
по выводу в ремонт ЛЭП, охватываемые единой стратегией, различаются (со стороны одной под-
станции) по числу выключателей на присоединение ЛЭП к шинам: 1/1, 2/1, 3/2 и т. п. Для всех 
этих типов присоединений ЛЭП к системе шин сценарии будут разные. 

Самые простые стратегии описывают процедуры переключений без сборки временной аль-
тернативной схемы и без кратковременных отключений примыкающего оборудования. Подобная 
стратегия по выводу устройства в ремонт обычно состоит из следующих этапов работ:

• отключение выключателей;
• отключение разъединителей (создание видимого разрыва);
• корректировка настроек РЗА;
• включение заземляющих устройств;
• подготовка места ремонтных работ.
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Более сложный пример представляет стратегия вывода в ремонт выключателя ЛЭП с пе-
реводом этой ЛЭП на обходную шину. Она требует сборки альтернативной схемы на все время 
ремонта. Её образуют этапы работ:

• опробование альтернативной схемы;
• сборка альтернативной схемы и перевод на нее ЛЭП;
• разборка основной схемы;
• корректировка настроек РЗА;
• заземление ремонтного выключателя;
• подготовка места ремонтных работ.

 ► 3. Сценарии переключений. Одна из причин неудач предпринимавшихся попыток 
автоматизировать планирование переключений заключалась в непонимании необходимости сце-
нариев. Описание системы сценариев занимает в НТД десятки страниц. Разработчиков эта гро-
моздкость, видимо, отпугивала, и они пытались заменить ее более простыми правилами техно-
логии переключений, вытекающими прямо из стратегий. Однако этот путь вел к необходимости 
охватить одним алгоритмом сразу все сценарии, относящиеся к одной стратегии, с учетом всех 
возможных вариантов топологии схем. Идея вместить в один алгоритм анализ топологии присое-
динений всех возможных типов оказалась несостоятельной. Такие сложные алгоритмы не удава-
лось даже написать до конца.

Наиболее употребительные сценарии переключений представлены в общеотраслевых 
НТД. Наряду с ними в энергокомпаниях применяются сценарии, учитывающие местные условия.

Сценарий состоит из заголовка, описывающего задачу переключений, и основной части, 
представляющей перечень операций. В заголовке указываются стратегия и топологический тип 
схемы, к которой относится сценарий. Характеризуется также состояние схемы перед началом 
переключений. Примеры заголовков сценариев переключений из НТД: «Вывод в ремонт ЛЭП с 
двумя выключателями на присоединение»; «Ввод в работу выключателя 110 кВ и выше присое-
динения, отключавшегося на все время его ремонта, при схеме электроустановки с одним выклю-
чателем на цепь»; «Перевод всех присоединений, находящихся в работе, с одной системы шин на 
другую с помощью шиносоединительного выключателя в электроустановках с фиксированным 
распределением присоединений по системам шин». В последнем сценарии в качестве главной 
электроустановки можно принять любую из двух систем шин, о которых в нем говорится.

Перечень операций в сценарии состоит из последовательности пунктов. В них устройства, 
на которых выполняются операции, конкретизируются не полностью. Указывается тип устрой-
ства и (при необходимости) его роль в схеме: например, для выключателя – «шиносоединитель-
ный», или «секционный», или «обходной». Обязательно указывается отношение этого устройства 
к главной электроустановке сценария. Оно может задаваться либо как определенное топологи-
ческое отношение непосредственно к главной электроустановке, либо через другие элементы 
схемы, отношение которых к главной электроустановке определено в предшествующих пунктах 
сценария. По этим данным при развертывании сценария в программу или бланк переключений 
производится конкретизация устройств. 

 ► 4. Формализация сценариев переключений. Автоматизация развертывания сценари-
ев в программы и бланки переключений может осуществляться двумя путями. Первый – закоди-
ровать все сценарии непосредственно в компьютерных программах, «зашить» их в кодах про-
грамм [8; 11]. Второй – записать сценарии по единой формализованной структуре на специальном 
языке и разработать программу, которая по заданной пользователем главной электроустановке 
преобразует такой формализованный сценарий в программу или бланк переключений, используя 
модель электросети в базе данных АСДУ. Во втором варианте технолог, использующий АСДУ, мо-
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жет вносить изменения в сценарии и пополнять новыми сценариями их библиотеку. На практике 
такой метод ещё не применялся. В первом варианте вносить изменения в сценарии и добавлять 
новые могут только разработчики АСДУ.

Исторический опыт попыток автоматизации составления программ и бланков переключе-
ний убеждает в тупиковости первого пути. «Зашить» в кодах один сценарий или небольшое их ко-
личество не так сложно. Это порождает у разработчиков АСДУ иллюзорное ожидание отсутствия 
дополнительных осложнений при решении проблемы в целом. Однако главная трудность состоит 
как раз в том, чтобы охватить все разнообразие сценариев, в том числе местных, и не только суще-
ствующих, но также возможных в перспективе. Уже для тех только сценариев, которые описаны в 
НТД, требуются программные коды такого объема, написание и отладка которых превосходит воз-
можности существующих российских разработчиков АСДУ. К тому же происходящие с течением 
времени изменения в технологии переключений, в типах оборудования требуют периодического 
пересмотра сценариев. Соответствующая корректировка наработанной массы программных ко-
дов с их повторным тестированием практически нереальна.

При втором подходе трудности распределяются между программистами и технологами. 
Составление и обновление сценариев, ответственность за их содержательную корректность, воз-
лагается полностью на технологов. Они должны освоить редактор сценариев переключений, ко-
торый должен быть включен в состав АСДУ. Разработчикам АСДУ придется лишь изредка допол-
нять библиотечные функции в программе конкретизации формализованных сценариев, когда в 
последних будут появляться новые типы отношений между элементами схем. 

В НТД один пункт сценария может охватывать несколько операций. При формализации 
сценария каждая операция должна быть представлена отдельным пунктом. Этот пункт можно 
рассматривать как семантическую формулу. Входящие в нее переменные представляют не числа, 
а смысловые элементы – значения терминов. Составляющими формулы являются:

• тип операции («включить», «отключить», «ввести», «вывести», «перевести», «прове-
рить» и т. п.);

• тип элемента схемы, на котором выполняется данная операция (выключатель, разъеди-
нитель, ДЗШ, токовая цепь устройства защиты и т. п.);

• отношение элемента схемы, на котором выполняется операция, к главной электроуста-
новке процедуры переключений или к другому элементу схемы, отношение которого к 
главной электроустановке определено в одном из предшествующих пунктов сценария.

Пусть X – элемент схемы, на котором производится операция, описываемая пунктом сцена-
рия. В этом пункте для определения элемента X должно быть указано отношение R (X, D), где D –  
другой элемент схемы, определенный ранее. Элемент D может быть главной электроустановкой 
сценария или другим элементом схемы, который определенным образом соотносится с главной 
электроустановкой. Элемент X конкретизируется на основании отношения R (X, D).

Отношение R (X, D) может определять по заданному D несколько однотипных элементов 
X. Например, пусть D – секция шин, а отношение R (X, D) означает «X есть шинный разъеди-
нитель секции шин D». Тогда при конкретизации данного пункта сценария получится несколько 
однотипных пунктов в бланке переключений. Они будут описывать однотипные операции на не-
скольких шинных разъединителях.

В базе данных управляющего комплекса отношение R (X, D) может быть представлено од-
ним из двух способов: либо как атрибут устройства D, либо как некоторое топологическое отно-
шение X к D. Первый способ применяется обычно для описания вторичных устройств, их разно-
видностей и атрибутов. Например: «ДЗШ секции шин СШ1». Второй способ применяется, когда 
отношение R (X, D) определяется топологией: «выключатель присоединения ЛЭП Л1 к СШ1», 
«разъединитель трансформатора Т1 со стороны высшего напряжения», «трансформатор напряже-
ния на присоединении ЛЭП Л1» и т. п. 
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Возможны более сложные топологические отношения. Например, отношение обходного 
выключателя (ОВ) X к выключателю D присоединения ЛЭП в сценарии вывода в ремонт выклю-
чателя D с переводом данной ЛЭП на обходную систему шин. Распредустройство с обходной 
системой шин может содержать два ОВ (см., например, [12, схемы № 110-14 и № 220-14]). Тот ОВ 
X, на который должна переводиться ЛЭП, должен, вообще говоря, определяться топологическим 
анализом по заданному ремонтному выключателю D.

В операциях переключения токовых цепей защит устройством X является трансформатор 
тока выключателя, в операциях с цепями отключения выключателя от защит – его привод. Эти 
и другие вторичные элементы схемы, связанные с выключателем, в базе данных описываются 
обычно как его атрибуты. Для их конкретизации анализ топологии не требуется. В общем случае 
отношение к главной электроустановке того элемента схемы, на котором выполняется операция, 
определяется комбинацией топологических отношений между силовыми элементами схемы и от-
ношений принадлежности (атрибутов) вторичных элементов к силовым. Для формализации пун-
ктов сценария все эти отношения необходимо формализовать.

 ► 5. Автоматическая конкретизация сценариев. Программа и бланк переключений со-
держат вводный раздел, где специфицируется конкретное устройство, являющееся главной элек-
троустановкой процедуры переключений. Это устройство нужно задавать как при ручном состав-
лении программы или бланка переключений, так и при автоматизированном. Когда необходимо, 
вводный раздел содержит также описание отклонений от нормального режима, определяющее 
состояние схемы перед началом операций. 

Формироваться автоматически заготовка вводного раздела должна согласно стратегии и 
типу схемы, указанным в заголовке сценария. По существующей технологии программы и блан-
ки переключений составляются заблаговременно относительно их выполнения в оффлайне. При 
автоматизированном составлении плана переключений в оффлайне отклонения исходного со-
стояния схемы от нормального режима могут вводиться вручную. В нештатной ситуации план 
переключений может генерироваться автоматически для безотлагательного выполнения, и тогда 
описание текущего состояния схемы во вводном разделе может формироваться автоматически по 
поступающей оперативной информации.

Автоматическое формирование каждого пункта сценария сводится к конкретизации ука-
занного в нем элемента схемы X, на котором выполняется операция. Этот элемент определяется 
либо по его топологическому отношению к элементу схемы D, который был конкретизирован 
ранее (и может совпадать с главной электроустановкой), либо как атрибут ранее конкретизиро-
ванного устройства D. В последнем случае информация об элементе X извлекается из таблицы 
атрибутов устройства D. Для конкретизации по топологическому отношению производится ана-
лиз топологии схемы. 

В разных сценариях могут фигурировать одни и те же топологические зависимости меж-
ду типами элементов схем. Функции анализа топологии, вычисляющие эти зависимости, будут 
многократно использоваться при конкретизации разных сценариев. Их целесообразно собрать в 
отдельную библиотеку. Если некоторое топологическое отношение R(X,D) употребляется часто 
для конкретного D, то вычисление X по этому D можно произвести один раз и запомнить резуль-
тат (элемент или множество X) в базе данных как атрибут устройства D.

 ► 6. Автоматизация тестирования программ и бланков переключений. План пере-
ключений (программу или бланк), полученный автоматической конкретизацией сценария, в об-
щем случае следует рассматривать как предварительную заготовку, требующую ручной доработ-
ки. Необходимость ручной доработки могут вызывать:

• несовершенство (неполнота) сценария;
• неполное соответствие сценария ситуации применения;



13

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

• неполнота информации в базе данных (о составе и характеристиках оборудования,  
о состоянии первичных и вторичных цепей);

• недоработки в компьютерной программе автоматической конкретизации сценариев.
Для доведения заготовки плана переключений до полной корректности ее нужно проте-

стировать на соответствие правилам переключений – правилам блокировки ошибочных команд. 
Этими блокировками должны прежде всего контролироваться переключения в режиме реального 
управления. Автоматически сгенерированную заготовку нужно «прогнать» вручную или авто-
матически на модели электрической сети, с имитацией действия автоматических устройств и с 
контролем по правилам блокировок. Выявленные ошибки пользователь должен исправлять при 
помощи программы-редактора планов переключений. После исправления план переключений 
нужно тестировать повторно до полной его очистки от ошибок.

 ► 7. О распределении функций между составителями и пользователями планов 
переключений. Обычный сценарий переключений после его создания меняется мало и редко. 
Также редко разрабатываются новые сценарии. Составление сценария переключений является 
одноразовой работой с возможными последующими поправками. Система сценариев с течением 
времени постепенно корректируется, что можно понимать как режим ее сопровождения. Было бы 
логично первоначальную формализацию массы сценариев поручить организациям, ответствен-
ным за выпуск обычных неформализованных сценариев. В эксплуатирующих энергопредприя-
тиях потребность в корректировке и добавлении новых формализованных сценариев возникать 
будет нечасто. Пользователи должны иметь для этого специальную программу-редактор.

Существующий порядок составления программ и бланков переключений, описанный в 
НТД, возлагает эту работу целиком на эксплуатирующие организации. Однако он приводит, на-
пример, к тому, что для двух подстанций, построенных по одному типовому проекту, но при-
надлежащих разным энергокомпаниям, разрабатываются бланки переключений для всего обору-
дования каждой из этих подстанций, одинаковые или почти одинаковые с бланками для другой 
подстанции. Вообще разные эксплуатирующие организации, создавая программы и бланки пе-
реключений для своего оборудования, во многом дублируют работу друг друга. Каждое энерго-
предприятие должно иметь грамотных специалистов для этого. Если бы такая работа была цен-
трализована, то в целом она выполнялась бы с меньшими трудозатратами – за счет устранения 
дублирования и более высокой квалификации исполнителей, обеспечивающей сокращение числа 
ошибок и объема вызываемых ими переделок. 

Эксплуатирующие организации, по-видимому, не усматривают в указанной раздроблен-
ности большой проблемы, поскольку в суммарном объеме их деятельности доля трудозатрат на 
составление программ и бланков переключений невелика. Соответственно они слабо заинтересо-
ваны в автоматизации планирования переключений. В рамках одного энергопредприятия ее эф-
фект будет относительно невелик. Ощутимым он может стать только в масштабе крупной сети. 

Отсюда можно сделать вывод, что разработку программ и бланков переключений для обо-
рудования, эксплуатация которого начинается впервые или претерпевает капитальные изменения, 
целесообразно производить на этапах проектирования подстанций и их реконструкции. Ее сле-
дует возложить на проектировщиков, разрабатывающих конфигурации схем электроснабжения 
и режимы эксплуатации. Тогда проектанты будут существенно заинтересованы в автоматизации 
планирования переключений. Она должна стать частью системы автоматизированного проекти-
рования (САПР). За эксплуатирующими организациями останутся обязанности по адаптации и 
тестированию на местах программ и бланков переключений, полученных от проектировщиков. 
Это упростит требования в этой части к квалификации персонала эксплуатирующих организаций.

Заключение / Conclusion. Важная для практики задача автоматизации составления про-
грамм и бланков переключений в электросетях, поставленная в российской электроэнергетике 
еще в 1970-е годы, до сих пор не решена. В статье выделены три группы причин этой неудачи:  
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неполнота баз данных, недостаточная формализация технологии переключений, неоптимальность 
существующего распределения функций между исполнителями работ по составлению программ 
и бланков переключений. 

Причины из первой группы были постепенно устранены в ходе развития информационных 
технологий. Анализ второй группы причин приводит к выводу о необходимости представлять ти-
повые последовательности переключений (сценарии) в формализованном виде вне программных 
кодов, выполняющих их преобразование в программы и бланки переключений. В статье описаны 
принципы языка таких формализованных сценариев и их автоматической конкретизации. 

Анализ существующего порядка составления программ и бланков переключений показы-
вает его неоптимальность по трудозатратам, по использованию квалификации специалистов, по 
заинтересованности пользователей в автоматизации. В целях оптимизации предлагается сосре-
доточить основную часть этой работы в руках проектировщиков подстанций, сделать ее частью 
САПР. Под ответственностью АСДУ останется только дополнительное тестирование программ и 
бланков переключений на местах, при необходимости – их корректировка.
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УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В КРЫМУ

Алесина Наталья Валентиновна, Посная Елена Анатольевна, 
Чуйков Андрей Сергеевич, Батищева Надежда Николаевна, 

Савчук Артем Сергеевич

Статья акцентирует внимание на текущем состоянии и перспективах развития туризма и 
индустрии гостеприимства в Автономной республике Крым как драйвера экономического роста ре-
гиона. Основанием для такого понимания специфики хозяйственного развития полуострова являет-
ся то, что в последние годы в общем объеме продаж туристических продуктов по внутреннему ту-
ризму в Российской Федерации в целом Крым устойчиво сохранял за собой одно из ведущих мест, при 
этом обладая значительным потенциалом расширения деятельности в данной сфере. Таким обра-
зом, представляется допустимым предположение, что дальнейшее поступательное развитие ту-
ризма и рекреации позволит рассматривать их как самостоятельный межотраслевой хозяйствен-
ный комплекс, открывающий возможность выхода на уровень мировых трендов в туризме. В то же 
время существует ряд факторов, сдерживающих развитие региональной экономики в названных 
направлениях, и в их числе одним их главных, по нашему мнению, является то обстоятельство, что 
индустрия гостеприимства, включающая в себя туристско-рекреационную сферу, сектор сопут-
ствующих услуг и всю обеспечивающую инфраструктуру. представляет собой высокоэнергоемкую 
отрасль, в силу чего ее эффективное развитие и конкурентоспособность в существенной степени 
определяются состоянием местной энергетики. Учитывая гидрологические особенности Крыма, а 
также его расположение в сейсмоактивной зоне, что не позволяет строительство на территории 
полуострова атомных электростанций, объектом исследования, результаты которого послужили 
материалом для настоящей статьи, явился уровень энергообеспечения хозяйствующих субъектов 
и населения, поиск возможностей его оптимизации с использованием нетиповых (возобновляемых) 
источников электроэнергии, а также определение возможных источников и механизмов финанси-
рования строительства соответствующих объектов энергообеспечения.

Ключевые слова: ресурсноэффективная экономика, туризм и рекреация, возобновляемые 
источники энергии, «зеленое финансирование», государственно-частное партнерство, энергети-
ческое обеспечение

Nadezhda Batishcheva, Artem Savchuk
CONDITIONS AND PROSPECTS FOR GREEN ECONOMY DEVELOPMENT  

IN CRIMEA
Natalia Alesina, Elena Posnaya, Andrey Chuikov,

The article focuses on the current state and prospects for the development of tourism and the 
hospitality industry in the Autonomous Republic of Crimea as a driver of the economic development of the 
region. The basis for such an understanding of the specifics of the economic development of the peninsula 
is that in recent years, in the total volume of sales of domestic tourism products in the Russian Federation 
as a whole, Crimea has steadily retained one of the leading places, while having a significant potential for 
expanding activities in this area. Thus, it seems reasonable to assume that the further progressive development 
of tourism and recreation will make it possible to consider them as an independent intersectoral economic 
complex, opening up the possibility of reaching the level of world trends in tourism. At the same time, there 
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are a number of factors hindering the development of regional economy in these directions. Among them 
one of the main factor, in our opinion, is the fact that the hospitality industry, which includes the tourism 
and recreational sector, the sector of related services and all that provides infrastructure is a highly energy-
intensive industry, due to which its effective development and competitiveness are largely determined by 
the state of the local energy sector. Taking into account the hydrological features of the Crimea, as well as 
its location in a seismically active zone, which does not allow the construction of nuclear power plants on 
the peninsula, the object of the study, the results of which served the material for this article, was the level 
of energy supply for business entities and the population, the search for opportunities to optimize the use 
of non-standard ( renewable) sources of electricity, as well as the identification of possible sources and 
mechanisms for financing the construction of relevant energy supply facilities.

Key words: resource-efficient economy, tourism and recreation, renewable energy sources, «green 
financing», public-private partnership, energy supply

Введение / Introduction. В Заявлении министров стран – членов Всемирной торговой ор-
ганизации (World Trade Organization (WTO) о торговле и устойчивости окружающей среды от  
9 ноября 2021 года отмечается, что цели ВТО, закрепленные в преамбуле Марракешского согла-
шения об учреждении ВТО, сохраняют свою фундаментальность, в силу чего первоочередными 
задачами как для организации в целом, так и для конкретных ее членов являются следующие:

–  создание в странах – членах ВТО условий, обеспечивающих устойчивое развитие,  
а также защиту и сохранение окружающей среды;

–  создание в странах – членах ВТО условий, обеспечивающих переход к ресурсоэффек-
тивной экономике замкнутого цикла (экономике с большей эффективностью использо-
вания ресурсов), стимулирование использования новых и развивающихся технологий 
снижения выбросов и других видов загрязнения окружающей среды, развитие вну-
треннего и международного туризма [1], что является темой и настоящей статьи при-
менительно к условиям конкретных регионов Российской Федерации. 

Российская Федерация, также подписавшая указанное заявление, подтвердила свои обяза-
тельства по Марракешскому соглашению, находясь в чрезвычайно сложных условиях. Сочетание 
негативных для отечественной экономики факторов в последние годы – пандемии коронавируса 
COVID-19 и политико-экономических санкций со стороны коллективного Запада – сформирова-
ло объективную необходимость снижения финансовых нагрузок на федеральный бюджет путем 
сокращения его расходной части при одновременной интенсификации экономического и соци-
ального развития регионов на основе расширенного использования местных ресурсов. Соответ-
ственно возникла и проблема выбора оптимального вектора развития для каждого из региональ-
ных социально-хозяйственных комплексов с учетом как международных обязательств РФ (при 
всей затратности их реализации), так и реальных возможностей его ресурсно-организационного 
обеспечения на местах – проблема, определяющая актуальность темы настоящего исследования.

Так, в структуре экономики Крымского региона в силу особенностей его природно-ресурс-
ного потенциала и сложившихся исторических традиций одно из ведущих мест занимает сектор 
услуг, включающий в себя туристско-рекреационную сферу и всю обеспечивающую инфраструк-
туру [2]. Если учесть, что за последние два года в общем объеме продаж туристических продуктов 
по внутреннему туризму Крым занимал второе место в РФ (20,9 % общего объема продаж) [3], 
допустимо предположить, что дальнейшее эффективное развитие туризма и рекреации в этом ре-
гионе позволит рассматривать их как самостоятельный межотраслевой хозяйственный комплекс 
с перспективой выхода на уровень мировых трендов в туризме, что дополнительно подтверждает 
актуальность темы настоящего исследования. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие региональной экономики в на-
званных направлениях: во-первых, индустрия гостеприимства представляет собой высокоэнерго-
емкую отрасль, а во-вторых, ее эффективное развитие и конкурентоспособность требуют соответ-
ствия международным экологическим стандартам.
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В последние годы в мировой практике получил широкое распространение тренд на от-
ветственность и экологичность предпринимательской деятельности, включая и сферу инвести-
ций. Возникло понятие ESG (от англ. Environment, Social, Governance – «экология, социальная 
политика и корпоративное управление»), характеризующее степень устойчивого развития биз-
нес-деятельности на мезо- и микроуровнях. Однако в России ориентация на принципы ESG еще 
не обрела в должной мере нормативного характера. По мнению специалистов The Global Green 
Finance Index 5 (GGFI 5), в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Российская Феде-
рация находится на среднем уровне по критериям экологической чистоты, уступая по глубине 
осуществляемых преобразований Чехии, а по качеству реализуемых программ – Чехии, Польше 
и Турции (таблица 1).

Таблица 1
Распределение восточноевропейских и центральноазиатских центров

 по рейтингам GGFI 5

Центры
Глубина

Центры
Качество

Разряд Рейтинг Разряд Рейтинг
Прага (Чехия) 36 409 Прага (Чехия) 32 433
Москва (РФ) 54 380 Варшава (Польша) 55 382
Варшава (Польша) 55 379 Стамбул (Турция) 57 380
Стамбул (Турция) 58 376 Москва (РФ) 65 356

*Источник: [4].

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году зада-
чи развития новых источников энергии и защиты окружающей среды стали одной из основных 
тем обсуждения [5]. В докладах участников указывалось, что из общего количества продуктов 
антропогенного воздействия на окружающую среду, составившего в целом по стране пример-
но 2,16 млрд т, на долю парниковых газов пришлось лишь около 10 %, тогда как остальные 90 
% – это выбросы, сбросы и отходы промышленных и энергетических предприятий, причиняю-
щие наибольший вред окружающей среде и населению [6]. При этом особое значение данный 
источник загрязнений имеет для регионов, в экономике которых большое место занимают туризм 
и рекреация, поскольку снижает привлекательность и конкурентоспособность соответствующих 
турпродуктов. Так, по оценкам Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль»,  
в национальном экологическом рейтинге 2021 года Крым занял лишь 67-е, а Севастополь – 77-е 
место среди 85 регионов России [7].

Поскольку проблему водоснабжения Крыма с разблокированием Северо-Крымского ка-
нала можно считать решенной (по крайней мере, в количественном отношении), постольку, по 
нашему мнению, наиболее существенными с точки зрения интересов индустрии гостеприимства 
остаются две составляющие экологической ситуации на полуострове: степень загрязненности 
окружающей среды твердыми бытовыми отходами, с одной стороны, и уровень энергообеспече-
ния хозяйствующих субъектов и населения – с другой. Этот последний и явился объектом изуче-
ния в настоящей статье. 

Однако к составу актуальных для данного региона экологических проблем следует доба-
вить еще и негативное влияние последствий пандемии коронавирусной инфекции и принятых 
для борьбы с нею карантинных мер, затронувших все секторы российской экономики, поскольку 
в число наиболее пострадавших вошла и туристическая отрасль: по оценке правительства РФ, 
недополученные доходы туриндустрии составили в целом не менее 1,5 трлн рублей [3]. 
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Целью статьи является определение возможности использования в качестве финансовой 
основы для такого подхода так называемых «зеленых финансов» – специальных инвестицион-
ных или кредитных программ, работающих в общей системе рыночных механизмов, но при этом 
либо учитывающих риски от воздействия реализуемых проектов на окружающую среду, либо 
использующих специальные (экологические) стимулы для принятия желаемых деловых решений: 
льготы, субсидии и т. п. 

В процессе подготовки и проведения исследований по данной теме авторы, опираясь на име-
ющиеся теоретические разработки и сложившуюся нормативно-правовую базу регулирования про-
цессов в данной сфере, акцентировали внимание на практическом аспекте изучаемой проблемы. В 
работе использовался комплекс методов научного познания, включая абстрактно-логический метод, 
метод анализа и синтеза, а также количественные методы обработки статистических данных[5].

 Из использованных работ зарубежных авторов следует особо указать работы В. Нордхау-
за [8], изучавшего взаимосвязи экономического роста и климата, Д. Чжан, З. Чжан, С. Манаги в 
части библиометрического анализа текущего состояния, развития и перспектив развития «зеле-
ных финансов» [9]. Из трудов отечественных авторов следует указать работы А. И. Калачева [6],  
Н. Н. Семеновой, О. И. Ереминой, М. А. Скворцовой [10], Б. М. Малашенкова, С. К. Сычева [11], 
А. И. Березина [12], В. Д. Белика [13], В. И. Паршукова [14], изучавших тот же круг проблем при-
менительно к условиям Российской Федерации и Республики Крым [1].

Материалы и методы / Materials and methods. В качестве эмпирической базы исследования 
использовались статистические материалы Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стат), Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу 
Севастополю (Крымгосстат), плановые и отчетные документы отраслевых министерств и ведомств 
Республики Крым, материалы отечественных и зарубежных аналитических центров: «Деловой про-
филь» [3], The Global Green Finance Index 5 [4], American Wind Energy Association [15].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Сравнительно недавно для экономики 
Крыма считались традиционными такие отрасли хозяйства, как судостроение и судоремонт, ма-
шино- и приборостроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов 
и широкого диапазона сельскохозяйственной продукции, а также курортное и портовое хозяй-
ство. Однако изменившаяся политико-экономическая ситуация обусловила необходимость поста-
новки новой стратегической цели развития Республики Крым – формирования на полуострове 
современного международного туристского центра, отвечающего трем основным критериям:  
1) круглогодичности функционирования; 2) доступности различным категориям населения и вос-
требованности ими; 3) конкурентоспособности в сравнении не только с российскими, но и с зару-
бежными центрами рекреации. 

Необходимость смены целеполагания сложилась под совокупным воздействием на эконо-
мику полуострова со стороны таких факторов, как международные санкции и пандемия корона-
вируса COVID-19, под влиянием которых показатель индекса промышленного производства за 
последние четыре года приобрел тенденцию к снижению: от 102,0 % в 2017 году до 99,8 % в 2020 
году [16], причем в свете продолжающейся санкционной политики коллективного Запада нет уве-
ренности в том, что эту тенденцию удастся переломить в ближайшей перспективе. 

В то же время Республика Крым оказалась единственным субъектом Российской Феде-
рации, обеспечившим в 2020 году рост доходов от деятельности в туристической отрасли. По 
данным Федеральной налоговой службы, прямые налоговые поступления от деятельности в этой 
сфере составили 3 млрд 842 млн рублей, что на 2,5 % больше поступлений за 2019 год [17]. По 
итогам сезона регион занял 2-е место в России по числу мест размещений и 5-е – по количеству 
размещенных туристов [2].
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Тенденция к росту прямых налоговых поступлений в бюджет Крыма от туристской отрас-
ли сохранилась и в 2021 году. По сообщению пресс-службы Министерства курортов и туризма ре-
спублики, налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Республики Крым за 2021 
год составили 5,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступив-
ших за 2020 год (3,8 млрд руб). Согласно данным местного управления Федеральной налоговой 
службы, в общей сумме налогов за 2021 год поступления от туризма составили 9,8 % (в 2020 году 
их доля составляла 7,8 %) [18]. 

Кроме того, сфера туризма создает мультипликативный эффект в виде налоговых поступле-
ний от смежных с туризмом отраслей, входящих в состав понятия «индустрия гостеприимства»: 
торговли, общепита, транспорта и др., которые, по экспертным оценкам, в общей сложности дают 
не менее 25 % поступлений в бюджет региона [18].

Рекреационный потенциал Крыма включает в себя 13 курортных зон: семь городских окру-
гов: Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, – расположенных непосредственно 
в приморской зоне (на них приходится 80–85 % всех отдыхающих), и 6 муниципальных районов: 
Бахчисарайский, Ленинский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский и Черноморский. На 
их территориях по состоянию на конец 2021 года функционировали 1 092 объекта коллективного 
размещения отдыхающих (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимо-
стью 160 100 мест, из которых 275 объектов предоставляют услуги лечения и оздоровления, а 366 
санаторно-курортных и гостиничных учреждений (33,5 % от общего количества) функционируют 
в круглогодичном режиме. 

В части лечебно-оздоровительных услуг, предоставляемых взрослому населению, специа-
лизирующиеся в данной сфере учреждения также в большинстве расположены на Южном берегу 
Крыма. Детский курорт расположен в г. Евпатории, но, кроме него, на территории республики 
насчитывается 55 детских оздоровительных лагерей, в том числе федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр «Артек» и 16 детских 
санаториев и санаториев для детей с родителями. 

Курортные ресурсы Крыма, наряду с благоприятными климатическими условиями и ле-
чебными грязями, включают в себя 34 соляных озера, 6 месторождений лечебных грязей и более 
100 минеральных источников, что также привлекает большое количество отдыхающих. В таблице 
2 представлены данные, характеризующие динамику изменения туристических потоков в Респу-
блике Крым за 2017–2021 годы.

Таблица 2
Динамика численности организованных туристов (в % к январю – июлю 2017 года)

Период Количество организованных 
туристов, тыс. чел.

То же в % к январю – июлю 
2017 года

Январь – июль 2017 618,5 -

Январь – июль 2018 840,5 135,9

Январь – июль 2019 932,4 150,6

Январь – июль 2020 634,1 102,5

Январь – июль 2021 2056,2 332,4

*Источник: [19].

Снижение численности отдыхающих в 2020 году объясняется реакцией населения на пер-
вую волну распространения пандемии коронавируса COVID-19, однако уже в следующем году, 
как видно из материалов таблицы 2, произошло резкое увеличение притока туристов в Крым. 
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При этом, хотя средняя заполняемость коллективных средств размещения за указанный 
период времени увеличилось на 30,4 %, в 2021 году она составила лишь 56,1 % общей вместимо-
сти (в сравнении с уровнем 2017 года), что свидетельствует о наличии значительного потенциала 
дальнейшего развития этого сектора экономики региона [20–23].

Следствием этих и иных мероприятий в данной сфере явилось то, что доля электроэнер-
гии собственной генерации, выработанной предприятиями, входящими в сферу управления и ко-
ординации Министерства топлива и энергетики Республики Крым (АО «КРЫМТЭЦ», а также 
предприятия, вырабатывающие электроэнергию посредством ветровых и солнечных станций),  
в общем объеме энергопотребления в 2020 году была увеличена до 64,5 %, из которых 56,4 % 
приходятся на тепловые электростанции (ТЭС), а 8,3 % – на нетиповые электростанции: солнеч-
ные, ветровые или иные возобновляемые источники электроэнергии [24]. В таблице 3 приводятся 
данные о структуре производства электроэнергии в Крыму.

Таблица 3
Структура производства электроэнергии собственной генерации, млн кВт/час

Производство 
электроэнергии

Годы
2020 в %

к 20192019 Доля в общем 
объеме 2020 Доля в общем 

объеме
Произведено 
электроэнергии, всего 5 963,8 100,0 5 860,4 100,0 98,3

Из них альтернативные 
источники энергии: 479,8 8,04 487,4 8,3 101,6

В том числе: ветровые 
электростанции 86,3 1,4 71,2 1,2 82,5

солнечные электростанции 393,5 6,6 416,2 7,1 105,8
*Источник: [25].

В 2020 году эти объемы распределялись по группам потребителей следующим образом: 
–  население – 44,4 %, 
–  промышленность – 12,6 %,
–  сельское хозяйство – 2,8 %, 
–  прочие пользователи – 40,2 % [25]. 
Географо-климатическое расположение Крыма действительно создает возможности для 

частичного удовлетворения потребностей с помощью возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) [11]. В предшествующий период здесь были построены и введены в действие 7 ветровых 
электростанций, однако дальнейшее развитие этой отрасли энергетики сдерживается, во-первых, 
высокими затратами на строительство ВИЭ, а во-вторых, недостаточной эффективностью соот-
ветствующей законодательной и нормативной базы с точки зрения стимулирования ее развития. 
Так, в таблице 4 приводятся сравнительные данные относительно материальных затрат на строи-
тельство электростанций различных типов.

Таблица 4
Сравнение объемов затрат материалов на 

строительство электростанций мощностью 1 млрд кВт/час

Тип электростанции 
(источник используемой энергии)

Требуемый объем материалов, т
Бетон Металл

Ветровая электростанция (ВЭС) 8 000–10 000 2 000
Солнечная электростанция (СЭС) 4 500 9 500
Атомная электростанция (АЭС) 760 168

*Источник: [12].
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Данные таблицы свидетельствуют о сравнительно более высокой материалоемкости, вы-
сокой стоимости конструкционных материалов и прочих затрат на выработку одного киловатт / 
часа электроэнергии на предприятиях нетиповый энергетики. Это обстоятельство побуждает ряд 
стран вернуться к планам развития в первую очередь ядерной энергетики (АЭС). Например, во 
Франции уже объявлено о начале разработки масштабной программы запуска новых атомных 
реакторов на период до 2035 года [11–14]. Как следствие, возникает необходимость совершен-
ствования законодательной базы, регулирующей использование ВИЭ в той части, которая отно-
сится к механизмам разработки и внедрения тарифной системы, стимулирующей развитие аль-
тернативной энергетики на льготных основаниях. Однако, несмотря на принятие еще в 2003 году 
Федерального Закона «Об электроэнергетике» [26], процесс и процедуры включения нетиповых 
электростанций в общую энергосистему по-прежнему связаны с необходимостью преодоления 
большого количества технических и организационных трудностей [27].

На этом фоне интерес вызывает возможность использования опыта Государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ», которая в этом году провела сбор заявок и техническое размещение 
«зеленых» биржевых облигаций на сумму 30 млрд руб. сроком обращения пять лет. Организато-
рами размещения выступили «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк», агент по размещению – «ВЭБ.
РФ» [28]. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объе-
мом до 5 трлн руб. включительно (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

По нашему мнению, такой подход при соответствующей информационной поддержке мо-
жет способствовать восстановлению интереса отечественного частного инвестора к вложению 
средств в развитие нетиповой энергетики Крыма.

Заключение / Conclusion. В заключение отметим, что использование механизма государ-
ственно-частного партнерства в сочетании с практикой «зеленого» финансирования проектов 
развития ВИЭ в Крыму открывает значительные возможности и перспективы развития энерге-
тической составляющей индустрии гостеприимства на полуострове. Особую значимость инфра-
структурная ипотека имеет в контексте развития территорий, реновации инфраструктуры регио-
нов. Однако по-прежнему сохраняется необходимость дальнейших теоретических и практических 
разработок, направленных на устранение существующих проблем. Для активации процесса ин-
фраструктурной ипотеки в условиях российской экономики, на наш взгляд, необходимо принятие 
комплекса мер, основными из которых являются:

1)  формирование четкого понимания сущности инфраструктурной ипотеки как экономи-
ческого процесса с возможными сценариями его реализации;

2)  законодательная инициатива по внесению соответствующих изменений в действую-
щее правовое поле и формирование законодательных основ по урегулированию взаи-
моотношений всех участников инфраструктурной ипотеки;

3) разработка нескольких возможных моделей применения инфраструктурной ипотеки 
для участников процесса с гарантированной прямой и косвенной государственной под-
держкой;

4)  всесторонняя проработка существующих ограничений, сдерживающих развитие ин-
фраструктурной ипотеки совместно со всеми потенциальными участниками и предста-
вителями бизнес-среды;

5)  разработка инструментов по повышению инвестиционной привлекательности инфра-
структурной ипотеки для частных инвесторов;

6)  разработка мер (законодательных, методических и др.) по снижению вероятности воз-
никновения информационно-коммуникационных рисков, способных привести к фи-
нансовым и репутационным потерям при реализации инфраструктурных проектов.

Успешное устранение указанных недостатков и реализация предлагаемых мер, безусловно, 
будут способствовать привлечению новых частных инвестиций в региональную экономику и по-
вышению качества общественной инфраструктуры.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.6. Менеджмент
Научная статья
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ В Рф: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Батагов Вячеслав Алексеевич, Устаев Рустам Мерзеферович, 
Макарьева Виктория Юрьевна

До недавнего времени проблема автосервиса в значительной степени игнорировалась как на 
практике, так и в научных кругах, о чем свидетельствует нехватка публикаций, относящихся к 
этой области. Тем не менее в последние годы сектор автомобильных услуг быстро расширяется, 
чему способствует рост количества владельцев транспортных средств, увеличивающийся спрос 
на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также предпочтение доступных и удобных 
вариантов обслуживания автомобилей. В течение многих лет в отрасли наблюдался устойчивый 
прогресс, обусловленный увеличением количества автомобилей на дорогах и потребностью в услу-
гах по техническому обслуживанию и ремонту. В то время как конкуренция и меняющиеся потреб-
ности клиентов создают проблемы, есть много возможностей для тех, кто сможет предложить 
конкурентоспособные стратегии развития.

В статье приведены особенности конкурентоспособности рынка автосервисных услуг за 
счет маркетинговых инструментов. Дана характеристика степени поведения потребителей на 
рынке автосервисных услуг в РФ. Проанализирован объем российского рынка автосервисных услуг. 
Приводится распределение объема рынка автосервисных услуг по федеральным округам РФ. Пред-
ложены мероприятия по росту конкурентоспособности в сфере автосервисных услуг.

Ключевые слова: автосервис, рынок автосервисных услуг, автотранспортные услуги, про-
блемы автосервисных предприятий, автобизнес

MODERN PROBLEMS OF THE MOTOR TRANSPORT SERVICES MARKET  
IN THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYSIS AND GROWTH PROSPECTS

Vyacheslav Batagov, Rustam Ustaev, Victoria Makarieva
Until recently, the problem of car service was largely ignored both in practice and in scientific 

circles, as evidenced by the lack of publications related to this area. Nevertheless, in recent years, the 
automotive services sector has been rapidly expanding, which is facilitated by the growth in the number 
of vehicle owners, the growing demand for maintenance and repair services, as well as the preference for 
affordable and convenient car maintenance options. There has been steady progress in the industry over 
the years due to the increase in the number of cars on the roads and the need for maintenance and repair 
services. While competition and changing customer needs pose challenges, at the same time there are many 
opportunities for those who will be able to offer competitive development strategies.

The article presents the features of the competitiveness of the car service market through marketing 
tools. The characteristic of the degree of consumer behavior in the market of car service services in the 
Russian Federation is given. The volume of the Russian market of car service services is analyzed. The 
distribution of the volume of the car service market by federal districts of the Russian Federation is given. 
Measures are proposed to increase competitiveness in the field of car service services.

Key words: auto repair, car service market, motor transport services, problems of car service 
companies, car business

Введение / Introduction. Нынешний глобальный кризис в сочетании со значительными 
политическими и экономическими изменениями в России и рядом других факторов привели к 
возникновению серьезных проблем в транспортной отрасли. Игнорирование этих проблем равно-
сильно сдерживанию социально-экономического развития всей страны. 
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Во-первых, автомобильный транспорт является одним из важнейших секторов экономики 
и занимает ведущее положение в транспортном обеспечении населения. Его устойчивое функци-
онирование является необходимым условием развития отраслей экономики [5]. Во-вторых, су-
ществуют различные вызовы и проблемы, с которыми сталкивается автосервис в России, в том 
числе отсутствие регулирования, высокие затраты и низкое качество обслуживания. Понимание и 
решение этих проблем может помочь улучшить общую производительность отрасли автосервиса 
и повысить безопасность автомобильных перевозок в стране. Кроме того, это исследование может 
предоставить информацию и рекомендации для политиков и заинтересованных сторон по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы и внедрению передового опыта в отрасли.

Так, Н. К. Козар в монографии «Проблема повышения эффективности центров обслужи-
вания автомобилей в России» отмечал: «Особенностью сферы автосервисных услуг является 
то, что потребитель выступает в роли главного эксперта в определении качества и уровня услуг. 
Существует множество субъективных факторов, когда потребитель оценивает услугу и способ, 
которым она предоставляется. Это в основном сравнение фактических параметров качества об-
служивания с ожидаемыми параметрами. Когда они совпадают, то качество сервиса и уровень 
обслуживания считаются хорошими» [3].

В. П. Бычков в учебном пособии «Эффективность производства и предпринимательство в 
автобизнесе» обратил внимание, что: «автомобильный транспорт играет важную роль в развитии 
производительных сил общества, в удовлетворении потребностей страны и населения грузов и 
пассажиров. Экспортные возможности страны сдерживаются низкой конкурентоспособностью 
российской автомобильной техники, слаборазвитой сетью сбыта и технического обслуживания, 
это требует повышенного внимания обслуживанию и ремонту, реализации новых подходов в ме-
тодологии маркетинга. В этих условиях возрастает роль автосервисных предприятий» [2].

Недостаточное внимание вопросам автосервиса до последнего времени уделялось и в на-
уке, о чем свидетельствует небольшое число публикаций по указанному направлению. Исследо-
вания почти не проводились, поскольку не были востребованы практикой. Основное внимание в 
исследовательской работе уделялось проблемам повышения эффективности функционирования 
предприятий, и очень мало – станциям технического обслуживания автомобилей.

Целью работы стал анализ отрасли, выявление проблем в сфере автосервисного обслужи-
вания и перспективы роста. 

Задачи исследования: анализ отрасли автосервисных услуг в РФ; определение основных 
проблем, с которыми сталкиваются автосервисы; выбор факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность предприятий. 

Материалы и методы / Materials and methods. Методологический аппарат включает 
тематические исследования, поскольку анализ конкретных примеров автосервисов может дать 
представление о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о том, как они с ними справились; 
исследования рынка для выявления его тенденций и динамики, изучения проблем, с которыми 
сталкиваются поставщики услуг по обслуживанию автомобилей в РФ; анализ данных из различ-
ных источников, таких как отраслевые публикации и отзывы потребителей для выявления основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются автосервисные предприятия страны.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Сфера услуг играет значительную 
роль в экономике страны. Она включает в себя широкий спектр предприятий и отраслей, кото-
рые предоставляют услуги потребителям и другим предприятиям. Этот сектор включает в себя 
такие предприятия, как здравоохранение, образование, финансы, транспорт, туризм, гостиничный 
бизнес и многие другие. Сектор услуг был самым быстрорастущим сектором во многих странах, 
причем во многих развитых странах большая часть их рабочей силы была занята в секторе услуг. 
Сектор услуг способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению произ-
водительности. Он также играет решающую роль в международной торговле и вносит вклад в 
валовой внутренний продукт (ВВП) страны и общее экономическое развитие.
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Автосервис является неотъемлемой частью сферы услуг, поскольку он предоставляет 
транспортные услуги физическим и юридическим лицам. В сфере автосервиса занято большое 
количество людей, он вносит значительный вклад в экономику, обеспечивая рабочие места и при-
нося доход.

Рынок автосервисных предприятий является неотъемлемой частью автомобильной про-
мышленности, так как предоставляет широкий спектр имеющих решающее значение для автов-
ладельцев услуг: от текущего обслуживания до сложного ремонта и настройки. Этот рынок состо-
ит из компаний всех размеров, каждая из которых играет жизненно важную роль в обеспечении 
безопасности и производительности транспортных средств на дороге. 

Рынок автосервиса функционирует для того, чтобы владельцы автомобилей могли поддер-
живать свои автомобили в хорошем состоянии и продлевать срок их службы. Регулярное техниче-
ское обслуживание может предотвратить серьезные поломки и снизить вероятность несчастных 
случаев, экономя деньги и уменьшая воздействие на окружающую среду в долгосрочной перспек-
тиве. Без этого рынка владельцы автомобилей имели бы ограниченные возможности по обслужи-
ванию и ремонту своих автомобилей, что приводило бы к потенциальной угрозе безопасности и 
эффективности. Поэтому важно признать важность рынка авторемонта и поддерживать предпри-
ятия, составляющие этот важный сектор автомобильной промышленности. 

По масштабам автомобилизации, по числу продаваемых в год автомобилей Россия еще 
отстает от других высокоразвитых стран [6]. Однако, по данным аналитического агентства «Ав-
тостат», рынок автосервиса неуклонно растет на протяжении многих лет (рис. 1), что обусловле-
но увеличением количества автомобилей на дорогах и потребностью в услугах по техническому 
обслуживанию и ремонту [1]. 

 

Рис. 1. Объем российского рынка автосервисных услуг, млрд руб.

В 69 крупнейших регионах Российской Федерации, где зарегистрирована большая часть 
автопарка, рынок автосервиса составляет общую емкость в 760 млрд руб. В эту цифру входят 
как услуги по техническому обслуживанию и ремонту, на которые было потрачено 432,1 млрд 
руб., так и другие услуги, на которые было получено 327,9 млрд руб. Интересно, что на долю 
официальных дилеров приходилось лишь мизерные 12 % рынка, а на независимые СТО – значи-
тельные 35 % (эквивалентно 151,1 млрд руб.). Остальные 53 % (228,7 млрд руб.) рынка эксперты 
оценивали как принадлежащие частным автовладельцам или механикам, выполняющим работы 
самостоятельно. Важно отметить, что эти цифры не включают продажу запасных частей и рас-
ходных материалов. Также были проанализированы самые популярные автоуслуги: автомойки 
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принесли баснословные 150,9 млрд руб., шиномонтаж – 31,7 млрд руб., услуги по кузовному 
ремонту – ошеломляющие 145,3 млрд руб. На основе данных Росстата на рисунке 2 представлено 
распределение объема рынка автосервисных услуг по федеральным округам РФ [2]. 

 

Рис. 2. Распределение объема рынка автосервисных услуг по федеральным округам РФ, % [2]

В последние годы рынок автосервиса переживает значительный рост, обусловленный та-
кими факторами, как увеличение числа владельцев транспортных средств, повышенный спрос 
на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также растущее предпочтение удобных и 
доступных вариантов обслуживания автомобилей. 

Кроме того, рынок продолжит расти в ближайшие годы, поскольку ожидается, что повы-
шающаяся сложность современных автомобилей будет стимулировать спрос на специализирован-
ные современные услуги по техническому обслуживанию и ремонту. 

На рынке автосервиса наблюдается растущая тенденция к цифровизации и автоматизации, 
многие поставщики услуг внедряют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, 
робототехника и решения по диагностическому обслуживанию для повышения эффективности и 
качества обслуживания. 

Таким образом, рынок автосервиса представляет значительные возможности для роста. Те 
предприятия, которые могут эффективно использовать свои конкурентные преимущества и пре-
доставлять высококачественные и удобные услуги, вероятно, будут иметь хорошие возможности 
для успеха на этом развивающемся рынке.

Несмотря на все вышеперечисленное, существует несколько проблем, с которыми стал-
кивается отрасль: изменение предпочтений клиентов, выход на рынок новых игроков, влияние 
новых технологий.

Каждый третий автовладелец в России стал экономить на обслуживании и ремонте автомо-
биля, а каждый девятый – меньше ездить на нем. В онлайн-опросе агентства «Автостат» приняли 
участие более 2 500 автовладельцев. В рамках опроса респондентам был задан вопрос: «Стали ли 
вы в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, экономить на обслуживании и ремонте автомобиля?». 
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35 % опрошенных ответили на него утвердительно [1]. Также выяснилось, что 11 % участников 
опроса стали меньше ездить на автомобиле – теперь они используют его по необходимости. Так-
же автовладельцы рассказали, на чем именно стали экономить (рис. 3). Что касается обслужи-
вания автомобиля, то большинство (64 %) экономят на расходниках, покупая более доступные 
по цене. Каждый третий респондент теперь проводит техобслуживание своей машины самостоя-
тельно или у механика в гараже (35 %). Почти столько же (34 %) отложили покупку новых шин. 
А каждый седьмой (14 %) автовладелец отложил покупку нового аккумулятора. В плане ремонта 
автомобиля более половины (52 %) опрошенных стали экономить на запчастях, приобретая де-
шевые неоригинальные аналоги. 36 % отказались от ремонта на сервисе (делают его сами или у 
частных механиков), а 35 % решили отложить мелкий кузовной ремонт. Каждый четвертый участ-
ник опроса не ремонтирует мелкие неисправности.

 
Рис. 3. Экономия владельцев авто на обслуживании

Владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться на сервис официальных ди-
леров. Если в 2018 году доля таких автовладельцев, по данным опроса, составляла 87,1 %, то  
в 2019 и 2021 годах – уже 82,9 %, а в 2022 г. этот показатель опустился до 77,3 %. Вместе с тем 
на фоне этого падения устойчиво росла доля владельцев гарантийных машин, которые по поводу 
их обслуживания обращались на независимые СТО (в том числе и к «сетевикам»). За прошедшие 
четыре года она увеличилась с 6,8 % до 11 %. Также нельзя не отметить и рост доли владельцев 
гарантийных автомобилей, которые пользуются услугами механиков-частников или проводят об-
служивание самостоятельно. Но их показатели (4,2 % и 7,5 % соответственно) все еще уступают 
категории тех, кто обращается к независимым СТО [1].

Покупка нового автомобиля в последнее время стала сложной задачей. Следовательно, ав-
товладельцы более склонны поддерживать свои автомобили в отличном состоянии. Этот сдвиг в 
поведении потребителей привел к резкому росту спроса на услуги по техническому обслужива-
нию автомобилей. В связи с нехваткой новых автомобилей на рынке услуги по ремонту автомоби-
лей являются перспективным направлением бизнеса. Интересно, что большинство автовладель-
цев полагаются только на дилеров для обслуживания в течение гарантийного срока. После этого 
часто обращаются в независимые сервисные станции (СТО), которые предлагают недорогие ус-
луги по ремонту. 
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Цена часто является ключевым отличием на рынке автосервиса, и многие клиенты ищут 
сервисы, которые предлагают конкурентоспособные цены на свои услуги. Однако одних только 
низких цен может быть недостаточно, чтобы завоевать и удержать клиентов. Поставщики с хоро-
шей репутацией благодаря качественной работе, отличному обслуживанию клиентов и удобным 
предложениям, таким как онлайн-запись или услуги по выездному ремонту могут иметь преи-
мущество перед своими конкурентами. Помимо традиционных предприятий, рынок автосервиса 
меняют новые участники.

Отрасль сталкивается с растущей конкуренцией со стороны альтернативных транспортных 
услуг, таких как кикшеринг и каршеринг, которые снижают потребность в личном транспортном 
средстве. 

Одна из основных причин, по которой многие люди выбирают эти виды транспорта, за-
ключается в том, что они могут быть более экономичными. В отличие от владения автомобилем, 
которое может быть очень дорогостоящим из-за цен на топливо, затрат на техническое обслу-
живание и страховку, альтернативные виды транспорта требуют минимальных затрат. Альтерна-
тивный транспорт в мегаполисах может быть более удобным, поскольку является быстрым сред-
ством передвижения на короткие расстояния, особенно в густонаселенных районах, где может 
быть трудно найти парковку. Все это позволяет альтернативному транспорту быть «беззаботным» 
способом передвижения. При этом ожидается, что электрические и автономные транспортные 
средства изменят рынок и создадут новые проблемы и возможности для компаний, оказывающих 
автомобильные услуги.

Конкуренция является серьезной проблемой, стоящей перед рынком автосервиса. Рынок 
сильно фрагментирован, игроки борются за долю рынка, где сетевые франчайзинговые центры 
имеют преимущество перед независимыми ремонтными мастерскими и магазинами автозапча-
стей, поскольку имеют большие ресурсы, как финансовые, так и технологические. Тем не менее, 
независимые ремонтные мастерские набирают силу, поскольку они предлагают персонализиро-
ванные услуги и конкурентоспособные цены. 

В целом рынок автосервиса является высококонкурентным: поставщики конкурируют по 
цене, качеству обслуживания, удобству и качеству обслуживания клиентов. Чтобы преуспеть на 
этом рынке, предприятия должны постоянно адаптироваться и внедрять инновации для удовлет-
ворения меняющихся потребностей и предпочтений клиентов.

Сегодня клиенты ожидают индивидуального подхода при использовании автосервиса. По-
ставщики автомобильных услуг могут предложить персонализированный опыт, собирая данные о 
предпочтениях своих клиентов и используя их для адаптации своих услуг. Например, если клиент 
предпочитает определенный тип автомобиля, поставщик услуг может убедиться, что клиент всег-
да выбирает этот автомобиль при бронировании поездки. 

Клиенты готовы платить больше за качественный сервис. Поставщики услуг по обслужи-
ванию автомобилей могут выделиться среди конкурентов за счет отличного профессионального 
сервиса. Сосредоточив внимание на качестве услуг, автосервисные предприятия могут создать 
базу лояльных клиентов, которые готовы платить больше за лучший результат. Хорошая репута-
ция помогает завоевать доверие клиентов, что приводит к повышению их лояльности и повтор-
ным сделкам. Новые клиенты привлекаются также благодаря положительным рекомендациям 
«сарафанного радио» и онлайн-отзывам.

Одним из наиболее важных изменений, которые могут внести поставщики услуг по обслу-
живанию автомобилей, это внедрение технологий [7]. Например, предложить клиентам мобиль-
ное приложение, с помощью которого они могут записаться, посмотреть историю обслуживания 
либо получить выгоды по программе лояльности. 
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Заключение / Conclusion. На наш взгляд, успех автосервисного предприятия сегодня скла-
дывается из совокупности технологических факторов: присутствие компании в онлайн, вклю-
чая интернет-рекламу, работа с репутацией в Интернете, удобство и скорость взаимодействия с 
компанией, выстраивание «комьюнити» и собственного бренда с исключительной уникальной 
философией.

Несмотря на стоящие перед рынком автосервиса вызовы, у отрасли есть перспективы роста. 
Рынок автосервиса неуклонно растет на протяжении многих лет, что обусловлено увеличением коли-
чества автомобилей на дорогах и потребностью в услугах по техническому обслуживанию и ремонту. 
Отрасль столкнулась с проблемами, включая конкуренцию, изменение предпочтений клиентов.

Тем не менее будущее рынка автосервиса выглядит многообещающе, и поставщики услуг, 
способные адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов и внедрять новые техноло-
гии, будут иметь хорошие возможности для роста.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БИЗНЕСА

Борис Ольга Александровна, Парахина Валентина Николаевна, 
Дьячков Никита Витальевич, Перепелюков Антон Юрьевич 

В статье представлен анализ различных подходов к оценке инновационного потенциала во 
взаимосвязи с целевыми установками государственной поддержки развития инноваций, включая 
возможности такого инструмента, как государственно-частное партнёрство. Выявлено, что 
большая часть существующих подходов не учитывает необходимости по-разному воздействовать 
на бизнес-структуры в зависимости от того, какой уровень инновационного потенциала они име-
ют и насколько эффективно этот потенциал используется. При этом не учитывается значимость 
предлагаемых нововведений в современных условиях санкций и ограничений. В статье представлены 
методические подходы к дифференциации оценки инновационного потенциала и уровня его исполь-
зования, и переосмысление на основе этого логической схемы выбора направлений государственной 
поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур.

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, государственная поддержка, биз-
нес, уровень использования инновационного потенциала

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT 
OF BUSINESS INNOVATIVE POTENTIAL 

Olga Boris, Valentina Parakhina, Nikita Dyachkov,
Anton Perepeliukov

The article presents an analysis of various approaches to the assessment of innovative potential 
in relation to the targets of state support for the development of innovations, including the possibilities of 
public-private partnership. It was revealed that most of the existing approaches do not take into account the 
need to influence business structures differently depending on what level of innovative potential they have 
and how effectively this potential is used. At the same time, the significance of the proposed innovations 
in the current conditions of sanctions and restrictions is not taken into account. The article presents 
methodological approaches to differentiation of the assessment of innovative potential and the level of its 
use, and rethinking on the basis of this logical scheme for choosing areas of state support for innovative 
activities of entrepreneurial structures.

Key words: innovations, innovative potential, state support, business, level of use of innovative 
potential

Введение / Introduction. В основе государственной поддержки бизнеса структурами власти 
различного уровня актуальными являются протекающие во всей мировой экономике процессы 
цифровой трансформации и создания единого экономического пространства в различных терри-
ториальных образованиях.

Бизнес-структурами и органами власти во всём мире осознаётся необходимость тесного 
сотрудничества в инновационной сфере в целях укрепления конкурентоспособных позиций оте-
чественных предприятий, что требует научной и практической проработки вопросов оценки ин-
новационного потенциала предпринимательских структур во взаимосвязи с целевыми установка-
ми государственной поддержки развития инноваций.

Различные компании в своих инновационных стратегиях решают задачи наращивания своего 
нововведенческого потенциала, в рамках которого в настоящее время стали особо значимыми вопро-
сы внедрения искусственного интеллекта. Однако при этом интегрирующий фактор сотрудничества 
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власти и бизнеса для развития экономики территорий на основе развития и результативного исполь-
зования инновационного потенциала задействован слабо. Недостатки в создании инновационной 
политики, обеспечивающей дифференцированный и одновременно согласованный выбор направ-
лений государственной поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур 
могут препятствовать планированию и извлечению синергетических эффектов в инновационных 
преобразованиях организаций различного уровня. 

В представленной статье выполнены сравнение методических подходов к дифференциа-
ции оценки инновационного потенциала и уровня его использования и переосмысление на ос-
нове этого логической схемы механизма государственной поддержки развития инновационного 
потенциала. 

Материалы и методы / Materials and methods. В ходе исследования были применены раз-
личные методы идентификации факторов и оценки уровня развития инновационного потенциала 
(включая сравнительный анализ, системный подход, графическое и статистическое моделирова-
ние), проведено логическое моделирование механизма государственной поддержки его развития. 
Исходя из предмета исследования – оценки уровня и эффективности использования инновацион-
ного потенциала бизнес-структур – широко использованы экономико-статистические методы и 
информационная база Росстата и исследований НИУ «Высшая школа экономики» [2, 5, 6].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. При изучении особенностей форми-
рования и использования инновационного потенциала бизнес-структур посредством создания 
цифровой инфраструктуры, внедрения интегральных цифровых решений и искусственного ин-
теллекта, а также процессов инвестирования в соответствующие проекты установлено, что совре-
менные реалии определяют растущую необходимость развития нововведенческих возможностей 
бизнеса практически во всех сферах экономической деятельности, но не все из этих областей 
обладают требуемыми средствами и условиями. Это происходит по целой совокупности факторов 
и причин. Таковыми причинами считаем:

–  необходимость обеспечения экономики новыми товарами, рынками и потребителями, 
новыми нишами в связи с санкционным разрывом ранее отлаженных хозяйственных 
отношений;

–  расширение использования отечественных интегральных цифровых решений и искус-
ственного интеллекта в различных сферах, в том числе и в тех из них, которые до санк-
ционных ограничений обеспечивались зарубежными поставками и технологиями;

–  расширение перечня цифровых объектов, которые могут быть созданы частными сто-
ронами совместно с государством или поддерживаться, координироваться им, посколь-
ку затрагивают интересы многих сторон как бизнеса, так и власти.

Однако неравенство в возможностях территорий особенно заметно проявляется в сфере 
распространения ИКТ (технологическое неравенство) и кадровом обеспечении (кадровое нера-
венство). 

Количественная оценка готовности регионов к цифровизации была выполнена в рамках 
подготовки Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», результаты которой пред-
ставлены ниже (рис. 1). 

Они показывают, что с точки зрения значимости государственной поддержки наибольшую 
потребность в ней ощущал Северо-Кавказский федеральный округ. Это актуально как с позиций 
роста квалификации кадров, так и с позиций технологической готовности предприятий указанной 
территории к внедрению цифровых инноваций. 

Ситуация, сложившаяся на период начала реализации Программы, относительно других 
округов практически не изменилась.
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Рис. 1. Сравнение готовности регионов к реализации Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [9]

Проведенный анализ современных статистических данных представлен в таблицах 1, 2 и 
на рисунке 2. 

Таблица 1 
 Организации, выполнявшие исследования и разработки, по секторам науки

2000 г. 2010 г. Темп роста 
к 2000 г. 2020 г. Темп роста 

к 2000 г.
Темп роста 

к 2010 г.

Всего 4 099 3 492 85,19 4 175 101,85 119,56
Секторы науки:    
государственный 1 247 1 400 112,27 1 501 120,37 107,21
предпринимательский 2 278 1 405 61,68 1 426 62,60 101,49
высшего образования 526 617 117,30 1 080 205,32 175,04
некоммерческих 
организаций 48 70 145,83 168 350,00 240,00

*сформировано авторами по [2, 6].

Анализ исследований и разработок в целом по РФ показывает, что:
1)  государство недостаточно прилагает собственных усилий по участию в секторе иссле-

дований и разработок, поскольку и количество государственных предприятий, занима-
ющихся исследованиями разработками, выросло только на 20 % за 20 лет, и числен-
ность персонала сократилась на 3 %;

2)  усилия по выполнению исследований и разработок переложены на образовательные 
организации, численность которых увеличилась в 2 раза (что во многом произошло 
из-за включения начиная с 2015 г. в число инновационных организаций филиалов об-
разовательных организаций высшего образования), а также рост работающих в инно-
вационном секторе вузов произошёл более чем на 68 % ;

3)  бизнес существенно сокращает своё участие в секторе исследований и разработок: по 
числу предприятий и численности работающих почти на 40 % за последние 20 лет;
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4)  некоммерческие организации составляли и в настоящее время составляют менее одно-
го процента (0,4 %) в секторе выполнения исследований и разработок, поэтому в ана-
литических сравнениях ими можно пренебречь, уделяя внимание только организациям 
бизнеса и образования, а также государственному сектору.

Таблица 2 
 Персонал, занятый исследованиями и разработками, по секторам науки 

2000 г. 2010 г. Темп роста 
к 2000 г. 2020 г. Темп роста 

к 2000 г.
Темп роста 

к 2010 г.

Всего, человек 887 729 736 540 82,97 679 333 76,52 92,23
Секторы науки: 
государственный 255 850 259 007 101,23 248 680 97,20 96,01

предпринимательский 590 646 423 112 71,64 359 280 60,83 84,91
высшего образования 40 787 53 290 130,65 68 860 168,83 129,22
некоммерческих 
организаций 446 1131 253,59 2513 563,45 222,19

Всего, проценты 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00
Секторы науки: 
государственный 28,8 35,2 122,22 36,6 127,08 103,98

предпринимательский 66,5 57,4 86,32 52,9 79,55 92,16
высшего образования 4,6 7,2 156,52 10,1 219,57 140,28
некоммерческих 
организаций 0,1 0,2 200,00 0,4 400,00 200,00

*сформировано авторами по [2, 6].

Полученные в результате анализа данные свидетельствуют о необходимости стимулирова-
ния различных социально-экономических систем, в первую очередь бизнес-структур, к разработ-
ке и внедрению инноваций.

 Для грамотного и результативного построения процесса стимулирования социально-эко-
номических систем необходима оценка уровня его инновационного развития, включая как потен-
циал, которым обладает организация, так и последствия внедрения нововведений.

 

Рис. 2. Соотношение темпов роста числа организаций, 
выполнявших исследования и разработки по секторам науки 

*построено авторами по [2, 6]
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Для оценки инновационного потенциала хозяйствующего субъекта чаще всего использу-
ют не один критериальный показатель, а суммарный инновационный индекс, соответствующий 
специфике организации. 

В связи с этим вначале идентифицируют и систематизируют, группируют отдельные показа-
тели оценки инновационного потенциала, учитывая возможности использования статистической 
информации, а затем каждую группу соотносят с уровнем организации и видом её деятельности. 
Уровень инновационного развития организации определяется двумя сторонами, характеризую-
щими как развитость самого инновационного потенциала, так и степень его использования. 

Большая часть рейтингов инновационного развития построена именно таким образом, что 
выделяются ресурсная и результативная части [1, 10].

В Европейской практике проводится страновое и региональное инновационное обследо-
вания, но при этом, как отмечают И. М. Бортник и др., «...структура остается общей. Оценка ин-
новационного развития территорий включает три блока показателей – факторы инновационного 
развития (innovation enablers), деятельность фирм (firm activities) и результаты инновационной 
деятельности (innovation output)» [1]. 

Как показывает анализ показателей, первые два блока в большей степени отражают ре-
сурсную часть инновационного развития региона, третий – результативную. В указанной работе 
также отмечено, что в США «сводный индекс инновационного развития (PII, Portfolio innovation 
index) американских регионов (штатов и округов) состоит из четырех блоков, каждому из кото-
рых присвоены различные весовые коэффициенты: человеческий капитал (30 %), экономическая 
динамика (30 %), производительность и занятость (30 %) и благосостояние (10 %). Структура 
индексов RIS и PII такова, что они объединяют в себе как ресурсы инновационной деятельности 
(inputs), так и ее результаты (outputs)» [1].

Считаем необходимым учесть эту особенность и применять подход с разделением пока-
зателей инновационного развития на две группы (1 группа отражает ресурсную составляющую 
или инновационный потенциал, 2 группа – результативность его использования) для оценки уров-
ня инновационного развития социально-экономических систем разного уровня: хозяйствующих 
субъектов, отраслей, российских регионов и национальной экономики в целом. Оценка эффектив-
ности использования инновационного потенциала организации может быть представлена как от-
ношение полученного результата (роста производства новых продуктов; экономические эффекты 
распределения и использования инноваций в виде получаемой прибыли; социальные эффекты) к 
величине задействованных инновационных ресурсов (потенциала).

На основании статистических данных воздействие инновационной деятельности на раз-
витие организации оценивается по их доле в общем числе инновационно активных организаций 
промышленности по различным направлениям, отражённым в работе Ю. И. Трещевского [7]. 

Согласно представленным в исследовании [8] данным, наибольшее позитивное влияние 
инновации оказывалось на показатели, указанные на рис. 3.

 В настоящее время сила и направленность влияния изменились. Важным аспектом влия-
ния инноваций необходимо считать степень влияния их результатов на обеспечение соответствия 
современным техническим регламентам, правилам и стандартам. Статистические данные по нему 
в разрезе видов экономической деятельности по Российской Федерации предоставляет начиная с 
2010 года Росстат в разделе «Технологическое развитие отраслей экономики» [6].

Обобщая эти показатели, можно отметить, что в посткризисный период (2010–2013) ме-
нее четверти компаний не видели положительного влияния инноваций, а в период нарастания 
кризисных явлений (2014–2021) эта доля увеличилась в несколько раз. Однако, судя по характеру 
аппроксимирующей кривой (рис. 4), этот рост сейчас остановлен и можно предположить тенден-
цию к улучшению отношения к инновациям и более заметному проявлению их влияния на техно-
логическое развитие предприятий.
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Рис. 3. Оценка промышленными предприятиями основных направлений существенного влияния инноваций 
на их деятельность, в процентах от числа участвовавших в оценке *построена автором по данным 

Федеральной службы государственной статистики, приведенным в [8].

 
Рис. 4. Число организаций, оценивших степень влияния результатов инноваций 

на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам как слабое или нулевое, 
в процентах от участвовавших в оценке 

*построено авторами по [6]

Соответственно, о хорошем воздействии инноваций на соответствие технологическим ре-
гламентам можно судить по данным того же обследования (рис. 5).
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Рис. 5. Число организаций, оценивших степень влияния результатов инноваций 

на обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам как среднее или высокое, 
в процентах от участвовавших в оценке

*построено авторами по [6]

Анализируя эти данные, отметим положительное явление – рост отношения к влиянию 
инноваций как среднему или сильному в 2010–2013 гг., а в период 2014–2019 гг. резкое сокра-
щение этой доли, но, судя по данным 2020–2021 гг. и по характеру аппроксимирующей кривой 
(см. рис. 6), можно подтвердить тенденцию к улучшению отношения к инновациям, выявлен-
ную нами ранее.

В качестве показателей инновационной активности целесообразно применить определения 
«объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме ее реализации» и «доля органи-
заций, осуществляющих технологические инновации в их общем количестве» за определенный 
период времени в социально-экономической системе. Для расчётов использованы данные, пред-
ставленные в статистических сборниках [2, 5, 6].

Эффективность использования инновационного потенциала можно оценить по соотно-
шению результата, который получен с его помощью, и затрат на его функционирование. По-
скольку величина инновационного потенциала оценивается совокупностью различных показа-
телей, то для обеспечения сопоставимости динамики инновационного потенциала и результата 
его использования рекомендуется применять соотношение «приростных» величин: темпов при-
роста внутренних затрат на исследования и разработки (ТПРЗИИ как оценка прироста иннова-
ционного потенциала) и валового внутреннего продукта (ТПРВВП как прироста результата от 
его использования) (данные за период с 2010 по 2021 гг. приведены на рисунке 6, составленном 
по результатам исследования НИУ ВШЭ [2]. Поскольку в указанном исследовании на графике 
дается соотношение

ТПРЗИИ / ТПРВВП,
то этот график дополнен обратным соотношением

 ТПРВВП / ТПРЗИИ,
считая верным логическое соотношение, что улучшение показателя означает его увеличение.
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Рис. 6. Соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования 

и разработки и валового внутреннего продукта 
*построено по [2]

Из рисунка 6 можно сделать вывод, что большая часть вложенных затрат на исследования и 
разработки имела невысокую отдачу, поскольку коэффициент, отражающий соотношение темпов 
роста валового внутреннего продукта и внутренних затрат на исследования и разработки, в вось-
ми из двенадцати наблюдаемых лет имеет величину меньше или равную 1.

Следовательно, необходим подход к стимулированию инноваций, который учитывает эф-
фективность использования инновационного потенциала и факторы, его определяющие.

Многие из этих вопросов решаются использованием ГЧП в различных формах. Однако, 
хотя имеет место растущее применение этой формы взаимодействия власти и бизнеса, многие 
территории России не используют ГЧП для развития инновационной экономики, хотя цифровые 
инновации весьма сложны, чтобы они были реализованы без взаимодействия государственной 
власти и бизнеса. У каждой из сторон имеются недостатки и совместные проблемы, определяю-
щие такую ситуацию. К последним можно отнести нехватку компетентных специалистов в обла-
сти применения искусственного интеллекта, что требует совместных усилий государства и пред-
принимательской стороны. 

Также важной государственной проблемой является неотработанная нормативно-законода-
тельная база. Координаторами отношений сторон в ГЧП являются федеральные законы, законы 
субъектов, а также гражданский и налоговый кодексы. 

Соглашения о государственно-частном, а также муниципально-частном партнёрствах 
(ГЧП, МЧП) для реализации инновационных цифровых проектов как классическая форма приме-
няется не везде. Ранее они были широко распространены на региональном уровне, в настоящем 
есть много примеров их применения в муниципалитетах. ГЧП в предыдущем пятилетии позволи-
ло привлечь бизнес-инвестиции для развития инфраструктурных объектов. 

Механизмом инвестирования ГЧП в виде программ и проектов по внедрению искусствен-
ного интеллекта является комплексная система регулирования финансовых отношений, включая 
различные источники денежных средств предприятий и организаций, а также бюджетных средств, 
что определяет возможность аккумулирования дополнительных ресурсов для инновационно-тех-
нологического развития страны. 
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В состав аккумулируемых необходимых ресурсов включаются финансовые, человече-
ские, инновационные, организационные, управленческие. Осуществление ГЧП-проектов требует 
средств бизнеса для того, чтобы создаваемые объекты опирались на самые передовые технологии. 

В целом вся совокупность средств аккумулируется из различных инвестиционных источ-
ников. Условно их можно представить так:

• бюджетные инвестиции;
• бюджетное финансирование без инвестирования (проектные облигации);
• бизнес-инвестиции.
Второй вид финансирования подходит для страховых компаний, пенсионного фонда и др. 

Бизнес-инвестиции включают капитал, привлеченный от различных лиц (юридических, физиче-
ских) для внедрения инноваций, развития, расширения, модернизации бизнеса и т. п. Поступле-
ние средств бизнес-инвесторов на финансовый рынок даёт возможности и расширяет перспекти-
вы и для государственного, и для предпринимательского секторов, которые формируют мощный 
драйвер роста инновационной экономики [1].

В случае участия государственных и частных партнёров в реализации программы (проек-
та) с использованием ГЧП / МЧП возникают проблемы их скоординированного взаимодействия. 
Одной из них, причем весьма значимой, становится определение формы возвращения инвестиций 
бизнес-инвесторам, чтобы она была эффективной и приемлемой в сложившейся ситуации. 

Существуют различные формы гарантирования возврата инвестиций, важной из них явля-
ется определение минимальной доходности [3]. 

Объектом концессионных и ГЧП соглашений в 2018 году стали информационные техноло-
гии, которые были включены в перечень возможных объектов законодательно. Однако в первые 
два года было реализовано совсем немного ГЧП проектов, в качестве примера – проект по цифро-
вой маркировке товаров. Медленное «разворачивание» рынка характерно для начала реализации 
новых направлений. Но в настоящее время стала активно разворачиваться позитивная динамика 
ГЧП в IT отрасли. Она становится приоритетной в планах государства, к чему подтолкнули собы-
тия последних лет: пандемия; санкции; дистанционная работа; разворот новых рынков, товаров, 
поставщиков. Ожидается, что в ближайшие 2–3 года и государственные, и частные партнёры бу-
дут проявлять много интереса к цифровым инициативам, внедрению искусственного интеллекта.

Одним из катализаторов цифровизации экономики является урбанизация, возникновение 
различных форм «умных городов» – центров тяготения к инновационной активности в привле-
чении проектов по внедрению искусственного интеллекта. Многочисленные фирмы совместно с 
большим числом жителей в городах создают спрос на «умные» решения [3]. 

Это особенно важно в больших и крупных городах. Ведь чем больше город, тем больше 
бюджетных возможностей у него, а значит внедрение систем искусственного интеллекта в горо-
дах более вероятно, чем в малых поселениях. По данным Росстата, на начало 2020 года в России 
было около 200 тысяч компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, цифровых технологий и искусственного интеллекта [6]. 

На основе проведенного исследования сформирована логическая схема выбора направле-
ний государственной поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур. 
В ней рассмотрены наиболее распространённые инструменты поддержки (финансовая, налого-
вая, маркетинговая, технико-технологическая, кадровая, информационная, комплексная в форме 
ГЧП), которые выбираются в зависимости от ответа на вопросы:

1)  какова значимость инновационного развития предприятия (отрасли) для региона / Рос-
сии в целом (низкая, средняя, высокая);

2)  каков уровень развития инновационного потенциала (низкий, средний, высокий);
3)  какова эффективность использования инновационного потенциала (низкая, средняя, 

высокая)? Если низкая, то какие показатели повлияли?
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На схеме указана взаимосвязь ответов на указанные вопросы и инструмента, наиболее под-
ходящего в сложившейся ситуации (рис.7).

 

Рис. 7. Схема выбора инструментов поддержки инновационного развития бизнес-структуры: 
при разветвлении верхняя линия означает "да", нижняя – "нет"

Заключение / Conclusion. Итак, анализ статистических данных, исследований и разрабо-
ток показывает, что:

1)  государство сократило численность персонала и стабилизировало число государствен-
ных предприятий, занимающихся исследованиями разработками за последние 10 лет;

2)  выполнение исследований и разработок переложены на образовательные организации, 
которые недостаточно мотивированы;

3)  бизнес существенно сокращает своё участие в секторе исследований и разработок по 
числу предприятий и численности работающих – почти на 40 % за последние 20 лет;

4)  некоммерческие организации не играют существенной роли в выполнении исследова-
ний и разработок.

Таким образом, полученные в результате анализа данные свидетельствуют о необходимости 
стимулирования различных социально-экономических систем, в первую очередь, бизнес-структур, 
к разработке и внедрению инноваций, которые в последние годы невысоко оценивали влияние инно-
ваций, однако в последние два года проявилась тенденция к улучшению отношения к инновациям.

Эффективность использования инновационного потенциала оценена по соотношению по-
лученного с его помощью результата и тех затрат, которые понесены на его функционирование,  
в итоге получено, что более половины проанализированного периода вложенные затраты на ис-
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следования и разработки имели невысокую отдачу. Следовательно, необходим подход к стимули-
рованию инноваций, который учитывает эффективность использования инновационного потен-
циала и факторы, его определяющие.

На основе проведенного исследования сформирована логическая схема выбора инструмен-
тов государственной поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур 
(финансовые, налоговые, маркетинговые, технико-технологические, кадровые, информационные, 
комплексные в форме ГЧП) на основе оценки уровня инновационного потенциала предприятия, 
эффективности его использования и значимости инновационного преобразования бизнеса для от-
вета на современные вызовы макроокружения.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Бортник И. М., Сенченя Г. И., Михеева Н. Н. и др. Система оценки и мониторинга инновационного 

развития регионов России // Инновации. 2012. № 9 (167). С. 48–63.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гох- 

берг, Г. А. Грачева и др. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 292 с. 
3. Парахина В. Н., Борис О. А., Устаев Р. М. и др. Возможность применения механизма ГЧП при реа-

лизации проектов «умного города» // Финансовый журнал. 2019. № 6 (52). С. 70–82.
4. Парахина В. Н., Узденов И. Ш. Дифференциация инновационного развития регионов России // Вест-

ник Северо-Кавказского федерального университета. 2014. № 4(43). С. 142–147.
5. Статистика инноваций. URL: https://rosstat.gov.ru › storage › innov (дата обращения: 15.01.2023).
6. Технологическое развитие отраслей экономики / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 

(дата обращения: 15.05.2023).
7. Трещевский Ю. И., Рисин И. Е., Свиридов А. С. Перспективы развития бизнеса в формирующейся 

воронежской агломерации // Регион: системы, экономика, управление. 2015. № 1 (28). С. 29–38.
8. Узденов И. Ш. Эффективность использования инновационного потенциала социально-экономиче-

ской системы: методы оценки и управления: дис. ... канд. экон. наук: 08.00. 05 / И. Ш. Узденов. 
Курск: ЮЗГУ, 2016. 217 с.

9. Цифровая экономика Российской Федерации. Национальная программа: утверждена протоко-
лом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/
directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f (дата обращения: 15.01.2023).

10. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009 // Pro Inno Europe, 2009. 
URL: http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard. (дата обращения: 15.01.2023).

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1.  Bortnik I. M., Senchenya G. I. Miheyeva N. N. i dr. Sistema ocenki i monitoringa innovacionnogo razvitiya 

regionov Rossii (The system of assessment and monitoring of innovative development of Russian regions) //  
Innovacii. 2012. No 9 (167). P. 48–63. 

 2.  Indikatory innovacionnoj deyatel'nosti: 2022 (Indicators of innovation activity: 2022:): statisticheskij 
sbornik / V. V. Vlasova, L. M. Gokhberg, G. A. Gracheva i dr. M.: NIU VSHE, 2022. 292 p.

3.  Parahina V. N., Boris O. A., Ustayev R. M. i dr. Vozmozhnost' primeneniya mehanizma GCHP pri realizacii 
proyektov «umnogo goroda» (The possibility of using the PPP mechanism in the implementation of smart 
city projects) // Finansovyy zhurnal. 2019. No 6 (52). P. 70–82.

4.  Parahina V. N., Uzdenov I. SH. Differenciaciya innovacionnogo razvitiya regionov Rossii (Differentiation 
of innovative development of Russian regions) // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta. 
2014. No 4(43). P. 142–147. 

5.  Statistika innovacij (Innovation statistics). URL: https://rosstat.gov.ru › storage › innov (Accessed: 
15.05.2023). 

6.  Tehnologicheskoye razvitiye otraslej ekonomiki (Technological development of economic sectors) // 
Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (Accessed: 15.05.2023). 



46

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

7.  Treshhevskij Ju. I., Risin I. E., Sviridov A. S. Perspektivy razvitija biznesa v formirujushhejsja voronezhskoj 
aglomeracii (Business development prospects in the emerging Voronezh agglomeration) // Region: sistemy, 
jekonomika, upravlenie. 2015. No 1 (28). P. 29–38.

8.  Uzdenov I. Sh. Effektivnost' ispol'zovaniya innovacionnogo potenciala social'no-ekonomicheskoj sistemy: 
metody ocenki i upravleniya (Efficiency of using the innovative potential of the socio-economic system: 
methods of assessment and management): dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05 / I. SH. Uzdenov. Kursk: 
YUZGU, 2016. 217 p. 

9.  Cifrovaya ekonomika Rossijskoj Federacii (Digital economy of the Russian Federation): Nacional'naya 
programma: utverzhdena protokolom zasedaniya prezidiuma Soveta pri Prezidente Rossijskoj Federacii po 
strategicheskomu razvitiyu i nacional'nym proyektam ot 4 iyunya 2019 g. No 7. URL: https://digital.gov.ru/
ru/activity/directions/858/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f (Accessed: 15.01.2023).

10.  Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009 // Pro Inno Europe, 
2009. URL: http://www. proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard. (Accessed: 15.01.2023).

ИНфОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Борис Ольга Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Института 

экономики и управления СКФУ. E-mail: oboris@ncfu.ru
Парахина Валентина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менед-

жмента Института экономики и управления СКФУ.  E-mail: vparakhina@ncfu.ru
Дьячков Никита Витальевич, аспирант 1-го года обучения по направлению Экономика кафедры менед-

жмента Института экономики и управления СКФУ.  E-mail: heyheyh@yandex.ru
Перепелюков Антон Юрьевич, студент магистратуры 2 курса по направлению Менеджмент Института 

экономики и управления СКФУ. E-mail: perepelukovanton@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Olga Boris, Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Management Department, Institute of Economics and Management, 

North-Caucasus Federal University. E-mail: oboris @ncfu.ru
Valentina Parakhina, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Department of Management, Institute of Economics 

and Management, North-Caucasus Federal University. E-mail: vparakhina@ncfu.ru
Nikita Dyachkov, Postgraduate Student of the 1st year, Economics, Department of Management, Institute of 

Economics and Management, North-Caucasus Federal University. E-mail: heyheyh@yandex.ru
Anton Perepelyukov, 2nd year Master student, Management, Institute of Economics and Management, North-

Caucasus Federal University. E-mail: perepelukovanton@gmail.com



47

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

5.2.4. Финансы
Научная статья
УДК 336.77
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
НА БАЗЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Грызунова Наталья Владимировна, Хвостова Анастасия Александровна, 
Иванюк Максим Викторович

Бережливое производство – доминирующее направление преобразований, происходящих на 
промышленных предприятиях. Преимущества бережливого производства обусловлены оптимиза-
цией ресурсных потоков, повышением производительности, устранением отходов и сокращением 
задержек. В статье рассматривается проблема оптимизации оборотных активов на основе мо-
дели распределения случайной величины Коши. Предметом исследования является изменение систе-
мы управления оборотными активами с учетом их состава, структуры, цикличности в условиях 
бережливого производства. Целью данной статьи является рассмотрение построенной модели 
управления изменениями оборотных активов. Методологической основой данного исследования вы-
ступает междисциплинарный подход. Полученные выводы исследования могут быть использованы 
для разработки оценки и оптимизации оборотных активов на предприятиях, переходящих на бе-
режливое производство и создающих «умную фабрику».

Ключевые слова: оборотные активы, моделирование, управление запасами, задача Коши, 
бережливое производство, экологичное производство, аддитивное производство

MODELING THE CONSUMPTION OF CURRENT ASSETS ON THE BASIS 
OF THE CAUCHY PROBLEM FOR FORGING AND PRESSING PRODUCTION

Natalia Gryzunova, Anastasia Khvostova, Maxim Ivanyuk
Lean production is the dominant direction of transformations taking place in industrial enterprises. 

The benefits of lean manufacturing come from streamlining resource flows, increasing productivity, eliminating 
waste, and reducing delays. This article discusses the problem of optimizing current assets based on the 
Cauchy model. The subject of the study is the change in the system of current assets management, taking into 
account their composition, structure, cyclicality in terms of lean production. The purpose of this article is 
to consider the constructed model for managing changes in current assets. The methodological basis of this 
study is an interdisciplinary approach. The findings of the study can be used both to develop the assessment 
and optimization of current assets at enterprises that switch to lean production and create a "smart factory".

Key words: current assets, modeling, inventory management, Cauchy problem, lean manufacturing, 
green manufacturing, additive manufacturing 

Введение / Introduction. Новые технологии могут обеспечить высокий рыночный потенци-
ал компании, но также создать проблемы для инженерных возможностей. Например, аддитивное 
производство обеспечивает неограниченную свободу проектирования и экономичное производ-
ство небольших партий, что существенно расширяет сегмент рынка компаниям, однако возникают 
огромные проблемы: большое разнообразие новых аддитивных технологий, ограниченный выбор 
материалов и, в основном, высокая себестоимость. Поскольку современное производство требу-
ет рациональной организации производства, постольку необходимо сосредоточить внимание на 
гибридном производстве, которое сочетает в себе преимущества аддитивных и традиционных 
технологий. Бережливое производство – это производственная философия, которая отвечает на 
вопрос, как производить больше и эффективнее при минимальных издержках. Многие известные 
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производственные компании уже несколько десятилетий используют идеологию бережливого 
производства, которая имеет глубокие советские корни: 2G Energy, Porsche, John Deere, Ford, Ро-
стех, Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), «Росатом», АО «Орский механический 
завод», АО «Протон», ОАО «ЗИД» и др. Управление производственным процессом предполагает 
реализацию множества процессов, важнейшими сейчас считаются: обеспечение финансирования 
деятельности, организация производства (бережливое производство) и материальная составля-
ющая. Наличие средств на закупку сырья еще не гарантирует старта производственного цикла, 
а также учета возможностей размещения продукции на складе и будущей реализации. Особенно 
важным для компании становится расширение объемов наукоёмкой продукции, например с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ). 

Бережливое производство – доминирующее направление преобразований промышленных 
компаний сегодня, направленных на совершенствование процессов промышленного производ-
ства, максимизацию их ценности и снижение затрат. Бережливое производство способствует со-
кращению экологического ущерба и соответствует концепции ESG. Методы, реализуемые как при 
бережливом, так и при «зеленом» производствах, снижают затраты на ведение бизнеса и повыша-
ют устойчивость производства. Преимущества бережливого производства в кузнечно-прессовом 
направлении деятельности машиностроительного завода направлены на оптимизацию ресурсных 
потоков, повышение производительности, устранение отходов и сокращение задержек. 

В данной статье рассматривается определение потребности в оборотных активах на куз-
нечно-прессовом направлении на базе модели Коши, поскольку отсутствуют регрессионные 
связи. Предметом исследования является изменение системы управления оборотными активами 
машиностроительных компаний с учетом их структуры, цикличности в условиях бережливого 
производства, которое ориентировано на мелкосерийное и позаказное производство. 

Целью данной статьи является рассмотрение построенной модели управления изменени-
ями оборотных активов с помощью модели Коши. Методологической основой данного исследо-
вания выступает междисциплинарный подход, который реализуется в использовании принципов 
объективности и системности и экспериментального исследования.

Машиностроение – это наукоёмкая отрасль в России. Примером такого рода продукции мо-
жет быть кузнечно-прессовое оборудование с числовым программным управлением (КПО ЧПУ). 
Такая продукция предполагает выстраивание цепочки ценности и разработку свойств и функций 
под конкретные требования определённого заказчика и может быть реализована только этому 
заказчику.

В таких условиях планирование производственного цикла и его основа – обеспечение его 
финансирования – напрямую зависят от оборотных активов компании и их цикличности. Данный 
вид деятельности не позволяет проводить анализ оборотных активов по стандартным периодам, 
таким как полугодие или год, и использовать регрессионные модели. Возникает необходимость 
оценки изменений оборотных активов не только поквартально, помесячно, но и с возможностью 
заданной определенной степени времени и точности.

Таким образом, становится актуальной задача исследования изменений оборотных активов 
с использованием математических моделей, позволяющих проводить сглаживание и гарантиро-
вать эффективное планирование поставок.

Проблеме моделирования изменений оборотных активов посвящено множество работ раз-
личных исследователей, которые можно разделить по следующим направлениям: теоретические 
исследования, связанные с построением моделей изменения оборотных активов в целом; описа-
ние структур моделей при управлении запасами; использование методов математической стати-
стики для построения корреляционных и регрессионных моделей, когда это оправданно.
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Первое направление представлено работами И. А. Слабинской, О. Б. Бендерской [4], Ю. М. Пет- 
ровой [3], а также А. Н. Цацулина [6], исследовавшего гибридную многофакторную модель на 
примере предприятий торговли.

Во втором направлении следует отметить работу В. П. Махитько, И. Н Хаймовича, А. С. Клен- 
така [2], в которой авторы проводят имитационное моделирование запасов при мелкосерийном 
производстве с использованием программного обеспечения Tecnomatix Plant Simulation в работе 
С. А. Теньковской, А. В. Власова [5]. 

Применение регрессионных моделей для учета изменений уровня ликвидности с исполь-
зованием оценки оборотных активов можно увидеть в работах Д. В. Черемисиновой, Е. А. Кри-
чевеца, Д. С. Рябченко [8], Valentina Caldarellia [9], а также М. А. Чаплыгиной, О. С. Семеровой,  
Т. А. Зубковой, И. Г. Кузьмичевой [7] на примерах торговых организаций.

Однако в условиях бережливого производства доминирует мелкосерийное производство 
или позаказное, и проблемы управления запасами, как привыкли ее понимать менеджеры, уже не 
существует. Модели управления запасами уходят в прошлое. Для достижения высокой потреби-
тельской ценности необходимо детально проанализировать требования к продукту, чтобы найти 
оптимальную функцию продукта и создающий её ресурс, а также определить степени свободы 
проектирования, которые не влияют на функциональность продукта и, таким образом, могут быть 
адаптированы для производства. Интеграция проектирования продукции, отладка по системе  
5S- и уже 12S-технологий и оперативное планирование процессов позволят компаниям выявлять 
и реализовывать производственный потенциал на ранних стадиях процесса создания стоимости 
и, таким образом, это будет способствовать повышению конкурентоспособности.

Под оборотными активами обычно понимают совокупность денежных средств, авансиру-
емых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих 
их непрерывный оборот. Технологии бережливого производства способствуют сокращению вели-
чины оборотных активов и ускорению их оборачиваемости. В состав оборотных активов в произ-
водственной сфере, называемых еще оборотными производственными фондами, входит несколько 
составляющих: предметы труда, включая сырье; основные материалы и полуфабрикаты; материалы 
вспомогательного типа; тара; запасные части; топливо; расходы будущих периодов; незавершенное 
производство. Ключевая задача оборотных активов в производственной сфере заключается в обе-
спечении протекания производственного процесса в непрерывном и ритмичном режиме.

Под оборотными активами в сфере обращения (другое название – фонды обращения) сле-
дует понимать средства предприятия, направленные в запасы готовой продукции, товары, отгруз-
ка которых уже была осуществлена, но оплата еще не наступила или которые не оплатили в срок; 
денежные средства. 

Также к подобным фондам относятся средства на расчетных счетах и в кассе (наличные 
средства), средства в расчетах. Соответственно оборотные активы в сфере обращения призваны 
прежде всего обеспечивать в необходимой мере ресурсами сам процесс обращения. В зависимо-
сти от функциональной роли в процессе производства выделяют:

1)  оборотные активы, обслуживающие производственный цикл компании (запасы сырья, 
материалов и полуфабрикатов; объем незавершенного производства, запасы готовой 
продукции);

2)  оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл компании (деби-
торская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства). 

На их основе создают новые финансовые инструменты, широко применяют финансовый 
инжиниринг. Таким образом, оборотные активы представлены:

• производственными запасами, выраженными в стоимостном выражении;
• незавершенным производством и уже выпущенными полуфабрикатами в рамках своих 

производственных линий;
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• расходы будущих периодов;
• стоимостное выражение готовой продукции, еще не реализованной потребителю;
• готовая продукция отгруженная, но не оплаченная потребителем, выраженная в денеж-

ном выражении;
• общая сумма денежных средств на счетах предприятия и наличных в кассе предприятия;
• общая сумма дебиторской задолженности;
• средства в прочих расчетах.
Функции распределения всех этих компонентов необходимы для более точного расчета 

поставок и организации производства. Расчет оборотных активов производится по периодам, что 
позволяет предприятию определить возможности по разворачиванию нового производственного 
цикла, особенно это важно для производящих наукоёмкую продукцию предприятий. К ним отно-
сятся, например, научно-производственные объединения, занимающиеся разработкой и произ-
водством КПО ЧПУ, такие как АО «Механический завод» (Орск) [16], АО завод «Протон», ОАО 
ЗИД, 2G Energy, 2G-Station.

Материалы и методы / Materials and methods. В таких условиях возникает необходи-
мость анализа уровня оборотных активов на небольшие периоды. Один из вариантов представле-
ния динамики процесса – обыкновенные дифференциальные уравнения.

Очевидно, что в процесс изменения оборотных активов вклад вносят все компоненты, ме-
няющиеся относительно независимо, другими словами, изменение любого компонента оборот-
ных активов оказывает непосредственное влияние на общий итог. Кроме того, отсутствует регрес-
сионная зависимость между компонентами оборотных активов, выручкой, прибылью и текущими 
обязательствами. Таким образом, функцию оборотных активов в каждый момент времени можно 
определить как  , где переменная   связана с рассматриваемым периодом, а   характеризуют компо-
ненты оборотных активов, которые для производственного предприятия представлены восьмью 
компонентами (n = 8) ).

Следовательно, процесс изменения оборотных активов во времени можно записать в виде 
следующей модели, реализующей задачу Коши, где в качестве начального условия выбирается 
значение оборотных активов на начало исследования (1):
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Симеон Дени Пуассон открыл распределение Коши в 1824 году, задолго до его первого 
упоминания Огюстеном Луи Коши. Ранний интерес к распределению был сосредоточен на его 
ценности в качестве контрпримера (обычный способ опровержения гипотез). Распределение 
Коши – это симметричная плотность, которая равна t-распределению с одной степенью свобо-
ды [1]. Математическое ожидание и дисперсия распределения Коши не существуют. Благодаря 
этой особой природе распределение Коши иногда рассматривается как патологический случай. 
Однако его можно использовать в качестве модели для описания множества явлений в финансах 
[1]. В теории вероятностей и статистике кумулятивная функция распределения (CDF) Коши ве-
щественной случайной величины (Х), или просто функция распределения (Х), оцениваемая как 
(х), представляет собой вероятность того, что (Х) примет значение, меньшее или равное (х). Ка-
ждое распределение вероятностей, поддерживаемое действительными числами, – дискретное или 
«смешанное», а также непрерывное [1]. 

Распределение Коши является одним из простейших законов распределения. Его плот-
ность выражается формулой (2):
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Плотность распределения Коши имеет вид симметричной относительно точки x = a кри-
вой, визуально очень похожей на плотность нормального распределения [1]. Кроме того, р(х) ин-
тегрируема, поэтому функцию распределения Коши можно записать в явном виде и не прибегать 
при ее вычислении к помощи численных методов (3):

 [ ]1 1
( ) ( ) /

2
F x arctg x a b

π
= + −  (3)

 Свойства распределения Коши резко отличны от свойств распределения Гаусса, Лапласа и 
других экспоненциальных распределений. Дело в том, что распределение Коши близко к предельно 
пологому, поэтому этот инструмент часто использует в финансовом прогнозировании [1]. Напомним, 
что распределение называется предельно пологим, если при x → ±∞ его плотность вероятности (4):
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где δ – сколь угодно малое положительное число[1]. 
При более пологих, чем [ ]11 / x

δ+   спадах, площадь под кривой бесконечна, то есть не вы-
полняется условие нормирования, и такие кривые не могут описывать плотность распределения 
вероятностей. При этом распределение имеет и медиану, и моду, которые равны параметру (a) [1]. 
Дисперсия также равна бесконечности. На практике это означает, что оценка дисперсии по выбор-
ке из распределения Коши будет неограниченно возрастать с увеличением объема данных. [1]

Например, взаимозависимости между продуктом и технологией производства необходи-
мо использовать для оптимизации на ранних стадиях жизненного цикла продукта. В результате 
можно говорить о возможности описания движения оборотных активов от периода к периоду с 
помощью следующей системы дифференциальных уравнений (5):
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где для функций выполняется начальное условие (6):
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Оценка оборотных активов производится не непрерывно, а с некоторой периодичностью, 
зависящей от вида деятельности, примерно один раз в квартал. Однако, учитывая особенности 
поступления средств от потребителей и особенности самого процесса производства, можно рас-
сматривать данную систему уравнений на сетке с выделенными периодами.

Таким образом, выбранной модели соответствует следующая конечно-разностная схема в 
виде неявной схемы Эйлера (7):

 

( )

( )

( )

1 1 1
1 1

2 1 2
2 1

1
1

, , ...,

, , ...,

...

, , ...,

i i
i i ni

i i
i i ni

ni ni
n i i ni

y y
f t y y

t
y y

f t y y
t

y y
f t y y

t

+

+

+

−
= ∆

− =
∆




− = ∆

 (7)



52

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

где для функций выполняется условие (8):
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В результате полученное решение системы будет характеризовать процесс изменения обо-
ротных активов, основываясь на данных уже прошедших периодов.

Результаты и обсуждение / Results and discussions. Построенная система разностных 
уравнений может быть использована для моделирования изменения оборотных активов каждой 
организации. Авторы использовали компании со значительным научным потенциалом: АО «Про-
тон» г. Москвы и АО Механический завод г. Орска по производству КПО ЧПО – на основе заявок 
заказчиков и на изготовление, и на обслуживание и ремонт. Особенности данного вида деятель-
ности приводят к серьезным отклонениям в функциях изменения по периодам, и, следовательно, 
применение обычного регрессионного анализа в данном случае будет неэффективным.

В качестве входных данных для решения поставленной задачи на сетке выбираются усред-
ненные данные по периодам выбранных компаний, графическое представление данных демон-
стрируют рисунки 1 и 2.

 
Рис. 1. Распределение компонентов оборотных активов по компонентам АО «Протон». 

*рассчитано авторами

Рисунок 1 показывает самую высокую медиану у дебиторской задолженности, и это неуди-
вительно, многие машиностроительные компании сейчас работают в три смены, и продукция по 
предоплате выкуплена за ближайшие три года. 
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На основании полученных данных с использованием конечно-разностных значений функ-
ции в предположении, что компоненты оборотных активов независимы, получаем (9–11):
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где для функций выполняется условие (10):
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Изучение фактических данных по компонентам оборотных активов показало, что примене-

ние стандартных видов аппроксимаций дает низкий уровень достоверности модели, поэтому для 
приближения функций изменения оборотных активов по компонентам применялось линейное 
сглаживание по трем соседним точкам (12):
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Рассчитанные характеристики изменения уровня оборотных активов представлены в гра-
фическом виде на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнение фактических и смоделированных данных
*рассчитано авторами
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Использование распределение Коши позволяет сгруппировать продукты в новые семей-
ства продуктов для оптимизации существующих сборочных линий и создания будущих реконфи-
гурируемых сборочных систем. 

На основе базовой цепочки потоков (Datum Flow Chain) анализируется физическая струк-
тура продуктов. Идентифицируются функциональные узлы и выполняется функциональный 
анализ. График гибридной функциональной и физической архитектуры (HyFPAG) является ре-
зультатом, который отображает сходство между семействами продуктов, обеспечивая поддержку 
проектирования как для планировщиков производственных систем, так и для разработчиков про-
дуктов, и для системы снабжения. 

В связи с быстрым развитием в области коммуникаций и продолжающейся тенденцией циф-
ровизации сохраняются тенденции к сокращению времени разработки продукта и сокращению 
жизненного цикла продукта. Кроме того, растет спрос на кастомизацию – индивидуализацию про-
дукции под заказы конкретных потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских из-
менений. В настоящее время технологическое планирование имеет решающее значение для управ-
ления себестоимостью продукта, и для всего комплекса оборотных средств, потому что выбранная 
технология на базе модели Коши используется для оценки вероятности спроса на определённые 
функции и в конечном счете определяются долгосрочные инвестиции в машины и оборудование, 
основанные на этом отборе. На рисунке 3 изображена модель кастомизации продукта. 

 
Рис. 3. Комплексная модель

*составлено авторами.

Кастомизация продукта может параллельно использоваться для распределения и оценки 
оптимальной технологии производства, например на основе параметрической модели: 

• во-первых, каждой функции продукта присваиваются технически осуществимые тех-
нологии: 

• во-вторых, разрабатываются и оцениваются возможные технологические цепочки, со-
стоящие из подцепей для каждой функции продукта. Оценка основана на конкретных 
критериях каждого случая, таких как время производства, стоимость единицы продук-
ции и пр.

Выбор машин и оборудования для кастомизации продуктов состоит из трех этапов:
• на первом этапе параметры из ранее созданной технологической цепочки используют-

ся для формулирования технических требований к машинам и оборудованию, вопло-
щающим соответствующие технологии в технологической цепочке;

• на втором этапе проводится подробный анализ, чтобы сделать вывод о технической 
возможности машин и оборудования для каждой технологии;

• третий этап состоит из многокритериального анализа для ранжирования лучших ма-
шин и оборудования для требуемой технологии.
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Ряд авторов, а именно: М. К. Томпсон, Г. Морони, Ван Экерт, Г. Фадель, Р. И. Кэмпбелл,  
И. Гибсон, А. Бернард, Дж. Шульц, П. Граф, Б. Ахуджа, Ф. Мартина [13] – считают, что главным 
преимуществом бережливого производства является сокращение времени изготовления и повы-
шение качества продукта, чтобы установить дополнительные требования к оборудованию [10]. 
Эти цели могут быть достигнуты гибридным производством, которое определяется как сочетание 
не менее двух различных производственных технологий, полагают исследователи Чжу Зи, В. Г. До- 
кия, А. Нассехи, Ул. Ньюман [15]. 

Расчет функций продукта невозможен в единой общей модели, поэтому определились три 
подхода, которые выбираются на основе конкретной ситуации, финансовых возможностей и мето-
дологических компетенций компаний, как напоминают авторы Р. Вагнер, Б. Хефнер, Г. Ланца [14]: 

• подход, основанный на моделировании;
• статистический подход, например, модели распределения, множественной регрессии;
• подходы, основанные на машинном обучении, такие как искусственные нейронные 

сети или машины опорных векторов. 
Результатом выбора подхода будет достижение требуемых потребителем дополнитель-

ных функций при адаптации характеристики продукта. Поэтому характеристики продукта мо-
делируются в параметрической модели, как это представлено у таких авторов, как: A. Jacob,  
K. Windhuber, D. Ranke, G.  Lanza [11].

Анализ дополненных свойств продукта в настоящее время осуществляется с помощью 
анализа решений, основанного на алгоритме «Техника предпочтения заказов по сходству с иде-
альным решением» (TOPSIS). Учитываются критерии технологического планирования, экономи-
ческие параметры, а также конкретные критерии на уровне машин, такие как доступное произ-
водственное пространство. Продукт TOPSIS оценивает критерии на основе конкретного случая и 
создает рейтинг технологий с учетом всех требований.

Заключение / Conclusion. В результате проведенного исследования было выяснено, что су-
ществующие модели описания изменения оборотных активов не позволяют организовать эффек-
тивную систему поставок продукции. Зная функцию распределения каждого компонента оборот-
ных активов, вероятность, моду и медиану, можно достичь существенной экономии на запасах, 
а также позволить компании работать с широким ассортиментом функций, закладываемых за-
казчиком в требования к продукции. Результатом работы стала построенная модель обеспечения 
ресурсами для АО «Протон» г. Москвы и АО «Механический завод» г. Орска. 

В этой работе авторы рассмотрели метод, позволяющий лучше использовать информацию, 
генерируемую финансовыми моделями, для оценки динамики оборотных активов. Авторы форма-
лизовали системный подход, основанный на дифференциальном показателе важности, который по-
зволяет аналитикам получать систематическую информацию о корректности и надежности модели. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Журавель Виталий Федорович, Журавель Александр Евгеньевич, 
Краева Полина Владиславовна

В статье рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития компаний рознич-
ного ритейла с позиции реализации инновационных проектов в современных меняющихся условиях. 
Рассмотрены основные методы, применяемые при разработке инновационных проектов в ритей-
ле. Исследуются основные направления внедрения инновационных проектов в отрасли на примере 
отечественной компании. Предложены современные способы роста инновационного потенциала 
компании. Рекомендовано применение инноваций в деятельность продуктового ритейла как способ 
оптимизации многих бизнес-процессов, что в итоге позволяет сократить издержки на выполнение 
тех или иных задач и ускорить получение нужного результата.

Ключевые слова: инновационные проекты, устойчивое развитие, цифровизация, ритейл, ин-
новации, бизнес-процессы, оптимизация

INNOVATIVE PROJECTS AS A MEANS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ON THE EXAMPLE OF FOOD RETAIL IN MODERN CONDITIONS

Vitaly Zhuravel, Alexander Zhuravel, Polina Kraeva
The article discusses the issues of ensuring the sustainable development of retail companies from the 

perspective of implementing innovative projects in modern changing conditions. The main methods used in 
the development of innovative projects in retail are considered. The main directions of the implementation 
of innovative projects in the industry are investigated on the example of a domestic company. Modern ways 
of increasing the innovative potential of the company are proposed. It is recommended to use innovations in 
the activities of grocery retail as a way to optimize business processes, which, as a result, allows reducing 
the costs of performing certain tasks and speeding up obtaining the desired result.

Key words: innovative projects, sustainable development, digitalization, retail, innovations, business 
processes, optimization

Введение / Introduction. В условиях современной действительности, когда наблюдается 
стремительный рост темпов цифровизации и глобализации, осложненный факторами внешней 
среды, такими как: пандемия COVID-19, западные санкции, проведение военной спецоперации 
на Украине, рост уровня инфляции, нестабильный курс рубля, введение принципа «железного 
занавеса» и многие другие, – существование бизнеса разного уровня и масштаба в России стано-
вится крайне затруднительным, не говоря уже об обеспечении его устойчивого развития. В связи 
с этим основной проблемой, которая сейчас стоит перед каждым руководителем, является обе-
спечение устойчивого развития бизнеса как важный факт выживания социально-экономической 
системы в условиях агрессивной среды с целью адаптации и приспособления к новым условиям 
существования.

Согласно теории экономических циклов Н. Кондратьева, единственный выход из кризиса –  
это внедрение инноваций. Именно инновации являются тем самым толчком экономического ро-
ста, который позволяет начать новый цикл. Следовательно, в условиях современности важным 
становится функционирование такого управления, которое бы обеспечивало устойчивое суще-
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ствование предприятия в быстро изменяющейся окружающей среде наравне с эффективным и 
рациональным развитием внутреннего потенциала хозяйствующего субъекта, делая уклон на ин-
новационность как важный фактор устойчивого развития во взаимосвязи со стремительно нарас-
тающей цифровизацией [7].

Цель настоящего исследования – проанализировать влияние эффективности внедрения 
инновационных проектов на обеспечение устойчивого развития бизнеса на примере розничного 
ритейла в России.

Материалы и методы / Materials and methods. На сегодняшний день ярким примером 
внедрения и реализации инновационных проектов для достижения устойчивого развития бизнеса 
является розничный ритейл. Помимо сильной конкуренции в этом сегменте наблюдается высо-
кий темп внедрения инновационных решений во весь комплекс маркетинга: от производственных 
процессов товаров / услуг вплоть до процессов транспортировки и продажи. Это можно объяс-
нить оптимальным сочетанием экономических, социальных и экологических аспектов ведения 
деятельности. 

Инновационные проекты, тестируемые и внедряемые ритейлами в 2022 году, нацелены на 
оптимизацию и автоматизацию (компьютеризацию) следующих бизнес-процессов: ускорение до-
ставки, оплата без касс, карт и наличности, совершенствование логистических процессов, техно-
логия продления свежести продуктов, инструменты предотвращения потерь, видеоаналитика и 
системы контроля доступа, «умное» управление персоналом и лояльностью клиентов, собствен-
ное производство и многое другое. Все эти мероприятия основаны на инновационных digital-тех-
нологиях виртуальной реальности и искусственного интеллекта, роботизации, информационных 
базах Big Data, а также интернета вещей [9]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что основными методами, применяемыми при раз-
работке, внедрении и реализации инновационных проектов, являются теоретические и эмпириче-
ские методы, в частности, имитационное моделирование, эксперимент и формализация. Данные 
методы наглядно применяются в ритейл-лабораториях, например в компании X5 Retail Group, с 
целью моделирования того или иного инновационного проекта в условиях настоящей действи-
тельности во взаимодействии с покупателями для проведения исследования применимости дан-
ной инновации и оценке его эффективности (например эксперимент с электронными ценниками).

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Главной целью инновационных про-
ектов является повышение эффективности хозяйственной деятельности компании в разрезе от-
дельных бизнес-процессов. В связи с этим за последнее время бизнес активно стремится внедрять 
инновационные проекты как на уровне процесса, так и на уровне технологии, позволяя учитывать 
основные цели и задачи бизнес-стратегии ритейла:

‒  обеспечение высоким уровнем жизнестойкости организации и всех ее процессов;
‒  повышение эффективности работы с данными (внедрение систем работы с большими 

данными и предикативной аналитики для работы с ассортиментом, ценами, промо, а так-
же для анализа данных в целях повышения эффективности цепочки поставок и т. д.);

‒  технологическое лидерство (внедрение эффективных перспективных технологических 
решений искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT), RPA1, дополненной и 
виртуальной реальности и др.) [8];

‒  повышение операционной эффективности (повышение скорости разработки за счет 
гибких методологий, подхода на базе производственных показателей и оптимизации 
модели-soursing);

‒  создание цифровой экосистемы (развитие решений для использования сервисного подхода);
‒  повышение эффективности инфраструктуры (повышение надежности, безопасности и 

оптимизация стоимости эксплуатации оборудования);
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‒  цифровое лидерство (реализация таких решений, как мобильность и облачные серви-
сы, омниканальность, программа лояльности, e-commerce, управление инновациями, 
развитие стратегических партнерств и др.) [2, 4].

Сегодня все IT-проекты продуктового ритейла нацелены на то, чтобы лучше понять по-
требности и приоритеты покупателей, повысить производительность и операционную эффектив-
ность путем автоматизации логистических, финансовых, производственных процессов, докумен-
тооборота и кадров (рисунок).

 

Рис. Основные направления цифрового развития продуктового ритейла

Из рисунка видим, что любой продуктовый ритейл стремится быть максимально клиентоо-
риентированным. Внедрение инновационных проектов можно условно разделить на 7 направлений: 

• анализ потребительского поведения;
• сокращение времени покупки; 
• вовлечение посетителей и персонализация;
• повышение производительности труда;
• повышение операционной эффективности;
• автоматизация логистических процессов;
• цифровизация законодательного регулирования [1, 5].
Рассмотрим внедрение инновационных проектов с целью обеспечения устойчивого разви-

тия ритейла на примере компании ПАО «Магнит» (см. таблицу) [3, 6].
Таблица

Применяемые технологии в ПАО «Магнит» на 2021 год

Направление цифрового 
развития Применяемые технологии

1. Анализ покупательского 
поведения

Для того чтобы адаптировать сервис и ассортимент, «Магнит» изучает 
действия посетителей с помощью таких инструментов, как: 
• видеоаналитика, искусственный интеллект, 
• большие данные, 
• анализ чеков благодаря собственному оператору фискальных данных. 
Это позволяет формировать более точное ценностное предложение и 
повышать эффективность продаж.
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Направление цифрового 
развития Применяемые технологии

2. Сокращение времени 
покупки

2.1. «Магнит» постоянно совершенствует обслуживание в торговых 
точках. Например, внедрены бесконтактная система платежей, кассы 
самообслуживания, мобильное приложение с информацией о скидках 
и акциях «Магнита», ведется тестирование технологии Scan&Go.

2.2. Для контроля очередей, заполненности торгового зала продукцией 
«Магнит» тестирует видеоаналитику с 12 июля 2021 г. На тех объек-
тах, где она внедрена, фиксируется увеличение пропускной способ-
ности прилавка и кассы, количество очередей сократилось более чем 
на 70 %.

3. Вовлечение покупателей и 
персонализация

3.1. Розничная сеть использует технологии геймификации, дополнен-
ной реальности, разрабатывает увлекательные механики конкурсов, 
которые позволяют покупателям получать новые эмоции. Для удобства 
посетителей компания первой из отечественных ритейлеров создала 
единую платформу «Магнит. Просто лучше», где содержатся сведения 
об условиях проектов лояльности, конкурсах, других активностях.

3.2. Быстро получить информацию об акциях покупатели могут благода-
ря «умным» экранам. С 2017 года компания начала устанавливать в 
магазинах touch-панели. Они экономят время посетителей на поиск 
нужных товаров по акции, помогают ориентироваться в ассортименте 
программы лояльности.

3.3. В июне 2019 года было запущено уникальное для российского 
продуктового ритейла мобильное приложение «Пульс-М», которое 
дает возможность клиентам влиять на работу магазинов. Это удоб-
ная своеобразная книга жалоб и предложений в смартфоне, которая 
всегда под рукой. Покупатели магазинов «Магнит» в несколько 
кликов могут оценить работу объектов, рассказать, что нравится или 
не нравится. 

4. Повышение производи-
тельности и операци-
онной эффективности и 
автоматизация логистиче-
ских процессов

4.1. В распределительных центрах применяются автозаказ, авторазмеще-
ние товаров, тайм-слоттинг и другие решения. Для продуктивной ра-
боты транспорта действует система автоматической маршрутизации.

4.2. Повышению производительности способствует и внедрение мобиль-
ных рабочих мест. Водители-экспедиторы используют планшеты, 
чтобы оперативно доставлять свежую продукцию, такие же девайсы 
есть у сотрудников крупных форматов магазинов.

4.3. При открытии новых точек продаж ритейлер использует собствен-
ную геоинформационную систему. Она позволяет автоматически на 
основе признаков конкретной локации максимально точно оценить 
потенциальный товарооборот и эффективность будущих объектов.

4.4. Эффективное выполнение задач подразделения достигается за счет 
использования современных технологий: создано несколько каналов 
связи, в том числе специальный корпоративный мессенджер, персо-
нал имеет доступ к системе видеонаблюдения объектов. В режиме 
нон-стоп в Единый ситуационный центр стекается информация из 
торговых точек и распределительных центров о состоянии инже-
нерных систем. При возникновении сложностей по отработанным 
алгоритмам идет оповещение и организация взаимодействия для 
восстановления оптимальных режимов работы оборудования и мини-
мизации потерь компании.

4.5. 27 сентября 2021 года «Магнит» сообщил о запуске нейросети для 
распознавания товаров на полках магазинов. Искусственный интел-
лект контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах 
заявленной планограмме. Точность проверки до 98 %.

Система может улучшить доступность товаров для покупателей до 5 % в 
зависимости от категорий продукции и увеличить продажи. 
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Направление цифрового 
развития Применяемые технологии

Самообучающаяся система позволяет выявлять соответствие выкладки 
даже в сложных пространствах, исключить человеческий фактор, суще-
ственно повысить уровень контроля, сократить время проверки и избе-
жать «виртуальных» стоков.
4.6. С 2020 года «Магнит» внедрил систему SAP S / 4HANA Retail, 

которая позволяет осуществлять сквозной товарно-финансовый учет. 
В ходе программы планируется внедрение более 40 модулей SAP S / 
4HANA: на первом этапе система охватит автоматизацию финансов, 
товародвижения, кадров и отчетности. В дальнейшем система объе-
динит в себе все бизнес-процессы компании.

Проанализировав текущий инновационный потенциал компании ПАО «Магнит», можно 
заключить следующее. Компания ПАО «Магнит» активно внедряет инновационные проекты для 
повышения уровня производительности и операционной деятельности, анализа покупательско-
го поведения и уровня вовлеченности с целью обеспечения устойчивого развития компании на 
перспективу. В условиях цифровизации компания стремится максимально полно оцифровать все 
бизнес-процессы, чтобы достичь полной автоматизации бизнеса для обеспечения устойчивого 
развития [2]. Действительно, сейчас в выигрыше те компании, которые способны выполнить мак-
симально возможное количество операций одновременно и в кратчайшие сроки, при этом проде-
монстрировав высокую эффективность и производительность [10].

Согласно проведенному анализу ПАО «Магнит», на 2022 год фокус внимания компании 
в основном направлен на такие проекты инновационного развития, как ERP-трансформация, 
анализ больших данных и углубленная аналитика, технология искусственного интеллекта и он-
лайн-коммерция.

Заключение / Conclusion. Как показывают проведенные исследования, ритейлы, успешно 
применяющие инновационные проекты и использующие цифровые технологии в своей производ-
ственной и управленческой деятельности, имеют устойчивое положение на весьма конкурентном 
рынке и перспективные возможности для дальнейшего роста и развития. Применение инноваций 
приводит к оптимизации многих бизнес-процессов, что позволяет сократить издержки на выпол-
нение тех или иных задач и ускорить получение результата. 

Таким образом, инновационные проекты – это эффективное средство для обеспечения 
устойчивого развития бизнеса в условиях агрессивной внешней среды и избалованности потре-
бителя современными трендами. 
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
НА СОВРЕМЕННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС РОССИИ

Золотова Елена Алексеевна, Калашникова Екатерина Юрьевна
Коттоева Диана Хусейновна, Немцова Елена Сергеевна, 

Чувилова Оксана Николаевна

Последствия геополитического кризиса и «бесконечных» санкций отразились на развитии всех 
отраслей экономики России, включая банковский сектор, который пережил ощутимый удар. Акту-
альность статьи обусловлена выработкой комплекса решений, направленных на достижение целей 
«русификации» современного банковского бизнеса, но с учетом мировых стандартов. Целью исследо-
вания стала разработка мероприятия по предотвращению (вплоть до нивелирования) влияния санк-
ций и геополитических ограничений на банковский бизнес на основе мониторинга текущей ситуации в 
банковской системе, количественные и качественные параметры которой формируются в настоящее 
время. Научная новизна работы состоит в оценке влияния геополитических тенденций на современ-
ный банковский бизнес. Методологическая составляющая включает оценку изменения вектора бан-
ковского обслуживания в современных условиях, качественную оценку проблем банковского бизнеса.  
В результате разрабатываются мероприятия по решению данных проблем. Делается вывод о прио-
ритетности разработки собственных направлений развития банковского бизнеса. 

Ключевые слова: геополитика России, геополитические тенденции в 2021 году, банковский 
бизнес, влияние геополитических тенденций на банковский бизнес России, геополитика и финансо-
вый рынок России

THE IMPACT OF GEOPOLITICAL TRENDS ON MODERN 
BANKING BUSINESS IN RUSSIA

Elena Zolotova, Ekaterina Kalashnikova, Diana Kottoeva, 
Elena Nemtsova, Oksana Chuvilova

The consequences of the geopolitical crisis and «endless» sanctions affected the development of 
all sectors of the Russian economy, including the banking sector, which suffered a significant blow. The 
relevance of the article is due to the development of a set of solutions aimed at achieving the goals of 
«Russification» of modern banking business, but taking into account world standards. The aim of the study 
was to develop measures to prevent (up to leveling) the impact of sanctions and geopolitical restrictions 
on the banking business based on monitoring the current situation in the banking system, the quantitative 
and qualitative parameters of which are currently being formed. The scientific novelty of the work lies in 
the assessment of the influence of geopolitical trends on modern banking business. The methodological 
component includes an assessment of the change in the vector of banking services in modern conditions, a 
qualitative assessment of the problems of the banking business. As a result, measures are being developed to 
address these problems. The conclusion is made about the priority of evolving their own directions for the 
development of the banking business.

Key words: geopolitics of Russia, geopolitical trends in 2021, banking business, impact of 
geopolitical trends on the banking business of Russia, geopolitics and the financial market of Russia

Введение / Introduction. Геополитика представляет собой науку и в то же время концеп-
цию, которая предлагает иной взгляд на политику государства, созданную на основании внешне-
политической и внутриполитической деятельности, эволюции экономической, социальной, поли-
тической систем под влиянием географических факторов. 
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В последнее время, в особенности с 2020 года, наблюдается сложная геополитическая си-
туация, связанная с мировой пандемией коронавируса, которая повлияла не только на современ-
ный банковский бизнес, но и на политику, экономику, социальное положение населения во мно-
гих странах мира. 

Всемирное давление эпидемии подвергло переоценке возможные пути мирового прогрес-
са. Страны мира предложили свои решения по преодолению последствий пандемии. Поначалу 
предлагаемые меры в основном были сосредоточены на сохранении экономической стабильности 
и оказании социальной поддержки.

В разных странах меры по гармонизации экономической и социальной стабильности сра-
ботали. Однако в большинстве из них имели краткосрочный эффект, который нивелировался в 
условиях введения санкций со стороны западных держав в отношении России. 

Данная проблема поставила в позицию неопределенности финансовый рынок, тем самым 
ухудшая деятельность банковского бизнеса, частных инвесторов и прочих участников рынка. 

Если на начало 2022 года финансовый рынок смог адаптироваться к «нетипичным» ко-
лебаниям, вызванным рисками эпидемии, то в 2023 году санкционное давление привело к еще 
большей нестабильности на мировых финансовых рынках. 

Изменение партнерских отношений и логистических связей в мировой экономике вынужда-
ет переходить к мерам краткосрочного планирования и непрерывного анализа влияния внешних 
рисков на современный банковский бизнес в России. 

Материалы и методы / Materials and methods. Цель исследования – разработка меропри-
ятия по предотвращению (вплоть до нивелирования) влияния санкций и геополитических огра-
ничений на банковский бизнес на основе мониторинга текущей ситуации в банковской системе, 
количественные и качественные параметры которой формируются в настоящее время.

Можно говорить, с одной стороны, о негативном влиянии санкций, а с другой – о пози-
тивных тенденциях в банковском бизнесе начиная с 2022 года. «Заработал» закон № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», обусловленный повсеместным внедре-
нием в коммерческих банках системы быстрых платежей, имеют место «прорывное» внедрение 
биометрии в банковский бизнес, применение элементов искусственного интеллекта. 

Задачи исследования: оценка эффективности денежно-кредитной политики Центрального 
банка в условиях геополитической нестабильности, усилившейся в 2022 году; выявление про-
блемных областей в работе банковского бизнеса в условиях санкций; разработка мероприятий по 
стабилизации банковского обслуживания в современных условиях. 

Количественные и качественные методы оценочного аппарата включают подходы к рей-
тинговой оценке, производимой как самими банками, так и рейтинговыми агентствами. 

Основные методы качественного анализа – это прежде всего оценка качества банковских 
услуг как в разрезе отдельных банков, так и банковского бизнеса в целом. Она позволяет контро-
лировать качество обслуживания, предоставляет аналитическую базу для принятия эффективных 
управленческих решений, обеспечивает обратную связь.

По нашему мнению, в методологический аппарат в условиях геополитической нестабиль-
ности необходимо включить методы оценки рисков: формирование резервов для покрытия воз-
можных потерь по предоставленным ссудам, формирование эффективной структуры банка в це-
лях оптимизации кредитного и операционного рисков.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Изменения в мировой экономике и 
экономической политике приводят к углублению инфляционного влияния, усилению долговых 
проблем, в частности в государствах с образующимися рынками, большой неоднозначностью 
ожидания подъема экономики мира. 
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На мировые экономические связи большое влияние оказывают геополитические факторы, 
способные усугубить проведение групп мероприятий, допускающее плотное международное со-
действие, устанавливать вероятность поправки предпочтений иностранных инвесторов и усилен-
ной изменчивости потоков капитала.

Как видно, геополитика уже прочно вошла в обыденную жизнь бизнеса, поэтому не реко-
мендуется игнорировать ее влияние на коммерцию, а, наоборот, взять на заметку факторы, кото-
рые могут помешать в дальнейшем.

В настоящее время проявляется ограниченность предложения иностранной валюты, тем не 
менее в течение 2022 года экспортеры осуществляли валютную выручку для выплаты налогов на 
добывание полезных ресурсов и рентного налога на экспорт. В 2023 году таких объемов на прода-
жу не наблюдалось. В связи с этим банки направляли своих клиентов-покупателей на биржевые 
торги, так как встречные потоки не действовали.

Подвижное укрепление рубля к иностранным валютам, в том числе доллар США, созда-
ется на фоне установленных мер контроля движения капитала вместе со значительным спадом 
импорта. В течение 2023 года рубль постепенно укреплялся по отношению к доллару. 

На сегодняшний день на мировых рынках рубль также продолжает укрепляться по отно-
шению к доллару США.

Рассмотрим анализ тенденций 2021 года, потерявший значимость в результате существен-
ных изменений экономического и рыночного состояния на начало 2022 года. 

Приведем некоторые тенденции, повлиявшие на изменения финансового рынка, а также на 
современный банковский бизнес. 

Независимо от высоких ставок по менее рискованным банковским вкладам, неожиданно 
созрел интерес населения к инструментам финансового рынка. Подобная тенденция иллюстри-
ровалась увеличением потребителей с незначительной степенью дохода. Одновременно реализа-
ция структурных продуктов ощутимо упала, этому способствовали меры Банка России по защите 
прав потребителей. 

С ужесточением денежно-кредитной политики отмечались отрицательная переоценка цен-
ных бумаг и опережающий рост процентных расходов банков. Воздействие относительного риска 
на банковский сектор по результатам 2021 года было скромным. Тогда банки стали энергичнее 
выпускать кредитные продукты, менее склонные к риску изменения процентной ставки, а имен-
но кредиты по плавающим ставкам, позволяющие повысить кредитные риски в условиях роста 
ставок в экономике.

В 2022 году Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике в ответ на де-
зинфляционные риски с позиции спроса, относящиеся к эпидемии, что вызвало перестройку в 
работе банков и корректировку их бизнес-моделей, хотя ответное действие российского банков-
ского сектора глубоко отличалось от действий в развитых странах. Прежде всего это выразилось 
краткосрочным периодом мягкой денежно-кредитной политики в России. 

Рассмотрим наглядно на рисунках 1–2 ситуацию с переходом к денежно-кредитной поли-
тике, который послужил ускорению роста рублевого кредитного портфеля в двух сегментах: 

а)  в розничном кредитовании;
б)  в корпоративном кредитовании.
В условиях мягкой денежно-кредитной политики банки могут предпринять осуществление 

более рисковых схем (см. рис. 2). Несмотря на это, перестройки в функционировании банков не 
повлияли на конкретное падение свойств их активов. Кроме того, на протяжении 2020–2022 гг. 
активы были сохранены благодаря регуляторным послаблениям, что отражено на рисунке 3. 
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Рис. 1. Динамика ставки MOSPRIMEи годового роста розничного кредитования
*составлено по данным ЦБ РФ [4]

 
Рис. 2. Динамика ставки MOSPRIMEи годового роста корпоративного кредитования 

*составлено по данным ЦБ РФ [4]

 
Рис. 3. Отношение взвешенных по риску активов к балансовым активам

*составлено по данным ЦБ РФ [4]
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Часть проблемных и безнадежных ссуд в условиях мягкой денежно-кредитной политики 
выросли в стоимостном выражении исключительно в корпоративном портфеле. К тому же на про-
тяжении периода действия ослабленных процентных ставок возникло незначительно снижение 
среднего риск-веса активов. 

На российском финансовом рынке развивался процесс консолидации. Поэтому за 2021 год 
количество компаний в различных сегментах финансового рынка сократилось от 3 до 9 %, а за  
10 лет – в 3–6 раз. 

В 2021 году число финансовых компаний на российском рынке стабильно падало, чему 
способствовали слияния и поглощения компаний. 

Прослеживается сокращение количества компаний, на которые приходится значимый объ-
ем рынка в каждом сегменте. На конец 2021 года в финансовом секторе на долю 10 крупнейших 
банков приходилось 74 % активов. Банки совместно с дочерними организациями создали топ-10 
финансовых групп на российском рынке, из которых пять сегментов представлены во всех изуча-
емых частях финансового рынка. Присутствие финансовых ресурсов, эффект масштаба, техноло-
гий, клиентской базы головных банков допускает топ-10 группам занимать особые доли рынка и в 
смежных сегментах. За два года в состоянии пандемии доля топ-10 финансовых групп в широком 
сегменте (банковском) незначительно выросла. 

Например, доходность ПАО Сбербанк на начало января 2022 года по результатам РСБУ (Рос-
сийские стандарты бухгалтерского учета) увеличилась на 15,6 %, тем самым достигнув 100,2 млрд руб.

Чистая процентная маржа сохранялась устойчивой на основе роста процентных ставок по 
корпоративным кредитам с плавающей процентной ставкой и все еще сильного качества креди-
тов, несмотря на недавнюю волатильность на рынке.

В силу обстоятельств повышения процентных ставок благоприятная ситуация для чистой про-
центной маржи может продолжалась до конца 2022 года, и возможно, ROE на уровне более 20 %. 

Под давлением геополитических рисков акции упали в цене на 34 % с пиков середины ок-
тября 2022 года (когда индекс Московской биржи снизился на 21 %, а акции ВТБ – на 28 %). На 
01.01.2023 они торговались на уровне 0,9 × P/BV; 4,7 × Р/Е, генерируя дивидендную доходность 
на уровне 10,6–11,1 % по обыкновенным и привилегированным акциям одновременно. Геополи-
тическая неконкретность, сохранившаяся в течение 2023 года, оказала значительное влияние на 
банковский бизнес. 

Отметим, что в представленной проблеме с негативными тенденциями банковской поли-
тики есть, в свою очередь, положительный эффект в модернизации IT-систем. Аналитики Garhter 
предсказывали с учетом скорректированных эпидемических условий в 2021 году вероятное уве-
личение затрат на 6,6 % в области информационных технологий. Фактически, за два года (2021  
и 2022 гг.) затраты в области ИТ выросли в 2,5 раза. 

В таких условиях скачок на безбумажный документооборот стал неизбежным в связи с 
принятыми ограничениями и уклонением потребителей от посещения отделений банков. Однако 
эта ситуация не стала для крупных банков неожиданностью, поскольку было заявлено о готовно-
сти к такому переходу еще в феврале 2021 года. 

Такие изменения повлияли на некоторые сервисы в банковской сфере: банки стали чаще 
предоставлять электронное оформление операций через регистрационную палату, услуги стра-
хования и прочие сервисы. Но при этом анализ показывает, что проявляется существенный рост 
комиссионных доходов банков. 

Однако это не все положительные стороны, которые можно выделить. В результате геопо-
литических тенденций в поисках решения представленных сложностей вырабатываются некие 
новшества или тренды в обслуживании банков. 

 ► 1.  Изменение ставок по кредитам и вкладам. В 2020 году Банк России для под-
держки экономики в период пандемийных локдаунов понизил ключевую ставку за год с 6,25 %  
до 4,25 % годовых, а банки со временем сокращали ставки по кредитам и вкладам. И в марте 
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2021 года регулятор перешёл к нейтральной денежно-кредитной политике и к циклу повышения 
ставки. В итоге за 2021 год ключевая ставка увеличилась с 4,25 % до 8,5 % годовых. Ставки по 
банковским кредитам и вкладам возрастали с меньшей задержкой следом за ключевой ставкой 
Банка России.

Решение о снижении ключевой ставки было направлено на восстановление доступности 
кредитных ресурсов в экономике для поддержки структурной перестройки экономики и ограни-
чения масштабов снижения экономической активности. 

 

Рис.4. Динамика ключевой ставки Банка России и инфляции

Ставка в размере 7,5 % сохраняется до сих пор, и ее изменение будет зависеть от фактиче-
ской и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также от оценки 
риска внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Также Банк России 
строит прогнозные сценарии развития экономики в целом и банковского сектора, в частности. 
При этом внутренними факторами являются скорость адаптации граждан и бизнеса к новым ус-
ловиям, а внешними – влияние санкций.

 ► 2. Развитие цифровых сервисов. В 2021 году банки продолжали развитие экосистемы 
для физических лиц и бизнеса. Бизнес юга России и Северного Кавказа более активно начали ис-
пользовать сервисы экосистемы Сбербанка, стремясь к цифровой трансформации. На территории 
обслуживания Юго-Западного банка к концу 2021 года «СберБанк Онлайн» пользовались 9,5 млн 
человек. Основным драйвером такого роста послужили подписки СберПрайм и СберПрайм+. На 
сегодняшний день сложно представить банк без цифровых услуг, ведь почти все продукты Рос-
банка доступны в приложении «Мобильный банк», более того, около 50 % кредитов выдаются в 
онлайн-формате.

Существует версия, что с помощью вводимых санкций и антисанкций, банки смогут под-
нять внутреннюю эффективность бизнес-процессов, построить новые линии поставок, обновлен-
ные системы финансирования в современном геополитическом ландшафте. 

Продолжится процесс диджитализации платежей и расчётов, усовершенствуются кредито-
вание, маркетплейсы, нефинансовые услуги. 
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На сегодняшний день государство принимает такие меры, чтобы банки и клиенты пережи-
ли разгар экономического кризиса с минимально возможными потерями. Хотя при сравнении с 
результатами 2021 года прибыль банков в 2022 году сократилась, а рост кредитования замедлится. 

Также Банк России строит прогнозные сценарии развития экономики в целом и банковско-
го сектора в частности. При этом внутренними факторами выступают скорость адаптации граж-
дан и бизнеса к новым условиям, а внешними – влияние санкций.

В рамках базового сценария мировая экономика будет развиваться в рамках уже существую-
щих трендов, например, ответом на высокую инфляцию станет более жесткая денежно-кредитная 
политика, что приведет к замедлению мирового экономического роста. В рамках этого сценария 
российская экономика на протяжении первой половины 2023 года будет сокращаться, подстраи-
ваясь под внешние условия, а к росту перейдет во второй половине года. Рост продолжится в 2024 
году, а стабилизация ожидается в 2025 году. Также ожидается снижение темпов инфляции с 12–13 %  
в 2022 году до 5–7 % в 2023 году, а к 4 % она вернется также в 2024 году. Ключевая ставка в 2023 
году составит 6,5–8,5 % годовых и снизится до диапазона в 6–7 % в 2024 году, а к 2025 году клю-
чевая ставка вновь войдет в долгосрочный нейтральный диапазон (таблица).

Таблица
Базовый сценарий развития банковского сектора в России

Показатели 2021 (факт) 2022 2023 2024 2025
Инфляция в целом за год 8,4 12,0–13,0 5,0–7,0 4,0 4,0
Валовой внутренний продукт 4,7 (-3,5)–(-3,0) (-4,0)–(-1,0) 1,5–2,5 1,5–2,5
в %, IV квартал к IV кварталу 
предыдущего года 5,0 (-7,8)–(-6,4) 0,0–1,5 0,5–1,5 1,5–,5

Ключевая ставка, % годовых, 
в среднем за год 5,7 10,6 6,5–8,5 6,0–7,0 5,0–6,0

Требования банковской системы к 
экономике в рублях и иностранной 
валюте, в том числе:

13,9 9–12 8–13 9–14 8–13

• к организациям 10,7 10 – 13 7–12 8–13 8–13
• к населению, в том числе: 22,0 7–10 9–14 9–14 8–13
• ипотечные жилищные кредиты 26,7 14–17 10–15 10–15 10–15

Альтернативный сценарий «Ускоренная адаптация» подразумевает более быстрый пере-
ход российской экономики к новым условиям, но для этого необходима положительная динамика 
экспорта за счет формирования новых экономических связей и расширения механизма парал-
лельного импорта. В части экспорта также необходимы новые маршруты и способы доставки 
энергоресурсов, а также эффективные механизмы снижения транспортных, страховых и иных 
логистических издержек. 

Также Банк России рассматривает альтернативный сценарий «Глобальный кризис», возмож-
ный при усилении фрагментации мировой экономики, когда торговля между странами будет все 
больше концентрироваться в региональных блоках. Всё в большей степени страны будут ориенти-
роваться на увеличение локализации производств и всё в меньшей – на использование сравнитель-
ных преимуществ. На этом фоне в начале 2023 года возможно проявление следующих двух усили-
вающих друг друга рисков: ухудшение состояния мировой экономики и усиление геополитической 
напряженности в мире. Этот сценарий приведет к снижению цены и объемов экспорта, осложнит 
структурную перестройку и адаптацию к новым условиям, более быстрому сокращению ВВП в 
2023 и 2024 годах по сравнению с 2022 годом, и возврату к экономическому росту только в 2025 
году. Рост инфляции при этом сценарии составит 13–16 % на фоне ослабления рубля и усиления 
ограничений рыночных предложений, снова будет расти ключевая ставка вплоть до 2025 года.
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Заключение / Conclusion. Региональная смешанность в динамике кредитов, депозитов и 
процентных ставок поясняется макроэкономическими свойствами отдельных регионов, а не ори-
гинальностью местного банковского сектора. 

В настоящее время новая макроэкономическая турбулентность связана с давлением на от-
ечественный банковский сектор, порождённым введением против российской экономики санкци-
онного пакета мер. Средний размер эффекта от введённых Центральным банком послаблений ре-
гулирования в банковском функционировании в части уровня достаточности основного капитала 
для банковских структур, деятельность которых ориентирована на корпоративный сектор, в том 
числе и для ПАО «Сбербанк», к концу I полугодия 2022 года принял значение ниже одного про-
центного пункта. Увеличение в феврале 2022 года уровня ключевой ставки Центрального банка не 
обусловило значительное давление на параметр чистой процентной маржи банковских структур, 
деятельность которых ориентирована на ипотечное кредитование, взаимодействие с организация-
ми малого и среднего сектора предпринимательства, а также на инвестиционные операции и пре-
доставление услуг расчётно-кассового обслуживания. Наименьшее давление от существенного 
роста ключевой ставки Центрального банка, произошедшего в конце февраля 2022 года, получили 
банковские структуры, деятельность которых ориентирована на рынок ипотечного кредитования 
в связи с существенным объёмом выданных кредитных средств в соответствии с льготами по 
ипотечным программам, при этом доходность таких банков напрямую коррелирует со значением 
ключевой ставки Центрального банка. 

В 2022 году в условиях жестких санкций роль Центрального банка оказалась решающей 
для удержания экономики России от краха. 

Сейчас Банк России выстроил 3 возможных прогнозных сценария развития экономики в 
целом и банковского сектора в частности: базовый, «ускоренная адаптация» и «глобальный кри-
зис». Сейчас банк придерживается базового сценария.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
УДК 004.8
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ 

Калашников Александр Александрович, Тюрбеева Делгира Саналовна

В условиях цифровой трансформации, призванной помочь руководителям и организациям 
увеличить эффективность и конкурентоспособность операций, становится более актуальным ис-
пользование методов или технологий искусственного интеллекта. Благодаря работе искусственно-
го интеллекта бизнес получает реальную основу для принятия правильных и оперативных решений, 
позволяет улучшать и развивать бизнес-процессы, повышать прибыльность. Цель статьи – вы-
деление проблем и перспектив искусственного интеллекта, его влияние на экономику и бизнес в 
целом. Исследование построено на анализе основных понятий, которые тесно связаны с проблемой 
исследования, а также рисков и угроз искусственного интеллекта в рамках бизнеса. В ходе работы 
выявлен опыт российских брендов в развитии искусственного интеллекта в бизнесе и огромный 
вклад искусственного интеллекта в экономику. Проанализирована проблема контроля искусствен-
ного интеллекта – задача в области техники и философии искусственного интеллекта, состоя-
щая в том, чтобы создать искусственный сверхразум, который будет полезен людям, и при этом 
избежать непреднамеренного создания сверхразума, который нанесет вред. Сделан вывод о том, 
что искусственный интеллект имеет огромные возможности при решении бизнес-задач, привно-
сит множество преимуществ во все сферы общества. Технологии на основе искусственного интел-
лекта помогают повысить эффективность и производительность труда за счет автоматизации 
процессов и задач, которые раньше выполнялись людьми. Искусственный интеллект также умеет 
интерпретировать объемы данных, которые не под силу интерпретировать человеку.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, машинное обучение, машин-
ное зрение, нейронные сети, робототехника

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS 
FOR BUSINESS DECISION MAKING

Alexander Kalashnikov, Delgira Tyurbeeva
In the context of digital transformation, due to help managers and organizations increase the 

efficiency and competitiveness of operations, the use of artificial intelligence methods or technologies for 
decision-making becomes more relevant. Thanks to the work of artificial intelligence, business gets a real 
basis for making correct and operational decisions. And this allows us to improve and develop business 
processes, increase profitability. Goal. Highlighting the problems and prospects of artificial intelligence, its 
impact on the economy and business in general. The study is based on the analysis of the basic concepts that 
are closely related to the problem of research, as well as the risks and threats of artificial intelligence within 
the business. The work revealed the experience of Russian brands in the development of artificial intelligence 
in business and the huge contribution of artificial intelligence to the economy. And also the problem of 
artificial intelligence control is analyzed – this is a task in the field of technology and philosophy of artificial 
intelligence. The goal is to create an artificial superintelligence that will be useful to people, and at the 
same time avoid unintentional creation of a superintelligence that will cause harm. According to the results 
of the conducted research, it can be concluded that artificial intelligence has huge opportunities in solving 
business problems. Artificial intelligence will bring many advantages to all spheres of society. Artificial 
intelligence-based technologies help to increase efficiency and productivity by automating processes and 
tasks that were previously performed by people. Artificial intelligence is also able to interpret volumes of 
data that a person cannot interpret

Key words: artificial intelligence, automation, machine learning, machine vision, neural networks, 
robotics
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Введение / Introduction. По мере того как машинное обучение и искусственный интел-
лект охватывают все больше и больше областей повседневной жизни и проникают во все области 
экономики, вопросом «Как решить бизнес-задачи с ИИ?» часто задаются лица, принимающие 
решения, стремящиеся интегрировать ИИ в свой бизнес. В отличие от человека, искусственный 
интеллект способен выполнять работу с математической точностью без остановок на перерыв, 
что очень полезно для компаний, прибыль которых зависит от этих факторов.

Современная цифровая инфраструктура не только обеспечивает надежный и устойчивый 
доступ к интернет-услугам, но также позволяет передавать большой массив данных и информа-
ции между цифровыми сервисами и системами. Что является самой важной задачей, для всех 
современных организаций. 

Материалы и методы / Materials and methods. Исследование возможностей искусствен-
ного интеллекта и его воздействия на отстающие компании требует рассмотрения основных 
проблем исследования: влияние искусственного интеллекта и информационной среды на совре-
менное устройство бизнес-процессов, основные направления искусственного интеллекта и воз-
можные риски, которые он в себе несёт, анализ отраслей применения искусственного интеллекта 
в бизнесе, а также полезность для общества, коммерческих и финансовых организаций. В про-
цессе исследования использовались монографический метод, анализ и синтез, методы индукции 
и сравнения, обобщений и аналогий, экономико-статистические методы и др.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В настоящее время тема ИИ как ни-
когда актуальна. В первую очередь это связано с тем, что интеллектуальные системы стали окру-
жать человека повсюду: терминалы продаж, цифровые телевизоры, интеллектуальные счетчики 
автомобилей и т. д. Внедрение искусственного интеллекта стало неотъемлемым компонентом но-
вейших технологий и основной целью отстающих компаний. Для того чтобы определить влияние 
искусственного интеллекта, определим основные понятия. 

Американский ученый Джон Маккарти придумал термин «искусственный интеллект»  
в 1956 году. Его распространению в массы способствовали игры, научно-фантастические фильмы, 
а также активное освещение СМИ последних новостей в этой сфере. Искусственный интеллект 
может выполнить идентификацию шаблонов данных более эффективно, чем люди, что позволяет 
предприятиям получить более глубокое представление о своих данных [6].

Искусственный интеллект – это моделирование процессов человеческого мозга компью-
терными системами. Процессы ИИ включают в себя экспертные системы, обработку естествен-
ного языка, распознавание речи, машинное зрение и т. д.

Существует множество классификаций ИИ, но основной является разделение на сильный 
и слабый ИИ.

Слабый ИИ, или как его ещё называют, узкоспециализированный, представляет собой раз-
работанную и подготовленную для конкретной задачи систему. Основными примерами такого 
вида классификации являются личные помощники, например, «Siri» от Apple.

Сильный ИИ, или как его ещё называют, общий искусственный интеллект, это система с 
обобщенными человеческими познавательными способностями, поэтому при появлении незнако-
мой задачи у нее достаточно интеллекта для поиска решения [11]. 

Тест Тьюринга, разработанный в 1950 году математиком Аланом Тьюрингом, – метод, ис-
пользуемый для определения того, действительно ли компьютер может думать подобно человеку, 
но данный подход был признан весьма противоречивым. 

В настоящий момент искусственный интеллект внедряется в различные технологии (рис. 1).
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Рис. 1. Технологии искусственного интеллекта/Artificial intelligence technologies

*Источник [1].

Автоматизация – технология, которая позволяет процессам происходить без вмешательства 
человека. Роботизированная автоматизация процессов – это программная технология, которая 
упрощает создание, развертывание и управление программными роботами, имитирующими дей-
ствия человека. Она отличается от ранее упомянутой автоматизации тем, что она может адаптиро-
ваться к меняющимся обстоятельствам. При пользовании почтовым сервисом от Gmail, то можно 
воспользоваться функцией автоматической фильтрации сообщений. К сожалению, несмотря на её 
полезность, ей не хватает возможности учиться самостоятельно. Эта функция не способна думать 
самостоятельно, ведь она обращается к своему коду для осуществления задачи.

Машинное обучение – это отрасль искусственного интеллекта, целью которой является 
предоставление машинам возможности изучать задачу, прибегая не только к своему коду. Машин-
ное обучение извлекает информацию из больших данных, где информация больше не очевидна 
для людей. Обеспечивает точные результаты и позволяет автоматизировать повторяющиеся ре-
шения. Например, машине по работе с распознаванием изображений можно предоставить мил-
лионы данных для анализа. После осуществления бесконечных перестановок машина получает 
возможность распознавать шаблоны, фигуры, лица и многое другое. Одним из самых известных 
примеров этого является ИИ «Quick, Draw». Это игра от компании Google, которая позволяет 
делать простые снимки, после чего алгоритм машинного обучения попытается угадать рисунок 
менее чем за 20 секунд. 

Машинное обучение – это использование математических методов (алгоритмов) для рас-
познавания образов: алгоритмы наблюдают за особенностями во входных данных и используют 
статистику и математику для поиска базовых закономерностей, которые можно использовать для 
решения бизнес-задач. Существует три типа алгоритмов машинного обучения:

1) надзорное обучение: наборы данных помечены так, что шаблоны могут быть обнару-
жены и использованы для маркировки новых наборов данных;

2) неконтролируемое обучение: наборы данных не помечены и сортируются по сходствам 
или различиям;
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3) усиленное обучение: наборы данных не помечены, но после выполнения действия или 
нескольких действий системе искусственного интеллекта предоставляется обратная 
связь.

Усиленное обучение стало возможным благодаря искусственным нейронным сетям, кото-
рые имитируют нейроны клеток головного мозга. Вдохновением для искусственных нейронных 
сетей является биология человека. Модели нейронной сети используют принципы математики и 
информатики, чтобы имитировать процессы человеческого мозга, организуя таким образом об-
щее обучение.

Нейронные сети содержат три уровня: уровень ввода, скрытый уровень и выходной уро-
вень. Эти слои содержат тысячи, а иногда и миллионы узлов. Информация подается во входной 
слой. Вводам присваивается определенный размер, а соединенные узлы умножают соединения по 
мере их перемещения. Если единица информации достигает определенного порога, то она может 
перейти к следующему. Чтобы учиться на собственном опыте, машины сравнивают выходные 
данные с нейронной сетью, а затем изменяют соединения, размер и пороговые значения на основе 
различий между ними.

Машинное зрение – раздел ИИ, который предоставляет возможность компьютерам «ви-
деть» и анализировать полученную информацию, делая при этом определенные выводы. Эта тех-
нология фиксирует и анализирует визуальную информацию при помощи камер видеонаблюдения 
и обработки цифрового сигнала. Машинное зрение можно использовать для обнаружения объек-
тов, чтобы идентифицировать коробки и отслеживать, чтобы обеспечивать соблюдение требова-
ний безопасности, определяя, носят ли работники каски в опасных зонах [1].

Робототехника – это область техники, которая помогает изучать, проектировать, разраба-
тывать и конструировать роботов. Роботы создаются для выполнения задач, которые не хотят вы-
полнять люди, или им сложно это сделать. Они используются в настоящее время для производства 
автомобилей и во многих других областях. 

Существует также комбинация направлений ИИ. Один из ярких примеров – создание са-
мостоятельных автомобилей, которые используют комбинацию компьютерного зрения для рас-
познавания образов и усиленное обучение для создания автоматических навыков, чтобы избежать 
непредвиденных обстоятельств, таких как пешеходы.

Кроме, безусловно, больших перспектив, существует также множество рисков и угроз, ко-
торые несёт в себе искусственный интеллект. Рассмотрим большую часть событий. Вначале будут 
рассмотрены менее глобальные проблемы.

Применение ИИ в сфере самостоятельных автомобилей вызывает массу этических про-
блем. При возникновении автокатастрофы по вине искусственного интеллекта очень сложно по-
нять, кто виноват и на ком лежит ответственность. 

Возможность злоупотребления средствами ИИ: хакеры стали прибегать к использованию 
машинного обучения, чтобы получить доступ к защищенным системам без допущения ошибок, 
что усложняет проблему безопасности. 

 Чат-боты несут в себе массу преимуществ. Это и возможность высказаться о своих сокро-
венных мыслях кому-то другому, даже если этот кто-то другой является ботом. Однако эксперты 
предупреждают об угрозе со стороны чат-ботов, которые используют машинное обучение для 
массового воздействия на пользователей и выяснения у них конфиденциальной информации для 
специальных служб или мошеннических организаций. Порой чат-боты могут быть очень хорошо 
замаскированы и под другую личность, которая будет внушать доверие о своём существовании 
в реальном мире. Явным примером является знаменитый для «WhatsApp» чат-бот «MoMo» [7]. 

Компании всё чаще используют предварительно запрограммированные боты для выполне-
ния ряда задач, независимо от методов их осуществления. Все более сложные алгоритмы могут 
использоваться, чтобы повлиять на распространение определенной информации. 
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Преступники могут также создавать чаты для общения с жертвами с целью вымогатель-
ства. Используя чат-боты, хакеры могут использовать большое количество людей и взаимодей-
ствовать с ними, не прилагая больших усилий.

Кроме этого, существуют глобальные проблемы, связанные с применением искусственно-
го интеллекта:

Фишинг-мошенники, работающие посредством отправки электронных писем с вредонос-
ными ссылками, могут стать еще более распространенными и эффективными благодаря ИИ. Ин-
формация, собранная, например, в социальных сетях, может использоваться для создания специ-
альных писем, которыми заинтересуются и захотят перейти по ссылке. 

Данные электронные письма, вредоносные сайты или ссылки на форумы могут также от-
правляться с дублированных аккаунтов, имитирующих поведение реального человека, с которым 
будет знакома жертва предполагаемого преступления.

Кроме этого, хакеры начинают использовать ИИ как финансовые фирмы. Если банки ис-
пользуют компьютерное обучение для улучшения своих услуг, также будут поступать и хакеры. 
Например, преступники могут использовать методы ИИ для автоматизации таких задач, как обра-
ботка платежей, тем самым это поможет им быстрее осуществлять нелегальные операции.

Достижения в области ИИ привели к тому, что уже сейчас можно воссоздать реалистичные 
голоса политических деятелей для пропаганды и предоставления «доказательств». К примеру, 
создан видеоролик с выступлением Барака Обамы, в котором он говорит то, чего не говорил на 
самом деле. Вся его речь была озвучена другим человеком, а искусственный интеллект изменил 
его на настоящий голос исходя из загруженных материалов его прошлых выступлений [5].

На рынке существует огромная конкуренция между различными компаниями, и каждая из 
них хочет быть на вершине. Ежедневно в мире проводятся сотни миллионов финансовых опера-
ций, и выявление случаев мошенничества является серьёзной проблемой для сотрудников кибер-
безопасности. Ведь очень сложно определить, какая из транзакций подлинная и законная, а какая 
таковой не является. Здесь и приходят на помощь алгоритмы машинного обучения. 

Использование алгоритмов машинного обучения является ключевым элементом финансо-
вой безопасности. Алгоритмы машинного обучения анализируют поведение пользователей, что-
бы проверить, может ли определенное действие быть мошенническим. Основная задача системы 
машинного обучения – это минимизировать количество ложных срабатываний защиты, их про-
верки, если транзакции оказались подозрительными. Самая главная задача инженеров заключена 
в улучшении возможностей машинного обучения, что, в свою очередь, должно существенно уве-
личить возможности предотвращения новых схем мошенничества. Ведь помимо кибербезопасно-
сти, в наше время активно развивается ещё и киберпреступность.

Один из примеров успешной инновационной платформы в предотвращении мошенниче-
ства с использованием искусственного интеллекта, которая ещё при этом помогает компании уве-
личить продажи, – это система «Коунт» [8].

Искусственный интеллект особенно полезен, когда речь идёт о персональных инвестици-
онных услугах. Робо-эдвайзер стали применять, чтобы помочь клиентам в выборе прибыльных 
инвестиционных решений. Эти системы не только выбирают лучшие активы для инвестиций, 
но также анализируют тенденции рынка и прогнозируют поведение конкурентов и возможности 
банкротства фирмы, в которую человек хочет вложиться. Универсальность робо-эдвайзеров, ко-
торые помогают в выборе решений, очень велика. Ведь их гибкость помогает лучше всего управ-
лять инвестиционными планами для клиентов с различными уровнями активов. Но возвращаясь к 
проблеме угрозы взлома таких систем, есть риск, что они могут привести и к краху компании [2].



79

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

Наличие роботизированного помощника по инвестициям означает, что клиентам не нужны 
персональные консультанты. У них огромные финансовые преимущества: умные компьютерные 
системы реагируют на незначительные изменения на рынке за считанные секунды, тем самым 
уменьшая потери и увеличивая прибыль своих пользователей. В итоге клиент, по крайней мере, 
не уходит в минус, но чаще всего преумножает свои вложения.

Инвестиционная компания «Увеличение» является отличным примером того, как искус-
ственный интеллект способен максимизировать эффективность инвестиций, персонализировать 
распределение капитала каждого клиента и управлять им автоматически. «Увеличение» оптими-
зирует инвестиции, обеспечивает оптимальную прибыль и соблюдает баланс между ними.

Одна из немногих сфер, которая способна полностью раскрыть возможности искусствен-
ного интеллекта, – это цифровой маркетинг. 

 Цифровой маркетинг – это сфера раскрытия возможностей для искусственного интеллек-
та. Исследования, проведенные платформой таргетинга и персонализации для бизнес-компаний 
«Demandbase», представленные на рисунке 2, показывают, что 80 % руководителей службы мар-
кетинга считают, что искусственный интеллект способен создать революционные изменения в 
этой отрасли, но только 10 % из них используют технологии искусственного интеллекта в управ-
лении бизнесом. И 10 % из них воздержались от ответа на этот вопрос [9].

 
Рис. 2. Мнение руководителей маркетинга / Opinion of marketing managers

*Источник [9].

Существует множество способов, которыми алгоритмы машинного обучения могут помочь 
маркетологам выполнять свою работу максимально эффективно. Цель маркетинга – стимулиро-
вать продажи и создавать идеи, приносящие доход кампании. Это требует принятия решений, 
основанных на огромных объемах бизнес-данных и успешной аналитики. Как мы уже выясни-
ли, лучшим из всех возможных решений здесь является применение искусственного интеллекта. 
Ведь он по-настоящему приносит с собой множество преимуществ маркетологам. К сожалению, 
он также и сокращает их штаб.

Сегодня в обязанности большинства маркетологов входят весьма похожие задачи, которые 
занимают много времени и снижают производительность компании, в связи с тем что человек 
не способен их выполнить в одно мгновение. К ним относятся работы с социальными сетями и 
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электронными почтами своих клиентов. Эти задачи весьма быстро и эффективно выполняются 
искусственным интеллектом, поэтому маркетологи могут сосредоточиться на творчестве и новых 
идеях, пока развитие ИИ не дошло до восходящего уровня. 

В таком случае их возможности в этих сферах также будут не востребованы. Современные 
алгоритмы машинного обучения позволяют маркетологам автоматизировать различные мелкие 
задачи, а в ситуации, когда все же нужно принять неоднозначное решение, искусственный интел-
лект способен предоставить грамотную аналитику.

В качестве примера успешного применения машинного обучения можно привести рекламу 
какой-либо продукции. Пример весьма простой, но отражает небольшую часть возможностей ИИ 
в принятии верных и прибыльных решений.

Существует приличное число компаний, способных предложить инструменты автомати-
зированного маркетинга. К сожалению, не все из них эффективны, но встречаются и приятные 
исключения. Например, компания «Маркето» ориентирует все свои силы и возможности для под-
держки других компаний в этой сфере за определенную плату. В её задачи входит привлечение и 
удержание клиентов, а также проведение тщательного анализа. 

Ещё одним удачным примером применения искусственного интеллекта является платфор-
ма «Equals» с его ИИ «Люси». «Люси» – это облачный сервис, который проводит углубленное 
исследование и анализ больших массивов данных, он способен рисовать сложную модель совре-
менного состояния рынка и строит весьма успешные маркетинговые стратегии.

Ещё одним важным моментом для успешности бизнеса является обратная связь клиента 
и компании. Не важно, чем именно занимается компания, но она должна удерживать клиентов 
и помогать им для поднятия своего авторитета и престижа, что способно обеспечить достойную 
конкуренцию перед другими схожими компаниями. Ведь порой неважно критическое отличие 
качества товаров, если компания не заботится о мнении своих клиентов. 

У покупателей всегда могут найтись проблемы и вопросы, например, в случаях со страхо-
ванием, розничной торговлей или предоставлением услуг. Мир цифрового пространства не явля-
ется исключением в этой области, к примеру, людям может потребоваться помощь в определен-
ных онлайн-сервисах (Prezi.com) или приложениях (Dogs).

Процесс оценки недвижимости занимает много сил и времени, и очень важно, чтобы оцен-
ка была максимально объективной. В оценку входит множество факторов: конкуренция, демогра-
фия, востребованность, местоположение и т. д. Но процесс оценки можно существенно сократить 
при помощи ИИ. Современные алгоритмы ИИ способны собирать и анализировать соответствую-
щие данные о свойствах быстро и эффективно. Эта практика уже начала осуществляться, напри-
мер, «CityBldr» использует машинное обучение, чтобы обеспечить владельцев агентства недви-
жимости и инвесторов этой информацией. 

В обычном магазине консультант по продажам может порекомендовать товар, который тре-
буется покупателю. Но в интернет-магазине это так не работает. Многие интернет-пользователи 
не хотят тратить долгие часы на просмотр десятков видов похожих и одновременно разных това-
ров. Вместо этого они хотят, чтобы покупка была простой и интуитивно понятной.

Самая известная торговая площадка Amazon, которая наиболее серьёзно стала полагаться 
на искусственный интеллект, сумела в разы увеличить свои продажи и авторитет. Кроме того, 
произошёл весьма интересный случай с применением искусственного интеллекта в собеседова-
нии. В результате чего Amazon обвинили в сексизме, ведь ИИ проанализировав статистику, стал 
принимать на работу только мужчин [4].

Россия находится далеко не в лидерах по развитию искусственного интеллекта. У нас пло-
хо развиты и обычные технологии, не говоря о новейших. При этом некоторые компании, увидев 
успех иностранных конкурентов, также попытались перенять их опыт.
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Рассмотрим компанию «МТС». С помощью технологий машинного обучения разрабатыва-
ются персональные предложения для различных клиентов, что существенно помогает повысить 
уровень продаж. 

Но здесь и появляется главное подозрение к данной компании. Ведь, по их заявлению, они 
проверяют, например, как часто клиент чистит память телефона, чтобы скачать новые приложения.  
И если это происходит достаточно часто, то искусственный интеллект автоматически отправляет 
предложение подключить услугу облачного хранения «Вторая память». Т. е. получается, что без ведо-
ма большинства своих клиентов, они имеют весьма серьёзный доступ к информации на их телефоне.

Если говорить про электронную экономику в России, то можно выделить Сбербанк, кото-
рый решил подойти к ИИ как к основе устройства всего банка [3].

Применение искусственного интеллекта помогает создать наилучшие условия для сотруд-
ников и клиентов, изменить модель бизнеса компании, снизить расходы и увеличить прибыль. 
Сейчас, по словам Грефа, если корпорация решила не использовать ИИ в своей деятельности, 
есть огромный риск отстать от конкурентов на долгие годы. 

Начиная с открытия «Yandex Data Factory» в 2014 году, рассчитанное на выполнение боль-
шей части промышленных задач, компания «Яндекс» смогла выйти на мировой уровень, т. к. раз-
работка программного обеспечения в сфере ИИ и машинного обучения стала важнейшим направ-
лением компании [10].

Заключение / Conclusion. Существует множество способов решения бизнес-задач. Тем не 
менее машинное обучение показало большой потенциал в различных областях и даже превзош-
ло людей в некоторых, таких как машинное зрение. Таким образом, искусственный интеллект, 
охватывая все новые сферы общества, привнесет в развитие бизнеса и электронной экономики 
множество преимуществ. Его использование в бизнесе обеспечивает более высокую эффектив-
ность, точность, полезность и постоянные усовершенствования. И, самое главное, искусственный 
интеллект сосредоточен на проектировании систем, которые предоставляют значительные воз-
можности для решения сложных бизнес-задач, особенно в тех случаях, когда требуется проанали-
зировать огромные объемы данных.

И хотя на данном этапе искусственный интеллект способен выполнять только узкие при-
кладные задачи, возможности саморазвития ИИ постоянно расширяются, что может в дальней-
шем привести к созданию более мощного интеллекта, способного анализировать и искать реше-
ния бизнес-задач для повышения прибыли и конкурентоспособности организации.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. Акинин М. В., Никифоров М. Б., Таганов А. И. Нейросетевые системы искусственного интеллекта 

в задачах обработки изображений. М.: РиС, 2016. 152 c. 
2. Инвестиции на автомате. Как робо-эдвайзеры помогают зарабатывать на фондовом рынке. URL: 

https://invlab.ru/investicii/kak-robo-edvayzery-pomogayut-zarabatyvat/?ysclid=lgpln7m4cs250946759. 
3. Искусственный интеллект в бизнесе – опыт российских брендов. URL: https://vc.ru/future/25645-ai-

business?ysclid=lglj9d76mi533187271 (дата обращения: 30.03.2023). 
4. Искусственный интеллект Amazon, отбиравший кандидатов на работу, отдавал предпочтение 

мужчинам. URL: https://www.ixbt.com/news/2018/10/11/iskusstvennyj-intellekt-amazon-otbiravshij-
kandidatov-na-rabotu-otdaval-predpochtenie-muzhchinam.html?ysclid=lgplvfv9xt247814664 (дата обра-
щения: 30.03.2023). 

5. Искусственный интеллект создал поддельное обращение Обамы. URL: https://www.gazeta.ru/
science/2017/07/14_a_10787540.shtml?ysclid=lgmuasuat4694732018 (дата обращения: 30.03.2023). 

6. Кай-Фу Ли, Чэнь Цюфань ИИ-2041. Десять образов нашего будущего. М.: МИФ, 2022. 432 с.
7. Как написать Момо в Whatsapp в России. URL: https://folkmap.ru/articles/kak-napisat-momo-v-

whatsapp-v-rossii.html?ysclid=lgmmsrfp1z51310499 (дата обращения: 30.03.2023). 



82

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

8. Сайт системы «Коунт». URL: https://kount.com (дата обращения: 30.03.2023)".
9. 8 способов, которыми ИИ может улучшить вашу маркетинговую стратегию сегодня. URL: https://

www.affde.com/ru/8-ways-ai-can-enhance-your-marketing-strategy-today-2.html (дата обращения: 
30.03.2023)". 

10. Сталь, нефть и искусственный интеллект: Yandex Data Factory о новой промышленной революции. 
URL: https://yandex.ru/blog/company/stal-neft-i-iskusstvennyy-intellekt-yandex-data-factory-o-novoy-
promyshlennoy-revolyutsii?ysclid=lglj7hn7uk956627654 (дата обращения: 30.03.2023)". 

11. Что такое искусственный интеллект? URL: https://www.securitylab.ru/analytics/537031.php (дата об-
ращения: 30.03.2023)". 

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES
1.  Akinin M. V., Nikiforov M. B., Taganov A. I. Neirosetevye sistemy iskusstvennogo intellekta v zadachah 

obrabotki izobrazhenij (Neural network systems of artificial intelligence in image processing tasks). M.: 
RiS, 2016. 152 p.

2.  Investicii na avtomate. Kak robo-edvaizery pomogayut zarabatyvat' na fondovom rynke (Investments on the 
machine. How robo-advisors help to make money on the stock market). URL: https://invlab.ru/investicii/
kak-robo-edvayzery-pomogayut-zarabatyvat/?ysclid=lgpln7m4cs250946759 (Accessed: 30.03.2023). 

3.  Iskusstvennyj intellekt v biznese – opyt rossijskih brendov (Artificial intelligence in business — the 
experience of Russian brands). URL: https://vc.ru/future/25645-ai-business?ysclid=lglj9d76mi533187271 
(Accessed: 30.03.2023). 

4.  Iskusstvennyj intellekt Amazon, otbiravshij kandidatov na rabotu, otdaval predpochtenie muzhchinam 
(Artificial intelligence in Amazon, which selected job candidates, gave preference to men). URL: https://
www.ixbt.com/news/2018/10/11/iskusstvennyj-intellekt-amazon-otbiravshij-kandidatov-na-rabotu-
otdaval-predpochtenie-muzhchinam.html?ysclid=lgplvfv9xt247814664 (Accessed: 30.03.2023). 

5.  Iskusstvennyj intellekt sozdal poddel'noe obrashchenie Obamy (Artificial intelligence created a fake 
Obama address). URL: https://www.gazeta.ru/science/2017/07/14_a_10787540.shtml?ysclid=lgmuasu
at4694732018 (Accessed: 30.03.2023). 

6.  Kai-Fu Li, Chen' Tsyufan' II-2041. Desyat' obrazov nashego budushchego (Ten images of our future). M.: 
MIF, 2022. 432 p.

7.  Kak napisat' Momo v Whatsapp v Rossii (How to write Momo in Whatsapp in Russia). URL: https://
folkmap.ru/articles/kak-napisat-momo-v-whatsapp-v-rossii.html?ysclid=lgmmsrfp1z51310499 (Accessed: 
30.03.2023). 

8.  «Kount» system website. URL: https://kount.com (Accessed: 30.03.2023).
9.  8 sposobov, kotorymi II mozhet uluchshit' vashu marketingovuyu strategiyu segodnya (8 ways AI can 

improve your marketing strategy today). URL: https://www.affde.com/ru/8-ways-ai-can-enhance-your-
marketing-strategy-today-2.html (Accessed: 30.03.2023). 

10.  Stal', neft' i iskusstvennyi intellekt: Yandex Data Factory o novoi promyshlennoi revolyutsii (Steel, oil and 
artificial Intelligence: Yandex Data Factory about the new industrial revolution). URL: https://yandex.ru/
blog/company/stal-neft-i-iskusstvennyy-intellekt-yandex-data-factory-o-novoy-promyshlennoy-revolyutsi
i?ysclid=lglj7hn7uk956627654 (Accessed: 30.03.2023). 

11.  Chto takoe iskusstvennyj intellekt? (What is artificial intelligence?). URL: https://www.securitylab.ru/
analytics/537031.php (Accessed: 30.03.2023). 

ИНфОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Калашников Александр Александрович, доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

цифровых бизнес-технологий и систем учета Института экономики и управления СКФУ. E-mail: 
kaa777@rambler.ru, Researcher ID: O-5973-2015

Тюрбеева Делгира Саналовна, студент кафедры цифровых бизнес-технологий и систем учета Института 
экономики и управления СКФУ. E-mail: tyurbeeva2001@mail.ru, 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Alexander Kalashnikov, Cand. Sci. (Econ.), Head of the Department of Digital Business Technologies and 

Accounting Systems, North-Caucasus Federal University. E-mail: kaa777@rambler.ru, Researcher ID: 
O-5973-2015

Delgira Tyurbeeva, Student, Department of Digital Business Technologies and Accounting Systems, North-
Caucasus Federal University. E-mail: tyurbeeva2001@mail.ru



83

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)
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ИНСТРУМЕНТЫ УСКОРЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Кошмидов Руслан Мурадинович

В статье рассматриваются отдельные инструменты стимулирования ускоренного разви-
тия субъектов Российской Федерации. Установлено, что из указанных инструментов в наибольшей 
степени на сокращение межрегионального неравенства путем стимулирования ускоренного разви-
тия наиболее отстающих регионов направлены индивидуальные программы социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федерации. В этой связи подробно рассмотрена специфика 
индивидуальных программ, а также предложены направления их совершенствования.

Ключевые слова: межрегиональное неравенство, инструменты регионального развития, ин-
дивидуальные программы социально-экономического развития

INSTRUMENTS OF ACCELERATED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Ruslan Koshmidov
The article studies individual instruments of stimulating the accelerated development of the subjects 

of the Russian Federation. It has been established that among these tools the individual programs of socio-
economic development of the subjects of the Russian Federation are aimed to the greatest extent at reducing 
inter-regional inequality by stimulating the accelerated development of the most lagging regions. In this 
regard, the specifics of individual programs are considered in detail, and the directions of their improvement 
are proposed.

Key words: interregional inequality, regional development tools, individual programs of socio-
economic development

Введение / Introduction. Российская Федерация характеризуется наибольшим в мировой 
практике количеством субъектов федерации, которые существенно отличаются друг от дру-
га уровнем социально-экономического развития. Существование диспропорций – объективное 
следствие неравномерного распределения конкурентных преимуществ, что может объясняться, 
согласно теории Пола Кругмана [3], факторами «первой природы» (различия в обеспеченности 
природными ресурсами и географическом положении) и «второй природы» (инвестиции, нали-
чие инфраструктуры, институтов, способствующих улучшению инвестиционной и миграционной 
привлекательности, а также агломерационный эффект). 

Усиление различий происходит из-за того, что бизнес направляет капитал для снижения 
издержек в регионы с наибольшими конкурентными преимуществами (преобладание факторов 
«первой природы» и «второй природы») ввиду обеспечения последними высокой отдачи от инве-
стиций [7].

Межрегиональное неравенство формирует отрицательные экстерналии, включая негатив-
ное влияние на качество общественных благ, темпы экономического роста. Кроме того, возникает 
потребность в проведении широкой перераспределительной политики, направленной на сглажи-
вание различий в ущерб стимулированию развития. 
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Попытки формирования государственной политики сбалансированного регионального 
развития сталкиваются с проблемой выбора (equity-efficiency trade off) между эффективностью, 
подразумевающей приоритет инвестиций в регионы с конкурентными преимуществами, и спра-
ведливостью – выравнивание возможностей путем проведения перераспределительной политики.

Ключевым инструментом «справедливой» политики являются межбюджетные трансфер-
ты, в частности дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, компенсирующие разли-
чия между доходным потенциалом региона и стоимостью предоставления общественных благ. 

Существует значительное количество эмпирических исследований, оценивающих эффек-
тивность политики выравнивания. Несмотря на неоднозначность получаемых результатов, в на-
учных работах отмечается, что зависимость от трансфертов искажает стимулы региональных ор-
ганов власти, так как они прилагают меньше усилий для наращивания собственной налоговой 
базы [1], а также формирует иждивенческие настроения [8]. Кроме того, существует возможность 
образования социально-экономических и политических искажений на региональным уровне 
из-за проблем с неэффективным управлением финансами, особенно в слаборазвитых регионах 
[2]. В научных трудах также описывается возможность образования эффекта «дырявого ведра»  
А. Оукена, когда при перераспределении финансовых ресурсов значительная их часть расходу-
ется на функционирование самой системы перераспределения [9]. Таким образом, политика вы-
равнивания в основе своей направлена на снижение разрывов в региональном бюджете, а не на 
стимулирование развития.

Учитывая необходимость снижения межрегионального неравенства путем развития факто-
ров «второй природы» (поскольку на факторы «первой природы» влиять невозможно), возникает 
потребность в создании специальных инструментов.

Материалы и методы / Materials and methods. Исследование особенностей инструментов 
федеральной политики в области стимулирования ускоренного социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации Российской Федерации произведено с применением таких 
методов, как анализ, синтез, сравнение, аналогия, графический и статистический методы. В ка-
честве информационной базы настоящей работы выступили труды отечественных и зарубежных 
исследователей, нормативные правовые акты Российской Федерации, официальные статистиче-
ские данные.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В Российской Федерации разработан 
ряд нормативно-правовых актов, содержащих в том числе стратегические цели по сокращению 
неравенства. Одним из первых в постсоветское время документов, регламентировавших необхо-
димость снижения межрегиональных диспропорций, является Концепция стратегии социально- 
экономического развития регионов Российской Федерации, представленная в 2005 году Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации. В приоритете документа – необходи-
мость перехода к политике «поляризованного развития» с выделением «регионов-локомотивов»  
и ухода от политики выравнивания. Такой подход соответствует теории «полюсов роста» [4], под-
разумевающей, что сосредоточение государственной гармонизированной поддержки на отдель-
ных территориях, имеющих более высокий потенциал, способно ускорять развитие указанной 
территории и формировать импульс для развития внешней для этой зоны среды.

В качестве инструментов ускоренного развития субъектов Российской Федерации в первую 
очередь можно выделить:

• особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), регулируемые Федеральным законом от  
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

• зоны территориального развития (далее – ЗТР), регулируемые Федеральным законом 
от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Фе-
дерации»;
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• территории опережающего социального экономического развития (далее – ТОР), ре-
гулируемые Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Прослеживается сходство миссий указанных инструментов – путем создания благоприят-
ных условий для ведения предпринимательской деятельности (предоставление налоговых льгот, 
земельных участков, доступа к развитой инфраструктуре создание комфортного административ-
ного режима) привлечение на территории, которые определены государством как «полюса роста», 
инвестиций для развития приоритетных отраслей экономики. Подразумевается, что развитие та-
ких зон сформирует импульс для ускоренного развития всего субъекта федерации.

Вместе с тем можно выделить специфические характеристики. ЗТР и ТОР охватывают тер-
риторию муниципалитета, ОЭЗ – образуются за пределами города. Различия отмечаются также в 
периоде функционирования зон (ЗТР – 12 лет, ОЭЗ – 49 лет, ТОР – 70 лет), в перечне налоговых и 
прочих преференций (к примеру, для ТОР законодательно предусмотрен более широкий перечень 
преференций). Наконец, инструменты являются взаимоисключающими (не могут одновременно 
создаваться в одном регионе).

Ключевое для настоящего исследования отличие заключается в том, что создание ЗТР зако-
нодательно предусматривается только в субъектах Российской Федерации с наименьшими значе-
ниями показателей, перечень которых утвержден федеральным законом о создании ЗТР [5]. Таким 
образом, федеральный центр образованием подобного рода инструмента преследовал цель –  
создать условия для увеличения инвестиционной привлекательности слаборазвитых регионов. 
Для ТОР и ОЭЗ не предусмотрено указанного ограничения: могут создаваться на территории 
всех субъектов Российской Федерации (несмотря на первоначальные установки по распростра-
нению только на территории Дальнего Востока и Байкальского региона в случае ТОР). Учиты-
вая, что успешные кейсы в рамках ТОР и ОЭЗ наблюдаются в развитых субъектах федерации 
(например, ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан), можно утверждать, что указанные инстру-
менты не направлены на ускоренное развитие слаборазвитых регионов, следовательно, на сокра-
щение межрегионального неравенства. Например, в работе Р. В. Фаттахова, О. В. Пивоваровой и  
Д. Е. Морковкина отмечается, что образование ОЭЗ в отдаленных и относительно бедных регио-
нах может не стимулировать развитие ввиду того, что именно близость к ключевым узлам инфра-
структуры в крупных городах стимулирует развитие с большей вероятностью, чем размещение 
ОЭЗ на периферийных территориях [11].

В научной дискуссии разделились мнения относительно эффективности специальных зон,  
в том числе в части неопределенности механизма распространения эффекта на территорию региона, 
целесообразности существования одновременно трех инструментов, предусматривающих похожую 
структуру [10]. Тем не менее в России функционирует значительное количество ОЭЗ – согласно 
данным Минэкономразвития России, 50 (1019 резидентов с общей суммой инвестиций – 1,78 трлн 
рублей), ТОР – 89 (1100 резидентов с общей суммой инвестиций – 0,25 трлн рублей) [13]. 

В то же время ЗТР не получили распространения (наблюдается только ежегодное обновление 
перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание ЗТР).

Стоит отметить существование иных значимых инструментов поддержки регионального 
развития, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» (инфраструктур-
ные бюджетные кредиты, инфраструктурные займы АО «ДОМ.РФ», финансовая поддержка за счет 
средств Фонда национального благосостояния, финансовое обеспечение реализации новых инве-
стиционных проектов за счет высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных креди-
тов средств регионального бюджета), государственных программ развития федеральных округов 
(Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ) и отдельных субъ-
ектов Российской Федерации (Калининградская область, Республика Крым и г. Севастополь). Вме-
сте с тем указанные инструменты направлены на развитие всех субъектов Российской Федерации и 
не имеют исключительной направленности на сокращение межрегионального неравенства.
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В 2019 году разработан новый инструмент стимулирования регионального развития – ин-
дивидуальные программы социально-экономического развития (далее – ИПСЭР) субъектов Рос-
сийской Федерации с низким уровнем социально-эконмического развития. 

Для формирования единого подхода к разработке ИПСЭР для регионов Минэкономразви-
тия России были утверждены Методические рекомендации по организации работы по разработке 
ИПСЭР [9], согласно которым ИПСЭР разрабатываются «с целью создания условий для опережа-
ющего социально-экономического развития субъектов Российской Федерации».

Отбор регионов осуществлялся путем формирования рейтинга на основании средних за 
последние три года значений четырех показателей: среднедушевые денежные доходы населения 
(с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг), численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума, уровень безработицы, инвестиции в 
основной капитал (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения. Стоит отметить, что из 
рейтинга были исключены те субъекты Российской Федерации, по которым разработаны отдель-
ные государственные программы социально-экономического развития. 

Таким образом, определены 10 субъектов Российской Федерации: республики Адыгея, Ал-
тай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская, Алтайский край, Курганская и Псковская 
области. Можно заметить, что наибольшее число регионов с низким уровнем социально-экономи-
ческого развития – это регионы Сибирского федерального округа. 

За регионами в качестве кураторов закреплены федеральные органы исполнительной вла-
сти Российской Федерации (Минфин России, Минтруд России, Минпромторг России, Минэко-
номразвития России, Минсельхоз России, Минстрой России, Минприроды России), которые со-
вместно с субъектами Российской Федерации разработали ИСПЭР. 

В 2020 году Правительством Российской Федерации были утверждены 10 ИПСЭР со сро-
ками реализации в 2020–2024 годах. Указанным регионам на реализацию ИСПЭР предусмотре-
но предоставление ежегодной финансовой помощи из федерального бюджета в размере 1 млрд 
рублей (на все время реализации ИПР – 5 млрд рублей). Кроме того, для указанных регионов 
установлено федеральное софинансирование в рамках Государственных программ Российской 
Федерации на уровне 99 % на весь период реализации ИСПЭР.

В ИСПЭР включены следующие разделы: общее положение, описание проблем и возмож-
ностей социально-экономического развития; цель, целевые показатели и направления социаль-
но-экономического развития; перечень основных мероприятий социально-экономического разви-
тия и итоги реализации ИПЭР.

Отчетность о ходе реализации ИПСЭР (конкретные результаты по мероприятиям, отчет об 
использовании средств федерального бюджета, сведения о проблемных ситуациях, о необходимо-
сти корректировки ИПСЭР) предоставляется по следующей схеме: кураторы с субъектами Рос-
сийской Федерации направляют ежеквартальный отчет в Минэкономразвития России, которое на 
ежегодной основе представляет сводный доклад в Правительство Российской Федерации (рис. 1).

Значительным преимуществом ИСПЭР является установление цели по ускоренному разви-
тия регионов с наименьшим уровнем социально-экономического развития на основе проектного 
подхода (особенно в контексте не получивших распространения ЗТР, которые также были направ-
лены на поддержку слаборазвитых регионов). Позитивно можно приветствовать отбор регионов 
на основе объективных статистических показателей, а также установление по ним целевых значе-
ний, которых регионы должны достигнуть по итогам реализации программ. Кроме того, каждое 
мероприятие программы увязано с вкладом в рост значения целевых показателей. Благодаря за-
креплению ФОИВ в качестве кураторов у субъектов Российской Федерации образован доступ к 
федеральной экспертизе мероприятий.  
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Рис. 1. Схема предоставления отчетности о ходе реализации ИПСЭР
*Источник: составлено автором

В настоящий момент находится на обсуждении вопрос продления ИСПЭР после 2024 года. 
В этой связи можно отметить направления для совершенствования ИПСЭР. Учитывая, что феде-
ральная поддержка в размере 1 млрд рублей в год может являться значительной для Республики 
Тыва (12 % к объему собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации), в то время 
как для Алтайского края она несущественна в сравнении с объемом краевого бюджета (1,2 %  
к объему собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации) (рис. 2), предлагается 
рассмотреть вопрос о дифференцированном подходе к определению размера финансовой помощи 
(с учетом достижения показателей за 2020–2024 годы).

 

Рис. 2. Доля финансовой помощи в рамках ИПСЭР в налоговых и неналоговых доходах 
субъектов Российской Федерации в 2022 году, в %

*Источник: составлено автором на основании данных Единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации [12]
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Учитывая частое внесений изменений рядом регионов в ИПСЭР в конце года, также пред-
лагается нормативно закрепить возможность внесения изменений не позднее 1 сентября (в насто-
ящее отмечается как рекомендация [13]) для формирования дисциплины реализации установлен-
ных ИПСЭР мероприятий.

Заключение / Conclusion. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в Россий-
ской Федерации представлен широкий перечень инструментов, направленных на стимулирование 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Выявлено, что инстру-
ментами, направленными на стимулирование регионального развития наименее развитых субъ-
ектов Российской Федерации, являются ИПСЭР. Концепцию индивидуальных программ можно 
позитивно приветствовать, в том числе в части установления конкретных целевых показателей, 
а также их увязки с мероприятиями. Вместе с тем при принятии решения о продлении действия 
ИПСЭР предлагаются направления их совершенствования.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ COVID-19 И САНКЦИЙ
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

Кулаговская Татьяна Анатольевна, Панаедова Галина Ивановна, 
Григорьев Даниил Сергеевич

Авторы проводят анализ актуальных проблем влияния на туристическую отрасль Севе-
ро-Кавказского макрорегиона последствий пандемии COVID-19 и введенных против Российской Фе-
дерации санкций. В качестве первой гипотезы исследования авторами выдвигается утверждение, 
что введенные экономические санкции оказали более негативное влияние, чем пандемия коронави-
русной инфекции. Вторая гипотеза данного исследования – возможность позитивных последствий 
кризисных ситуаций, поскольку циклическое развитие экономических процессов свидетельствует о 
том, что за кризисным явлением традиционно следует подъем. 

Ключевые слова: туризм, пандемия, COVID-19, санкции, кризис в туризме, развитие туриз-
ма, туристический кластер, туристический имидж

FEATURES OF THE IMPACT OF COVID-19 AND SANCTIONS 
ON THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY 

OF THE NORTH CAUCASUS MACRO-REGION
Tatyana Kulagovskaya, Galina Panaedova, Daniil Grigoriev

The article analyzes current issues of the impact on the tourism industry of the North Caucasus 
macro-region of the consequences of the COVID-19 pandemic and the imposed sanctions against the 
Russian Federation. As the first hypothesis of the study, the authors assume that the imposed economic 
sanctions had more negative impact than the coronavirus pandemic. The second hypothesis of this study 
is the possibility of positive consequences of crises, since the cyclical development of economic processes 
indicates that the crisis phenomenon is traditionally followed by a rise.

Key words: tourism, pandemic, COVID-19, sanctions, tourism crisis, tourism development, tourism 
cluster, tourism image

Введение / Introduction. Туристическая отрасль, получившая значительное развитие в по-
следнее десятилетие в условиях углубления региональных экономических процессов, является 
одним из наиболее стабильно развивающихся направлений. Формированию данного сектора спо-
собствуют общемировые тенденции расширения экономических, политических и культурных 
связей между государствами, происходящие в демографической и социальной структуре совре-
менного общества.

Туристический бизнес – существенный, динамично развивающийся сегмент отрасли про-
изводства услуг на современном уровне мирового хозяйства, основная цель которого – развитие 
культурного и образовательного сегмента, организация общения, отдыха и восстановления здо-
ровья отдыхающего. Туризм является продуктом сложных, взаимосвязанных факторов политиче-
ского и экономического характера: географических и рекреационных возможностей, привлекаю-
щих отдыхающих из разных стран и регионов, это и определяет характер туризма в обществе [19].

В социально-экономическом секторе федеральных округов развитие индустрии туризма 
является основным и перспективным направлением, так как туристическая отрасль считается 
драйвером роста субъектов федерации. Наличие специфических условий организации хозяй-
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ственной деятельности региона в контексте современной экономической науки рассматривается 
как важнейший объект государственного управления. Свойственные для региона традиционные 
отрасли экономики позволяют раскрыть его хозяйственную специализацию, определить основ-
ные направления развития и сформировать политику управления данной областью и мер государ-
ственной поддержки. 

Научные исследования роли эффективного управления туристической сферой становятся 
актуальными в контексте модернизации региональной экономики. Разработки университетских 
центров и исследовательских лабораторий в области региональной экономики стали интегрирую-
щим началом взаимодействия государства и предпринимательских структур и были рассмотрены 
в ряде работ зарубежных авторов: У. Айзарда, Г. Армстронга, Р. Бреера, М. Вебера, Ф. Кларка,  
А. Лаунгарда, А. Маршала, А. Пределя, В. Рошера, С. Харриса, Й. Шумпетера О. Энглендера и др. 

Проблемам прогнозирования и выработке стратегии развития, поиску факторов саморазви-
тия региона посвящены исследования таких российских ученых, как: В. Акбердина, В. Видяпин, 
В. Воротилов, А. Душин, В. Игнатов, В. Ильин, И. Кетова, И. Колесникова, М. Комарова, Е. Куз- 
нецова, Ю. Лаврикова, М. Ларина, С. Митрофанова, Е. Сидорова, М. Соколова, М. Степанов,  
Д. Татаркин, С. Тяглов, Е. Черныш, Г. Фетисов и др. 

Различным аспектам экономики санаторно-курортного региона посвящены труды совре-
менных отечественных исследователей В. Адилова, B. Азара, М. Алиева, Д. Асланова, И. Ба-
лабанова, М. Бокова, М. Васильевой, Ю. Васильева, А. Ветитнева, Е. Гончаровой, А. Зорина,  
Н. Ильиной, В. Криворучко, Б. Литвяк, Т. Назаровой, C. Новиковой, Г. Романовой, С. Слепакова, 
А. Татаринова, С. Туманова, П. Чуваткина, Т. Хрипачевой, В. Юриной, Г. Яковейко и др. 

Вместе с тем проблематика управления региональным социально-экономическим разви-
тием с позиций качественного использования потенциала человеческого капитала в воспроизвод-
ственных процессах, эффективной интеграции предприятий санаторно-курортного комплекса в 
региональный воспроизводственный процесс, становления новых форм регионального управле-
ния санаторно-курортными предприятиями продолжает оставаться недостаточно исследованной. 
Данное обстоятельство определило выбор темы научного исследования, его цель и задачи.

Материалы и методы / Materials and methods. Для проведения анализа и прогнозирования 
количества реакреантов и отдыхающих использовались официальные статистические данные:

• Официальная статистическая методология формирования отдельных показателей дея-
тельности коллективных средств размещения по полному кругу хозяйствующих субъ-
ектов, квартальная периодичность (утверждена приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 30.05.2019 № 304); 

• Официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных турист-
ских поездок (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 31.10.2019 № 640 с изменениями от 12.11.2020 № 692, от 09.04.2021 № 195, квар-
тальная периодичность); 

• методика оценки туристского потока (утверждена приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 26.02.2021 № 109).

Основные показатели анализа сферы туризма представлены на рис. 1.
Анализ включает три этапа. На первом – проводится сравнительный анализ трансформа-

ций численности отдыхающих. На втором – осуществляется анализ и моделирование динамиче-
ских зависимостей количества размещенных лиц от фактора времени. Третий этап предусматри-
вает проведение расчетов прогностического характера исходя из имеющихся данных. Методами 
статистического анализа, основанными на графическом описании процессов, был проанализиро-
ван туристический поток (по периодам), рассчитаны и представлены доли от общего количества 
рекреантов. 
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Рис. 1. Основные показатели анализа сферы туризма

В результате проведённого исследования авторами были сделаны выводы о значительном 
влиянии пандемии коронавирусной инфекции и факторов политического характера на развитие 
мировой и региональной туристической индустрии. В исследовании изложены предположения 
о возможных позитивных последствиях выхода туристической отрасли из кризисной ситуации, 
вызванной пандемией и современным мировым развитием. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Россия – огромная страна, протяжён-
ность территории которой составляет 17 125 191 км2, из которых пригодными для развития сферы 
туризма являются 4 зоны: Центральная Россия (центральные, западные, северо-западные области, 
Верхнее Поволжье, Средний и Южный Урал, Европейский Север России (районы европейской 
части: Карельско-Кольский и Русский Север)), Сибирь и Дальний Восток (подзона Юг Сибири), 
а также Юг России. 

В настоящее время территория Юга России, в частности Северный Кавказ, имеет значи-
тельный потенциал для развития туристской индустрии в связи с тем, что это многонациональный 
регион, характеризующийся большим этнокультурным многообразием, имеющий существенный 
потенциал для развития внутреннего туризма и приема иностранных граждан из других стран. 
Северо-Кавказский федеральный округ образуют 7 субъектов федерации, занимает всего 1 % тер-
ритории страны, однако на его долю приходится 6,7 % населения России (рис. 2).

 
Рис. 2. Локализация территорий Северо-Кавказского федерального округа
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Макрорегион имеет сухопутные границы с Республикой Абхазия, Азербайджанской Респу-
бликой, Грузией и Республикой Южная Осетия-Алания, морскую границу с Республикой Казах-
стан. С восточной стороны федеральный округ простирается до Каспийского моря, на юге – до 
Главного Кавказского хребта, а также граничит с Грузией и Азербайджаном.

Однако темпы развития отрасли отстают от средних по России, возможности для развития 
сферы туризма реализованы в незначительной степени, что свидетельствует о недостаточности 
принимаемых мер по созданию условий, способствующих развитию туристической отрасли. 

Объем туристских услуг, оказанных населению в Северо-Кавказском федеральном округе, 
ежегодно растет, но экономический вклад туризма в валовой внутренний продукт на территории 
округа является крайне низким. Проведем анализ динамики основных показателей, характеризу-
ющих деятельность коллективных средств размещения в РФ, в частности в Северо-Кавказском 
федеральном округе, к которым относятся гостиницы и аналогичные средства размещения (мо-
тели, хостелы и другие организации подобного типа), специализированные средства размещения 
(санаторно-курортные организации, организации отдыха). Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика основных показателей деятельности коллективных средств размещения 

в России и в СКФО, шт.

Субъекты СКФО
Число коллективных средств размещения

2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021
РФ 9 269 12 585 20 135 28 074 28 302 27 328 27 159
СКФО 332 455 711 883 952 992 1039
Дагестан 34 57 89 106 138 135 138
Ингушетия 5 3 3 5 5 7 9
Кабардино-Балкарская 56 72 125 132 146 150 167
Карачаево-Черкесская 32 73 82 86 90 95 103
Северная Осетия 28 25 33 47 55 61 68
Чеченская Республика – 2 14 42 46 56 60
Ставропольский край 177 223 365 465 472 488 494

*Источник: составлено авторами.

Исходя из проведенного анализа данных таблицы 1, следует что количество коллективных 
средств размещения в СКФО в 2018 г. составило 883 ед., в 2019 г. увеличилось до 952 ед., 2020 
г. – до 992 ед., а в 2021 году данный показатель составил 1039 ед., что свидетельствует о недоста-
точности размещения потенциального туристского потока. На одного человека, проживающего 
в Северо-Кавказском федеральном округе, приходится 528,3 руб. оказанных туристских услуг. 
Стоит отметить, что данный показатель по России в среднем составляет 985 руб. на человека [5]. 
Все данные представлены на рисунке 3.

Статистические данные рис. 3 свидетельствуют о том, что количество коллективных средств 
размещения в целом в регионе на 1000 человек составляет около 0,081, что более чем в 2 раза ниже 
среднего показателя по России. Также является недостаточным общее число мест в коллективных 
средствах размещения в СКФО (78 тыс. мест), а динамика роста (115,06 % с 2013 по 2017 гг.) не 
отвечает требованиям и потенциалу развития туристской отрасли (по РФ – 156,34 %). В результате 
на 1000 жителей федерального округа приходится только 8 мест в коллективных средствах разме-
щения (по России данный показатель составляет 14,7 мест). Из этого следует, что отрасль туризма в 
целом не является в настоящее время инвестиционно-привлекательной в округе. 
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Рис. 3. Динамика числа коллективных средствах размещения 

в субъектах Северо-Кавказского федерального округа

Отсутствие современных и технологичных объектов туристской инфраструктуры в насто-
ящее время одна из самых актуальных проблем, так как материальная база в федеральном округе 
имеет высокую степень износа основных фондов (например, в 2016 году износ основных фондов 
округа составил 40,5 %). Дополнительными факторами, ограничивающими развитие туринду-
стрии округа, является недостаток, либо отсутствие коллективных средств размещения большой 
ёмкости (более чем 300 номеров), что оказывает сдерживающее влияние на организацию и прове-
дение крупных культурных, деловых или спортивных мероприятий на территории СКФО, а также 
препятствует организации прямых нерегулярных авиаперелётов (чартерные рейсы) по внутрен-
ним туристским направлениям.

Далее проведем анализ динамики численности граждан Российской Федерации, размещен-
ных в коллективных средствах размещения СКФО за 2010–2021 гг. (таблица 2).

Таблица 2 
Численность граждан Российской Федерации, размещенных 

в коллективных средствах размещения СКФО, тыс. чел.

Субъекты СКФО
Численность размещенных лиц, тыс. человек

2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021
РФ 28 411 34 746 49 284 71 538 76 042 47 382  66 539
СКФО 874 1 189 1 370 1 650 1 753 1 183 1 883 
Дагестан 42 99 137,1 187,4 168,3 123,2 143,4
Ингушетия 2,5 3,6 4,0 11, 6 9,2 13,7 23,5
Кабардино-Балкарская 110 127 105 127 162 93 168.4
Карачаево-Черкесская 47 144 193 103 105 90 152.0
Северная Осетия 58 41 49 70 86 91 176, 6
Чеченская Республика – 1,0 33 71,2 98,5 112,4 137, 5
Ставропольский край 614 774 849 1 080 1 124 661,4  1083,5

*Источник: составлено авторами.

К размещенным за отчетный период в коллективных средствах размещения относятся все 
лица независимо от их гражданства, цели и продолжительности пребывания (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения СКФО

Данные таблицы 2 и рисунка 4 позволяют сделать вывод, что численность граждан РФ, раз-
мещенных в коллективных средствах размещения, уменьшилась с 71 538 тыс. чел. до 66 539 тыс.  
чел., или на 7 %. В то же время увеличилась численность граждан в коллективных средствах 
размещения СКФО с 1 650 тыс. чел. в 2018 году до 1 883 тыс. чел. в 2021 году, или на 114 %. 
Наибольший рост отмечался в Северной Осетии – на 250 %, Чеченской Республике – на 193 %, 
Карачаево-Черкесской Республике – на 147 %. 

Сферу туризма Северного Кавказа можно разделить на следующие составляющие (рис. 5):
 

Рис. 5. Сегменты туристкой сферы Северо-Кавказского макрорегиона 

Далее проведем исследование численности российских туристских фирм субъектов регио-
на на основе статистических данных таблицы 3.

Таблица 3 
Число российских туристских фирм Северо-Кавказского макрорегиона 
за 2010–2021 гг.

Субъекты СКФО
Число туристских фирм

2005 2010 2015 2018 2019 2020
РФ 5 079 9 133 11 893 13 674 12 690 12 463
СКФО 75 164 337 331 324 265
Дагестан 7 6 22 19 39 15
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Субъекты СКФО
Число туристских фирм

2005 2010 2015 2018 2019 2020
Ингушетия – 1 3 2 2 1
Кабардино-Балкария 5 8 28 27 22 12
Карачаево-Черкесия 5 19 13 15 13 12
Северная Осетия 3 19 29 29 40 43
Чеченская Республика – 2 7 26 39 8
Ставропольский край 55 109 235 213 169 174

Источник: Составлено авторами.

По результатам анализа таблицы 3 можно сделать вывод, что за два последних года из-за 
распространения коронавирусной инфекции значительное количество туристических компаний 
прекратило деятельность. Так, их численность сократилась в 2020 году с 12 463 ед. до 5 079 ед. 
в 2021 году, или на 40,7 %. В Москве, Санкт-Петербурге прекратила деятельность каждая четвер-
тая организация, в Центральной России и на Урале – каждая пятая. Наряду с этим в национальных 
республиках Северного Кавказа число участников туристического бизнеса в последние годы воз-
росло, что связано с ростом внутреннего туризма (рис. 6). 

Рис. 6. Динамика численности российских туристских фирм макрорегиона

Из данных рисунка 6 следует, что за период распространения пандемии COVID-19 возрос 
интерес к отдыху в стране, увеличилась почти до 100 % загруженность туристических объектов 
в летние и зимние сезоны. Одновременно отмечался переход от краткосрочных поездок к дли-
тельным путешествиям по России. Так, в 2020 году наиболее популярными направлениями стали 
Краснодарский край (6,2 млн туристов), Республика Крым (3,5 млн) и Алтайский край (2 млн). 
Кроме того, возникло несколько новых локаций для массовых путешествий в Дагестан (рост  
40 %), Карелию (рост в 2 раза), Ингушетию, Калининградскую область. 

Динамика численности российских туристов, которым были предоставлены услуги тури-
стскими компаниями Северо-Кавказского макрорегиона, показана в таблице 4.
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Таблица 4 
Динамика численности российских туристов, обслуженных туристскими компаниями 

Северо-Кавказского макрорегиона, тыс. шт.

Субъекты СКФО
Число турпакетов, реализованных населению, тыс.

2005 2010 2015 2018 2019 2020
РФ 4 326,1 4 358,0 4 024,0 4 585,6 5 336,5 3 125,3
Стоимость пакетов, млн руб. 157734 167933 239554 303738 378883 169858
СКФО 25,0 27,6 68,3 83,2 84,6 36,7
Дагестан 2,2 0,9 8,1 11,2 12,2 0,7
Ингушетия – – 0,1 0,4 0,5 0,0
Кабардино-Балкария 1,5 0,3 2,2 1,2 1,1 0,7
Карачаево-Черкесия 0,5 0,9 0,4 1,4 4,8 0,9
Северная Осетия 0,3 1,7 3,6 2,7 2,6 0,6
Чеченская Республика – 0,0 0,8 1,6 2,1 0,2
Ставропольский край 20,6 23,7 53,0 64,7 61,2 33,7

*Источник: составлено авторами.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что за анализируемый период из-за панде-
мии коронавируса развитие туристической сферы на Северном Кавказе несколько замедлилось.  
В частности, снизилось число реализованных населению туристических продуктов и численность 
въездных туристов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом в Республике Дагестан уменьшилась 
численность российских туристов со 165 тыс. чел до 21 тыс. чел. За 2021 год, по данным прове-
денного мониторинга и экспертных оценок, туристский поток в республику составил около 1 млн 
085 тыс. человек, что почти на 30 % больше, чем в 2020 году. 

Динамика численности проданных туристических туров, предлагаемых туристскими ком-
паниями макрорегиона, приведены на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Динамика числа проданных туристических пакетов, 
обслуженных туристскими фирмами макрорегиона

Из данных рисунка 7 видно, что число проданных туристических пакетов, предоставлен-
ных туристскими компаниями Северо-Кавказского макрорегиона, достигло высшей точки в до-
пандемийном 2018 году, после чего в 2019–2020 гг. отмечалось снижение объема оказанных услуг. 
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Из этого следует, что в качестве наиболее необходимого условия для организации и развития 
туризма в федеральном округе выступает государственная поддержка, и в развитии туризма су-
ществует перспектива получения средств в бюджет на региональном уровне. Так, общий объем 
инвестиций в основной капитал, направленный на развитие коллективных средств размещения в 
Северо-Кавказском регионе, в 2016 г. составил 978,6 млн руб. Данный показатель является наибо-
лее низким по России (только 3,2 % от общего показателя по РФ). Объем инвестиций в основной 
капитал, отправленных на развитие коллективных средств размещения, на 1000 жителей региона 
составил только около 0,1 млн руб. (средний показатель по России – 0,207 млн руб.).

Масштабность индустрии туризма с точки зрения экономики а также её высокая значимость 
в развитии федерального округа и государства в целом привели к принятию Министерством по 
делам Северного Кавказа «Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2035 года». В ней определены наиболее перспективные туристические пункты 
на Северном Кавказе, представленные в таблице 5.

Таблица 5
Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере туризма и рекреации Северного Кавказа

Название курорта Регион Инвестиции, 
млрд. руб.

1 Развитие курорта «Архыз» Карачаево-Черкесская Республика 160,0
2 Строительство объектов инфраструктуры КМВ Ставропольский край 50,0
3 Строительство объектов курорта «Мамисон» Республика Северная Осетия-Алания 16,5
4 Развитие курорта «Эльбрус» Кабардино-Балкарская Республика 14,0
5 Развитие курорта «Ведучи» Чеченская Республика 11,9
6 Развитие курорта «Армхи» Республика Ингушетия 6,6

7 Строительство тематического парка 
развлечений «Алания-Парк» Республика Северная Осетия-Алания 5,9

8 Строительство туристического комплекса с 
гостиницей на берегу Верхних Голубых озер Кабардино-Балкарская Республика 4,5

9
Строительство многофункционального 
развлекательного комплекса с аквапарком 
в г. Ставрополе

Ставропольский край 4,0

10 Создание автотуристического кластера 
«Зарагиж» Кабардино-Балкарская Республика 3,1

11 Строительство гостиничного комплекса в 
Куртатинском ущелье Республика Северная Осетия-Алания 3,0

12 Строительство всесезонного досугово-
развлекательного комплекса «Атриум» Ставропольский край 1,7

13
Строительство горного туристско-
рекреационного бальнеологического 
комплекса «Джылы-Су»

Кабардино-Балкарская Республика 1,2

14 Развитие курорта «Домбай» Карачаево-Черкесская Республика 0,9

15 Строительство торгово-развлекательного 
центра «Грозный-Молл» Чеченская Республика 0,7

*Источник: составлено авторами.

Из данных таблицы 7 следует, что в условиях санкций планируется открытие новых направ-
лений для внутренних путешествий и создание на отечественных курортах продуктов мирового 
уровня, что в определенной степени решит проблему импортозамещения во время ограничений 
на авиасообщение со многими странами и позволит создать дополнительные рабочие места. Так, 
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в Ставропольском крае на стадии реализации находится инвестиционный проект санаторного, ку-
рортного и туристского назначения, общей суммой 45 млрд руб., осуществление которого запла-
нировано к 2024 г. Всё это в итоге приведёт к увеличению объёма коечного фонда в крае на более 
чем 7 тыс. койко-мест, позволит создать порядка 4,7 тыс. новых рабочих мест. Следовательно, 
планируемый коечный фонд края в общей сложности составит более 60 тыс. мест размещения, 
что безусловно позволит увеличить туристический поток в регионе.

В туристической отрасли страны к концу 2021 года занятость населения составила 2,3 млн 
чел., что соответствует 92 % от уровня 2019 года. В 2020 году показатель снизился до 1,7 млн чел. 
Проанализировав сферу туриндустрии на предмет кадровой обеспеченности по субъектам РФ, 
входящим в состав СКФО по итогам 2016 г., можно сделать выводы о том, что данный показатель 
составил 43,2 тыс. чел., в том числе в коллективных средствах размещения среднесписочная чис-
ленность – 28,7 тыс. чел., в сфере общественного питания – 13,5 тыс. чел., в туристских фирмах 
– 868 чел. Между тем в СКФО ощущается необходимость в специалистах профессионального 
уровня, владеющих специальными знаниями и навыками предоставления услуг туристам, в том 
числе согласно международным стандартам. 

В связи с тем что планируемый туристический поток в округе увеличится, необходимо 
повышение уровня профессиональной подготовки кадров для сферы туризма. В настоящее время 
в СКФО высшее профессиональное образование в области туризма осуществляется в 41 образо-
вательной организации, в том числе: в Республике Дагестан (4 образовательные организации),  
в Республике Ингушетия (1 образовательная организация), Кабардино-Балкарской Республике  
(3 образовательные организации), Карачаево-Черкесской Республике (1 образовательная органи-
зация), в Республике Северная Осетия-Алания (2 образовательные организации), в Чеченской Ре-
спублике (3 образовательные организации), а также в Ставропольском крае (27 образовательных 
организаций). Что касается подготовки по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в области туриндустрии, то данное направление ведется в 28 профессиональных 
образовательных организациях, 9 из которых – частные. В основном это программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессиям «повар» и «повар-кондитер». 

Таким образом, подготовка рабочих и служащих, а также развитие дополнительных про-
фессиональных программ для сферы туризма актуальны для современного развития. Професси-
ональная переподготовка и повышение квалификации необходимы преимущественно среднему 
управленческому персоналу в организациях туристского сегмента для подготовки и аттестации 
инструкторов-проводников и гидов-переводчиков.

Заключение / Conclusion. В результате проведенного нами анализа развития туристской сфе-
ры в СКФО выявлено, что для формирования политики и стратегии развития рекреационно-турист-
ский сферы Северо-Кавказский федеральный округ рассматривается нами как макрорегион – единое 
пространство, характеризующееся общностью природно-экономических, демографических, геопо-
литических и иных условий. Округ обладает широким набором рекреационных ресурсов, имеет 
благоприятные возможности и перспективы для развития туристской отрасли внутреннего туризма. 

Основные элементы процесса формирования политики и стратегии развития рекреацион-
но-туристский сферы макрорегиона представлены на рисунке 8. 

Динамичное и эффективное развитие индустрии туризма в регионе актуализирует необ-
ходимость внесения изменений в деловую стратегию субъектов, которая соответствует опера-
тивной трансформации под модификацию в экономическом, политическом состоянии. Наиболее 
значительным потенциалом обладает Республика Дагестан, которая имеет возможности развития 
пляжного туризма, внесения существенного дохода в бюджет субъекта и уменьшения уровня без-
работицы в регионе. Второе перспективное направление – развитие культурно-познавательного 
туризма, обладающего объединительной стратегией и интегративной технологией при преду-
преждении и профилактике молодежного терроризма и экстремизма. 
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Рис. 8. Формирование политики и стратегии развития рекреационно-туристский сферы макрорегиона

В связи со сложившейся экономической и политической ситуацией во всем мире и перео-
риентацией российских туристов на внутренние зоны отдыха, наиболее перспективным направ-
лением для развития туристической отрасли на Северном Кавказе является горнолыжный туризм.

Также стоит отметить виды туризма, наиболее выгодные для развития на Кавказе:
–  сельский туризм (вид туризма, который предполагает временное пребывание тури-

стов в сельской местности с целью отдыха и / или участия в сельскохозяйственных 
работах);

–  автомобильный туризм (путешествия людей в страны или местности, отличные от их 
постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения высту-
пает частный или арендованный автомобиль);

–  экологический туризм (форма туризма, основанная на естественной экологической 
привлекательности страны).

Таким образом, Северо-Кавказский макрорегион имеет существенные природные ле-
чебно-оздоровительные условия и социально-экономический потенциал для развития санатор-
но-курортного лечения и оздоровления граждан округа и всего государства. Развитие данного 
направления как одного из приоритетных направлений экономики региона может способствовать 
решению социально-экономических проблем. Для достижения намеченных целей нами предлага-
ется развитие следующих направлений сферы туризма:

1) увеличение доли внутреннего туризма в продажах туристических операторов;
2) рост устойчивости, постепенное повышение внутреннего туризма в массовом и преми-

альном сегментах рынка;
3) формирование новых направлений и содействие со стороны государства туристиче-

ским операторам и туристическим агентам региона.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И фАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Матвеев Владимир Владимирович,
Ильминская Светлана Александровна

Человеческий капитал выступает одновременно основным фактором экономического разви-
тия и целью развития общества. Сфера образования, культуры и здравоохранения в совокупности 
формируют фундамент для наращивания и развития человеческого капитала, который способству-
ет росту производительности труда, общественному прогрессу и экономическому подъему, что 
особо значимо в региональном измерении с позиции преодоления диспропорций социально-экономиче-
ского развития отдельных территорий страны. В статье проводится анализ основных компонен-
тов человеческого капитала, оценка факторов, определяющих возможность накопления и развития 
регионального человеческого капитала. Полученные результаты позволили в составе основных эле-
ментов человеческого капитала выделить креативный и культурный капитал, а также обосновать 
приоритетность региональных программ в обеспечении его развития.

Ключевые слова: человеческий капитал, культурный капитал, креативный капитал, факто-
ры развития 

STRUCTURAL COMPONENTS AND FACTORS 
OF REGIONAL HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Vladimir Matveev, Svetlana Ilminskaya
Human capital is both the main factor of economic development and the goal of the society. 

Education, culture and healthcare form the foundation for the growth and development of human capital, 
which contributes to the growth of labor productivity, social progress and economic recovery. It is especially 
significant in the regional dimension from the position of overcoming the imbalances of social and economic 
development of individual territories of the country. The article analyzes the main components of human 
capital, assesses the factors determining the possibility of accumulation and development of regional human 
capital. The results of the research helped identify creative and cultural capital as a part of main elements of 
human capital and justify the priority of regional programs in ensuring its development.

Key words: human capital, cultural capital, creative capital, development factors

Введение / Introduction. Ключевыми факторами развития и обеспечения лидерства в ми-
ровом пространстве являются знания и технологии, которые формируют конкурентные преиму-
щества и приводят к росту экономики и уровня жизни населения. Поэтому современный этап 
развития социально-экономических систем характеризуется сменой модели развития в сторону 
использования «концепции человеческого капитала» как основной цели, критерия измерения об-
щественного прогресса и основного ресурса экономического развития. 

В то же время динамичность и нестабильность современного мира, ставшие новой реаль-
ностью, демонстрирует, что общество и его члены становятся более уязвимыми в силу отсут-
ствия гарантированной стабильности тем самым выделяя / определяя универсальную ценность 
общества – человеческий капитал. Вызовы современности, требующие перехода к наукоемким 
производствам, сохранения «традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мо-
ральных принципов» [37], неэффективность применения стандартных подходов и правил в управ-
лении обществом свидетельствует о «концептуальном, цивилизационном кризисе» [12] и подчер-
кивают значимость человеческого капитала как фундамента, обеспечивающего принципиально 
новый уровень развития страны, ее целостность и независимость. 
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Человеческий капитал – сложное социально-экономическое понятие, что подтверждает за-
висимость уровня его накопления и использования от множества детерминант экономического, 
социального, демографического, институционального характера, имеющих региональное изме-
рение, соответственно отражающих возможности его наращения и эффективного использования.

Неоднородность социально-экономического пространства приводят к неравномерным 
процессам накопления и использования человеческого капитала в регионах. Проблематика оцен-
ки человеческого капитала и факторов, его формирующих, находит отражение в работах отече-
ственных авторов, что подтверждает актуальность задач, связанных с управлением процессом 
накопления и использования человеческого капитала. Финансирование расходов на образование 
являются объектом исследования А. О. Сухининой [34], И. Г. Ершовой, О. В. Беляевой, А. С. Обу- 
ховой [10]. Оценка стоимости человеческого капитала в контексте межрегиональных миграци-
онных процессов представлена в работах Н. Н. Минаева, Е. А. Жаровой [27], с позиции затрат-
ного подхода и разделения человеческого капитала на основной и оборотный – в исследованиях  
М. Ю. Дьякова [9]. Факторы, влияющие на развитие человеческого капитала, исследованы в ра-
ботах С. С. Бразевича, С. В. Бойко, Т. В. Касаевой, Д. А. Есанкуловой [6, 18]. В работах С. Н. Ка- 
люгиной, О. А. Мухорьяновой, М. В. Симанкиной [17, 18] человеческий капитал исследуется в 
контексте его инновационной составляющей, обеспечивающей формирование инновационного 
потенциала региона и минимизацию региональных кадровых рисков. 

Тем не менее на сегодняшний день в научной литературе, посвященной изучению челове-
ческого капитала, отсутствуют комплексные исследования, посвященные оценке факторов, спо-
собствующих процессу формирования, накопления и эффективного использования человеческого 
капитала в региональном измерении, что связано с отсутствием единого подхода и методического 
инструментария их выбора и применения при измерении регионального человеческого капитала. 
В рамках настоящей работы проведем анализ основных компонентов человеческого капитала и 
определим региональные возможности и угрозы для его развития. 

Материалы и методы / Materials and methods. Нами были использованы теоретические, 
общенаучные и эмпирические методы познания. Проведен контент-анализ научных работ, ис-
следовавших содержание категории «человеческий капитал» как объекта экономической науки, 
методов его оценки и факторов развития с применением методов систематизации, сравнения и 
обобщения. Эмпирическая база исследования – данные Федеральной службы государственной 
статистики, которые были использованы для исследования условий накопления и развития регио-
нального человеческого капитала с применением трендовых и графических методов.

Цель работы – обоснование приоритетов региональной политики в области формирования 
и накопления человеческого капитала на основе оценки условий его развития. Для этого необхо-
димо определить основные свойства и элементы человеческого капитала в современных услови-
ях, факторы, определяющие его состояние в региональном измерении. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Введенная в научный оборот кате-
гория человеческого капитала в классическом представлении трактуется как совокупность или 
определенный запас знаний, умений и навыков человека, используемых им в процессе трудовой 
деятельности для удовлетворения личных и общественных потребностей. В то же время исполь-
зуются и расширенные трактовки данной категории, учитывающие ее структурные компоненты, 
факторные признаки, а также уровень управления человеческим капиталом.

Анализ научной литературы показывает, что основными структурными элементами чело-
веческого капитала являются образование, здоровье, мотивация, информация, миграция, подго-
товка на производстве, причем их вклад не является равнозначным [6] и подтверждается про-
изводным характером последних трех компонентов от первых (образование, здравоохранение, 
мотивация) [20]. 
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Исследуя категорию человеческого капитала, М. Ю. Дьяков выделяет его уровневое де-
ление на индивидуальный, корпоративный, региональный, национальный и глобальный, а его 
состав подразделяет на три основных компонента: «капитал здоровья, капитал образования и 
культурный капитал» [9, с. 559]. При этом автор в составе капитала здоровья выделяет базовую 
и приобретенную части, а в составе капитала образования – общую и специфическую, указывая 
при этом определяющую роль институциональных факторов для каждого из уровней человече-
ского капитала.

С. С. Бразевич, С. В. Бойко обобщили и систематизировали специфические особенности 
человеческого капитала, в качестве которых ими выделены не только знания, но и физические, 
умственные способности отдельного человека, нематериализованный, накопительный, затратный 
и производительный его характер, а стандартные факторы, обеспечивающие развитие и реализа-
цию человеческих способностей, дополнены творчеством» и свободным временем [6]. Накопи-
тельный характер формирования человеческого капитала без дополнительных затрат в процессе 
профессиональной деятельности и кумулятивный эффект от инвестиций в образование, квалифи-
кацию, здоровье отмечаются И. Я. Яндиевым [38] как особенность более низкого морального и 
физического износа по сравнению с основным капиталом ввиду более продолжительного и про-
дуктивного периода трудовой активности. Наряду с этим автор акцентирует внимание на творче-
ских способностях человека, которые выступают «ядром инновационного потенциала личности» 
и имеют «неисчерпаемый характер» [38, с. 219]. Научный интерес к креативному аспекту в со-
ставе человеческого капитала обусловлен тем, что именно он выступает носителем «креативной 
по содержанию активности» [19, с. 17] и креативных идей, позволяющих найти нестандартный 
способ решения возникающих проблем на основе технологической креативности, выступающей 
результатом объединения трех типов креативности: научной, культурной и экономической. В по-
исках ответа на вопрос о количественной оценке креативной составляющей человеческого капи-
тала наше внимание привлекла работа А. В. Кузнецовой, в которой автор отмечает взаимосвязь 
человеческого творчества и идей, знаний и технологий, а также культурных ценностей как основы 
креативной экономики и ее обусловленность «особенными возможностями человеческого капи-
тала», прямо зависящими от качества образования и науки, позволяющих выделить «креативный 
человеческий капитал» [22, с. 21, 34]. 

Процесс формирования «эффективного» человеческого капитала И. О. Латышев связывает 
с государственными инвестициями в культуру и искусство как основными факторами, формиру-
ющими «внутреннюю культуру и мировоззрение человека» [25]. Безусловно, финансовая состав-
ляющая применительно к сектору общественных благ имеет огромное значение, однако это не 
единственное условие создания эффективного человеческого капитала, тем более что инвестиции 
могут пробуксовывать, давать эффект через определенный временной лаг либо же не приносить 
ожидаемого результата. 

В интерпретации А. А. Аузана ставка на человеческий капитал связана с такими социо-
культурными характеристиками россиян, как «нацеленность на самореализацию; высокая креа-
тивность; способность к мобилизационным усилиям и краткосрочным прорывам» [1], трансфор-
мация которых происходит за 10–20 лет, а инструментами выступает «содержание и устройство 
образования». Ориентация только на науку и образование способствует росту человеческого ка-
питала, увеличивая его стоимость, но, как справедливо отмечает Н. А. Каверина, «развитие чело-
веческого капитала… подразумевает повышение качества» и выдвигает на первый план «культур-
ный императив» [16, с.11] в его развитии. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, считаем возможным дополнить классические 
структурные элементы человеческого капитала креативным и культурным капиталом.
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Процесс накопления и развития человеческого капитала в регионе зависит от множества 
факторов: состояния системы образования, здравоохранения, социальных, экономических, де-
мографических, культурных и информационных факторов. Оценку наиболее значимых из них 
проведем на основе ряда показателей, используя данные Федеральной службы государственной 
статистики.

Физическое воспроизводство человеческого капитала определяет демографическая ситуа-
ция в регионе, которая находит отражение в складывающейся тенденции естественного прироста 
/ убыли населения (рис. 1) и механического движения населения. 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности в Орловской области
*Составлено авторами на основе данных [29, 31]

Статистические данные демонстрируют устойчивую депопуляцию численности жителей 
Орловского региона, за последние десять лет она сократилась на 8 % и по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года составила 714,1 тыс. чел. Причины сокращения численности имеют различный 
характер и связаны не только с тем, что в фертильный возраст вступили «внуки войны», но и с 
состоянием системы здравоохранения, экологической и социально-экономической ситуации. Без-
условно, основная причина – это естественная убыль населения, связанная с опережающим ро-
стом числа умерших над родившимися, коэффициент опережения по состоянию на конец 2021 г.  
составил 2,8 раза. При этом ситуация осложняется достаточно высоким уровнем младенческой 
смертности, который служит «наглядным индикатором уровня социально-экономического бла-
гополучия населения и медицинского обслуживания» [26, с. 399] в регионе и сокращающейся 
ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. Коэффициент младенческой смертности 
в Орловской области превышает показатель по ЦФО по данным 2021 года в 1,7 (6,7 / 4,0) раза,  
а ожидаемая продолжительность жизни составляет 68,97 лет [31, с. 73, 79].

Миграционные процессы, обусловленные сложившейся социально-экономической ситуа-
цией и соответственно низкой инвестиционной, социальной привлекательностью территории с 
позиции места работы и проживания, также приводят к снижению количественных и качествен-
ных характеристик человеческого капитала, формируют «угрозу кадровой безопасности региона» 
[35, с. 1018] и выступают побудительным мотивом к миграции населения «в поисках более высо-
кого уровня благополучия» [13, с. 34].
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что региональная политика в целях обе-
спечения воспроизводства человеческого капитала должна быть ориентирована на создание усло-
вий, обеспечивающих более высокий уровень качества жизни. 

Базовый и приобретенный капитал здоровья, являющийся основным компонентом регио-
нального человеческого капитала, характеризуется совокупностью объективных показателей ка-
чества жизни физиологического характера, которые в Орловской области также ниже среднеста-
тистических значений по России и ЦФО (рис. 2), что свидетельствует о низком уровне развития 
системы здравоохранения, сложной экологической обстановке и недостаточном развитии инфра-
структурных объектов, формирующих здоровый образ жизни.

Образование в структуре «накопления и реализации» [23, с. 54] человеческого капитала, 
один из основополагающих компонентов, выступает как катализатор достижения стратегических 
целей развития [7]. Кроме того, именно образовательный уровень определяет экономическую ак-
тивность населения, его адаптивность к изменениям социально-экономических условий, размер 
получаемого дохода отдельного индивидуума [20]. Постиндустриальная эпоха, проявившаяся в 
смене приоритетных видов экономической деятельности, в возрастании роли социально-культур-
ной сферы, росте образовательных потребностей, определяет специфику формирования и функ-
ционирования образовательного пространства «как феномена, наиболее полно отвечающего ре-
шению задач, поставленных эпохой» [14, c. 54], а именно способности страны своевременно и 
эффективно отвечать на «систему больших вызовов». 

Рис. 2. Динамика показателей качества жизни населения физиологического характера
*Составлено авторами на основе данных [31]
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Современные тренды развития общества и рынка труда свидетельствуют о существенной 
трансформации системы образования, проявившейся:

– в расширении направлений деятельности образовательных организаций, включая не 
только тиражирование существующих, но и генерирование новых знаний, связанных с 
реализацией приоритетных направлений научно-технологического развития общества;

– в усилении неравенства доступа к качественным образовательным услугам;
– в смене кластеров образовательных специальностей, как востребованных со стороны 

абитуриентов, так и финансируемых за счет государственного бюджета от обществен-
ных к техническим, инженерным и математическим наукам [15].

Пространственно-экономическое предназначение системы образования заключается в обе-
спечении устойчивого воспроизводства трудовых ресурсов как носителей человеческого капита-
ла [4], в наращивании научно-интеллектуального потенциала, территориальной концентрации ин-
новационных процессов, повышении производительности труда как условий, детерминирующих 
решение задач пространственного развития и прогресса [3]. Именно образование способствует 
подготовке специалистов, «труд которых оказывает максимальное влияние на динамику экономи-
ческого роста» [17, с. 18].

Образовательный потенциал, формируя конкурентные преимущества территории, отража-
ет обеспеченность регионального рынка труда квалифицированной рабочей силой, а степень его 
«освоения» [24, с. 63] предопределяет собственные возможности решения экономических и со-
циокультурных задач территории. Поэтому образовательный потенциал, выступая основой стра-
тегического проектирования образовательного пространства территории с учетом особенностей 
современного этапа и социально-экономических условий, позволяет «определить точки фрустра-
ции в обществе, устранить неопределенности в целях и реализации замыслов» [14, c. 68]. 

Орловская область имеет статус студенческого региона, так как по количеству студентов, 
обучающихся по программам высшего образования, на 10 000 жителей она занимает 6-е место 
среди регионов РФ [31, с. 33]. Однако при этом выпускники испытывают сложности с трудоу-
стройством и в определенной степени не востребованы со стороны регионального рынка труда. 
На фоне сокращения выпуска обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и среднегодовой численности занятых (рис. 3) доля безработных с высшим профессио-
нальным образованием возрастает (рис. 4). 

 
Рис. 3. Динамика выпуска обучающихся и численности занятых в Орловской области

*Составлено авторами на основе данных [31]
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Рис. 4. Состав безработных по уровню образования в Орловской области, %

*Составлено авторами на основе данных [31]

Данные результаты свидетельствуют о двух типах проблем. Первая – отсутствие возмож-
ности трудоустройства в регионе, что косвенно подтверждается устойчивым превышением коэф-
фициента ликвидации над коэффициентом создания организаций, а соответственно сокращением 
числа действующих организаций (рис. 5), приводящим к утрате «капитала подготовки на произ-
водстве». 

 

Рис. 5. Коэффициенты ликвидации и создания организаций
*Составлено авторами на основе данных [29, 31]

Вторая – подготовка специалистов по направлениям, которые не востребованы со сторо-
ны работодателей на региональном рынке труда, что демонстрирует определенную «инертность» 
[32, с. 238] системы образования к динамично изменяющейся социальной и экономической реаль-
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ности. Таким образом, происходит процесс не накопления и использования человеческого капи-
тала, а, напротив, его «деградация» [33, с. 52] в неблагоприятной институциональной среде. Это 
проблема характерна не только для Орловской области, но и для России в целом, и она может быть 
решена на региональном уровне путем непосредственного взаимодействия сферы образования и 
рынка труда в рамках региональных программ развития человеческого капитала, учитывающих 
«местную специфику» [32, с. 238], отраслевую экономическую специализацию региона.

Перелом государственной политики в области культуры и ее наполнение «новым контен-
том и подходами к реализации» [5, с. 33] подтверждают стратегическую значимость культурного 
капитала в формировании качественного человеческого капитала. 

Именно поэтому весомая роль отводится культуре как сфере, обеспечивающей «равный до-
ступ граждан к культурным благам» и участвующей в воспитании «гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей» [36], «культурного 
кода и многовековых традиций России» [8]. Это нашло отражение в разработанном национальном 
проекте «Культура», включающем три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» [28], реализация которых направлена на достижение национальной 
цели развития «возможности для самореализации и развития талантов» [36], на изменение и рас-
ширение культурного пространства с позиции регионального измерения [11]. 

Статистические данные, характеризующие состояние сферы культуры Орловской области 
(таблица), свидетельствуют о том, что динамика показателей числа учреждений культуры и ре-
зультативности их использования не имеют устойчивой позитивной динамики.

Таблица
Основные показатели деятельности культурной сферы в Орловской области

Показатель 2010 2015 2018 2019 2020 2021
Число общедоступных библиотек, ед. 400 390 349 327 385 380
Библиотечный фонд на 1000 человек 
населения, экз. 6 839 6 610 6 337 6 041 6 842 6 852

Число организаций культурно-
досугового типа, ед. 439 349 277 269 273 267

Численность зрителей театров 
на 1000 человек населения 238 212 261 273 92 111

Число посещений музеев 
на 1000 человек населения 314 393 500 403 249 310

*Составлено авторами на основе данных [29, 31] 

Пандемийный 2020 год не является показательным, т. к. распространение коронавирусной 
инфекции потребовало нестандартных решений, поиска новых форматов работы и предостав-
ления услуг культуры. Сфера культуры, как и большинство и других отраслей, перешла в он-
лайн-формат, что привело «к появлению новых культурных продуктов» [7, с. 36], и подтвердила 
необходимость модернизации учреждений социально-культурной сферы на новом технологиче-
ском уровне. Таким образом, реализация национальных проектов имеет большую значимость для 
региона-реципиента, поскольку создает предпосылки для формирования и развития человеческо-
го капитала региона, которое происходит в течение всей жизни человека, причем его приращение 
обусловливается не только затратами индивидуума, организаций, но и всего общества в целом [2], 
что подчеркивает значимость государственных инвестиций в человека [21].

Оценка значимости образования, здравоохранения, культуры в формировании определен-
ного уровня развития регионального человеческого капитала не подвергается сомнению, тем 
не менее разнообразие исследовательских подходов свидетельствует о сложности получения  
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полноценной картины как о факторах «в отношении пространственного прогресса» [3, с. 29] вви-
ду дихотомичности их положения. Специфика социально-культурного пространства проявляется 
в его тесной взаимосвязи с экономическими условиями, имеющей двойственный характер, то есть 
одновременно и зависимый, и определяющий. Это связано с тем, что функционирование систе-
мы образования, здравоохранения, культуры как общественных институтов происходит в рамках 
исторически сложившейся социально-экономической системы, что предопределяет их состояние 
и, наоборот, определяет значимость в решении задач профессионального, духовного, физического 
развития личности, удовлетворении потребностей общественного производства, свидетельствуя 
об их непреходящей ценности в обеспечении прогресса. Таким образом, с одной стороны, обра-
зование, культура, здравоохранение выступают формирующими инновационные, социальные и 
экономические преимущества региона факторами и импульсом восстановления деловой актив-
ности, а с другой стороны, данная сфера в наибольшей степени испытывает на себе воздействие 
макросреды, институциональных изменений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на приоритетность 
человеческого капитала в государственной политике, территориальные различия в условиях его 
формирования, наращения и использования остаются существенными. Механическое перерас-
пределение ресурсов не позволяет решить существующие проблемы, национальные проекты 
выступают исключительно импульсом для региональных программ по развитию человеческого 
капитала, учитывающих территориальные особенности, которые имеют существенное значение. 
Таким образом, исследования территориальных условий воспроизводства человеческого капи-
тала должны послужить основой для разработки региональных программ, нацеленных на его 
формирование, наращивание и эффективное использование в соответствии с перспективными 
направлениями экономической специализации и создание благоприятных социально-экономиче-
ских условий для предотвращения деградации регионального человеческого капитала.

Заключение / Conclusion. Человеческий капитал является основным фактором прогресса 
и целью развития общества. В региональном измерении он служит основным фактором, обеспе-
чивающим сбалансированное развитие территории при создании условий для его накопления и 
результативного использования. Практическое применение результатов анализа, формирующих 
его факторов служит основой для решения задач управления человеческим капиталом в рамках 
региональной политики, обеспечивающих не только его простое воспроизводство, но и повыше-
ние качества с учетом таких современных компонентов, как культурный и креативный капитал, 
что позволит нивелировать территориальные различия и сократить степень социально-экономи-
ческой дифференциации регионов. В заключение следует отметить, что в дальнейших исследова-
ниях необходимо сфокусировать внимание на результативности вложений в конкретные сферы с 
целью накопления человеческого капитала. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
В РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Обухова Анна Сергеевна, Пияльцев Александр Игоревич

Вопросы функционирования и развития рынка труда являются особенно актуальными в со-
временных социально-экономических и геополитических условиях ведения финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности. Влияние различного рода факторов внешнего и внутреннего харак-
тера, появление новых угроз и вызовов обусловливают необходимость в изучении происходящих из-
менений и формировании эффективного набора инструментов и методов развития рынка труда. 
Пандемия коронавирусной инфекции и введение рядом зарубежных стран односторонних санкций в 
отношении российской экономики стали одними из наиболее серьезных негативных факторов, ока-
завших влияние на состояние и тенденции развития российского рынка труда за последние 5 лет. 
Авторами рассматривается динамика показателей, отражающих уровни занятости и безработи-
цы, заработной платы, численность организаций, субъектов малого и среднего бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей за 2017–2021 годы. Информационной базой для проведения исследования 
стали официальные сайты Федеральной службы государственной статистики, Федеральной нало-
говой службы, результаты работ ученых, исследователей и экспертов в данной области. Авторами 
отмечается и оценивается характер и масштабы влияния пандемии коронавирусной инфекции на 
российский рынок труда. Выявлено снижение уровня занятости, повышение уровня безработицы, 
замедление темпов роста денежных доходов населения в 2020 году. Введение коронавирусных огра-
ничений также привело к снижению экономической и инвестиционной активности населения и хо-
зяйствующих субъектов в целом. Ключевую роль в решении возникших проблем в условиях влияния 
пандемии коронавирусной инфекции на рынок труда играет государство, разработанные и реализо-
ванные меры адресной поддержки. По результатам проведенного исследования авторами сделаны 
соответствующие выводы и даны рекомендации. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, уровень безработицы, индекс по-
требительских цен 

Финансирование: статья выполнена в рамках государственного задания Юго-Западного го-
сударственного университета, код проекта 0851-2020-0034.

THE STATE AND TRENDS OF THE LABOR MARKET 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Anna Obukhova, Alexander Piyaltsev
The issues of functioning and development of the labor market are particularly relevant in modern 

socio-economic and geopolitical conditions of financial and economic activity. The influence of various 
external and internal factors, the emergence of new threats and challenges necessitate the study of ongoing 
changes and the formation of an effective set of tools and methods for the development of the labor market. 
The coronavirus pandemic and the introduction of unilateral sanctions against the Russian economy by a 
number of foreign countries have become one of the most serious negative factors that have influenced the 
state and trends in the development of the Russian labor market over the past 5 years. The article studies 
the dynamics of indicators reflecting the levels of employment and unemployment, wages, the number of 
organizations, small and medium-sized businesses, individual entrepreneurs for 2017–2021. The information 
base for the research is the official websites of the Federal State Statistics Service, the Federal Tax Service, 
the results of the work of scientists, researchers and experts in this field. The authors note and assess the 
nature and extent of the impact of the coronavirus pandemic on the Russian labor market. A decrease in the 
employment rate, an increase in the unemployment rate, and a slowdown in the growth of monetary incomes 
of the population in 2020 were revealed. The introduction of coronavirus restrictions also led to a decrease 
in the economic and investment activity of the population and economic entities as a whole. The key role 
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in solving the problems that have arisen in the conditions of the impact of the coronavirus pandemic on the 
labor market is played by the state, developed and implemented targeted support measures. According to the 
results of the study, the authors made the conclusions and recommendations.

Key words: labor market, economy, employment, unemployment, average monthly accrued wages, 
organizations, individual entrepreneurs, small and medium-sized businesses

funding: The article was carried out within the framework of the state assignment of Southwestern 
State University, project code 0851-2020-0034.

Введение / Introduction. Вопросы функционирования и развития рынка труда являются ак-
туальными в современных социально-экономических и геополитических условиях. Влияние ряда 
внешних и внутренних факторов, угроз и вызовов обусловливают происходящие структурные и 
качественные изменения на рынке труда. Е. А. Единак в своем исследовании затрагивает вопросы 
функционирования рынка труда и внешнеэкономические шоки, влияющие на него, отмечая, что в 
период экономических спадов численность занятых сокращалась в меньшей степени, чем объемы 
производства, поскольку организации и предприятия в таких условиях стремятся максимально 
сохранить кадры [1, с. 57]. И. Г. Ершова, Л. С. Белоусова отмечают «необходимость управления 
потребностью в специалистах на рынке труда» [2, с. 139]. В 2020 году пандемия коронавирус-
ной инфекции оказала серьезное негативное влияние на российский рынок труда и экономику в 
целом. Отмечается снижение уровней занятости, экономической и инвестиционной активности, 
изменение баланса спроса и предложения на рабочую силу, замедление темпов роста денежных 
доходов населения [3, 4, 5]. В 2021 году последствия пандемии коронавирусной инфекции в рос-
сийской экономике были практически полностью устранены. 

Начало 2022 года ознаменовалось для Российской Федерации изменением внешнеэкономи-
ческой ситуации, что обусловлено введением односторонних санкций со стороны ряда зарубежных 
стран, ограничивших возможности импорта и экспорта, обусловивших уход с российского рынка 
крупных зарубежных компаний, отток внешнего капитала, ускорение инфляционных процессов [6, 7]. 

Оценка влияния такого рода факторов и экономических шоков является актуальным вопро-
сом в современной научной практике, поскольку изменения на рынке труда отличаются мультипли-
кативным характером воздействия на смежные сферы деятельности хозяйствующих субъектов. 

Материалы и методы / Materials and methods. Авторами для достижения поставлен-
ных целей исследования использовались информационно-аналитические и статистические ма-
териалы официальных сайтов Федеральной службы государственной статистики и Федеральной 
налоговой службы, результаты работ ученых, исследователей и экспертов в данной сфере. Для 
проведения оценки состояния и тенденций развития российского рынка труда анализируется ди-
намика показателей, отражающих уровни занятости, безработицы, среднемесячной начисленной 
заработной платы, инфляции в аспекте покупательной способности населения. Горизонтальный и 
сравнительный экономико-статистические виды анализа проведенные за 2017–2021 годы, позво-
лили оценить характер и масштабы влияния пандемии коронавирусной инфекции на российский 
рынок труда. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Инновационное и технологическое разви-
тие экономики, влияние различного рода факторов обуславливают происходящие изменения на рынке 
труда в Российской Федерации, для оценки которых целесообразно рассмотреть динамику ключевых 
показателей занятости, денежных доходов, условий труда кадровых ресурсов за 2017–2021 годы. 

На показатели рабочей силы, процесс их производства оказывает влияние большое число 
факторов: демография, половозрастная структура населения, уровень экономической активности, 
безработицы, образования [8, с. 15]. На рисунке 1 отражена сравнительная динамика численности 
рабочей силы и уровня участия в рабочей силе населения в возрасте от 15 до 72 лет в Российской 
Федерации за 2017–2021 годы. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика численности рабочей силы и уровня участия в рабочей силе населения  

в возрасте 15–72 лет в Российской Федерации за 2017–2021 гг. 
*Источник: составлено авторами по данным [9]

За рассматриваемый период времени численность рабочей силы в российской экономи-
ке уменьшилась на 1,16 %, что является негативным фактором в аспекте развития рынка труда, 
связанным с демографическими процессами в стране: за соответствующий промежуток времени 
численность населения в Российской Федерации снизилась на 749 тысяч человек [10, с. 11]. Тех-
нологические и цифровые трансформационные процессы в экономике предъявляют повышенные 
требования к набору компетенций и навыков, предъявляемых к трудовым ресурсам на рынке тру-
да. Именно цифровые компетенции в современных социально-экономических условиях выступа-
ют новыми источниками роста производительности труда и отраслей хозяйственной деятельно-
сти [11, с. 78].

Другого рода характеристикой рынка труда являются показатели безработицы и потенци-
альной рабочей силы, являющиеся одними из ключевых индикаторов в данном аспекте. Во время 
экономических кризисов и шоков повышается уровень безработицы на рынке труда, что приводит 
к снижению уровня экономической активности, темпов роста денежных доходов населения. На 
рисунке 2 отражена сравнительная динамика численности безработных и совокупного показателя 
уровня безработицы и потенциальной рабочей силы в возрасте 15–72 лет в Российской Федера-
ции за 2017–2021 годы.

За 2017–2021 годы численность безработных в российской экономике сократилась на 8,62 %,  
что стало положительной тенденцией в аспекте социально-экономического развития. В 2020 
году отмечалось резкое увеличение числа безработных, что связано с влиянием пандемии ко-
ронавирусной инфекции, изменившей баланс спроса и предложения на рынке труда, характер 
трудовых отношений, формы занятости и трудовых отношений. Однако в 2021 году отмечено 
постепенное возвращение значения данного показателя к своим докризисным показателям, что 
говорит о временном характере влияния пандемии коронавирусной инфекции на рынок труда и 
экономику в целом. 
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Рис. 2. Сравнительная динамика численности безработных и совокупного показателя уровня безработицы  

и потенциальной рабочей силы в возрасте 15–2 лет в РФ за 2017–2021 гг.
*Источник: составлено авторами по данным [9]

Для оценки состояния рынка труда одним из ключевых показателей в экономике является 
уровень оплаты труда работников. Обеспечение высокого уровня денежных доходов населения 
позволяет сформировать необходимый спрос на товары и услуги, повысить уровень инвестици-
онной и покупательной способности. На рисунке 3 отражена сравнительная динамика среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций и уровня инфляции 
в Российской Федерации.

 
Рис. 3. Сравнительная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций и уровня инфляции в РФ за 2017–2021 гг.
*Источник: составлено авторами по данным [9].



121

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

За рассматриваемый промежуток времени уровень среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников организаций увеличился на 46,15 %. 

Для более детального анализа уровня денежных доходов населения в аспекте их покупа-
тельной способности целесообразно рассмотреть также динамику индекса потребительских цен 
на все товары и услуги в Российской Федерации (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги в РФ за 2017–2021 гг.

*Источник: составлено авторами по данным [9]

В целом за рассматриваемый промежуток времени индекс потребительских цен изменялся 
в пределах уровня инфляции по экономике, что свидетельствует об изменении стоимости жизни 
населения в пределах происходящих инфляционных процессов. 

Другого рода индикаторами экономики и рынка труда в данном аспекте являются числен-
ность хозяйствующих субъектов по таким категориям, как: индивидуальные предприниматели, 
организации, субъекты малого и среднего бизнеса. Анализ динамики численности представлен-
ных категорий хозяйствующих субъектов позволит оценить макроэкономическую ситуацию в це-
лом, условия для ведения бизнеса, осуществления финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности (рисунок 5).

 
Рис. 5. Сравнительная динамика числа индивидуальных предпринимателей, субъектов малого  

и среднего бизнеса, организаций в РФ за 2017–2021 гг., тыс. ед.
*Источник: составлено авторами по данным [12].
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За 2017–2021 годы в российской экономике наблюдалось снижение численности всех анали-
зируемых категорий хозяйствующих субъектов: индивидуальных предпринимателей – на 3,72 %,  
субъектов малого и среднего бизнеса – на 2,85 %, организаций – на 25,1 %, что является негатив-
ным фактором в аспекте развития рынка труда. 

Заключение / Conclusion. На функционирование российского рынка труда оказывает вли-
яние большое число факторов внешнего и внутреннего характера, определяя условия и тенден-
ции его развития. В 2020 году такого рода фактором стала пандемия коронавирусной инфекции, 
которая привела к снижению уровня занятости, замедлению темпов роста денежных доходов на-
селения, росту безработицы в экономике. Анализ значений перечисленных показателей в 2021 
году показал временный характер влияния пандемии на рынок труда, поскольку большинство 
показателей вернулось к своим докризисным значениям. Серьезной структурной проблемой в 
российской экономике стали негативные демографические процессы, которые характеризуются 
общим старением населения и снижением его численности. Приток молодой и высококвалифи-
цированной рабочей силы на рынок труда даст новый импульс экономическому росту, внедрению 
информационных и цифровых технологий, повышению конкурентоспособности Российской Фе-
дерации на внешних рынках. 
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ЦИфРОВАЯ ТРАНСфОРМАЦИЯ В СфЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Пакова Ольга Николаевна, Коноплева Юлия Александровна, 

Казакова Анастасия Евгеньевна, Ломаенко Марьяна Александровна

Внедрение и развитие цифровых технологий привело к рыночной трансформации, которая,  
в свою очередь, требует от предпринимателей переосмысления своих бизнес-моделей и осознания 
новых перспектив развития бизнеса. Исследования показывают, что российские компании неуклон-
но наращивают свой цифровой потенциал. Цифровизация влияет на финансовые рынки и трансфор-
мирует их отдельные сегменты, в том числе и рынок страхования. Вопросы дискуссионного харак-
тера по применению сквозных технологий в страховании требуют уточнения и разработки новых 
подходов. Материалы и методы исследования включают анализ состояния, проблем и перспектив 
развития сквозных технологий в страховании, что обусловило необходимость использования ме-
тодов горизонтального и вертикального анализа, сравнения, наблюдения и других. Цифровизация 
для страхового рынка – это возможность качественного прорыва. Применение новых технологий в 
цифровой экономике повлияет на страховую отрасль, не меняя ее экономической сущности. Кроме 
того, цифровизация страховой деятельности сопровождается значительными инновациями, повы-
шающими эффективность прежней, и разработкой новых страховых программ в рамках диджита-
лизации в целях трансформации страхования. Рассмотрены наиболее распространенные сквозные 
технологии в страховании: «умная» технология – телематика, искусственный интеллект, Big Data 
и Machine Learning, блокчейн и другие. Обоснована роль и определены направления использования 
сквозных технологий в страховании. Установлено, что страхование является необходимым ин-
струментом для поддержания стабильности общества, выявлены изменения в структуре данной 
отрасли, что позволило сделать предположение о готовности населения пользоваться данными 
услугами. Рейтинговая оценка цифровой зрелости страховых компаний выявила пятерку лидеров 
по уровню цифровизации страховых услуг. Научная новизна работы состоит в обосновании приме-
нения сквозных технологий в страховании для повышения эффективности деятельности страхов-
щиков, минимизации рисков, снижения транзакционных издержек, увеличения прибыли и скорости 
взаимодействия с рынком. 

Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, большие данные, телема-
тика, машинное обучение, сквозные технологии

DIGITAL TRANSFORMATION IN INSURANCE
Olga Pakova, Yulia Konopleva, Anastasia Kazakova, Mariana Lomayenko

The introduction and development of digital technologies has led to a market transformation, which, 
in turn, requires entrepreneurs to reconsider their business models and realize new business development 
prospects. Research shows that Russian companies are steadily increasing their digital potential. Digitalization 
affects financial markets and transforms their individual segments, including the insurance market. Issues of a 
debatable nature on the use of end-to-end technologies in insurance require clarification and the development 
of new approaches. Research materials and methods include analysis of the state, problems and prospects for 
the development of end-to-end technologies in insurance, which necessitated the use of methods of horizontal 
and vertical analysis, comparison, observation and others. Digitalization for the insurance market is an 
opportunity for a qualitative breakthrough. The use of new technologies in the digital economy will affect the 
insurance industry without changing its economic essence. In addition, the digitalization of insurance activity 
is accompanied by significant innovations that increase the efficiency of the previous one, and the development 
of new insurance programs within the framework of digitalization in order to transform insurance. The most 
common end–to-end technologies in insurance are "smart" technology – telematics, artificial intelligence, Big 
Data and Machine Learning, blockchain and others. The role and directions of using end-to-end technologies 
in insurance are substantiated. It has been established that insurance is a necessary tool for maintaining the 
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stability of society, changes in the structure of this industry have been identified, which made it possible to 
make an assumption about the willingness of the population to use these services. The rating assessment of 
the digital maturity of insurance companies revealed the top five in terms of the digitalization of insurance 
services. The scientific novelty of the work consists in substantiating the use of end-to-end technologies in 
insurance in order to increase the efficiency of insurers, minimize risks, reduce transaction costs, increase 
profits and speed of interaction with the market.

Key words: digital economy, artificial intelligence, big data, telematics, machine learning, end-to-
end technologies

Введение / Introduction. Глобальное цифровое пространство пронизывает на данный мо-
мент времени практически во все отрасли человеческой жизни, выводя мир на новый уровень. 
Экономика – одна из сфер жизни общества, которая с большой скоростью переходит от тради-
ционных форм хозяйствования к цифровизации. В России тенденции к цифровизации экономи-
ки закладывались уже давно: так, в 2017 г. был издан Указ президента Российской Федерации  
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
в котором главной целью была интеграция российской экономики в цифровое пространство мира 
[1]. В 2019 г. была принята Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» с целью цифровой трансформации страны и развития бизнеса [2].

Считается, что с 1960-х годов и по настоящее время идет период четвертой промышленной 
революции (Индустрия 4.0) [3]. Она предполагает новую эпоху инноваций, в которой передовые 
сквозные технологии радикально меняют целые отрасли экономики с быстрыми темпами. Как 
результат – возникновение в мире абсолютно нового типа промышленного производства, осно-
ванного на полной автоматизации технологий и целого ряда компонентов «Индустрии 4.0»: Ин-
тернет вещей, кибербезопасность, роботы и коботы, облачные технологии, Big Data, дополненная 
реальность и искусственный интеллект. Четвертую промышленную революцию можно рассма-
тривать как с положительной стороны, так и с отрицательной. Снижение нагрузки на человека, 
облегчение процессов учета, повышение безопасности и многое другое не устраняют негативных 
факторов от процессов цифровизации: рост безработицы, нестабильность нововведённых систем, 
колоссальный труд и прочие печальные последствия, которые вызывают страх и недоверие. Од-
нако отвергать цифровое пространство в целом не имеет смысла, ведь подробное изучение всех 
аспектов этого явления при разумном подходе принесет человечеству большую и неоценимую 
пользу. Нерешенные и дискуссионные вопросы концептуального и прикладного характера при 
внедрении сквозных технологий, в том числе в страховании, обусловливают необходимость уточ-
нения и разработки новых подходов. 

Материалы и методы / Materials and methods. Анализ состояния, проблем и перспектив 
развития сквозных технологий в страховании вызывает необходимость более полного учета осо-
бенностей современного этапа, выявления тенденций, формирования аргументированного выво-
да относительно обоснованного выбора направлений и путей развития, что обусловило исполь-
зование следующих методов исследования: сравнительного (пространственного) анализа, в том 
числе горизонтального анализа, вертикального анализа, наблюдения и других. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одной из стратегических задач Банка 
России является содействие цифровизации финансового рынка и экономики в целом [4]. 

Участники финансового рынка активно используют диджитализацию в целях трансформа-
ции бизнес-процессов [5]. И этим не пренебрегает страхование. Национальная технологическая 
инициатива определяет сквозные технологии как перспективные технологии, имеющие ключевое 
значение для развития сразу нескольких перспективных рынков [6].

Сквозные технологии в России начали функционировать на федеральном уровне еще с 
2017 года, а в 2021 году трансформировались в термин «высокотехнологичные направления». Из 
них хочется выделить такой популярный инструмент, как искусственный интеллект. 
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В страховании есть очень интересная, действующая с 2018 года «умная» технология – те-
лематика. С одной стороны, телематика, безусловно, является элементом IoT, представляющим 
собой устройство, которое с помощью спутника и датчиков определяет, как, когда и где был води-
тель. С другой – это определенный процесс, который используется в страховании КАСКО. На ав-
томобиль устанавливается телематическое устройство, которое считывает параметры для оценки 
стиля вождения: пробег, ускорение, торможение и перестроение. Данные о водителе и его пове-
дении на дороге формируются через системы ГЛОНАСС и GPS, и спустя некоторое время стра-
ховщик оценивает водителя, что влияет на важный момент: предоставит ли скидку агент клиенту, 
либо увеличит стоимость услуги КАСКО при пролонгации. То есть страхователь сам влияет на 
премию: безопасное вождение снижает плату за страховку. 

В России свыше 40 % легковых автомобилей имеют телематическое устройство, а пас-
сажирский и грузовой транспорт постепенно достигает отметки 100 %. Некоторые аналитики 
указывают, что в 48 % случаев автолюбители доверяют доступ к своим данным через телемати-
ку страховым компаниям. Несмотря на достаточно медленное внедрение сквозных технологий в 
страхование в нашей стране, эта «умная» функция хорошо развита и внедрена [7].

Относительно другого направления использования искусственного интеллекта в страхова-
нии можно отметить чат-ботов в Приложении, которые сокращают время клиента на поиск отве-
тов, регистрацию или покупку услуги. Так, компания «Ингосстрах» во время пандемии разрабо-
тала проект по оформлению разного рода страховых полисов. Виртуальный помощник помогает 
пользователю на всех этапах: от заявки до оплаты продукции. Таким образом, во время карантина 
организация сохранила клиентов и повысила прибыль, в отличие от конкурентов, которые в силу 
ограничений не могли функционировать дистанционно.

Стоит еще раз отметить, что страхование сегодня становится составной частью экосисте-
мы бизнес-взаимодействия. В условиях, когда информация о любом страховом продукте, стра-
ховщике и всевозможных нюансах становится очень доступной, а также при наличии огромного 
выбора страховых организаций, клиенты предъявляют повышенные требования к услуге, кото-
рую они хотят приобрести. В связи с этим страховым компаниям приходится повышать качество 
и внедрять новые технологии и инструменты в свои бизнес-процессы.

Одними из таких инструментов являются Big Data и Machine Learning, которые напрямую 
связаны между собой. Big Data, или большие данные (БД), представляет собой огромные массивы 
данных, которые могут быть представлены как в структурированном, так и в неструктурирован-
ном виде, помимо объема, они характеризуются разнообразием и высокой скоростью (накопление 
около тысячи данных в секунду). Благодаря специальным алгоритмам обработки БД помогают 
специалистам принимать обоснованные решения и устранять проблемы [8].

Machine Learning, или машинное обучение (МО), в свою очередь, выступает одним из ин-
струментов, благодаря которому можно обрабатывать и упорядочить большие данные. По своей 
сути, МО представляет собой не прямое, а косвенное обучение машин с помощью различных ста-
тистических методов, вероятности, математического анализа, шаблонов и логических выводов, 
что впоследствии помогает решать сложные задачи и значительно упрощает жизнь людей.

Непосредственно в страховании большие данные играют огромную роль, можно даже ска-
зать, что это основа страхового бизнеса, в специфике которого заложены обширные объемы ин-
формации (данные о клиентах, рисках, вероятности их наступления и проч.).

Big Data применяется для анализа поведения и предпочтения клиента, чтобы предоставить 
ему максимально персонализированное предложение (например, клиент интересуется покупкой 
дачного участка, ему может быть интересно предложение по страхованию загородного дома или 
дачи) сюда же можно отнести и таргетированный маркетинг. С помощью БД можно исследовать 
данные из внешних (например, судов) и внутренних источников (например, активность клиента 
на сайте). На основании этого, появляется возможность избежать рисков, а также мошенничества 
(в том числе soft и hard fraud, т. е. «жесткого» и «мягкого» мошенничества).
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Машинное обучение может максимально точно определить стоимость страхового продук-
та для каждого клиента с учетом вероятности наступления страхового случая, финансовой ста-
бильности клиента, его кредитной истории, объекта страхования и т. д., на основе имеющейся 
информации за прошедшие периоды предсказать пики затрат для страховщика, оценить размеры 
страховых резервов, сделать различные прогнозы. 

Как уже упоминалось выше, для эффективной деятельности компаний необходимы боль-
шие массивы данных из разных источников. МО помогает их структурировать и хранить, обна-
руживать ошибки и в некоторых случаях даже их исправлять, а также синхронизировать работу 
разных подразделений. Машинное обучение совместно с компьютерным зрением и обработкой 
речи выполняет рутинную работу, в которой часто допускаются ошибки, тем самым упрощается 
работа с документами. МО может обнаруживать закономерности, автоматизировать администра-
тивные задачи и взаимодействие с клиентами, предотвращать мошенничество, оценивать ущерб.

Одной из новых тенденций в цифровизации страхования является применение технологий 
блокчейна. С помощью блокчейна возможно осуществлять безопасный и прозрачный обмен дан-
ными, сокращать случаи утечки информации, что значительно повышает экономию для страхов-
щиков, повышается точность и правомерность данных и многое другое.

Страхование как часть финансовой системы, играет большую роль как в социальном пла-
не, так и в экономическом. Можно сказать, что это необходимый инструмент для поддержания 
стабильности на разных уровнях человеческой деятельности. Поэтому важно отслеживать изме-
нения в структуре данной отрасли (рис.). 

 

Рис. Динамика страхового рынка за 1-е полугодия 2018–2022 гг., млрд руб. 
*Источник: данные [9].

Из рисунка 1 видно, что в среднем за 5 лет объем прочего страхования вырос на 22,43 %, 
страхования жизни – на 5,83 %. В целом население готово пользоваться данными услугами, и за 
счет увеличения взносов рынок страхования остается стабильным.

Однако, на основании данных за 1-й квартал 2022 года следует вывод о падении объемов 
премий по страхованию жизни на 17 млрд рублей, у прочего страхования – на 15 млрд рублей.
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На снижение повлияли «уникальные» в экономическом смысле события в 2022 году: вы-
сокий уровень инфляции (12,63 %), нестабильность экономики, ограничения со стороны разных 
стран в виде санкций, повышение ключевой ставки Банка России, а также серьезные колебания на 
фондовом и валютных рынках. Все эти прецеденты негативно сказались на предложениях страхо-
вания, однако грамотные действия со стороны страховщиков (например, снижение размера стра-
ховых взносов) способны привести к быстрому восстановлению. 

Агентство цифрового аудита SDI360 ежегодно проводит исследование, в котором сравни-
вают топ-30 (до 2022 года было топ-100) страховых компаний на российском рынке по уровню 
цифровизации. В нем на основании различных критериев, представленных в трех основных бло-
ках: 1) представленность; 2) продвижение и коммуникации; 3) онлайн-продажи, – страховщикам 
присваиваются баллы, максимум из которых 360 (таблица). 

Таблица 
Рейтинг цифровой зрелости страховых компаний в 2022 году

Страховая компания Представленность 
в Интернете

Придвижение и 
коммуникации Онлайн- продажи Общая цифровая 

зрелость

Ингосстрах 95 100 100 295
ВСК Страховой дом 85 75 110 270
АльфаСтрахование 85 85 90 260
Абсолют Страхование 70 85 65 240
РЕСО-гарантия 80 75 85 220

*Источник: данные [10].

Первое место по цифровой зрелости в целом в 2022 году занимает компания «Ингосстрах». 
Если привести конкретный пример ввода инновационных технологий в деятельность, то летом 
2022 года страховщик внедрил систему, способную к автоматическому распознаванию доку-
ментов на сайте для полиса ОСАГО, что в значительной мере позволило сократить издержки и 
снизить риски мошенничества. Стоит обратить внимание, что в представленных блоках могут 
лидировать разные страховщики из пятерки лидеров, например: ВСК набрал 110 баллов в раз-
деле «Онлайн-продажи», на сайте их интернет-магазина представлена возможность приобрести 
практически все виды страховых услуг в режиме онлайн. АльфаСтрахование, например, с помо-
щью технологий искусственного интеллекта может автоматически оценивать ущерб и убытки,  
а затем определять стоимость ремонта; Абсолют Страхование запустило сервис, в котором мож-
но проследить, какие медицинские услуги были оказаны, и выявить ошибки, допущенные при 
формировании счетов; РЕСО-гарантия роботизирует распознавание документов и их перевод в 
электронный формат и многое другое.

Цифровое страхование – возможность благодаря цифровым технологиям перейти к новым 
способам и инструментам в области продажи страховых продуктов и управления ими, что соот-
ветствует одному из приоритетных в Российской Федерации направлений развития финансовых 
услуг на период 2022–2024 гг., сформулированных Банком России, – созданию оператора автома-
тизированной информационной системы страхования (АИС страхования). 

Заключение / Conclusion. Таким образом, применение цифровых технологий делают рабо-
ту страховщиков гораздо эффективнее, помогая им найти новых клиентов, значительно миними-
зировать риски, снизить транзакционные издержки, повысить продуктивность продаж, увеличить 
прибыль и скорость взаимодействия с рынком. И, несмотря на минусы внедрения новых разрабо-
ток (например, дороговизна), это является оправданным и экономически эффективным, учитывая 
специфику отрасли страхования. 
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Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть, что настала пора для больших перемен 
в страховых компаниях, а значит медлить с трансформацией / адаптацией существующих биз-
нес-моделей больше нельзя.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
УДК 658 
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.14

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ИМПЛАНТИРУЕМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Писарюк Светлана Николаевна

На сегодняшний день рынок медицинских изделий представлен широким ассортиментом,  
в частности, имплантируемыми изделиями, используемыми в области травматологии и ортопедии. 
Этот сегмент в настоящее время динамично развивается и является одним из наиболее значимых 
в индустрии здравоохранения. Сложившаяся сегодня на рынке эндопротезирования суставов ситуа-
ция благоприятствует выходу на рынок и укреплению на нем отечественных производителей. Санк-
ционное давление в одно и то же время и вредит отечественному производителю, и помогает ему. 
Сегодня уже можно говорить, что заслуживают внимания технологии, которые разработаны и раз-
рабатываются в нашей стране в области эндопротезирования суставов: есть разработки, которые 
позволяют увеличить срок службы эндопротезов по сравнению с импортными аналогами. Индустрия 
производства эндопротезов в РФ находится на начальном этапе, наблюдаются рост проектов, тре-
бующих инвестиций и формирования производственных мощностей. Государство здесь играет важ-
ную роль: оно должно сформировать благоприятные условия для отечественного производителя и 
тем самым способствовать процессу импортозамещения. В этой связи целесообразно исследовать 
текущее состояние рынка эндопротезов суставов с целью принятия решения о перспективах работы 
на нём с учетом оценки емкости и объема рынка эндопротезирования суставов. 

Ключевые слова: рынок эндопротезов; тренд эндопротезирования; производство эндопро-
тезов; российское эндопротезирование; емкость рынка имплантируемых медицинских изделий

FEATURES OF THE IMPLANTABLE MEDICAL PRODUCTS MARKET
Svetlana Pisaryuk 

Today the market of medical devices is represented by a wide range of implantable products used in 
the field of traumatology and orthopedics. This segment is currently developing dynamically and is one of 
the most significant in the healthcare industry. The current situation in the joint replacement market favors 
the entry into the market and the strengthening of domestic manufacturers on it. The sanctions pressure both 
makes troubles and helps the domestic producer. Today we can already say that the technologies that have 
been developed and are being developed in our country in the field of joint replacement deserve attention: 
there are developments that allow increasing the service life of endoprostheses compared to imported 
analogues. The industry of endoprosthesis production in the Russian Federation is at the initial stage, there 
is an increase in projects requiring investment and the formation of production capacities. The state plays 
an important role, it should create favorable conditions for domestic producers, and thereby contribute to 
the process of import substitution. In this regard, it is advisable to investigate the current state of the joint 
replacement market in order to make a decision on the prospects of working on it, taking into account the 
assessment of the capacity and volume of the joint replacement market.

Key words: endoprosthesis market; endoprosthesis trend; production of endoprostheses; Russian 
endoprosthesis; market capacity of implantable medical devices

Введение / Introduction. Рынок имплантируемых медицинских изделий характеризуется 
лидерством зарубежных производителей, причем такая ситуация сложилась в большинстве на-
правлений отечественного рынка медицинских изделий. При этом, как отмечают специалисты, он 
достаточно нестабилен [1]. Помимо нестабильности выход на него новых российских компаний 
достаточно сложен, так как иностранные компании укрепились на нем благодаря своей тесной 
работе с клиентами – специализированными медицинскими учреждениями. 
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Однако в связи с различными внешними факторами, с которыми столкнулась РФ, сложив-
шаяся сегодня на рынке эндопротезирования суставов ситуация благоприятствует выходу на ры-
нок и укреплению на нем отечественных производителей. Санкционное давление в одно и то же 
время и вредит отечественному производителю, и помогает ему. Периодически крупные зарубеж-
ные игроки выступают с заявлениями об уходе с российского рынка, некоторые из них уже успели 
вернуться или уже об этом заявили, то есть наблюдается неопределенность в перспективах при-
сутствия на рынке основных игроков. Данная ситуация проблематична для рынка эндопротезов 
суставов, так как конечными потребителями его выступают пациенты медицинских учреждений. 
Сегодня уже можно говорить, что технологии, которые разработаны и разрабатываются в нашей 
стране в области эндопротезирования суставов заслуживают внимания: есть разработки, которые 
позволяют увеличить срок службы эндопротезов по сравнению с импортными аналогами.

В этой связи целесообразно исследовать особенности отечественного рынка имплантиру-
емых медицинских изделий с целью принятия решения о перспективах работы на нём с учетом 
его специфики. 

Материалы и методы / Materials and methods. Теоретическую основу исследования со-
ставили научные труды отечественных и зарубежных ученых посвященных проблемам развития 
рынка имплантируемых медицинских изделий, материалы научных изданий по различным аспек-
там указанной проблематики.

Базой аналитической работы послужили статистические данные, данные международных 
организаций, публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе исследования.

Исследование базировалось на системном подходе к изучению проблем, связанных с ана-
лизом, отечественного рынка имплантируемых медицинских изделий; общенаучных приемах по-
знания: анализе (диалектическом, абстрактно-логическом, системном) и синтезе, а также методах 
экономического анализа: аналогии, группировки, сравнения, обобщения.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одной из значимых частей рынка ме-
дицинских изделий являются имплантируемые изделия, используемые в области травматологии и 
ортопедии. Этот сегмент в настоящее время динамично развивается и является одним из наиболее 
значимых в индустрии здравоохранения. На сегодняшний день, согласно данным, представляе-
мым отраслевыми экспертами, глобальный рынок данных изделий превосходит 425 млрд долл.  
и, по их мнению, к 2025 году превзойдет показатель 612 млрд долл. 

Объем отечественного рынка медицинских изделий показывал рост в период с 2014 по 
2019 гг., однако в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, повлекшей экономический спад, про-
изошло снижение показателей данного рынка, что отражено на рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1. Объемные показатели отечественного рынка медицинских изделий
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Предоставление медицинских услуг в области эндопротезирования осуществляет специ-
ализированное медицинское учреждение, которое приобретает эндопротезы на рынке. К таким 
учреждениям относятся государственные и частные больницы и медицинские центры, госпитали, 
военные госпитали и т. п.

В РФ насчитывается около 140 учреждений, которые оказывают услуги по эндопротезиро-
ванию суставов, из которых порядка 70 % – государственные.

Основных потребителей можно классифицировать по следующим группам:
• гражданские и военные пациенты; 
• первичная и повторная операция (ревизионное протезирование); 
• травмы и последствия осложнений заболеваний;
• социально-демографические характеристики (основная – возраст);
• плановые и неплановые операции;
• платные и бесплатные (ОМС) операции.
В 2019 г. отечественный рынок имплантируемых изделий, применяемых в области трав-

матологии и ортопедии, достиг показателя 23,8 млрд руб. В то время как емкость данного рынка 
превышает 56 млрд руб. в год (рис. 2). Отсюда следует, что на отечественном рынке наблюдается 
дефицит данных изделий, т. к. емкость более чем вдвое превышает его объем, данный факт также 
характеризует рынок низкой насыщенностью, что дает возможности выхода и освоения его оте-
чественным производителям.

Рынку данных изделий присуща тенденция постепенно ускоряющегося роста. По данным 
некоторых экспертов, рост части рынка, занимающейся производством эндопротезов, достигнет 
в ближайщее время до 5 % в год. 

Среди основных факторов, которые способствуют росту спроса на рынке имплантируемых 
изделий для травматологии и ортопедии, выступают социальные и демографические:

1)  растущая распространенность остеоартроза и других ортопедических заболеваний;
2)  повышение осведомленности и доступности процедур замены тазобедренного сустава 

во всем мире;
3)  тенденция роста числа травм; 
4)  проведение военных операций. 
Законопроект Минздрава, предусматривающий неотложное проведение эндопротезирова-

ния (в течение 48 часов после перелома шейки бедра) для пожилых людей, будет существенно 
способствовать росту операций эндопротезирования тазобедренного сустава и, как следствие, ро-
сту спроса на сами имплантируемые изделия, их компоненты и сопутствующий инструментарий 
[3]. Следует отметить, что наивысшая востребованность на рынке эндопротезов отмечается у па-
циентов, нуждающихся в операциях по замене тазобедренных (58 %) и коленных (38 %) суставов.

Определяя основную тенденцию операций ревизионного характера, проанализируем чис-
ло первичных и вторичных по эндопротезированию тазобедренного сустава, т. к. эта операция 
наиболее характерна для данной области имплантируемых изделий в травматологии и ортопедии.

По данным статистики, в период 2014–2018 гг. в общем числе операций эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава доля ревизионных составила 16,6 %. Также за данный промежуток 
времени их количество возросло в 1,7 раза, что свидетельствует о тенденции роста ревизионного 
эндопротезирования [5].

Основные причины, вызвавшие ревизионные операции, представлены на рис. 2.
 Из всех операций по эндопротезированию первичные составляют 83 %, а ревизионные – 

17 %. Динамика первичных и ревизионных вмешательств по эндопротезированию, представлена 
на рис.3.
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Рис. 2. Основные причины ревизионного вмешательства

Рис. 3. Первичные и ревизионные операции по эндопротезированию крупных суставов

Необходимо отметить пациентов с онкологическим заболеванием, для которых эндопро-
тензирование – это единственный шанс вернуться к нормальной жизни и вести полноценную 
деятельность. Для таких пациентов необходимы импланты с индивидуальными характеристика-
ми. Анализ данных Росстата позволил определить общую тенденцию и установить рост числа 
пациентов с онкологическими заболеваниями, среди которых в среднем 3 % имеют заболевания 
костей [6], что отражено на рис. 4. 

Необходимо отметить, что в данной области количество пациентов, которым необходима 
ревизионная операция, существенно возросла и достигла 30 % от общего числа установок с он-
копротезированием.

На сегодняшний день на отечественном рынке имплантируемых медицинских изделий 
по разным оценкам порядка 87–90 % всех изделий относятся к иностранному производству, как 
следствие, отечественный производитель занимает долю 10–13 %.

Несмотря на тот факт, что имплантируемые медицинские изделия зарубежных произво-
дителей представляют собой качественные, технологичные образцы, основным их недостатком 
является высокая цена, весомый вклад в которую привносят внешнеэкономические проблемы. 
Именно данный барьер не дает возможности обеспечить в нашей стране соответствующее спро-
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су нуждающихся пациентов предложение. В РФ количество операций по эндопротезированию 
тазобедренных суставов не превышает 60 тыс., в то время как общая минимальная потребность 
составляет порядка 150–300 тыс. в год, в то же время в США таких операций осуществляется 
около 1,5 млн ежегодно [5].

 

Рис. 4. Пациенты с онкологическими заболеваниями (2013–2020 гг.) 

На сегодняшний день индустрия производства эндопротезов в РФ находится на начальном 
этапе, наблюдается рост проектов, требующих инвестиций и формирования производственных 
мощностей. Государство здесь играет важную роль, оно должно сформировать благоприятные 
условия для отечественного производителя и тем самым способствовать процессу импортозаме-
щения. Следует отметить, что государство предпринимает активные шаги в этом направлении и 
уже организованы следующие способствующие импортозамещению мероприятия:

•  формирование законодательной базы, которая позволит ограничить зарубежные ком-
пании в сфере госзакупок; 

•  внедрение программ, поддержки отечественных производителей; 
•  формирование системы различных льгот и преференций при госзакупках, аренде про-

изводственных участков и т. п.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что имплантируемые медицинские 

изделия отечественного производства в настоящее время в основном направлены на удовлетворе-
ние сложившегося дефицита на отечественном рынке.

Так, в 2019 г. импорт эндопротезов оценивался в $108 847,1 тыс., в то время как экспорт 
лишь в $2 664,9 тыс. Также следует отметить, что в данном экспорте большая доля приходилась 
на реэкспорт ранее ввезенных в РФ имплантируемых медицинских изделий. Исходя из чего мож-
но сделать вывод о том, что в области производства медицинских изделий с использованием вы-
соких технологий Россия имеет на текущий момент низкий экспортный потенциал [8]. Экспорт 
медицинских изделий для эндопротезирования составляет около 2 %, в то время как импорт –  
около 98 %.

На долю зарубежных производителей приходится 73 % российского рынка, доли присут-
ствующих на отечественном рынке эндопротезов компаний представлены на рис. 5.

Среди основных компаний, занимающих наибольшую долю рынка, можно выделить такие 
компании – мировые лидеры эндопротезирования, как: Zimmer (США), Depuy (США), Stryker 
(США), Smith & Nephew (Британия).
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Рис. 5. Структура отечественного рынка эндопротезов

Среди отечественных производителей имплантируемых медицинских изделий наиболее 
крупными являются: ООО «Эндосервис», АО «Имплант мт», ООО «Остеомед-М», АО «НЭ-
ВЗ-Керамикс» и ЗАО «ТРЕК-Э Композит». 

На сегодняшний день имплантируемые медицинские изделия отечественных производите-
лей по своим качественным характеристикам постепенно приближаются к иностранным анало-
гам, но существенным барьером в области их производства выступает зависимость от иностран-
ного сырья и комплектующих.

Заключение / Conclusion. На данный момент завоевание рынка отечественными компани-
ями проходит достаточно сложно хотя бы потому, что оборудование для изготовления эндопроте-
зов импортного производства. И те компании, которые открылись в течение последних пяти лет 
смогли приобрести оборудование до наступления более жестких санкций со стороны его произ-
водителей. Также отмечается, что в среднем 15 % сырья и материалов являются иностранными. 

В постепенном завоевании рынка отечественными производителями эндопротезов не мо-
жет быть быстрых побед, так как игроки уже сформировались. Рынок нединамичен, так как на 
него влияет специфика оказания самой услуги по эндопротезированию. Дальнейшее продвиже-
ние должно осуществляться с учетом брендирования, разработки расширенной маркетинговой 
кампании и дополнительной инвестиционной поддержки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Пономарева Елена Анатольевна, Лепяхова Елена Николаевна, 
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Целью статьи является теоретическое рассмотрение аспектов развития среднего и мало-
го молодежного предпринимательства в России и Ставропольском крае. Исследовать различные 
аспекты рынка маркетинговой деятельности молодежного предпринимательства  помогли мето-
ды статистического анализа, обобщения и сравнения. Эмпирические методы предусматривали: 
личные опросы руководителей малых и средних предприятий; авторский мониторинг развития мо-
лодежного предпринимательства. Полученная информация позволила сформировать количествен-
ные и качественные данные по заявленной теме. Пандемия Covid-19 затронула все сферы жизни 
общества, имея как негативные, так и позитивные последствия. Появившиеся в российском рынке 
тренды в маркетинговой деятельности успешно пользуются спросом у молодых предпринимателей.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, пандемия, маркетинг, кризис, молодежная поли-
тика, государственная поддержка, конкурентоспособность, инновации, риск

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES  
OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN STAVROPOL KRAI

Elena Ponomareva, Elena Lepyakhova, Elena Sharunova, Nikita Ponomarev
The purpose of the article is a theoretical consideration of aspects of the development of youth 

entrepreneurship: medium and small in Russia and in Stavropol Krai. Methods of statistical analysis, 
generalization and comparison helped explore various aspects of the market of marketing activities of youth 
entrepreneurship. Empirical methods included personal surveys of managers of small and medium-sized 
enterprises; authors’ monitoring of the development of youth entrepreneurship. The information obtained 
allowed to form quantitative and qualitative data on the stated topic. The Covid-19 pandemic has affected 
all areas of society, with both negative and positive consequences. The trends in marketing activity that have 
appeared in the Russian market are successfully in demand among young entrepreneurs.

Key words: small and medium-sized businesses, pandemic, marketing, crisis, youth policy, 
government support, competitiveness, innovations, risk

Введение / Introduction. В настоящее время бизнес работает в постоянно меняющейся 
внешней среде.  Поэтому для малого бизнеса важна роль оперативного реагирования и адаптации 
к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Необходимо помнить, что бизнес не должен опираться только на государственную под-
держку и стимулирование, вследствие чего большинство предпринимателей свободно выбирают 
способы адаптации к новой неопределенной экономической среде и быстро меняющимся рынкам.

Важно уметь подстраиваться под современные тренды и использовать их в своем бизнесе, 
так как это единственный способ получить наилучшие результаты. 

Материалы и методы / Materials and methods. Для достижения цели исследования, ко-
торая заключалась в рассмотрении  аспектов развития молодежного предпринимательства, был 
проведен анализ данных, касающихся изменений количества малых и средних предприятий Став-
ропольского края. Использованы методы статистического анализа, сравнения, обобщения и ин-
терпретации результатов исследования на базе проведенного анализа статистических данных.
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Результаты и обсуждение / Results and discussion. Эффективное функционирование ма-
лого бизнеса – одно из важнейших условий устойчивого развития Ставропольского края [1]. 

Особый сегмент молодых предпринимателей, возраст которых до 35 лет включительно, 
был выделен не просто так. По сравнению с другими  видами предпринимательства оно име-
ет свои специфические характеристики. Для молодых бизнесменов присущи инновационнность 
мышления, предрасположенность к креативному мышлению и риску, конечно же, высокая мо-
бильность. Несмотря на то что молодежное предпринимательство не является новым явлением 
для экономики Российской Федерации, однако сейчас актуальность приобрели развитие и стиму-
лирование интеграции молодых предпринимателей в бизнес страны. С использованием данных 
Единого реестра малых и средних предприятий Федеральной налоговой службы (ФНС России) 
были получены данные, представленные на рисунке.

 

Рис.  Динамика изменений количества малых и средних предприятий 
Ставропольского края

Анализ показал, что с начала 2020 года по 2022 год количество малых предприятий сни-
зилось и составило 2 589 организаций (в 2020 г. – 2 756) [2]. Однако количество средних пред-
приятий увеличилось с начала 2020 года по 2022 год и составило 260 (2020 г. – 252). Конечно 
же, пандемия Covid-19 нанесла серьезный урон мировой экономике, часть малых предприятий 
Ставропольского края прекратили свою деятельность. Однако большинство компаний перевели 
бизнес в Интернет, что было для многих неизведанным и даже рискованным решением.

Дело в том, что на этом рынке постоянно появляются новые возможности, функционал, 
платформы, меняется поведение потребителей. Компании вынуждены подстраиваться под реалии 
современной жизни, поскольку цифровая индустрия меняется с огромной скоростью.

Для Ставропольского края, в частности, города Ставрополя, который по праву считается 
городом молодежи, есть особые преимущества. Возможность получить высшее и среднее про-
фессиональное качественное, престижное образование привлекает молодежь не только из близ-
лежащих городов Ставропольского края, но и других субъектов Российской Федерации и других 
стран. Создается большое количество площадок, благодаря которым молодые люди могут по-
лучать актуальные знания и навыки, обмениваться информацией друг с другом, формулировать 
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собственные идеи, а также получать консультации опытных бизнесменов, поддержку со стороны 
инвесторов. Создание благоприятных условий, стимулирующих молодёжь заниматься предпри-
нимательской деятельностью, рассматривается в программах общегосударственного и региональ-
ного уровней [3, 4].

В большинстве случаев у молодежи нет больших стартовых инвестиций, капитала, чтобы 
использовать дорогие технологии. Поэтому для них хорошим выходом является инструментарий 
технологии цифрового маркетинга через социальные сети, поисковые системы, создание интер-
нет-сообществ. Вследствие этого молодые предприниматели стремятся использовать цифровые 
каналы для привлечения и удержания клиентов, и при этом тратить на это меньшие средства.

В последние годы интересы молодежи были направлены на поиск быстрого пути вхожде-
ния в статус экономически самостоятельных индивидов. В Российской Федерации такое мощное 
рвение не остается без внимания, поскольку увеличение новых рабочих мест для населения, ин-
новационный потенциал молодежи, готовность к сложностям и даже к риску – все способствует 
развитию экономики страны.

Стоит отметить, что к основным направлениям реализации молодежной политики относят-
ся: поддержка инициатив молодежи, содействие их предпринимательской деятельности. В 2020 
году был принят закон № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», отражаю-
щий приведенные выше аспекты.

Для стимулирования развития такого особенного сегмента, как молодежное предприни-
мательство, Правительством Российской Федерации были выбраны следующие направления [5]:

–  создание центров инновационного предпринимательства среди молодежи, включаю-
щих в себя творческие, креативные площадки;

–  повышение уровня и качества образования;
–  организация государственных программ, которые содержат финансовую поддержку  

для малого и среднего бизнеса среди молодежи;
–  вовлечение студентов, молодежи посредством создания городских мероприятий.
Многие считают, что слабой стороной молодежного предпринимательства является отсут-

ствие не только личных контактов в сфере бизнеса, но и деловой репутации. Хочется подчеркнуть, 
что в последнее время стало популярным создание различных сообществ, предоставляющих ин-
формационную поддержку молодым бизнесменам, которые находятся не только на стадии от-
крытия собственного бизнеса, но и на стадии зрелости. Основной целью подобных мероприятий 
является воспитание предпринимательской культуры молодежи в сфере бизнеса. Данные сооб-
щества пользуются большим спросом, так как участники приобретают бесценный багаж знаний, 
который будет способствовать процветанию и дальнейшему успеху бизнеса.

Малое предприятие с преимуществом в индивидуальном подходе к каждому покупателю 
имеет большую вероятность роста клиентской базы постоянных клиентов. Большинство продаж 
в данных предприятиях совершаются благодаря личным рекомендациям клиентов. Покупатели 
чувствуют и видят уважительное персональное отношение, которое вы проявляете к ним при 
встрече, будут уверены, что Вы поможете в трудных ситуациях и будут рекомендовать Вас своим 
знакомым и близким.

Для получения большого объема актуальной информации с наименьшими затратами часто 
используется метод онлайн-опросов. Новые технологии цифрового маркетинга открывают боль-
шие возможности для малого и среднего бизнеса в сфере малобюджетного продвижения [6].

Молодым предпринимателям Ставропольского края необходимо сфокусироваться не толь-
ко на получении достоверной информации о выбранном сегменте рынка, но и следить за резуль-
татами продвижения продукта или услуги, что повышает эффективность применения цифрового 
маркетинга.
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Преимущество цифрового маркетинга заключается еще и в том, что молодые бизнесмены 
могут поддерживать взаимодействие со своими клиентами с помощью гаджетов, которыми они 
пользуются ежедневно. Следует подчеркнуть, что digital-маркетинг – это не только признак ре-
кламных стратегий с использованием цифровых инструментов, но и признак современных мар-
кетинговых инструментов.

В среде, полной информации, трудно привлечь внимание клиентов. В результате общество 
воспринимают предложение фирмы только тогда, когда оно соответствует запросам. Чтобы реали-
зовать рекламную кампанию, каждый бизнесмен должен детально изучать потребности целевой 
аудитории, определять их возможности и создавать персонализированные сообщения. В этом слу-
чае у компании есть шанс получить желаемую реакцию в ответ.  Информация, которую получает 
компания, и выбор правильного времени для общения с покупателем увеличивает вероятность 
желаемой реакции покупателя, и, следовательно, покупка в конечном итоге осуществляется.

Социальные сети ежедневно привлекают внимание пользователей. Проанализировав дан-
ную тенденцию, можно выделить приоритетные для молодежи направления, имеющие высокий 
спрос для открытия малого и среднего бизнеса.

Так как данный слой населения обладает высоким творческим потенциалом, внимание в 
последние годы было сфокусировано на креативных агентствах, работе с рекламой. У знамени-
тых людей, имеющих большую аудиторию преданных подписчиков, появилась острая нужда в 
изменении своих блогов в социальных сетях. На помощь приходят молодые предприниматели, 
имеющие знания в области таргетированной рекламы, видеоконтента, медиапространства в це-
лом, – предложенная работа не требует от молодежи высоких капитальных расходов [7].

Продажи в Интернете на сегодняшний день имеют высокий спрос, выступая в качестве 
площадки для работы молодых бизнесменов. Электронная коммерция  способна обеспечить та-
кой объем продаж, как и в обычных магазинах. Для клиентов, продажи в Интернете – это тоже 
преимущество, так как можно осуществить покупки не выходя из дома [8].

Таким образом, в настоящее время социальные сети перестали служить только для общения 
и обмена мнениями, а стали самостоятельными платформами, где малый бизнес может исполь-
зовать ряд инструментов для улучшения своей работы. Сегодня Вконтакте, Telegram, WhatsApp 
пользуются повышенным спросом у активных предпринимателей, готовых учиться и использо-
вать новые технологии [9]. 

Маркетинг играет разные роли в бизнесе разных видов. Для средних и крупных предпри-
ятий он способствует поддержке отношений с сообществом, работе с репутацией и брендом.  
А для малого и среднего бизнеса социальные сети могут стать одним из важнейших источников 
клиентского трафика.

Заключение / Conclusion. Современный мир характеризуется нестабильностью, высоким 
уровнем конкуренции и различными вызовами, но это открывает возможности для творческо-
го подхода, поиска и внедрения нового. Инициативы, находящие поддержку на государственном 
уровне, дают молодым людям, которые хотят начать собственное дело, шанс вовремя раскрыть 
свой, возможно, скрытый предпринимательский потенциал, создать хорошие условия для работы 
в стартапах и привлечения инвестиций.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
УДК 332.14
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.16

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Рыбасова Марина Валерьевна, Коренчук Яна Алексеевна

Цель исследования заключается в изучении особенностей существующей инновационной 
инфраструктуры и перспектив развития инновационного потенциала Ставропольского края как 
первостепенных факторов роста экономики региона. Для достижения указанной цели был проведен 
анализ текущего состояния инновационной составляющей экономики края на базе ключевых ста-
тистических показателей инновационной активности, определены ведущие социальные институ-
ты и организации, оказывающие значительное влияние на становление инновационного климата в 
регионе, тщательно рассмотрены механизмы государственно-частного партнерства как наиболее 
эффективного приема финансовой и организационной поддержки бизнеса в процессе инновационной 
деятельности. В результате проделанной работы выявлены отличительные особенности эконо-
мики инноваций в Ставропольском крае и наиболее слабые секторы, на основании чего разрабо-
таны рекомендации по качественному стимулированию местных предприятий – производителей 
наукоемких продуктов, повышению уровня их заинтересованности в переориентации бизнеса с тра-
диционных моделей развития на инновационные, повышению уровня инновационной грамотности 
среди населения и, как следствие, его доверия к инновационно ориентированному бизнесу. Получен-
ные данные позволили спрогнозировать состояние основных показателей инновационного разви-
тия Ставропольского края на период до трех лет, что свидетельствует о наличии значительного 
потенциала региона при грамотном управлении имеющимися ресурсами и поддержке со стороны 
государства. Актуальность проводимого исследования обусловлена важностью создания в Ставро-
польском крае разветвленной и слаженно функционирующей инновационной инфраструктуры, сти-
мулирования инновационной активности бизнеса и достижения высокого уровня доверия населения 
инновационным трансформациям как ключевым драйверам экономического подъема и повышения 
уровня благосостояния региона в целом. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, государственно-частное партнерство, инсти-
туциональная среда

THE CURRENT STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF STAVROPOL KRAI

Marina Rybasova, Yana Korenchuk
The purpose of the article is to study the features of the existing innovation infrastructure and the 

prospects for the development of the innovative potential of Stavropol Krai as one of the primary factors of 
economic growth in the region. To achieve this goal, a thorough analysis of the current state of the innovative 
component of the regional economy was carried out on the basis of key statistical indicators of innovation 
activity, the leading social institutions and organizations that have a significant impact on the formation 
of the innovation climate in the region were identified, the mechanisms of public-private partnership as 
one of the most effective methods of financial and organizational support for business in the process of 
innovation activity were carefully considered. As a result of the work done, the distinctive features of the 
innovation economy in Stavropol Krai and the weakest sectors have been identified, on the basis of which 
recommendations have been developed for the qualitative stimulation of local manufacturers of knowledge-
intensive products, increasing their interest in reorienting business from traditional development models to 
innovative ones, increasing the level of innovation literacy among the population and, as a consequence, 
their confidence in innovation-oriented business. The data obtained made it possible to predict the state of 
the main indicators of innovative development of Stavropol Krai for a period of up to three years, which 
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indicates the presence of a significant potential of the region with competent management of available 
resources and support from the state. The high relevance of the research is due to the importance of creating 
an extensive and well-functioning innovation infrastructure in Stavropol Krai, stimulating innovative 
business activity and achieving a high level of public confidence in innovative transformations as key drivers 
of economic recovery and improving the well-being of the region as a whole. 

Key words: innovative potential, public-private partnership, institutional environment

Введение / Introduction. Роль инноваций и инновационной деятельности в целом приоб-
ретает все большое значение для мировой экономики, а также становится ключевым фактором, 
определяющим вектор развития общества. Именно достижения научно-технического прогресса 
позволят в будущем решить ряд глобальных проблем, таких как стабилизация климата, заболева-
ния, поднятие уровня жизни населения в развивающихся странах и т. д.

Вопросы стимулирования инновационного потенциала и переориентации национальных 
экономик на инновационный тип развития были актуальны сначала на всех этапах развития об-
щества. Наиболее тщательно они рассматривались такими отечественными и зарубежными уче-
ными, как Н. Д. Кондратьев, Ю. В. Яковец, Н. Н. Колосовский, В. И. Кушлин, Е. Г. Яковенко,  
А. И. Пригожина, С. Ю. Глазьев, Ю. В. Шараев, А. А. Дагаева, А. Смит, Й. Шумпетер, Д. Рикардо, 
К. Маркс, Р. Фостер, К. Эрроу, А. Маршалл, Э. Тоффлер, М. Портер, Д. Арриги, Р. Далио.

В настоящее время в нашей стране особо отмечают важность инновационного развития 
для выведения отечественной экономики на качественно новый уровень. Роль драйвера в данном 
процессе государство отводит российским предприятиям, в первую очередь IT-компаниям и про-
мышленному производству (одновременно как создателю новых технологий, так и потребителю 
достижений НТП в целях совершенствования производственного процесса). Кроме того, каче-
ственное и стремительное развитие инновационной экономики для нашего государства является 
одним из гарантов национальной безопасности в условиях сложившейся геополитической обста-
новки на мировой арене.

Материалы и методы / Materials and methods. Методологической основой исследования 
современного состояния инновационной активности Ставропольского края являются такие обще-
научные приемы, как исторический и информационно-аналитический подход при изучении работ 
отечественных и зарубежных ученых в целях получения достоверной, актуальной и объективной 
информации о текущем состоянии инновационного потенциала в стране и Ставропольском крае, 
уровне развитости инновационной инфраструктуры национальной экономики.

 Для расчета прогнозных показателей уровня инновационного потенциала региона были 
применены следующие методы: статистический анализ данных из открытых источников офи-
циальной статистики и расчетно-математический при определении необходимых прогнозных 
коэффициентов, включающих в себя объемное количество параметров. В связи с этим было 
осуществлено упрощение массива рассматриваемых данных до конкретной модели оценки ин-
новационного развития с последующей графической интерпретацией полученных результатов.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В Российской Федерации в целях изме-
рения вклада каждого региона в развитие инновационного потенциала страны производится расчет 
специального показателя – Российского регионального инновационного индекса (РРИИ), в котором 
субъекты группируются и располагаются по мере убывания значений регионального индекса.

Расчет индекса происходит на основании 53 разноплановых показателей, распределенных 
на 5 тематических блоков – субиндексов:

‒  Социально-экономические условия (ИСЭУ);
‒  Научно-технический потенциал (ИНТП);
‒  Инновационная деятельность (ИИД);
‒  Экспортная активность (ИЭА);
‒  Качество инновационной политики (ИКИП) [1].
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Традиционно все регионы распределяются по 4 группам индекса в зависимости от своих 
показателей инновационной деятельности. В 2021 г. среди субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа лишь 4 субъекта вошли в 3-ю группу: Ставропольский край (45-е место), Ка-
бардино-Балкарская Республика (67-е место), Республика Северная Осетия-Алания (74-е место), 
Карачаево-Черкесская Республика (76-е место) [2].

Как видим, СКФО находится в числе догоняющих территориальных округов, при этом 
Ставропольский край занимает лидирующие позиции по инновационной деятельности в разрезе 
округа и имеет достаточно высокий потенциал для будущего роста в РРИИ. Именно на его терри-
тории находится подавляющее большинство компаний, занятых в сфере инновационных исследо-
ваний – 50 предприятий из 149 по СКФО (32,9 %).

При этом из 125 компаний СКФО, занятых инновационной деятельностью, на территории 
края расположены 66 фирм, т. е. 52,8 %. Это подтверждает высокий потенциал Ставропольского 
края для перехода в будущем из догоняющей позиции в Индексе в одну из лидирующих при каче-
ственном и результативном функционировании региональных предприятий. 

Кроме того, в крае сконцентрировано наибольшее среди субъектов СКФО количество со-
трудников, занятых в сфере инновационного развития. Так, в 2021 году их численность соста-
вила 2 671 чел., когда в Республике Дагестан насчитывалось 1 537 чел., Кабардино-Балкарской 
республике – 1 268 чел. Из приведенного числа сотрудников кандидатами наук являются 831 чел.,  
а докторами наук – 209 чел., т. е. 31,1 % и 7,8 % соответственно в структуре научных кадров.

Несмотря на лидирующие позиции по федеральному округу, ретроспективный анализ по-
казывает определенное снижение кадрового потенциала в Ставропольском крае в сравнении с 
показателями 2011 и 2015 гг., когда общее количество инновационно занятых сотрудников состав-
ляло 4 311 и 2 791 чел. соответственно (–38,1 % и –4,3 % соответственно) [3]. 

Отсюда возникает необходимость в расширении инновационного потенциала региона за 
счет его кадровой составляющей. В крае необходимо разработать и внедрить ряд льгот для лю-
дей, занятых разработкой и производством инноваций, существенно дополнить список вузовских 
специальностей, соответствующих вызовам современного общественного уклада, а также сфор-
мировать значительный кадровый резерв для достижения продуктивных сдвигов в реализации 
инновационной политики.

Еще одним немаловажным аспектом отставания региона в области инновационного разви-
тия является недостаточное финансирование научной деятельности [4, с. 315]. Так, подавляющее 
большинство инновационно ориентированных компаний расходует средства на текущие цели: 
оплата труда, закупка мелкого оборудования и приборов, приобретение материалов и т. д., в то 
время как доля капитальных вложений остается на стабильно невысоком уровне, что говорит о 
крайне низком темпе обновления производственного фонда предприятия, преобладающей несо-
временной технике и изношенных основных фондах.

В целом Ставропольский край можно охарактеризовать как регион с достаточно развитыми 
промышленной и аграрной сферами, в нем выстроена весьма разветвленная инновационная ин-
фраструктура и сосредоточено самое высокое по СКФО количество высших учебных заведений. 
Кроме того, в крае налажен механизм взаимодействия с крупными корпорациями, занятыми в 
областях разработки и финансирования инноваций. Среди них можно выделить ООО «Фонд по-
севных инвестиций Российской венчурной компанией», АО «Российская венчурная компания», 
Европейская сеть бизнес-ангелов, некоммерческая организация «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов», АО «Роснано» и др.

Крайне важным аспектом для успешного развития инновационной деятельности является 
наличие организованной, структурированной и разветвленной институциональной среды, вклю-
чающей экономические, юридические, политические и социальные законы, нормы и правила [5, 
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с. 58]. О важности становления и укрепления такой системы особенно часто говорит профессор 
МГУ В. Н. Черковец, подчеркивая ее фундаментальную роль в решении проблем модернизации 
технической базы производства, сырьевого дисбаланса территорий и повышения уровня жизни.

Для Ставропольского края как догоняющего в РРИИ при проектировании институциональ-
ной инфраструктуры можно выделить следующие наиболее острые проблемы [6]:

‒  отсутствие четкой координации взаимосвязей между участниками инновационных 
процессов;

 ‒  непрозрачность информации о ходе инновационной деятельности, поступающей в вы-
шестоящие контролирующие инстанции;

‒  отсутствие должного уровня мотивации для осуществления научных разработок и 
применения технологических новшеств.

Большинство региональных программ и кампаний носят лишь прикладной характер и не 
позволяют добиться реального эффекта. Такая ситуация обусловлена оторванностью положений, 
прописанных в этих документах, от существующей в настоящее время ситуации в крае. Кроме того, 
в них не учтены индивидуальные особенности региона, его сильные и слабые стороны, что не по-
зволяет проводить эффективную работу по стимулированию инновационной активности в крае.

Однако на сегодняшний день в Ставропольском крае предпринят ряд мероприятий, направ-
ленных на устранение указанных несовершенств, которые позволили сформировать достаточно 
устойчивую и разветвленную институциональную среду инновационного развития [7, с. 8].

Так, в частности, расширился перечень организаций, принимающих участие в развитии 
инноваций на территории края:

• ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
• ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;
• ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»;
• НП «Инновационно-технологический бизнес-центр СК»;
• НО «Краевой фонд содействия инновационному развитию»;
• НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;
• ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний»;
• ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»;
• Бизнес-инкубатор Ставропольского края;
• Бизнес-акселератор Ставропольского края.
Важно отметить, что были тщательно разработаны и скоординированы механизмы их вза-

имодействия, что и позволило региону в 2021 г. улучшить свое положение в РРИИ.
Главной причиной роста инновационной активности является понимание предпринимате-

лями необходимости развития инноваций и важности перехода на более усовершенствованные или 
принципиально новые методы ведения деятельности, необходимости постепенного пересмотра век-
тора активности со «стабильных и привычных» рынков на «новые и потенциально прибыльные».

Кроме того, в сложившейся экономической ситуации региональные рынки, в частности став-
ропольский, являются весьма привлекательными для крупных инвесторов и компаний ввиду нали-
чия огромного количества ниш для разработки и массового внедрения инновационных продуктов.

В целях стимулирования инновационной активности в регионах государство может ис-
пользовать различные методы, одним из наиболее действенных выступает механизм государ-
ственно-частного партнерства.

Его эффективность обусловлена следующими положениями:
‒  способствует вовлечению частного бизнеса в процессы реализации национальных 

программ, нивелируя ограниченность бюджетного финансирования;
‒  обеспечивает снижение инвестиционных рисков инновационных проектов, осущест-

вляемых частными предприятиями, благодаря государственной поддержке;
‒  предоставляет возможность слияния финансовых ресурсов, управленческого опыта 

государства и бизнеса для достижения синергетического эффекта [8, с. 116].
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В России механизмы ГЧП широко применяются правительственными структурами для 
разработки и реализации инновационных программ, основанных на взаимодействии частного 
сектора и государства. Однако на практике наблюдается почти хроническая потребность в обе-
спечении дополнительного финансирования инноваций. По подсчетам Министерства экономиче-
ского развития РФ, в 2021 г. такая потребность составила 1,6 трлн руб. Многолетняя ориентация 
отечественной экономики на сырьевой сектор рынка значительно ударила по инновационному 
потенциалу РФ.

Важно подчеркнуть, что помимо геополитической обстановки в системе реализации ГЧП 
наблюдается существенное неравенство субъектов федерации. Так, в наиболее богатых и развитых 
регионах сосредоточена большая часть технопарков, кванториумов, научно-исследовательских ин-
ститутов, фондов венчурного финансирования, квалифицированных кадров, существует норматив-
но-правовая основа для НИОКР, учитывающая специфику того или иного субъекта [9, с. 63].

Ставропольский край на протяжении последних трех лет не входит в десятку сильнейших 
инновационных регионов. В целях проработки этого вопроса и достижения качественного про-
гресса в технологическом развитии в крае предпринят ряд мероприятий, способствующих улуч-
шению инновационного климата.

Так, региональным аппаратом управления была разработана система ключевых институтов 
ГЧП в крае, включающая:

1) институциональный компонент: государственные учреждения, подразделения мини-
стерств, частные предприятия;

2) законодательный компонент: федеральный уровень (ГК РФ, ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ и др.), региональный 
уровень (Закон СК «Об инновационной деятельности в СК» от 11.03.2004 № 13-кз, За-
кон СК «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае» от 12.10.2009 
№ 67-кз и др.), муниципальный уровень;

3) экономический компонент: административный элемент (программы поддержки отрас-
лей и др.), экономический элемент (субсидии, налогообложение, госзаказы и др.) [3].

Приведенным выше элементам необходимо качественно усовершенствовать существую-
щие механизмы взаимодействия, наладить четкую систему коммуникаций, чтобы максимально 
оперативно решать вопросы, возникающие в процессе разработки и реализации проектов.

В настоящее время в крае можно выделить несколько наиболее крупных разработок (см. 
таблицу), в реализации которых задействованы частные и государственные структуры и которые 
имеют особую значимость для развития инновационного потенциала региона.

Таблица 
Проекты в рамках ГЧП в Ставропольском крае

Проект Бюджет, 
млн руб. Срок Господдержка

Развитие плодоовощеводства в условиях закры-
того грунта, ООО «Интеринвест» (с. Красно-
кумское)

5 348,0 2008–2022 Бюджеты РФ и СК

Развитие садов интенсивного типа, ООО СПХ 
«Рассвет» (г. Георгиевск) 250,0 2018–2022 Бюджет СК

Налаживание производства нитрата калия, АО 
«Невинномысский Азот» (г. Невинномысск) 4 161,5 2019–2023 Бюджеты РФ и СК

Налаживание производства высокотехно-логич-
ных форм упаковки, ОА «Арнест» (г. Невинно-
мысск)

376,0 2016–2023 Бюджет СК, 
Минпромторг РФ

г. Лермонтов 736,8 2016–2025 Бюджет СК, 
Минпромторг РФ

*Источник: составлено авторами
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По данным таблицы видно, что ключевыми отраслями для Ставропольского края в инно-
вационном плане выступают сельское хозяйство, химическая промышленность, электроника и 
электрооборудование. В зависимости от специфики проекта к его реализации будут привлекаться 
и высшие учебные заведения (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский го-
сударственный аграрный университет, Ставропольский государственный медицинский универси-
тет), которые занимаются прикладными исследованиями и готовят профильных специалистов для 
указанных отраслей народного хозяйства.

Помимо государственной поддержки в вопросах осуществления инновационной деятель-
ности, бизнесу крайне важно иметь достаточное количество финансовых ресурсов для успешного 
ведения своей деятельности по разработке НИОКР.

В настоящее время финансирование инноваций осуществляется главным образом из 
средств федерального бюджета, в дополнение – из средств региональных бюджетов и вложений 
венчурных фондов и бизнес-ангелов.

Модель финансового обеспечения инноваций в России претерпела ряд существенных изме-
нений. Если раньше средства выделяли пропорционально численности научных кадров на пред-
приятии и сумме расходов прошлого года, то с 1994 г. в модель были включены государственные 
фонды, такие как Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский гуманитарный на-
учный фонд (РГНФ) [10, с. 187].

Однако фонды не могут в полной мере обеспечить бизнес необходимым объемом средств 
для осуществления научной деятельности. 

Альтернативным вариантом финансирования НИОКР выступает венчурное финансирова-
ние, которое осуществляется профильными организациями или «бизнес-ангелами» (частными 
инвесторами) на ранних этапах развития проекта, что является их главным преимуществом перед 
традиционными формами финансовой поддержки. Более того, венчурные компании оказывают 
финансируемому бизнесу всестороннюю помощь, в т.ч. в вопросах управления, построения про-
изводственных моделей, обучения персонала, юридических консультаций и т.д. [4, с. 317].

В России они не имеют должного распространения по таким причинам, как:
• отсутствие четкой и структурированной экономико-правовой базы для деятельности 

венчурных фондов;
• отсутствие разветвленной инфраструктуры, способствующей взаимодействию венчур-

ных компаний и бизнеса;
• отсутствие квалифицированных специалистов, управляющих фондами венчурных ин-

вестиций;
• слабая доля участия российских банков, страховых и пенсионных фондов в венчурном 

финансировании.
Многие инновационные разработки осуществляются на базе определенных регионов с 

учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся ресурсов. Поэтому с целью эффективной 
кооперации участников научного процесса и обеспечения благоприятного инновационного кли-
мата в стране была основана Ассоциация инновационных регионов России, в которую на начало 
2022 года входило 17 регионов и на долю которой приходится 36,4 % всей инновационной про-
дукции страны, 32,1 % всех затрат.

Достоинством АИРР является ряд действующих для ее членов налоговых льгот и особых 
механизмов всесторонней поддержки, что позволяет довольно эффективно катализировать инно-
вационные процессы в регионах-участниках. Некоторые регионы полностью отменили налог на 
имущество организаций на ранних этапах развития с последующей минимальной ставкой, налог 
на прибыль составляет около 13,5 %, а 6 территорий снизили ставку до 5 % при использовании 
упрощенной системы налогообложения [1]. 
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В Ставропольском крае нет ни одного достаточно крупного и значимого инновационно-
го проекта, который бы финансировался за счет привлечения венчурного капитала. Кроме того, 
регион не является участником АИРР. Но эта цель заложена в реализуемой на территории края 
госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В рамках реализации указанной программы благодаря объединению усилий федеральных 
и региональных ведомств на территории Ставрополья разработан и внедрен комплекс мероприя-
тий по поддержке и развитию инновационной инфраструктуры. К наиболее значимым достиже-
ниям следует отнести открытие технопарка «Ставрополь», детского технопарка «Кванториум» и 
Центра молодежного инновационного творчества, создание Фонда содействия инновационному 
развитию и ряда других организаций, в т. ч. Корпорации развития Ставропольского края.

 Цели Корпорации: привлечение инвестиций на Ставрополье, обеспечение благоприятных 
условий для функционирования бизнеса, развитие инновационного потенциала территорий, до-
стижение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения.

Так, в ведении Корпорации находятся все региональные парки Ставрополья, для резиден-
тов которых установлены налоговые льготы по примеру АИРР [11]:

‒  0 % ставка налога на имущество в течение 5 лет после его принятия в качестве объекта 
основных средств; 

‒  налоговая ставка 5 % для отдельных категорий налогоплательщиков; 
‒  налог на прибыль 15,5 % на срок окупаемости проекта (не более 20 лет) и 17,5 % – по-

сле окупаемости (не более 20 лет).
Принимая во внимание данные Федеральной службы государственной статистики РФ и 

текущие результаты реализации Государственной программы СК «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», можно выделить и спрогнозировать следующие показатели, являющие 
ключевыми при оценке эффективности проводимой в крае политики. Ими выступают Индекс фи-
зического объема ВРП, Индекс промышленного производства, Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал, прогнозные значения которых представлены на рисунке.

По данным прогноза, видим, что на Ставрополье планируется ежегодное повышение ин-
вестиций в основной капитал (рост на 1,1 % до 2024 г.), что свидетельствует о возможности каче-
ственного расширения инновационной инфраструктуры края.

 

Рис. Прогноз основных показателей инновационного развития Ставропольского края до 2024 г., %
*Источник: составлено авторами
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В целом до 2024 г. наиболее вероятно выравнивание значений ключевых индексов путем 
нивелирования последствий пандемии и экономических санкций, наложенных на нашу страну и 
отдельные ее предприятия. При этом уровень ВРП в регионе в реальном выражении будет коле-
баться в диапазоне 684–891 млрд руб., что в среднем на 20 % выше среднего показателя на душу 
населения по всему СКФО. 

В области технологического производства в Ставропольском крае до 2024 года прогно-
зируется рост темпов инициализации и коммерциализации проектов в 2,5–3,9 раз в сравнении с 
уровнем 2017 года. В случае реализации Программы по прогрессивному сценарию развития доля 
ставропольских инновационных продуктов в совокупной структуре инновационной продукции 
страны возрастет с 1,1 % до 4,2 %, что для края будет значительным достижением.

Заключение / Conclusion. По результатам проведенного исследования можем заметить, что 
в целом в Ставропольском крае достаточно развита инновационная деятельность. В целях дости-
жения существенного прогресса в процессе инновационного развития в регионе при поддержке 
органов государственной власти необходимо осуществить ряд мероприятий.

Так, на основе анализа деятельности ставропольских предприятий можно выделить следу-
ющие факторы, которые должны стать драйверами роста научного потенциала региона:

• привлечение дополнительного финансирования деятельности инновационных компа-
ний, в т. ч. разработок академий наук;

• создание благоприятной среды для кооперации предприятий как в одной отрасли, так 
и в целях межотраслевого партнерства для осуществления научных разработок и дове-
дения их до стадии готового проекта;

• развитие социальной направленности инноваций в целях повышения уровня жизни 
населения;

• внедрение в региональных вузах и СПО учебных специальностей, отвечающих совре-
менным инновационным вызовам с целью формирования профессионального кадро-
вого резерва и подготовки грамотных кадров, при этом особое внимание следует уде-
лить расширению сети образовательных учреждений, особенно в сельской местности;

• расширение практики государственно-частного партнерства в регионе с нацеленно-
стью на дальнейшую коммерциализацию разрабатываемых и внедряемых инноваций.

Таким образом, несмотря на сложное и нестабильное экономическое и геополитическое 
положение, у России, и в частности у Ставропольского края, есть довольно высокая вероятность 
достичь существенного прогресса в инновационном развитии благодаря обмену опытом с новы-
ми стратегическими партнерами, совершенствованию управления научным процессом, разработ-
ке и внедрению эффективной системы финансовой поддержки инновационного бизнеса (в т. ч.  
с помощью расширения венчурных инвестиций) и развитию кооперации государственных и част-
ных структур по всем направлениям в вопросах осуществления НИОКР.
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5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Научная статья
УДК 338
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.17

ОЦЕНКА ОБЪЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИИ1

Стаценко Валерия Евгеньевна

В Российской Федерации научные исследования и опытно-конструкторские разработки вы-
ступают базисом инновационного и инвестиционного развития страны. В связи с этим в статье 
проанализирована динамика показателей научно-исследовательской деятельности в России с 2010 
по 2021 гг. Приводятся аналитические данные количества организаций, реализующих научно-иссле-
довательские процессы и занимающихся опытно-конструкторскими разработкам, качественные и 
количественные характеристики персонала, задействованного в научной деятельности, а также 
особенности финансирования научно-исследовательских работ, позволяющих выделить проблемные 
зоны динамичного развития инновационных процессов в стране. В рамках темы было организовано и 
выполнено количественное эмпирическое исследование с помощью экономико-статического инстру-
ментария: сравнение, метод динамических рядов, индексный метод, графическое моделирование 
и др. Выбор конкретных приемов и методов обусловлен реальной взаимосвязью рассматриваемых 
явлений и процессов. Исследование построено на анализе статистических данных, представленных 
в Российских статистических ежегодниках. В рамках исследования национальных инновационных 
процессов в 2010–2021 гг. был отмечен рост количества организаций, выполняющих исследования 
и разработки по различным направлениям экономики. Результаты анализа позволили выявить по-
ложительную тенденцию государственной поддержки молодых ученых и исследователей в стране. 
Однако отмечена недостаточная эффективность государственной политики в области формиро-
вания научного потенциала на уровне университетов, академий и институтов. Оценка структуры 
финансирования НИОКР в Российской Федерации свидетельствует о том, что основным источ-
ником инвестиций выступают средства государственного бюджета, ежегодно составляя более 
60 % от общей суммы затрат. При этом статистические данные наглядно отразили ухудшение 
инвестиционного климата в условиях санкций 2020–2021 гг. По результатам исследования выявлена 
колеблемость показателей научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в 
Российской Федерации в 2010–2021 гг. Вместе с тем отмечено наличие предпосылок для обеспече-
ния положительной динамики национальных инновационных процессов. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научные исследования, опыт-
но-конструкторские разработки, инновационная деятельность, экономика

ASSESSMENT OF THE OBJECTIVE CONDITIONS 
OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY IN RUSSIA

Valeria Statsenko
In the Russian Federation, scientific research and development are the basis of innovative and 

investment development of the country. In this regard, the article analyzes the dynamics of indicators of 
research activity in Russia from 2010 to 2021. Analytical data on the number of organizations implementing 
research processes and engaged in experimental design developments, qualitative and quantitative 
characteristics of personnel involved in scientific activities, as well as features of financing research work, 
allowing to identify problem areas of dynamic development of innovative processes in the country. Within 
the framework of the study, a quantitative empirical study was organized and performed based on the use 
of economic and statistical tools: comparison, dynamic series method, index method, graphical modeling, 
etc. The choice of specific techniques and methods is due to the real interrelation of the phenomena and 
processes under consideration. The study is based on the analysis of statistical data presented in Russian 
statistical yearbooks. As a part of the study of national innovation processes in 2010–2021, an increase 
in the number of organizations performing research and development in various areas of the economy 
was noted. The results of the analysis revealed a positive trend of state support for young scientists and 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01098, https://rscf.ru/project/23-28-01098/
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researchers in the country. However, insufficient effectiveness of the state policy in the field of scientific 
potential formation at the level of universities, academies and institutes was noted. An assessment of the 
structure of R&D financing in the Russian Federation indicates that the main source of investment is the 
state budget and annually accounts for more than 60% of the total cost. At the same time, the statistical data 
clearly reflected the deterioration of the investment climate under the sanctions of 2020–2021. The results 
of the study revealed a significant fluctuation in the indicators of research and development activities in the 
Russian Federation in 2010–2021. At the same time, it was noted that there are prerequisites for ensuring 
positive dynamics of national innovation processes.

Key words: research activity, scientific research, experimental design development, innovation 
activity, economics

Введение / Introduction. Научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) выступают основой инновационной деятельности экономики. Сегодня инновационным 
развитием экономических систем заинтересованы многие теоретики и практики современности. 
Такое положение связано прежде всего с пониманием важности разработки и внедрения иннова-
ций как результата научно-технической деятельности в бизнес-структуры хозяйственной деятель-
ности в сфере предпринимательства, государственного развития и общественного строя в целом. 

Исследование построено на основе экономико-статистического инструментария. Общее 
представление о цели и задачах работы, задействованных материалах, позволяет отразить акту-
альность, открытость и доступность исследования. 

В работе приводится анализ статистических данных, позволяющий сделать выводы отно-
сительно таких показателей развития научно-исследовательской деятельности, как количество 
организаций, количество исследователей, реализующих НИОКР, качественное состояние НИОКР 
по секторам и видам деятельности, а также показатель инвестиционной активности в научной и 
экспериментальной работе. 

Материалы и методы / Materials and methods. Целью исследования является формирова-
ние объективного представления о современном состоянии научно-исследовательской деятельно-
сти в Российской Федерации. Основными задачами исследования стали: анализ количества человек 
и организаций, задействованных в научно-исследовательской деятельности; анализ качественных 
показателей развития персонала в России в сфере НИОКР; анализ финансирования НИОКР. 

В процессе работы над темой были рассмотрены базовые понятия научно-исследова-
тельской деятельности, закрепленные в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 
17.02.2023) «О науке и государственной научно-технической политике». Основой исследования 
являются материалы Росстата, отраженные в Российских статистических ежегодниках.

В процессе анализа показателей развития научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок применялись общенаучные методы теоретического познания: статистический 
и логический анализ и синтез, методы сравнения, дедукции и обобщения, позволившие выявить 
тенденцию развития НИОКР; с помощью технологии структурного и графического моделирова-
ния стало возможным наглядно представить результаты проведенного анализа. Выбор конкретных 
приемов и методов обусловлен реальной взаимосвязью рассматриваемых явлений и процессов.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Инновационное развитие государства 
является первостепенной задачей, стоящей перед всеми субъектами экономических отношений. 
В этих условиях НИОКР формируют инновационную среду, позволяющую, согласно Федераль-
ному закону «О науке и государственной научно-технической политике», получить и применить 
новые знания в фундаментальных, прикладных, поисковых научных исследованиях и экспери-
ментальных разработках [1]. 

Важным показателем развития инновационной составляющей российской экономики вы-
ступает количество организаций, реализующих научно-исследовательские процессы и занимаю-
щихся опытно-конструкторскими разработками (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика количества организаций, реализующих научно-исследовательские процессы  

и занимающихся опытно-конструкторскими разработками в РФ в 2010–2021 гг. 
*Источник: составлено автором на основе [2; 3; 4; 5]

В соответствии со статистическими данными можно сделать вывод, что в 2015 г. наблюдал-
ся резкий рост количества организаций, выполняющих исследования и разработки по различным 
направлениям экономики. Так относительно стабильный низкий показатель 3604 шт. в 2014 г. 
сменился 4175 шт. в 2015 г. Минимум зафиксирован в 2010 г. на отметке 3492 шт. Также отмечает-
ся незначительный спад в период 2016-2019 гг., однако уже в 2020-2021 гг. количество организа-
ций пришло к максимальному значению 4175 шт. Таким образом, можно сказать, что отмечается 
положительная динамика, так как значение прироста равно 683 шт. в абсолютном эквиваленте, 
что соответствует темпу роста 119,6% (таблица 1).

Таблица 1 
Анализ количества организаций, реализующих научно-исследовательские процессы 
и занимающихся опытно-конструкторскими разработками в Российской Федерации 

в 2010–2021 гг.

Годы

Показатель
2010 2015 2019 2020 2021 

Отклонение 2021 г. от 
2010 г.

Абсолютное 
(+,–)

темп роста, 
%

Число организаций – 
всего в том числе: 3 492 4175 4 051 4 175 4 175 +683 119,6

научно-исследовательские 
организации 2 686 1708 1 618 1 633 1 627 -1 059 60,6

конструкторские организации 318 322 255 239 233 -85 73,3
проектные 
и проектно-изыскательские 
организации

85 29 11 12 13 -72 15,3

опытные заводы 33 61 44 35 33 - 100,0
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Годы

Показатель
2010 2015 2019 2020 2021 

Отклонение 2021 г. от 
2010 г.

Абсолютное 
(+,–)

темп роста, 
%

образовательные 
организации высшего образования 390 1040 951 969 990 +600 253,8

организации 
промышленности, имевшие 
научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские 
подразделения

284 371 450 441 446 +162 157,0

прочие 303 644 722 846 833 +530 274,9
*Источник: составлено автором на основе [3; 5]

Проанализировав динамику числа отечественных организаций, выполнявших исследова-
ния и разработки, можно сказать, что наблюдается существенное сокращение количества науч-
но-исследовательских организаций –на 1059 шт., или 39,4 % в 2021 г. по сравнению с 2010 г. 
Отрицательные отклонения также наблюдаются в структуре конструкторских организаций, где 
количество сократилось на 85 шт., или –26,7 %. Динамика количества проектных организаций 
характеризуется существенным снижением показателя. Если в 2010 г. насчитывалось 85 шт., то в 
2021 г. осталось 13 шт., что соответствует отрицательному приросту –84,7 %. Количество опыт-
ных заводов в сравнении с 2010 г. осталось неизменным – 33 шт., однако, если проводить сравне-
ние с 2015 г., то можно отметить его сокращение более чем на 45 %. Положительный темп роста 
отмечается в организациях промышленности (57 %) и прочих организациях (174,9 %). На 153,8 % 
увеличилось количество образовательных учреждений, при этом начиная с 2015 г. отмечается ста-
бильно высокое количество организаций высшего образования, задействованных в НИР и ОКР. 

Такое положение свидетельствует о тенденции государственной поддержки молодых уче-
ных и исследователей. В этих условиях важным фактором формирования успешной инновацион-
ной системы выступает кадровый состав, задействованный в исследованиях и разработках. Таким 
образом, возрастную структуру отечественного человеческого капитала, занимающегося НИР и 
ОКР, можно представить в следующем виде (таблица 2)

Таблица 2
Анализ количества исследователей по возрастным группам, реализующих

научно-исследовательские процессы и занимающихся опытно-конструкторскими разработками 
в Российской Федерации в 2010–2021 гг. 

Годы

Показатель
2010 2015 2019 2020 2021 

Отклонение 2021 г. от 2010 г.
Абсолютное 

(+,–) темп роста, %

Численность 
исследователей всего, 
в том числе:

368 915 379 411 348 221 346 497 340 142 -28 773 92,2

до 29 лет 71 194 76 813 58 537 56 607 53 459 -17 735 75,1
30–39 лет 59 910 85 972 95 527 96 826 95 977 +36 067 160,2
40–49 лет 54 113 50 171 55 939 60 072 62 799 +8 686 116,1
50–59 лет 88 362 69 552 52 004 48 840 46 115 -42 247 52,2
60–69 лет 60 997 63 943 54 909 51 716 50 060 -10 937 82,1
70 лет и старше 34 339 32 960 31 305 32 436 31 732 -2 607 92,4

*Источник: составлено автором на основе [3; 5]
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Согласно статистическим данным, можно сделать вывод о повышающейся роли молодых 
специалистов 30–39 лет. Отмечается существенный прирост на 36 067 чел. по сравнению с 2010 г.,  
что соответствует 60 % относительному приросту. Положительная динамика наблюдается в воз-
растной группе 40–49 лет, где прирост составил более 16 %. Однако стоит отметить, что суще-
ственным является сокращение количества молодых исследователей до 29 лет. Данный показатель 
характеризует недостаточную эффективность государственной политики в области поддержания 
научного потенциала на уровне университетов, академий и институтов. Так, численность занятых 
в системе образовательных учреждений можно увидеть в составе общего количества персонала, 
занимающегося исследованиями и разработками (рисунок 2)

 

Рис. 2. Состав общего количества персонала, занимающихся исследованиями и разработками 
по секторам деятельности в Российской Федерации в 2010–2021 гг. 

*Источник: составлено автором на основе [2; 3; 4; 5]

В системе высшего образования можно наблюдать относительную стабильность (колеба-
ния показателя происходит от 53 290 чел. в 2010 г. до 74 215 чел. в 2019 г.), при этом за последние 
годы наблюдается тенденция увеличения количества персонала, занимающегося исследованиями 
и разработками. Так, темп роста в 2021 г. по сравнению с 2010 г. составил более 135 %. В некоммер-
ческих организациях за последние годы отмечается существенный прирост: если в 2010 г. были 
задействованы 1 131 чел., то по итогам 2021 г. – 2 795 чел., что соответствует 147 %. Увеличение 
количества занятых в некоммерческом секторе связано прежде всего с реализацией националь-
ных программ и проектов, направленных на формирование цифровой среды и трансформацию 
традиционных представлений экономики. При этом в государственном секторе в 2010–2018 гг.  
отмечается стабильность показателя со средним значением 264 916 чел., однако за последние 
годы количество персонала сократилось более чем на 10 %. С 2016 г. наблюдается общее сниже-
ние показателя по предпринимательскому сектору (минимум зафиксирован в 2018 г. – 347 080 
чел.). В 2021 г. по сравнению с 2010 г. отмечается отрицательный темп прироста – более 16 %. 
Данный сектор имеет неустойчивую структуру, но традиционно занимает лидирующую позицию 
по количеству занятых исследованиями и разработками.
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При этом динамика численного состава исследователей и разработчиков способствовала 
трансформации их качественных показателей (таблица 3).

Таблица 3 
Анализ структуры персонала, реализующих научно-исследовательские процессы 
и занимающихся опытно-конструкторскими разработками по виду деятельности 

в Российской Федерации в 2010–2021 гг. 

  Годы

Показатель

2010 2015 2021 Отклонение 2021 г. 
от 2010 г. (+,-)

чел. % чел. % чел. % чел. %

Численность 
персонала, всего 
в том числе:

736 540 100,0 738 857 100,0 662 702 100,0 -73 838 -

исследователи 368 915 50,09 379 411 51,35 340 142 51,33 -28 773 +1,24
техники 59 276 8,05 62 805 8,50 60 474 9,13 +1 198 +1,08
вспомогательный 
персонал 183 713 24,94 174 056 23,56 152 066 22,95 -31 647 -2,00

прочий персонал 124 636 16,92 122 585 16,59 110 020 16,60 -14 616 -0,32
*Источник: составлено автором на основе [3; 5]

Анализ структуры персонала по виду деятельности в 2010–2021 гг. позволяет сделать вы-
вод, что сокращение общего количества численности приводит к снижению качественной состав-
ляющей кадрового состава. Так, статистические данные отразили отклонение на -28 773 иссле-
дователя в 2021 г., т. е. непосредственно создающих и реализующих новации сотрудника. При 
этом стоит отметить, что относительно 2010 г. их удельный вес в общем количестве персонала 
повысился на 1,24 % и составил 51,33 %. В 2021 г. на 1 198 чел. увеличилось работников, выпол-
няющих технические функции, однако в общей структуре техникам отводится 9,13 %, при этом 
доля вспомогательного персонала составила 22,95 %, а прочего – 16,6 %, в сравнении с 2010 г. их 
доля составляла 24,94 % и 16,92 % соответственно. Такое положение позволяет сделать вывод, 
что в системе производства новаций управленческие решения направлены на рост количества 
персонала, относящегося к непосредственным разработкам и исследованиям. 

Важнейшим фактором развития инновационной деятельности является финансирование 
науки. В структуре финансирования в Российской Федерации основным источником инвестиций 
выступают средства государственного бюджета и ежегодно составляют более 60 % от общей сум-
мы затрат (таблица 4). 

Таблица 4
Анализ структуры финансирования научно-исследовательских процессов 

и опытно-конструкторских разработок в Российской Федерации в 2010–2021 гг. 

Показатель
2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. %

Средства бюджета 360,3 68,8 617,3 67,5 730,8 64,4 768,8 65,5 840,4 64,6
Собственные 
средства научных 
организаций

47,4 9,1 109,9 12,0 193,4 17,0 205,5 17,5 242,9 18,7

Средства фондов 
поддержки науч-
ной, научно-техни-
ческой и инноваци-
онной деятельности

- - - - 11,7 1,0 14,4 1,2 13,0 1,0
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Показатель
2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. %

Средства организа-
ций предпринима-
тельского сектора

85,9 16,4 150,9 16,5 169,1 14,9 161,9 13,8 176,5 13,6

Средства образо-
вательных орга-
низаций высшего 
образования

0,5 0,1 2,3 0,3 1,5 0,1 1,5 0,1 2,0 0,2

Средства частных 
некоммерческих 
организаций

0,6 0,1 1,3 0,1 1,1 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1

Средства иностран-
ных источников 18,6 3,6 24,2 2,6 27,2 2,4 20,7 1,8 25,1 1,9

Все затраты 523,4 100,0 914,7 100,0 1 134,8 100,0 1 174,5 100,0 1 301,5 100,0
  *Источник: составлено автором на основе [3; 5]

В Российской Федерации показатель финансирования из источников частного коммерче-
ского сектора находится на относительно низком уровне. Так, удельный вес затрат отечественного 
предпринимательства за последние годы не превышал 14 % от общего количества инвестиций и 
составил 161,9 млрд руб. в 2020 г. и 176,5 млрд руб. в 2021 г. Также важным фактором экономи-
ческого развития выступает заинтересованность иностранных инвесторов. Статистические дан-
ные наглядно отразили ухудшение инвестиционного климата в условиях санкций в 2020–2021 гг. 
Удельный вес иностранных вложений снизился на 1,7 % и составил в 2021 г. 1,9 %, или 25,1 млрд 
руб. Однако стоит отметить, что общее количество затрат на научно-исследовательские процессы 
и опытно-конструкторские разработки имеют положительную тенденцию. Прирост в 2021 г. по 
сравнению с 2010 г. составил боле 148 %, или 778,1 млрд руб. 

Заключение / Conclusion. Положительная тенденция показателей количества организаций, 
реализующих научно-исследовательские процессы и занимающихся опытно-конструкторскими 
разработками, развитие науки в организациях высшего образования, увеличение числа молодых 
специалистов, задействованных в исследованиях различных уровней, а также стабильный рост фи-
нансирования НИОКР формируют условия для развития человеческого потенциала, формирования 
инвестиционно благоприятной среды для отечественных и зарубежных компаний. Динамика дан-
ных показателей наглядно отразила, что экономические процессы находятся в последние годы на 
этапе трансформации. Это позволяет сделать вывод об активной работе по повышению качества 
и количества государственной поддержки, направленной на развитие инновационной экономики. 
Такое положение говорит о необходимости непрерывного анализа научно-исследовательской де-
ятельности в условиях трансформации экономики как основы инновационного развития страны. 
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фИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ 
В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Трушкова Екатерина Александровна

В статье рассматривается проблема непризнанного государства Республики Южная Осе-
тия и его существования в условиях международной изоляции. Отмечено, что Российская Феде-
рация в рамках соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи оказывает более 80 % объёма 
финансовой помощи Республике Южная Осетия, в том числе и на стратегические цели социаль-
но-экономического развития молодого государства. На первом этапе исследования рассмотрен 
финансовый механизм как способ создания благоприятных условий для реализации целей и задач со-
циально-экономического развития с участием Российской Федерации республики Южная Осетия в 
условиях международной изоляции; на втором этапе исследования проведена оценка вклада финан-
совой помощи Российской Федерации в некоторые показатели, отражающие явления и процессы, 
происходящие в экономической и социальной жизни республики.

Ключевые слова: непризнанные государства, социально-экономическое развитие, Россий-
ская Федерация, финансовая помощь, механизм 
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МОН РЮО № 20- 514-07001 «Факторы и механизмы саморазвития молодого государства в услови-
ях экономической изоляции (на примере Республики Южная Осетия)».

FINANCIAL ASSISTANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
FOR THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 

OF SOUTH OSSETIA
Ekaterina Trushkova

The article deals with the problem of the unrecognized state of the Republic of South Ossetia 
and its existence in the conditions of international isolation. It was noted that the Russian Federation, 
within the framework of agreements on cooperation and mutual assistance, provides more than 80% of the 
financial assistance to the Republic of South Ossetia, including for the strategic goals of the socio-economic 
development of the young state. At the first stage of the study the financial mechanism as a way to create 
favorable conditions for the realization of goals and objectives of socio-economic development with the 
participation of the Russian Federation of the Republic of South Ossetia in conditions of international 
isolation is considered. At the second stage of the study, an assessment of the contribution of the financial 
assistance of the Russian Federation to some indicators reflecting the phenomena and processes taking 
place in the economic and social life of the republic was made.

Key words: unrecognized states, socio-economic development, Russian Federation, financial 
assistance, mechanism

funding: The study was supported by the grant of the Russian Foundation for Basic Research 
and the Ministry of Education and Science of the RSO № 20-514-07001 «Factors and mechanisms of self-
development of a young state in conditions of economic isolation (on the example of the Republic of South 
Ossetia)».

Введение / Introduction. На пути становления своей независимости республика Южная 
Осетия (1989–1990 г.) сталкивалась с множеством проблем: осетино-грузинский конфликт, эска-
лация напряженности, введение экономической блокады Грузией и существование Южной Осе-
тии в условиях международной изоляции и непризнанности. В современной мировой науке такие 
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подверженные военно-политическому давлению государства рассматриваются как пара-, квази-  
и псевдогосударства, или же государства де-факто, как непризнанные государства, частично при-
знанные государства, спорные государства, неформальные государства [1], самопровозглашенные 
государства [2], «самопровозглашенные республики» (self-proclaimed republics) [3]. Однако в по-
следнее время все чаще в научный оборот вводится понятие «ассоциированные государства» –  
государства, которые в условиях международной изоляции формируют некие объединения, силь-
но напоминающие международные… организации [4] либо союз, заключаемый для достижения 
общих политических, экономических, социальных целей, оформляемый соответствующим ме-
жгосударственным договором [5]; предоставляют на «аутсорсинг» часть государственных полно-
мочий независимым государствам, государствам-покровителям [6].

Градация государств подобным образом основывается не на их суверенитете, а на отноше-
ниях сотрудничества между государствами в экономических, социальных, политических и иных 
вопросах. В данном аспекте обращают на себя внимание взаимоотношения, складывающиеся 
между Южной Осетией и Российской Федерацией на протяжении многих лет. Россия с 1990-х гг. 
взяла на себя ответственность гаранта безопасности и мира на территории новообразовавшихся 
кавказских республик [7, c. 380], включая и Южную Осетию. Это дало начало не только сотруд-
ничеству и взаимопомощи, оказываемой Российской Федерацией Республике Южная Осетия на 
политической арене [8], но и заложило основы долгосрочного сотрудничества по социальным и 
экономическим вопросам [9]. 

В научной литературе формированию механизмов интеграции с независимыми государ-
ствами в условиях международной изоляции посвящены работы Л. Ю. Медовкиной, Е. С. Сухобо-
ченкова [4], Т. З. Мансурова [10]. Вопросы формирования устойчивости непризнанных государств 
с участием помощи государств-покровителей рассматривает Томас де Ваал [11]. Стимулирующее, 
мобилизующее воздействие экономической изоляции, развитие собственной внешнеполитиче-
ской линии, консолидации внешних и внутренних ресурсов де-факто государственности обосно-
вано в работах А. Г. Шеломенцева, В. В. Джабиева [12]. Механизмам повышения эффективности 
интеграционных процессов как основы формирования благоприятного инвестиционного клима-
та и привлечения инвестиционных ресурсов в непризнанных государствах раскрыты в работах  
Д. М. Тадтаева, Ю. И. Жевора, В. Н. Рябова [13], З. Л. Дзакоева, В. В. Джабиева, Ж. Г. Кочие-
ва [14], Ф. Казина [15]. Проблемы привлечения инвестиций и программно-целевого управления 
в Республике Южная Осетия раскрыты в работах И. К. Джиоева [16] и С. Н. Гриневской [17]. 
Большинство исследований не содержит подробного анализа, имеющего большое значение в ре-
ализации стратегических целей и задач финансовой помощи со стороны Российской Федерации.  
В этом контексте Республика Южная Осетия является одной из первых в числе непризнанных го-
сударств, разработавших Стратегию социально-экономического развития до 2030 года, раскрыв-
ших бюджет и источники его формирования, а также направления расходования [18]. 4 августа 
2022 года между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия заключено Соглашение 
о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Ре-
спублики Южная Осетия на 2022–2025 годы (вступила в силу 22 августа 2022 года). Данный 
документ является основой финансовой поддержки Российской Федерацией целей и задач стра-
тегического развития Южной Осетии. 

Таким образом, целью настоящего исследования является: 1) обоснование финансового 
механизма развития Республики Южная Осетия с участием Российской Федерации в реализации 
стратегических целей и задач; 2) установление зависимости вклада финансовой помощи РФ в 
некоторые показатели, отражающие явления и процессы, происходящие в экономической и соци-
альной жизни Республики. 
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Материалы и методы / Materials and methods. Объектами анализа являлись динамика по-
казателей финансовой помощи Республике Южной Осетия за период 2013–2021 гг., собственные 
доходы и расходы республики, а также показатели, отражающие явления и процессы, происходя-
щие в экономической и социальной жизни республики, имеющие, по мнению автора, некоторую 
зависимость от оказываемой финансовой помощи. Информационную базу исследования состави-
ли статистические ежегодники республики за период с 2013 по 2021 годы [19]. В данной работе 
не были проанализированы инвестиционные программы содействия социально-экономическому 
развитию Южной Осетии как на 2023–2025 период, так и предыдущие годы, ввиду их инфор-
мационной закрытости. Данные программы ориентированы на реализацию новых мероприятий, 
направленных на устранение инфраструктурных ограничений для ведения предпринимательской 
деятельности в приоритетных отраслях промышленности, сельского хозяйства. 

В рамках настоящего исследования использовались следующие методы: экономико-стати-
стический, монографический, нормативный анализ и обобщение данных. По ряду вопросов, име-
ющих специфический характер, авторы опирались на методы контент-анализа. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Задачей первого этапа явилось обо-
снование финансового механизма развития Республики Южной Осетии с участием Российской 
Федерации в реализации стратегических целей и задач.

 В настоящее время финансовый механизм управления достижением стратегических целей 
развития Республики Южной Осетии с участием Российской Федерации представлен на рисунке.

На сегодняшний день в Республике Южная Осетия разработаны стратегические документы 
социально-экономического развития: Стратегия социально-экономического развития до 2030 года и 
Государственная программа социально-экономического развития на период 2022–2025 гг. [20].

Основу сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией со-
ставляют Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Южная Осетия 2008 года и Соглашение, заключенное в 2014 году между государ-
ствами, об оказании помощи Республике Южная Осетия в социально-экономическом развитии. 
Финансовая помощь со стороны Российской Федерации оказывается в рамках полномочий Ми-
нистерства экономического развития РФ (Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2020 г.  
№ 1158-р «О заключении Соглашения между Министерством экономического развития РФ и 
Министерством финансов Республики Южная Осетия о порядке оказания финансовой помощи 
в целях социально-экономического развития Республики Южная Осетия») [21]. Ранее данными 
вопросами заведовало Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Однако в 2020 году данное 
министерство было упразднено. 

Исходя из анализа нормативных документов (п. 6. Плана деятельности Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа на период с 2019–2024 гг. (от 21.02.2019 №1-Пл), государственной про-
граммы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на период 2022–2025 гг.)  
можно выделить два направления оказания финансовой помощи Российской Федерацией: 

1) финансовая помощь Республике Южная Осетия на социально-экономическое развитие 
и выделение бюджетных инвестиций на развитие социальной инфраструктуры (связа-
на с государственной программой социально-экономического развития республики); 

2) финансовая помощь Республике Южная Осетия в целях осуществления бюджетных 
инвестиций и содействия инвестиционной деятельности. 

Второе направление коррелируется с инвестиционной программой, ориентированной на 
реализацию новых мероприятий, направленных на устранение инфраструктурных ограничений 
для ведения предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях промышленности, 
сельского хозяйства. 
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Таким образом, финансовый механизм представляет собой процесс или способ создания 
благоприятных условий для реализации целей и задач социально-экономического развития Ре-
спублики Южная Осетия в условиях международной изоляции на основе сотрудничества и оказа-
ния финансовой помощи, выделяемой в рамках соглашений между Республикой Южная Осетия 
и Российской Федерацией.

За последние два года размер финансовой помощи Российской Федерации составлял от 82 %  
(2021 г.) и до 80 % (2022 гг.). Из них: на цели социально-экономического развития республики 
выделено порядка 84 % в 2021 году, 81 % – в 2022 году; на финансирование реализации инве-
стиционных мероприятий республики в 2021 году – 16 %, в 2022 году – 19 %. Инвестиционные 
мероприятия включают в себя мероприятия по модернизации дорожной и инженерной инфра-
структуры, социальной инфраструктуры, прокладку высоковольтной кабельной линии электро-
передачи через Рокский тоннель. Соответственно размер собственных доходов республики в 2021 
году составил 18 % и в 2022 году – 20 %. Это означает, что в настоящее время бюджет республики 
остродефицитный и не может существовать без финансовой помощи со стороны. 

Задачей второго этапа исследования было установление методом корреляционного анали-
за зависимости вклада финансовой помощи РФ в некоторые показатели, отражающие явления и 
процессы, происходящие в экономической и социальной жизни республики. 

Для количественной оценки влияния финансовой помощи Российской Федерации на неко-
торые показатели, отражающие явления и процессы, происходящие в экономической и социаль-
ной жизни республики выбраны показатели: валового регионального продукта, тыс. руб.; средней 
заработной платы, руб.; доходов населения, руб.; численности занятого населения в отраслях эко-
номики (всего занято по Южной Осетии), чел.; объёма товарооборота государственной торговли 
(весь товарооборот), тыс. руб.; количества прибывших человек (чел.); численности постоянного 
населения (чел.), государственных расходов республики (направления: государственное управ-
ление, судебная власть, правоохрана и безопасность, образование, наука, молодежная политика, 
спорт, культура и искусство, здравоохранение и социальная политика, связь и информация, про-
чие расходы), тыс. руб.; доходов государственного бюджета (без помощи), тыс. руб. Анализируе-
мый временной ряд составил 9 лет – с 2013 по 2021 гг. 

На данном этапе исследования получены результаты оценки парных корреляций между 
показателями финансовой помощи РФ и показателями, отражающими явления и процессы, про-
исходящие в экономической и социальной жизни республики (таблица 1). Качественная оценка 
тесноты связи между рассматриваемыми величинами определяется по шкале Чеддока .

Матрица корреляции между различными показателями показала: 
1) умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем собственных государ-

ственных расходов Республики Южная Осетия, поскольку коэффициент корреляции  
R = 0,40;

2) умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем объёма товарооборота 
государственной торговли (R = 0,32);

3) умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем количества прибыв-
ших на территорию республики (R = 0,31);

4) слабую связь показателя финансовой помощи с показателями: численности населения 
в республике (R = 26), ВРП (R = 0,19), средней заработной платой (R = 0,11), доходами 
государственного бюджета (R = 0,13) и доходами населения (R = 0,02);

5) отсутствие какой-либо связи и показателем численности занятого населения в отрас-
лях экономики (всего занятого по Южной Осетии).
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа показателей финансовой помощи РФ и показателей, 

отражающих явления и процессы, происходящие в экономической и социальной жизни республики

Показатели, отражающие явления и процессы, происходящие 
в экономической и социальной жизни республики

Финансовая помощь 
Российской Федерации

Коэффициент корреляции R*
Государственные расходы республики (направления: государственное 
управление, судебная власть, правоохрана и безопасность, 
образование, наука, молодежная политика, спорт, культура 
и искусство, здравоохранение и социальная политика, 
сельское хозяйство, связь и информация, прочие расходы), тыс. руб.

0,40

Объём товарооборота государственной торговли (весь товарооборот), 
тыс. руб. 0,32

Количество прибывших человек, чел. 0,31
Численность постоянного населения, чел. 0,26
ВРП, тыс. руб. 0,19
Средняя заработная плата, руб. 0,11
Доходы государственного бюджета РЮО (без помощи со стороны) 0,13
Доходы населения, руб. 0,02
Численность занятого населения в отраслях экономики 
(всего занято по Южной Осетии), чел. 0,00

* корреляция между показателями финансовой помощи РФ и показателями, отражающими явления и процес-
сы, происходящие в экономической и социальной жизни республики.

В связи с тем что анализ выявил умеренную связь показателя финансовой помощи с по-
казателем собственных государственных расходов Республики Южной Осетии, проведем оцен-
ку парных корреляций между показателями финансовой помощи РФ и отдельными показателя-
ми расходов республики по следующим направлениям: государственное управление; судебная 
власть; правоохрана и безопасность; образование, наука, молодежная политика, спорт; культура и 
искусство; здравоохранение и социальная политика; связь и информация; прочие расходы. Резуль-
таты представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа показателей финансовой помощи РФ и показателей, 

отражающих расходы государственного бюджета 
Республики Южная Осетия по направлениям развития

Показатели: государственные расходы республики
Финансовая помощь 

Российской Федерации
Коэффициент корреляции R*

Государственное управление 0,50
Судебная власть 0,05
Правоохрана и безопасность 0,14
Образование, наука, молодежная политика, спорт 0,47
Культура и искусство 0,06
Здравоохранение и социальная политика 0,35
Связь и информация 0,12
Прочие расходы 0,34

* корреляция между показателями финансовой помощи РФ и показателями, государственных расходов
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Матрица корреляции между выбранными показателями отражает: 
1) заметную связь показателя финансовой помощи с показателем собственных государ-

ственных расходов Республики Южной Осетии по статье расходов «государственное 
управление», поскольку коэффициент корреляции R = 0,50;

2) умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем собственных государ-
ственных расходов Республики Южная Осетия по статье расходов «образование, нау-
ка, молодежная политика, спорт» (R = 0,47); 

3) умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем собственных государ-
ственных расходов Республики Южной Осетии по статье расходов «здравоохранение 
и социальная политика» (R = 0,35);

4)  умеренную связь показателя финансовой помощи с показателем собственных государ-
ственных расходов Республики Южной Осетии по статье расходов «прочие расходы» 
(R = 0,34);

5) слабую связь показателя финансовой помощи с показателями собственных государ-
ственных расходов Республики Южной Осетии по статье расходов «судебная власть» 
(R = 0,05), «культура и искусство» (R = 0,06), «связь и информация» (R = 0,12), «право-
охрана и безопасность» (R = 0,14). 

Заключение / Conclusion. Проведённый анализ показал, что вариация переменной по го-
сударственным расходам Республики Южная Осетия на 40 % обусловлена вариацией значения 
показателя финансовой помощи Российской Федерации. Вариация переменных по государствен-
ным расходам Республики Южная Осетия по статьям «государственное управление», «образо-
вание, наука, молодежная политика, спорт», «здравоохранение и социальная политика» также 
подтверждает обусловленность вариацией значения показателя финансовой помощи Российской 
Федерации. Такая динамика отражает одновременно социальные приоритеты развития республи-
ки и расширения органов государственного управления.

В долгосрочном периоде важнейшей финансовой задачей должно стать повышение финан-
совой независимости Республики Южная Осетия. С одной стороны, существует необходимость 
поиска внутренних источников финансирования целей социально-экономического развития, в том 
числе и за счет снижения расходов на содержание государственного аппарата и государственное 
управление, прочих расходов. С другой стороны, необходим упор на стратегическое планирова-
ние, реализацию механизмов привлечения инвестиций, выравнивание государственного бюджета 
республики за счет собственных поступлений, переход на программный механизм управления 
экономикой, расширение сотрудничества с регионами Российской Федерации, в том числе в об-
ласти образования и науки. Эти направления должны стать важнейшими для повышения финан-
совой независимости Республики Южная Осетия и вывода молодого государства из остродефи-
цитного состояния. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

В СфЕРЕ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ушвицкий Лев Исакович, Диденко Евгений Сергеевич

В статье проведен анализ текущего состояния молочной промышленности России в усло-
виях санкционного давления. Определены факторы, влияющие на уровень продовольственной не-
зависимости молочной отрасли. Рассмотрены критерии технологической зависимости молочной 
промышленности России от зарубежных производителей оборудования и технологий. Предложены 
различные меры государственной поддержки, которые должны увеличить уровень продовольствен-
ной независимости России по молочной продукции, а также снизить зависимость отечественных 
компаний от зарубежного производственного оборудования и технологий.

Ключевые слова: молочная промышленность, продовольственная независимость, производ-
ство оборудования, государственная поддержка, долгосрочные инвестиционные проекты

PROBLEMS OF FOOD INDEPENDENCE OF RUSSIA IN THE DAIRY INDUSTRY
Lev Ushvitskiy, Evgeny Didenko

The article analyzes the current state of Russian dairy industry under sanctions pressure. The 
factors influencing the level of food independence of the dairy industry are determined. The criteria of 
technological dependence of Russian dairy industry on foreign manufacturers of equipment and technology 
are considered. Various measures of state support, which should increase the level of food independence of 
Russia in terms of dairy products, and reduce the dependence of domestic companies on foreign production 
equipment and technology, are proposed.

Key words: dairy industry, food independence, production of equipment, state support, long-term 
investment projects

Введение / Introduction. Производство молока и молочной продукции является одной из 
главных отраслей пищевой промышленности. По данным Центра изучения молочного рынка, на 
одного потребителя в России в 2022 году приходилось 166 кг молочной продукции [1]. Согласно 
исследованию Deloitte, молоко и молочная продукция занимают 4-е место в рейтинге продоволь-
ственных товаров в структуре потребительских расходов населения [2].

Значимость молочной отрасли признается государством, а производство молока и молоч-
ной продукции рассматривается в качестве важного элемента продовольственной безопасности 
страны. В соответствии с Указом Президента РФ, для достижения продовольственной незави-
симости Российской Федерации, обеспечения населения качественной и безопасной пищевой 
продукцией, необходимо увеличение доли отечественного производства до 90 % от совокупного 
объема внутреннего потребления молока и молочных продуктов [3].

Разработка таких целевых установок связана с жестким санкционным давлением, оказыва-
емым на Россию странами Европейского союза и США начиная с 2014 года. Изначально санкции 
носили фрагментарный характер, были направлены на конкретные экономические сферы дея-
тельности России: ограничение внешних инвестиций, зарубежного финансирования; уменьшение 
количества совместных транснациональных проектов; запрет экспорта технологий; ограничения 
для ключевых отраслей экономики [4]. Однако в 2022 году в связи с усугублением политического 
кризиса на Украине санкции переросли в экономическую войну, направленную на полную изоля-
цию России.
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Находясь в подобных неблагоприятных макроэкономических условиях, для стимулирова-
ния отечественного производства и достижения продовольственной независимости еще с 2014 
года Россия ввела продовольственное эмбарго, которое установило запрет импорта в страну ряда 
ключевых продовольственных товаров, в т. ч. молока и молочных продуктов из недружественных 
государств [5].

Несмотря на все введенные меры, продовольственная независимость страны в молочной 
отрасли так и не была достигнута, особенно учитывая острую зависимость России от зарубежно-
го оборудования.

Материалы и методы / Materials and methods. В процессе исследования использовались 
труды отечественных исследователей и практических работников в сфере анализа макроэкономиче-
ских факторов и стратегического анализа молочной промышленности, в частности таких авторов, 
как Н. И. Иванова, К. А. Тимофеева, Ю. А. Павлова, И. В. Логинова, В. В. Скобелев, а также обзоры 
рейтинговых и аналитических агентств (в частности Deloitte), государственная статистика (Росстат). 

Исследование базируется на использовании системного подхода к изучаемому объекту.  
В процессе рассмотрения состояния и перспектив развития молочной промышленности приме-
нялись общенаучные методы теоретического познания: статистический и логический анализ и 
синтез, сравнение, дедукция и обобщение, а также технологии структурного и графического мо-
делирования. Каждый из методов использовался адекватно его функциональным возможностям, 
что позволило обеспечить аргументированность и достоверность обобщений, выводов и положе-
ний, полученных в работе.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Несмотря на незначительность удель-
ного веса молочной промышленности в общем ВВП страны, она занимает важное место на уров-
не отдельных регионов России. По итогам 2021 года на 30 субъектов РФ приходилось 73,7 % 
доли общего производства молока и молочных продуктов в России (таблица), а на 6 крупнейших 
производителей – субъектов РФ, производящих более 1 млн т молока и молочных продуктов в 
год, – более 26,1 %. 

Таблица 
Регионы РФ, производящие наибольший объем молока и молочных продуктов, 2021 г.

Субъект РФ Производство молока и молочных 
продуктов, тыс. тонн

Доля в общем производстве 
молока и молочных продуктов 

в РФ, %

Самарская область 455 1,4
Иркутская область 460 1,4
Калужская область 461 1,4
Республика Мордовия 484 1,5
Ставропольский край 507 1,6
Пермский край 550 1,7
Кабардино-Балкарская Респу-
блика 558 1,7

Рязанская область 558 1,7
Волгоградская область 576 1,8
Тюменская область 586 1,8
Вологодская область 589 1,8
Омская область 608 1,9
Оренбургская область 621 1,9
Красноярский край 629 1,9
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Субъект РФ Производство молока и молочных 
продуктов, тыс. тонн

Доля в общем производстве 
молока и молочных продуктов 

в РФ, %

Нижегородская область 648 2,0
Ленинградская область 650 2,0
Белгородская область 698 2,2
Московская область 708 2,2
Саратовская область 755 2,3
Кировская область 773 2,4
Свердловская область 805 2,5
Новосибирская область 846 2,6
Удмуртская Республика 925 2,9
Республика Дагестан 935 2,9
Воронежская область 1 057 3,3
Ростовская область 1 098 3,4
Алтайский край 1 152 3,6
Краснодарский край 1 526 4,7
Республика Башкортостан 1 614 5,0
Республика Татарстан 1 959 6,1
Итого по 30 субъектам 23 791 73,7
Всего в РФ 32 289 100

*Составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy).

Указом Президента РФ № 20 от 21.01.2020 установлены нормативные значения по уровню 
продовольственной независимости России в молочной отрасли. Доля отечественного производ-
ства должна быть не менее 90 % от совокупного объема внутреннего потребления молока и мо-
лочных продуктов.

Вместе с тем разработанные государственные программы и принимаемые меры государ-
ственной поддержки не смогли обеспечить продовольственную независимость России по молоч-
ным продуктам в полном объеме. В 2021 году доля молочной продукции, производимой в Рос-
сийской Федерации, по отношению к общему потреблению не превышала 85 %. Помимо этого, 
при определении уровня продовольственной независимости России необходимо учитывать сте-
пень влияния зарубежных компаний, владеющих молочными заводами на территории Российской 
Федерации, поскольку крупнейшими переработчиками молочной продукции в России являются 
именно иностранные предприятия. 

Так, Danone Group и Вимм-Билль-Данн (PepsiCo) уже многие годы сохраняют лидерство 
по объему переработанного молока и получаемой выручки [6] (рисунок 1).

Таким образом, фактический уровень продовольственной независимости России значи-
тельно ниже и только без учета рассмотренных двух крупнейших зарубежных корпораций не 
будет превышать 76 %. Уход с российского рынка таких крупных игроков (Danone уже заявила о 
выходе из российского бизнеса [7]) и иных зарубежных предприятий в совокупности с сильным 
падением импорта может привести к дефициту молочной продукции.

Другой не менее важной проблемой отрасли на фоне санкционного давления является зна-
чительная доля зарубежного оборудования, используемого в отрасли пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (рисунок 2). По данным РАН, она составляет не менее 90 % [8]. При этом 
наибольшим спросом в молочной отрасли пользуются зарубежные компоненты оборудования для 
переработки молока и линии для производства кисломолочных продуктов [9]. 
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Рис. 1. Уровень продовольственной независимости РФ от молока и молочных продуктов, %

*Составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13278); Dairynews https://
dairynews.today/news/dostizhenie-porogovykh-pokazateley-doktriny-prodov.html.

Кроме того, наблюдается большой возраст используемого оборудования для производства мо-
лока и молочной продукции, низкие коэффициенты обновления основных фондов и высокая степень 
их износа. Так, средний возраст используемого оборудования составляет более 11 лет, степень его 
износа на конец года – в среднем 44–47 % при ежегодном обновлении только 6,3 % основных фондов. 

В связи с указанными фактами при разработке мер, направленных на повышение уровня 
продовольственной независимости РФ, необходимо учитывать зависимость производителей мо-
лочной продукции от зарубежного оборудования и инновационных технологий, используемых 
фактически на всех этапах производства.

Заключение / Сonclusion. Проведенный анализ состояния молочной отрасли показал, что, 
несмотря на ведущее место ее продукции в структуре потребления населения, в т. ч. на уровне от-
дельных регионов, имеется целый ряд проблем, требующих решения. В первую очередь необхо-
димо увеличение доли отечественного производства до 90 % от совокупного объема внутреннего 
потребления молока и молочных продуктов. Также важно преодолеть зависимость российских 
производителей от зарубежного оборудования и инновационных технологий. 

Для реализации указанных задач целесообразно принятие ряда государственных мер под-
держки и стимулирования молочной отрасли, включающих:

• расширение программ субсидирования процентных ставок по инвестиционным креди-
там, выдаваемым на увеличение объемов производства компаниям – производителям 
молока и молочной продукции;

• выделение субсидий и создание государственных программ поддержки компаний – 
производителей оборудования и технологий в области промышленного производства 
пищевой продукции в целом;

• реализация совместных с бизнесом государственных проектов в рамках государствен-
но-частного партнерства, позволяющих предприятиям молочной промышленности 
осуществлять долгосрочные инвестиционные проекты;

• введение специальных пошлин в отношении импортируемого в Россию дешевого белорус-
ского молока для выравнивания розничных цен с российскими молочными продуктами.
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Шоров Ерстем Заурбиевич

В статье рассматриваются понятие и состав природного газа, его значение, локализация, 
добыча и потребление в региональных экономических системах на территории Российской Феде-
рации. Представлена роль газовой промышленности в экономике страны, классификация сфер при-
менения природного газа и возможные формы его использования как конечного продукта, актуа-
лизируются проблемы оптимального планирования стратегии и тактики развития всего газового 
комплекса России. Предмет исследования – текущее состояние рынка природного газа, региональ-
ные аспекты его потребления. В ходе работы над изучением текущего состояния и использования 
природного газа в экономике России нами были применены теоретические методы исследования: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение. Обнаружены возможные точки роста, развитие инфра-
структуры производства, логистики и использования природного газа на территории Российской 
Федерации. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что научно обосно-
ванное прогнозирование будущего спроса на природный газ, имеющий потребительскую ценность, 
способствует более эффективному планированию инфраструктуры.

Ключевые слова: природный газ, формирование и использование ресурсов, сферы и способы 
применения, региональная экономика

NATURAL GAS IN THE RUSSIAN ECONOMY: 
THE CURRENT STATE AND THE USE

Erstem Shorov
The article discusses the concept and composition of natural gas, its significance, localization, 

production and consumption in regional economic systems on the territory of the Russian Federation. The 
role of the gas industry in national economy is presented, the classification of natural gas applications and 
possible forms of its use as a final product is presented, the problems of optimal strategy planning and tactics 
for the development of the entire Russian gas complex are actualized. The subject of the study is the current 
state of the natural gas market, regional aspects of its consumption. In the course of studying the current state 
and use of natural gas in the Russian economy, we applied theoretical research methods: analysis, synthesis, 
comparison, generalization. Possible growth points, the development of production infrastructure, logistics 
and the use of natural gas in the territory of the Russian Federation were discovered. Based on the results of 
the study, it can be concluded, that scientifically based forecasting of future demand for natural gas, which 
has consumer value, contributes to more efficient infrastructure planning.

Key words: natural gas, formation and use of resources, spheres and methods of application, 
regional economy

Введение / Introduction. В настоящее время развитие глобальной экономики связано со 
всё возрастающим использованием природного газа. Благодаря динамично расширяющемуся ис-
пользованию экологически чистой энергии газовая промышленность многих стран начала разви-
ваться более высокими темпами, а статус природного газа повышаться. В российской экономике 
он также является ключевым ресурсом, страна выступает вторым по величине потребителем и 
производителем в мире, крупнейшим обладателем запасов и экспортером. 

До последнего времени развитие газоэнергетического комплекса было тесно связано с его 
внешнеэкономической деятельностью. Российские операторы газового сектора длительное время 
вынуждены были осуществлять деятельность в сфере поставок и использования ресурсов газа 
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в условиях динамично трансформирующегося рынка на макро-, мезо- и микроуровнях. Карди-
нальные изменения, происходящие на международной арене в политике и экономических взаи-
моотношениях государств, характеризующиеся санкциями и ограничениями в отношении Рос-
сии, определяют необходимость новых подходов к формированию и использованию данного вида 
природных ресурсов в нашей стране. Защита национальных интересов Российской Федерации 
как в части объективно значимых потребностей граждан, так и всего государства в безопасном и 
устойчивом развитии экономики уже в третьем десятилетии XXI века требует новых концепту-
альных научно-практических решений в сфере энергетики. В связи с этим следует уделять особое 
внимание задачам получения и эффективного использования в народном хозяйстве данного ре-
сурса, обоснованно планировать развитие отрасли и в полной мере использовать её достижения 
на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

Материалы и методы / Materials and methods. По нашему мнению, исходной позицией в 
таких решениях должна быть более четкая классификация видов и форм газовых ресурсов в увязке 
со сферами их применения. Считаем, что она должна содержать разделы, включающие идентифи-
кацию состава, структуры и особенностей данного природного ресурса; инвариантную схему его 
формирования и использования; сведения о локализации месторождений, запасов и добыче при-
родного газа; общем потреблении в основных сферах народного хозяйства и формах применения. 
Исходя из этого, основные содержательные аспекты такого подхода детализируются в логической 
цепи «источники – имеющиеся запасы – сферы и формы использования» следующим образом. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Возможные источники формирования 
ресурсов природного газа и сферы его применения в настоящее время показаны на рисунке 1.

      

Рис. 1. Схема вариантов формирования и использования ресурсов природного газа
*Источник: составлено автором

Общая характеристика данного энергетического компонента состоит в следующем. «При-
родный» – общее название газа комплексного состава, существующего в подземных структурах 
горных пород с углеводородом в качестве основного компонента удельным весом около 0,65, лег-
че воздуха, бесцветный, безвкусный и нетоксичный. Его образуют алканы, среди которых, ос-
нову составляют: метан, этан, пропан и бутан. Кроме того, в составе встречаются сероводород, 
двуокись углерода, азот, водяной пар, окись углерода и незначительное количество редких газов 
(таблица 1).
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Таблица 1
Структурный состав природного газа

Компоненты Химическая формула Доля (%)
Метан CH4 88–95
Этан C2H6 3–8

Пропан C3H8 0,7–2,0
Бутан C4H10 0,2–0,7

Пентан C5H12 0,03–0,5
Углекислый газ CO2 0,6–2,0

Азот N2 0,3–3,0
Гелий He 0,01–0,5

*Источник: https://ozlib.com/926615/himiya/himicheskiy_sostav_prirodnyh_gazov

Природный газ не растворим в воде и, при стандартных условиях, его компоненты от ме-
тана до бутана существуют в виде газа. Метан составляет 88-95% от общего состава, в то время 
как этан, пропан и другие компоненты обычно присутствуют в малых и средних количествах. 
Природный газ в жидком виде образуется после отделения и сжижения метана. Органические 
сульфиды и сероводород являются примесями, которые в большинстве случаев. должны быть 
удалены перед использованием природного газа. 

Локализация запасов, потребление и добыча природного газа в России / Localization of 
reserves, consumption and production of natural gas in Russia. Бо́льшая часть отечественных запасов 
сосредоточена на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди других регионов до-
бычи газа – северные моря, Поволжье, Урал, Сибирь, Кавказ и даже Дальний Восток.

Основные регионы России с наиболее крупными запасами газа, согласно информационно-де-
ловому порталу Promdevelop, к концу 2020 года представляются следующим образом (таблица 2).

Таблица 2
Локализация запасов природного газа по регионам России

Регион Количество запасов газа
Ямало-Ненецкий автономный округ 40,25 трлн м3

Баренцево море 4,76 трлн м3

Астраханская область 4,67 трлн м3

Карское море 4,46 трлн м3

Иркутская область 3,94 трлн м3

Республика Саха (Якутия) 2,94 трлн м3

Красноярский край 1,86 трлн м3

Оренбургская область 0,87 трлн м3

Ханты-Мансийский автономный округ 0,78 трлн м3

Каспийское море 0,76 трлн м3

*Источник: https://dprom.online/oilngas/gazovye-regiony-rossii/

В настоящее время наша страна располагает 1 688 трлн кубических футов (Тс) доказанных 
запасов газа, занимая 1-е место в мире. Это составляет около 24 % от общих мировых запасов, 
составляющих (6 923 трлн фут3) и эквивалентно 102,3-кратному годовому потреблению (при те-
кущем уровне потребления и без учета недоказанных запасов).
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При этом Россия потребляет 16,5 трлн фут3 (MMcf) природного газа в год и занимает здесь 
2-е место в мире. На ее долю приходится около 12,5 % от общего мирового потребления, составля-
ющего 132,3 трлн фут3 (на душу населения ежегодно – свыше 113 тыс. фут3, или 311 фут3 в день).

Добыча природного газа составляет более 22,7 трлн фут3 (MMcf) в год, а её динамика на 
фоне потребления приведена на рис. 2.

 

Рис. 2 Потребление и добыча российского газа (млн фут3)
*Источник: https://www.worldometers.info/gas/russia-natural-gas/

Классификация сфер применения природного газа (Classification of natural gas applications). 
В зависимости от формы природного газа, появляются и различные направления его применения. 
Природный газ может использоваться в качестве топлива в промышленности или быту, в техно-
логическом производстве, в производстве электроэнергии, в качестве автомобильного топлива 
вместо традиционного нефтяного топлива и т. д. 

Основные области использования и конкретные формы применения данного ресурса при-
ведены ниже.

Промышленное топливо (Industrial fuel). Природный газ используется вместо угля для 
отопления заводов и изготовления котлов. Электрогенерация на природном газе может смягчить 
нехватку энергии и уменьшить загрязнение окружающей среды. С точки зрения экологических 
преимуществ, использование природного газа в производстве электроэнергии обеспечивает мень-
шие инвестиции, короткий период строительства и высокую конкурентоспособность. Природный 
газ также имеет лучшие возможности использования для окружающей среды в промышленности 
и производстве электроэнергии.

Природный газ в химической промышленности (Natural gas chemical industry). При-
родный газ является лучшим сырьем для производства азотных удобрений, так как требует не-
больших инвестиций, имеет низкую стоимость и меньше загрязняет окружающую среду. Из 
природного газа производятся химические продукты. Природный газ может быть превращен в 
синтетический аммиак, этилен и ацетилен путем очистки, разделения и окисления. В мире 80 % 
синтетического аммиака, 90 % метанола и более 75 % ацетилена производятся из природного газа.

Городская газовая промышленность (Urban gas industry). Бытовое топливо для жите-
лей включает традиционный природный газ и нетрадиционный природный газ: метан угольных 
пластов и сланцевый газ. После добычи природного газа он в основном используется для повсед-
невных нужд. Экономическая выгода от использования природного газа в качестве гражданского 



182

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

топлива также выше, чем от промышленного. В жилых домах, общественных зданиях и коммер-
ческих предприятиях газ используется для нагрева горячей воды и приготовления пищи, сушки, 
отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха.

Транспортное средство на сжатом природном газе (Compressed natural gas vehicle). 
Замена автомобильного топлива природным газом имеет такие преимущества, как низкая цена, 
меньшее загрязнение и безопасность. Природный газ – это высококачественная и эффективная 
чистая энергия. Выбросы двуокиси углерода составляют лишь половину от выбросов угля, а вы-
бросы других серьезных загрязняющих веществ практически равны нулю. Развитию и использо-
ванию природного газа страны всего мира также придают большое значение. В мире количество 
ресурсов природного газа намного больше, чем нефти, и разработка природного газа гарантиро-
вана достаточными ресурсами.

Формы продукта (Product Forms). Природный газ является важным видом энергии, кото-
рый широко используется в качестве городского газа и промышленного топлива; однако так назы-
ваемый природный газ относится только к богатому углеводородами горючему газу, хранящемуся 
в глубоких пластах, а природный газ, получаемый с нефтью, часто называют попутным нефтяным 
газом. Природный газ является одним из самых первых широко используемых альтернативных 
видов топлива, который подразделяется на сжиженный природный газ (LNG) и сжатый природ-
ный газ (CNG).

Сжиженный газ (Liquefied gas). При охлаждении природного газа до –162 °C и нормаль-
ном давлении он переходит из газообразного состояния в жидкое, которое называется сжиженным 
природным газом (СПГ). Основным компонентом СПГ является метан, а также небольшое коли-
чество этана, пропана и азота. В процессе сжижения природный газ проходит дополнительную 
очистку. Метан имеет более высокую степень очистки, почти не содержит двуокиси углерода и 
сульфида, а также является бесцветным, безвкусным и нетоксичным. Основным компонентом 
природного газа является метан, а его критическая температура составляет 190,58К. Технология 
сжижения и хранения природного газа постепенно становится одной из основных передовых тех-
нологий. Существует множество преимуществ сжиженного природного газа, например, по срав-
нению с природным газом сжиженный природный газ удобнее хранить и транспортировать, он 
безопасен, способствует защите окружающей среды и т. д [2]. 

Сжиженный нефтяной газ (СУГ) является одним из видов нефтепродуктов. Он представ-
ляет собой бесцветный и летучий газ, получаемый путем сжатия, охлаждения и сжижения газа 
нефтеперерабатывающего завода или природного газа (включая попутный нефтяной газ). Сжи-
женный нефтяной газ (СУГ) является разновидностью нефтяного хвостового газа, остающегося 
в процессе переработки газолина, дизельного топлива, тяжелой нефти и других нефтепродуктов. 
С помощью определенных процедур хвостовой нефтяной газ перерабатывается, принимаются 
меры по его герметизации, чтобы превратить его в жидкость и поместить в сосуд под давлением. 
В основном он состоит из этилена, этана, пропана, небольшого количества пентана и сернистых 
соединений. Когда он вытекает, он испаряется в горючий газ, примерно в 250 раз превышающий 
первоначальный объем, его очень легко распространить, он будет гореть или взрываться при стол-
кновении с открытым огнем.

Сжатый газ / Compressed gas. Сжатый природный газ (CNG) – это вид природного газа, 
который находится под давлением и хранится в контейнере в газообразном состоянии. Помимо 
природного газа из нефтяных и газовых месторождений, сжатый природный газ может использо-
ваться для производства биогаза (в основном состоящего из метана). Компоненты сжатого при-
родного газа и трубопроводного природного газа одинаковы, а основным компонентом является 
метан (CH4). Сжатый природный газ может использоваться в качестве автомобильного топлива. 
Сжатый природный газ (CNG) может использоваться для производства сжиженного природного 
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газа (LNG). Автомобиль, использующий сжатый природный газ в качестве топлива, называет-
ся газомоторным. Сжиженный нефтяной газ (LPG) часто путают со сжатым природным газом 
(CNG). На самом деле, между ними есть очевидные различия. 

Искусственный газ / Artificial gas. Данный вид газа получают из угля, кокса и другого 
твердого сырья путем ретортинга, или газификации. Основными компонентами в нём являются 
угарный газ, метан и водород. 

В соответствии с различными методами производства его можно разделить на следующие 
три типа: ретортный газ, газифицированный газ и нефтяной газ. Специфика данного компонента 
состоит в том, что такой газ токсичен и легко образует взрывоопасную смесь в воздухе, при его 
использовании на это следует обращать большое внимание.

Заключение / Conclusion. Природный газ – один из ключевых элементов энергообеспе-
чения российской экономики. Его свойства позволяют эффективно использовать в различных 
сферах производства и потребления. Доля природного газа в энергобалансе страны и структуре 
экспорта является высокой, однако изменения в глобальной политико-экономической системе об-
условливают необходимость разработки научно обоснованных мероприятий по более полному 
использованию данного природного ресурса на основе расширения сфер, методов и форм при-
менения. В связи с этим актуализируются проблемы оптимального планирования стратегии и 
тактики развития всего газового комплекса России, во избежание возникновения здесь риска не-
соответствия инфраструктуры спроса и предложения во времени и пространстве. 

Особого внимания требуют вопросы эффективного использования рыночного механизма 
ценообразования, совершенствования методологических подходов к прогнозированию будущего 
спроса на природный газ и системного проектирования развития инфраструктуры его производ-
ства, распределения и использования. Излагаемые в данной работе положения могут быть осно-
ванием для таких разработок.
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фОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ БЫСТРО МЕНЯЮЩЕГОСЯ 

ОБЩЕСТВА 
Антипова Евгения Игоревна, Литвак Римма Алексеевна

В статье обозначены социальные и мировоззренческие предпосылки, актуализирующие необ-
ходимость формирования социальной ответственности у студентов в условиях быстро меняюще-
гося общества. Выделены векторы изучения процесса формирования социальной ответственности 
как феномена социокультурного развития личности, в котором преломляются ценности историче-
ски выверенного социального опыта и современные смысложизненные ориентиры. Цель статьи – 
определить уровень сформированности социальной ответственности у студентов университета. 
Методы исследования: анализ, обобщение и сравнение материала о процессе формирования соци-
альной ответственности, анкетирование, опрос по методике А. Махнача, статистическая обра-
ботка полученных в ходе проведенного обследования данных. Представлены результаты анализа 
уровня сформированности социальной ответственности у студентов, определена степень пони-
мания ими социальной ответственности. Полученные результаты обследования актуализируют 
необходимость разработки научно-педагогического обеспечения формирования социальной ответ-
ственности студентов в социокультурном образовательном пространстве.

Ключевые слова: социальная ответственность, социокультурная среда, формирование со-
циальной ответственности, студенты

FORMATION OF STUDENTS' SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN A RAPIDLY CHANGING SOCIETY

Evgeniya Antipova, Rimma Litvak
The article includes social and ideological presuppositions that actualize the necessity to form 

the social responsibility among the students in the conditions of the rapidly changing society. The study 
specifies the vectors to explore the process of the formation the social responsibility as a phenomenon of 
socio-cultural personal development where the values of the historically verified social experience and 
modern life-meaning guidelines are manifested. The aim of the article is to identify the level of formation 
of social responsibility among university students. The methods of research are assessment, synthesis and 
comparison of the material about the formation process of the social responsibility, a questionnaire, a survey 
according to the methodology by A. Makhnach, statistical processing of the data obtained during the survey. 
The results of the analysis demonstrate the formation of social responsibility among university students, 
the degree of understanding of social responsibility is determined. The results of the survey actualize the 
necessity to develop scientific and pedagogical ensuring the formation of social responsibility among the 
students in socio-cultural educational space.

Key words: social responsibility, socio-cultural environment, formation of social responsibility, 
students

Введение / Introduction. Поиск своего места в жизни (или самоопределение) для современ-
ного молодого поколения является актуальной и системообразующей проблемой. 

Значимость данной тематики связана с усложнением всех процессов жизнедеятельности и 
необходимостью личности адаптироваться к современным реалиям: внедрение цифровых техно-
логий, потребность в непрерывном образовании, постоянно обновляющиеся требования к про-
фессии (появление профстандартов), развитие новых технологий и новых специальностей.
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Наряду с этими процессами изменяются ценности современного общества: приоритеты 
связываются с получением высокого социального статуса, выборе новых карьерных путей, при-
обретением материальных благ. 

В поведении индивида, стремящегося к удовлетворению только собственных потребно-
стей, прослеживаются оценивание окружающего мира через призму личных интересов, снижение 
ответственности за результаты собственного труда. Вопросы определения актуальных потребно-
стей, истинных ценностей, аспекты саморазвития и самоактуализации часто отходят на второй 
план, поскольку на первый план выдвигаются жизненные обстоятельства, связанные с экономи-
ческими и социальными проблемами. 

Социологические исследования последних лет показывают, что «достиженческая» страте-
гия для молодежи является определяющей. Ориентация на успех выступает важнейшим индика-
тором социального самочувствия молодежи. В тоже время наблюдаются противоречия в выборе 
путей и средств реализации [17, с. 26].

В настоящее время обществу необходимы специалисты высокого уровня, профессионалы, 
которые смогут быстро и адекватно принимать верные решения, быть ответственными в работе, 
преодолевать профессиональные трудности, а также реализовывать новые идеи. С точки зрения 
Е. В. Братухиной, Г. Я. Гревцевой, Л. А. Саенко [3, 5, 14], к характеристике ответственного специ-
алиста должны быть отнесены: гуманистические ориентиры, признание общественных ценно-
стей, владение профессиональной культурой.

Ответственность как феномен, входящий в предметную сферу гуманитарных наук, не мо-
жет быть определена однозначно и в рамках одной концепции. Философия, психология, педа-
гогика, социальная педагогика, социология, юриспруденция и другие отрасли научного знания 
рассматривают разные аспекты и формы проявления ответственности.

С точки зрения философии (Н. А. Бердяев, А. А. Гусейнов, И. Кант, В. Франкл и др.) категория 
«ответственность» соотносится с такими понятиями, как: долг, совесть, обязанность, право, честь. 

С точки зрения психологической науки ответственность является результирующим интеграль-
ным качеством субъекта. В психологии категория «ответственность» рассматривается с различных 
позиций: как системное личностное качество (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов); как свойство субъекта 
(А. Н. Леонтьев, Л. И. Дементий); как выражение внутреннего контроля личности (Т. Ф. Муздыбаев). 

В современных исследованиях по психологии труда вопросу профессиональной ответ-
ственности личности отведено самостоятельное место. Ответственность рассматривается как 
важнейшее свойство личности, определяемое в качестве детерминанты становления и развития 
профессионализма [8, с. 178].

Педагогическая наука рассматривает категорию «ответственность» в следующих позици-
ях: как воспитание гражданина, члена общества (А. С. Гаязов, Г.Я. Гревцева); как нравственный 
ориентир в развитии личности (В.Т. Лисовский, Б.Т. Лихачев); как аспект трудового воспитания 
обучающихся (А.С. Макаренко, Э.Ф. Зеер); как аспект самоконтроля поведения и деятельности 
(С. Н. Горбушина, Л. А. Саенко).

В социальной педагогике социальная ответственность исследуется как интегративное ка-
чество осознанно воспринимающей установки общества личности, направленное на ценност-
но-смысловое осознание собственной роли путем осуществления рефлексии своих поступков и 
действий (В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, Р. А. Литвак, Л. В. Мардахаев и др.).

Социальная ответственность представляет собой социально-педагогический результат 
процесса взаимодействия личности со средой, где ценностно-целевые установки определяются 
как элементы, создающие каркас для проявления этого социально-педагогического явления [4; 10; 
11]. Как отмечают Р. А. Литвак, А. Л. Солдатченко, такими элементами являются: 

• сформированная готовность к саморазвитию, самореализации в различных сферах со-
циально-культурной деятельности с позиции полезности данной деятельности и вза-
имодействия с социальными институтами по преобразованию окружающей действи-
тельности;
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• влияние реализованных потребностей и сформированных мотиваций, направленных 
на постановку новых задач более высокого уровня, которые предполагают поиск ре-
зерва социокультурной среды, что создает возможность к проявлению социальной ак-
тивности личности как компонента социальной ответственности;

• приобретение социального опыта через проявление социальной инициативы в процес-
се преобразования окружающей среды, что способствует самостоятельному освоению 
знаний и выстраиванию социально значимых программ путем реализации соответ-
ственных функций [10; 15].

Ценностно-смысловая сфера выступает основой развития личности, кроме того, социо-
культурная среда оказывает весомое влияние на процессы становления личности. П. А. Сорокин 
отмечает, что личностные черты формируются под воздействием общества и культуры, социо-
культурное пространство не существует отдельно от личности, личность – внутри социума [16,  
с. 186]. Следовательно, социокультурное пространство следует рассматривать как сферу, в кото-
рой развивается личность.

По мнению М. М. Бахтина [2], социокультурная среда является нравственным и духовным 
пространством, в котором личность проживает некие важные события, что говорит о со-бытийно-
сти пространства. Автор делает акцент, что именно в социокультурном пространстве, в котором 
находится личность развиваются отношения «человек-мир». 

Л. А. Барановская [1, с. 120] отмечает, что каждый вуз обладает своим индивидуальным со-
циокультурным пространством, в котором находятся студенты, что и предопределяет траекторию 
их социального развития и формирования социальной ответственности.

Так как движущей силой социальной ответственности является деятельность, важно фор-
мировать такую социокультурную среду в университете, которая позволит молодым людям, воз-
лагающим на себя ответственность, проверять свои силы в преобразовании действительности, 
выступать активными субъектами социального выбора. Одним из главных способов освоения 
данного пространства, а также механизмом взаимодействия с обществом является реализация 
проектов, участие в различных социокультурных практиках, форумах, грантовых конкурсах, что 
позволяет студенту проявить самостоятельность и ответственность.

Формирование социальной ответственности следует рассматривать как двусторонний про-
цесс. Успешная реализация данного процесса зависит от двух позиций: 1) от уровня активности 
студента и осуществления собственных инициатив, 2) от профессионализма работников универ-
ситета в выборе целесообразных педагогических действий и создании необходимых условий.

Исследуя различные виды практической работы с молодежью, европейские ученые  
A. Dunne, D. Ulicna, I. Murphy, M. Golubeva связывают «youth work» со сосредоточением внима-
ния на молодежи, личностным развитием молодого человека и добровольным участием. Исследо-
ватели отмечают, что для современных молодых людей необходимо организовывать мероприятия, 
нацеленные на развитие их личности – самоопределение, уверенность в своих силах, ответствен-
ность, мобильность [18; 19].

Исследования отечественных ученых относительно мнений работодателей и выпускников 
показывают, что помимо профессиональных компетенций, необходимо молодым специалистам 
обладать и личностными качествами, такими как: ответственность (на первом месте), толерант-
ность, внимательность, трудолюбие, стремление к саморазвитию, стрессоустойчивость, толе-
рантность и др. [12; 17]. 

Таким образом, вектор современного социокультурного развития актуализирует проблему 
социальной ответственности, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности человека, и во-
прос приобщения студенческой молодежи к ценностям социальной ответственности.

Исходя из этого цель нашей работы – определение уровня сформированности социальной 
ответственности у студентов университета.
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Материалы и методы / Materials and methods. На официальном образовательном портале 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации проведено электронное анкетирование студентов по опреде-
лению уровня сформированности социальной ответственности.

Объектом обследования явились студенты 1–6-го курсов очной формы обучения по направ-
лениям подготовки «Стоматология», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Фар-
мация», «Педиатрия», «Клиническая психология». В обследовании приняли участие 567 человек, 
средний возраст которых составил 19,34±0,04 лет.

С целью выявления степени понимания социальной ответственности студентами универ-
ситета проведен среди них опрос, состоящий из 8 вопросов.

Для диагностики социальной ответственности применялась методика А. Махнача «Ответ-
ственный ли вы человек», состоящая из 25 вопросов, которые требуют ответа «да» или «нет». 
При обработке результатов суммируются только ответы «да», каждый из которых оценивается в 
1 балл. Итоговая оценка следующая: высокие значения – 20–25 баллов, средние значения – 15–19 
баллов, низкие значения – 0–14 баллов [13].

Семантический анализ вопросов методики показывает их экстернально-интернальную на-
правленность. Одна часть вопросов близка по смыслу к экстернальным вопросам, указывающим 
на внешний, пассивный локус контроля, и при высоких значениях ответов на них опрашиваемые 
демонстрируют свою экстернальную позицию. Другие вопросы имеют интернальную направлен-
ность и соответственно при высоких значениях ответов на них выражают интернальную позицию 
опрашиваемых, которые считают себя независимыми, решительными и самостоятельными.

Данные, полученные с использованием опросника и указанной методики, были обработа-
ны с помощью программы Statistiсa.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Для нашего исследования важно изу-
чить феномен «ответственность» в русле социокультурного развития личности, поскольку в соци-
окультурном пространстве происходит преломление социального и личностного опыта.

Это находит отражение в следующих тезисах, составляющие научную основу исследования: 
• социальная ответственность не является врожденным качеством личности, а представ-

ляет собой продукт целенаправленного формирования и развития личности; 
• ответственность представляет собой аспект уклада жизни людей, который может как 

противостоять различного рода изменениям, так и эволюционировать вместе с ними 
[9];

• формирование ответственности значимо для любой профессии, организовать данный 
процесс необходимо в условиях образовательного процесса в университете, когда вы-
бор профессионального пути сделан, а воспитательное влияние на личность студента 
осуществляется интенсивно;

• существенную роль в формировании социальной ответственности студентов играет 
внеучебная работа в университете, заключающаяся в организации различных меро-
приятий, проектов, через участие в которых студенты приобретают социальный опыт 
ответственного поведения;

• вопросы об оценке ответственности должны обсуждаться на теоретическом и эмпири-
ческом уровнях, своевременная оценка ответственности оказывает влияние на разви-
тие и коррекцию этого качества личности.

Представим результаты анализа ответов опроса. В вопросе «Что такое социальная ответ-
ственность?» был возможен выбор нескольких вариантов ответа. Анализ ответов показал, что 
общее представление большинства студентов о социальной ответственности выражается как «не-
обходимость отдавать отчет в своих действиях» (74 %) и «соблюдение правил и норм поведения» 
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(76 %). Для 10 % студентов социальная ответственность означает «быть надежным и верным»,  
9 % опрошенных понимают социальную ответственность как долг. 2 % студентов связывают от-
ветственность с зависимостью от кого-то или чего-то.

Данные ответы показывают, что у молодежи понятие ответственности отождествляется как 
с деятельностью, так и личностными качествами, нравственными нормами, что согласуется с по-
зицией Л. А. Саенко [14].

Следующий вопрос был направлен на выяснение того, с какого момента наступает соци-
альная ответственность (см. рис.).

 

Рис. Результаты ответов студентов на вопрос 
«Как вы считаете, с какого момента наступает социальная ответственность?»

На диаграмме показано, что большинство респондентов (49 %) связывают социальную от-
ветственность с учебной деятельностью в школе. Стоит отметить, что 37 % опрошенных выде-
ляют важность социальной ответственности при любых обстоятельствах. Можно сделать вывод, 
что для этих студентов социальная ответственность выступает критерием оценки при взаимодей-
ствии с другими людьми.

Далее, на вопрос «Ответственно ли вы относитесь к учебе в университете» ответы студен-
тов распределились следующим образом: скорее да, чем нет – 87 % опрошенных; скорее нет, чем 
да – 4 %; признаю, что отношусь безответственно – 4 %; затруднились с ответом – 5 % респонден-
тов. Можно сказать, что 8 % студентов понимают, что к учебе относятся не совсем ответственно. 

Нами выявлено, что студенты-участники чувствуют ответственность за свои дела и по-
ступки перед родителями и семьей. Результаты ответов на вопрос «В какой мере вы чувствуете 
ответственность за то, что происходит в вашей семье?» оказались следующими: в полной мере –  
40 %; в значительной степени – 44 %; в незначительной степени – 6 %; совсем не чувствуют от-
ветственности – 2 % студентов и 8 % затруднились с ответом. Достаточно высокое количество 
опрошенных студентов (84 %) чувствуют ответственность перед родителями и семьей, что свиде-
тельствует о высокой степени причастности участников анкетирования к семейным отношениям.

В то же время большинство студентов связывают социальную ответственность с ответ-
ственностью за свои поступки и действия в коллективе перед одногруппниками. На вопрос  
«В какой мере вы чувствуете ответственность за то, что происходит в вашей учебной группе» 19 %  
студентов ответили, что «в полной мере» чувствуют ответственность, 40 % – в «значительной 
мере», 26 % – в «незначительной мере», 8 % – «не чувствую», 7 % – «затрудняюсь ответить». 
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Результаты анкетирования демонстрируют достаточно высокий уровень социальной ответствен-
ности студентов по отношению к групповой деятельности, проявляя интерес к конструктивной 
групповой работе и ее результатам.

Расширяя зону социального регулирования и влияния, ответы на вопрос «В какой мере вы 
чувствуете ответственность за то, что происходит у вас дома, во дворе, в городе» продемонстриро-
вали следующее отношение опрошенных к происходящему в их дворе, микрорайоне, городе: 8 % 
студентов выбрали позицию «в полной мере», «в значительной мере» – 36 %, «в незначительной 
мере» – 33 %, «не чувствую» – 13 %, «затрудняюсь ответить» – 10 %. Данные результаты говорят о 
снижении уровня ответственности по отношению к сообществу во дворе, за происходящее в городе.

На вопрос «В какой мере вы чувствуете ответственность за то, что происходит в вашей 
стране» студенты продемонстрировали: ответственен в полной мере – 9 %; ответственен в зна-
чительной мере – 22 %; в незначительной мере – 30 %; 21 % респондентов ответили, что не 
чувствуют никакой ответственности и затруднились с ответом – 18 %. По результатам опроса,  
51 % студентов не чувствуют ответственности за развитие событий в стране, что свидетельствует 
о довольно невысоком уровне их гражданского сознания.

Как отмечают исследователи, полученные результаты являются отражением тех реальных 
процессов, которые происходят в обществе, его системы ценностей и традиций, непосредственно 
сказывающихся на характере молодежи. В реалиях современной образовательной практики у вы-
пускников университетов выявлены растущие тенденции ослабления ответственности, дезориен-
тация ценностных нормативов «профессионального и личностного жизнебытия» [1; 12].

Анализ результатов по методике А. Махнача, проводимый по трем уровням выраженности 
развития социальной ответственности, показал, что у 266 опрошенных выявлен средний уровень 
ответственности (таблица).

Таблица 
Распределение результатов по методике А. Махнача, n ꞊ 567

Уровень ответственности Результат, %
Высокий 44,6
Средний 46,9
Низкий 8,5

Выявив достаточно высокий уровень социальной ответственности у большинства опро-
шенных (n = 519) и проанализировав ответы опроса, констатируем, что у студентов сформирова-
ны представления о социальной ответственности как об элементе морали и в большей степени как 
подчиненности, вменяемой обязанностями или налагаемой правовыми нормами. Соответствен-
но, отношение к социальной ответственности студентов носит в большей степени нормативный 
характер, что согласуется с литературными данными [7].

Однако, несмотря на выявление достаточно высокого уровня ответственности у большин-
ства опрошенных, социальная ответственность как качество личности требует «закрепления» в 
различных жизненных ситуациях. Данное качество осознается ими, но не реализуется в полной 
мере. На это указывают ответы студентов в ходе опроса – они отстраняются от происходящего вне 
зоны их ближайшего окружения. 

Полученные данные актуализируют необходимость серьезного научного исследования, 
в том числе разработки научно-педагогического обеспечения формирования социальной ответ-
ственности студентов в социокультурном образовательном пространстве.

Заключение / Conclusion. Формирование социальной ответственности является сложным, 
многоуровневым процессом с созданием соответствующих условий для становления индивида 
как личности. Результатом развития социальной ответственности личности выступает готовность 
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к ценностно-смысловому осознанию поставленных целей, ведущих к преобразованию как лич-
ности, так и окружающей среды, где сотрудничество и взаимодействие с людьми, социальными 
институтами являются ценными для общества.

Эффективность становления и развития личности студента во многом зависит и от меры 
активности самого студента, насколько динамично он осваивает социокультурное пространство 
университета, и от мастерства специалистов университета. 

Одним из элементов стратегии содействия формированию социальной ответственности 
студентов выступает деятельностное участие преподавателей, кураторов, специалистов, ответ-
ственных за реализацию молодежной политики и воспитательную деятельность в виде оказания 
помощи, эмоциональной поддержки в ситуации социального выбора. Тем самым преподаватели 
будут способствовать включению студентов во внеаудиторное пространство, оказывать содей-
ствие в создании такого климата университета, в котором молодые люди смогут чувствовать себя 
в безопасности, где им разрешено выступать в качестве партнеров в отношениях и брать на себя 
ответственность. 

Подводя итог, отметим: проводимые исследования по различным аспектам социальной от-
ветственности свидетельствуют, что процесс развития социальной ответственности студента на 
этапе его обучения в университете не завершается. При этом сохраняются вопросы, а именно: на 
какой ступени высшего образования необходимо начинать формировать такое качество, как соци-
альная ответственность, какие технологии в данном процессе более эффективны? 

Указанные и другие вопросы требуют ответов, а полученные нами данные обследования акту-
ализируют необходимость выработки научно обоснованных идей формирования социальной ответ-
ственности студентов университета. Исследование по рассматриваемой проблеме будет продолжено.
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5.8.1. Методология и технология профессионального образования
Научная статья
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ фОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Бережная Ольга Владимировна, Коблева Анжела Лионтьевна

В статье рассматривается роль педагога как субъекта формирования основ гражданской 
идентичности обучающихся. С целью определения профессионально-личностных характеристик 
педагога, которые необходимы для решения задач гражданского воспитания, изучены и проанализи-
рованы психолого-педагогические исследования, посвященные вопросам определения понятий «иден-
тичность», «гражданская идентичность», «профессионально-личностный портрет педагога».  
А также проанализированы представления о том, какими чертами должен обладать сам педагог 
как патриот своей профессии, добросовестный, ответственный за формирование ценностных ори-
ентаций подрастающего поколения. Установлена интеграция базовых составляющих гражданской 
позиции педагога: духовно-нравственная культура, профессиональные компетенции и мотивация. 
Таким образом, выявлены основные компоненты характеристики педагога, подтверждающие его 
профессионально-личностную готовность к созданию необходимых условий для осмысления обуча-
ющимися своего «Я» как гражданина России. Обоснована идея о ведущей роли современного педа-
гога, способного выступить субъектом формирования гражданской идентичности обучающихся 
в условиях открытой полусубъектной образовательной среды. Сравнительный и интеграционный 
анализ результатов научно-теоретических, методических работ и педагогического опыта в обла-
сти формирования у обучающихся основ гражданской идентичности приводит к выводу о том, что 
социальная роль педагога априори является ведущей в решении данной воспитательной задачи. При 
этом, несмотря на многочисленные исследования по данной проблеме, на сегодняшний день все еще 
недостаточно изучены компоненты профессионально-личностной готовности педагога к решению 
задач гражданского воспитания, что требует дальнейшего прогнозирования целей и задач систе-
мы подготовки педагогических кадров, а также конструирования моделей нивелирования професси-
ональных дефицитов педагогов в этой области педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагог, гражданская идентичность, профессионально-личностный пор-
трет педагога

A MODERN TEACHER AS A SUBJECT OF STUDENTS' CIVIL 
IDENTITY FORMATION

Olga Berezhnaya, Anzhela Kobleva
The article discusses the role of a teacher as the subject of the formation of the foundations of 

students' civic identity. In order to determine the professional and personal characteristics of a teacher, 
which are necessary for solving the problems of civic education, psychological and pedagogical studies 
devoted to the definition of the concepts of «identity», «civil identity», «professional and personal portrait of 
a teacher» have been studied and analyzed. And also, ideas about what features a teacher themselves should 
have, as a patriot of their profession, conscientious and responsible for the formation of value orientations 
of the younger generation, are analyzed. The integration of the basic components of the civil position of a 
teacher has been established: spiritual and moral culture, professional competencies and motivation. Thus, 
the main components of the teacher's characteristics are revealed, confirming his professional and personal 
readiness to create the necessary conditions for students to comprehend their «I», as a citizen of Russia. 
The article substantiates the idea of the leading role of a modern teacher, who is able to act as the subject of 
the formation of students' civic identity, in an open semi-subjective educational environment. Comparative 
and integration analysis of the results of scientific-theoretical, methodological works and pedagogical 
experience in the field of forming the foundations of civic identity among students leads to the conclusion 
that the social role of the teacher, a priori, is the leading one in solving this educational problem. At the same 
time, attention is also drawn to the fact that despite numerous studies on this issue, to date, the components 
of the teacher’s professional and personal readiness to solve the problems of civic education are still poorly 
understood. It requires further forecasting of the goals and objectives of the teacher training system, as well 
as constructing models for leveling the professional deficits of teachers in this area of pedagogical activity.

Key words: teacher, civic identity, professional and personal portrait of a teacher



194

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

Введение / Introduction. Современная политика российской системы образования все более вы-
сокую значимость придает важной составляющей будущего общества – задаче воспитания подраста-
ющего поколения в духе осмысления ценностей историко-культурного наследия, духовных ценностей 
и истоков народной культуры, уважения и принятия ценностей гражданского общества. Президент РФ 
Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям сказал: «Я хотел бы начать 
с темы, которая является ключевой, и звучит она так: “Об укреплении общероссийской гражданской 
идентичности”. Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира» [12]. 

В связи с этим роль педагога расширяется через призму смыслов национальных идей и их 
реализации в воспитательном процессе – формирование осознания гражданской идентичности у 
обучающихся (А. Г. Асмолов, А. Ю. Рыкунова, Т. В. Водолажская, Г. Ф. Гавриличева и др.)  

А. Ю. Рыкунова описывает гражданскую идентичность как основу сохранения единства 
народов России; осознание причастности, принадлежности к гражданской общности [9].

Т. В. Водолажская представляет «гражданскую идентичность» как базисную потребность 
личности в принадлежности к группе [4]. 

Г. Ф. Гавриличева полагает, что формирование гражданской идентичности – это результат 
целенаправленной, многоплановой деятельности, осуществляемой педагогом вместе с обучаю-
щимся, направленной на развитие социальных черт, свойственных гражданину своей страны [5]. 

Нам близка позиция А. Г. Асмолова, описавшего гражданскую идентичность как осмыс-
ление человеком своей принадлежности к сообществу граждан определенной страны на основе 
общей культуры [1; 2]. 

Систематизация научных психолого-педагогических работ позволила составить характе-
ристику и определить основные компоненты, подтверждающие готовность педагога выступать 
в роли субъекта формирования гражданской идентичности обучающихся: направленность лич-
ностных конструктов, отражающих ценностно-ориентационную базу педагога, мотивы профес-
сиональной педагогической деятельности, педагогическая этика и педагогическая культура. 

В ситуации поиска наиболее эффективных путей формирования у обучающегося осозна-
ния ценностей и норм гражданского общества на первый план выходит педагог как ключевая 
фигура проектирования необходимых условий для решения данных задач. 

Таким образом, полагаем: проектирование воспитательной работы в образовательной ор-
ганизации следует начинать с изучения   профессионально-личностной характеристики педагога, 
подтверждающей его готовность выступать ключевой фигурой в процессе формирования основ 
гражданской идентичности обучающихся. 

При этом следует отметить, что эта задачи не является новой, однако, несмотря на многочис-
ленные работы в этом направлении, все еще остается актуальной и недостаточно исследованной. 

Материалы и методы / Materials and methods. Для достижения цели исследования были 
использованы сравнительный и интегративный анализ и обобщение результатов научно-теорети-
ческих исследований, методической литературы и педагогического опыта в области формирова-
ния готовности педагогов к воспитанию основ гражданской идентичности обучающихся, а также 
теоретическое конструирование профессионально-личностной позиции педагога и ее составляю-
щих, тесно связанных между собой.  

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Результаты исследования позволили 
обосновать актуальность идеи формирования педагога новой профессионально-личностной куль-
туры, наполненного высоким уровнем педагогического самосознания и гражданской идентично-
сти как ключевого условия формирования основ гражданской идентичности у обучающихся. 

Кроме того, анализ научно-теоретических исследований Д. В. Осиповой, И. И. Соколовой, 
Н. Л. Селивановой и Е. И. Соколовой показал, что профессионально-личностный портрет педа-
гога следует рассматривать с позиции интегративного подхода, признания динамичности и взаи-
мовлияния профессионально-личностных показателей портрета педагога, характеризующих его 
как ведущего субъекта процесса формирования основ гражданской идентичности обучающихся.
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В исследованиях Д. В. Осипова профессионально-личностный портрет педагога включает 
в себя готовность к поиску, выбору и применению инновационных технологий в педагогической 
деятельности [7].

И. И. Соколова описывает совокупность профессионально-личностных качеств педагога 
как интегративный показатель профессиональной зрелости и выделяет ведущий критерий – го-
товность к непрерывному профессионально-личностному совершенствованию с учетом изменя-
ющихся социальных условий [11]. 

По мнению Н. Л. Селивановой и Е. И. Соколовой, современный педагог – человек, облада-
ющей высоким уровнем общей и профессиональной культуры; личность, индивидуальность, об-
разец гражданственности, инициативы, самореализации, социальной активности по улучшению 
окружающей жизни; воспитатель Человека нового времени [10].

Обобщение вышеизложенного позволило выделить профессионально-личностные харак-
теристики портрета педагога, которые подтверждают его готовность выступать субъектом фор-
мирования гражданской идентичности обучающихся: стремление быть источником высокой 
духовно-нравственной культуры, высокий уровень патриотизма по отношению к своему делу и 
обучающемуся и т. д. [6; 8].       

Очевидно, что наличие у педагога данных характеристик является ключевым условием 
успешного решения задачи воспитания гражданина своей страны (рис. 1).

 
Рис. 1. Профессионально-личностные характеристики педагога как субъекта формирования 

гражданской идентичности личности обучающегося

На рисунке 2 представлена интеграция основных составляющих позиции педагога как 
субъекта формирования гражданской идентичности обучающегося: духовно-нравственная куль-
тура, профессиональные компетенции и мотивация (рис. 2). 

 Профессионально-личностный портрет педагога включает в первую очередь направлен-
ность личностных конструктов, отражающих ценности, иерархию мотивов, стиль и модели пе-
дагогического общения и – что особенно ценно – отношение к смыслу и результату собственной 
профессиональной деятельности, к самому себе [6].
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Рис. 2. Компоненты личностно-профессиональной позиции педагога как
субъекта формирования гражданской идентичности личности обучающегося

 
Полагаем, что ядром профессионально-личностного портрета педагога, готового к форми-

рованию гражданской идентичности обучающегося, является его профессиональное самосозна-
ние. Тому подтверждение – работы Е. И. Головаха, установившие влияние субъективных инди-
видуально-психологических особенностей человека на протекание и качество профессиональной 
деятельности [3]. 

Заключение / Conclusion. Современная политика системы образования несет в себе идею 
формирования педагога новой профессионально-личностной культуры, наполненного высоким 
уровнем педагогического самосознания и гражданской идентичности. 

В результате исследования выявлено: воплощение идеи гражданского воспитания обучаю-
щихся определяется высоким уровнем гражданской позиции педагога, принципами гуманизма и 
педагогической этики при решении профессиональных задач. 

При этом на сегодняшний день, несмотря на большое количество исследований по данной 
проблеме, все еще недостаточно изучены и описаны компоненты профессионально-личностной 
характеристики педагога, наличие которых предопределяет возможность успешного решения 
задач гражданского воспитания обучающихся. И этот пробел требует конструирования новых 
моделей разрешения профессиональных дефицитов педагогов в этой области образовательной 
деятельности, а также системного анализа с последующим проектированием образовательных 
программ профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических кадров с 
высоким уровнем гражданской компетентности и активности.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕНТОРИНГА В СИСТЕМЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гарифуллина Альмира Маратовна

Актуальность статьи заключается в исследовании понимания менторинга с точки зрения 
теории и практики его применения руководителями и менти-педагогами в системе образования 
Российской Федерации, в частности, тема применения менторинга на практике, понимание его в 
теории, а также изучение аспектов, подходящих для отечественного обучения. В статье рассма-
триваются отечественные и зарубежные теоретические и практические подходы научных основ 
менторинга. Происходит обзор последних исследований в данной области. Целью данного исследо-
вания является анализ ответов респондентов по вопросу применения менторинга в практике до-
школьной образовательной организации. Материалами и методами послужили экспресс-опросники 
руководителей дошкольных организаций, участниками стали представители Поволжского региона 
и прилегающих территорий. Основные результаты, полученные в процессе анализа ответов ре-
спондентов, позволили сделать выводы, что резилентность личности руководителя зависит от 
внутренней мотивированности и желания повышать уровень самообразования в контексте глоба-
лизации мирового пространства. Из этого происходит формирование ассертивных качеств лично-
сти ментора и менти-педагога. Научная новизна исследования заключается в формировании крите-
риев развития менторинга в системе дошкольного образования Российской Федерации. 

Ключевые слова: менторинг, ментор, менти-педагог, теория менторинга, практика менто-
ринга, образование в Российской Федерации 

THEORY AND PRACTICE OF MENTORING IN THE SYSTEM 
OF NATIONAL PRESCHOOL EDUCATION

Almira Garifullina
The relevance of the article lies in the study of the understanding of mentoring, from the point of 

view of the theory and practice of application by managers and menti-teachers in the education system of the 
Russian Federation. In particular, the topic of applying mentoring in practice, understanding it in theory, as 
well as studying aspects suitable for domestic education has turned out to be relevant. The article discusses 
national and foreign theoretical and practical approaches to the scientific foundations of mentoring. There 
is a review of the latest research in this area. The purpose of this study is to analyze the respondents' 
answers on the use of mentoring in the practice of a preschool educational organization. The materials 
and methods were the express questionnaires of the leaders of preschool organizations; the participants 
were representatives of the Volga region and adjacent territories. The main results obtained in the process 
of analyzing the respondents' answers led to the conclusion that the resilience of the leader's personality 
depends on internal motivation and the desire to increase the level of self-education in the context of the 
globalization of the world space. From this comes the formation of assertive qualities of the personality of 
the mentor and menti-teachers. The scientific novelty of the study lies in the formation of criteria for the 
development of mentoring in the system of preschool education in the Russian Federation.

Key words: mentoring, mentor, menti-teacher, theory of mentoring, practice of mentoring, education 
in the Russian Federation

Введение / Introduction. Мировое сообщество XXI века ориентировано на повышение ка-
чества образовательной политики, что требует кардинального изменения в подходах в руковод-
стве образовательной организацией. Эти и другие направления отражены в государственной про-
грамме «Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642), Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Прогнозе долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 
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Целью данного исследования является развитие понимания и применения теории и прак-
тики научных основ менторинга для дошкольных образовательных организаций (для этого про-
веден мониторинг и экспресс-опрос руководителей дошкольных образовательных организаций).

Малоизученность проблемы развития научного менторинга весьма актуальна для педаго-
гического образования. Часто за менторинг принимают наставническую деятельность. Нами про-
водилось исследование директивного подхода наставничества и ассертивности в менторинге, где 
наглядно демонстрировалось различие между этими двумя категориями [3–6]. 

Технологиями работы в высшей школе с применением менторинга с будущими педагогами 
дошкольных образовательных учреждений занимается профессор Казанского федерального уни-
верситета В. Ф. Габдулхаков [1]; о становлении личности ментора как руководителя можно про-
читать в исследованиях Д. Голмана [7, 12]; исследования, посвященные национально-культурным 
и региональным особенностям развития личности менторов и их управленческой культуры, –  
в исследованиях отечественных ученых С. Ю. Закурдаевой, П. А. Гагаева, зарубежных – Г. Т. До-
ран, В. Торнбъерн [3, 11]. 

В некоторых исследованиях представлены модели развития корпоративной культуры, ко-
торые предполагают менторинг как фактор, влияющий на становление взаимоотношений внутри 
педагогического коллектива (И. Н. Каменская, А. Афанди, К. Аткинс) [5, 10].

Различными в дошкольной образовательной организации могут быть и формы менторин-
га. Классическим считается менторинг в паре, где ментор занимает более высокую должность, 
имеет более обширный опыт, значимый социальный статус и, как правило, старше по возрасту. 
Однако далеко не всегда полезные для менти-педагогов ресурсы могут быть связаны с подобной 
иерархией. Современные менторы вполне могут быть моложе менти-педагогов или одного с ними 
возраста и социального положения. Но разница всё же необходима – в опыте, мировоззрении, 
окружении или других ресурсах, которыми ментор впоследствии и делится с менти-педагогами.

Идеи западного менторинга заключаются в том, что менторинг может быть разным. К при-
меру, существует так называемый обратный менторинг, когда менти-педагог старше или опытнее 
ментора. Чаще всего данный вид применяется для ознакомления опытных педагогов или руково-
дителей с новыми технологиями. Младшие педагоги, становясь менторами для старших, могут 
проявить лидерские качества и лучше понять позицию руководства. 

Менторинг подразумевает общение один на один. Но нередко организации практикуют 
групповой менторинг, что связано прежде всего с дефицитом менторов. Принято считать, что луч-
шие результаты достигаются, если в групповом менторинге принимают участие 3–8 человек. Этот 
вид применяется тогда, когда дошкольное образовательное учреждение предполагает участие в 
международных конкурсах. При такой численности хватит времени на то, чтобы выслушать каж-
дого и изучить различные точки зрения, подготовиться к презентациям наработанных материалов 
или к индивидуальным презентациям (например, к конкурсу «Лучший воспитатель года» [2, 8].

Инновационным вариантом группового менторинга является так называемое «теневое 
правление». По сути, это реалити-квест, в котором команда менти-педагогов и руководство до-
школьной образовательной организации получают один и тот же пакет документов, необходимых 
для принятия важного решения. За несколько дней команда менти-педагогов изучает его, обсу-
ждает и высказывает свои соображения ментору из числа руководства или при общей встрече с 
педагогическим коллективом. Таким образом, достигаются две значимые цели:

• менти-педагоги получают навыки стратегического мышления и лидерства в действии;
• руководство лучше понимает то, как педагогический состав воспринимает их решения.
В случае если возникает необходимость в помощи менти-педагогам взглянуть на перспективы 

какого-либо решения с разных сторон, нередко применяется быстрый менторинг. При этом группа 
менторов работает с группой менти-педагогов по принципу сеанса одновременной игры: пара «мен-
тор – менти» общается в течение короткого времени, после чего происходит смена партнёров [4].



201

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

Материалы и методы / Materials and methods. При подготовке экспресс-опросника мы 
руководствовались отечественными и зарубежными исследованиями, в процессе нами применя-
лись методы экспертной оценки и критического мышления. 

В нашем исследовании приняли участие 310 руководителей дошкольных образовательных 
организаций (преимущественно заведующие детскими садами и старшие воспитатели (методи-
сты)) по России: Оренбургская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Ярославская, 
Вологодская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская об-
ласти. Было выявлено, что помимо классического менторинга, где под этим значением принято 
понимать стратегическое партнерство и овладение навыками передачи опыта, существуют еще 
несколько вариаций менторинга. 

Нам удалось их ранжировать и классифицировать. 
Таким образом, нами было определено:
• менторинг в дошкольной образовательной организации – это траектория ментора и 

менти-педагога, для достижения единого результата;
• ментор обладает именно теми ресурсами, которые необходимы для развития менти-пе-

дагога: опыт, знания, навыки, круг общения, мировосприятие и многое другое;
• в ходе менторинга между ментором и менти-педагогом складывается особый тип от-

ношений – они стремятся к общим целям. Здесь включаются взаимоуважение, дове-
рие, искренность, эмпатия. При этом принято считать, что недопустимы проявления 
директивного стиля управления и стремление решить проблемную ситуацию вместо 
менти-педагога [1, 9].

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Анализ результатов экспресс-опроса 
проведен исходя из характера задаваемых вопросов и поделен на блоки из подавляющих вариан-
тов ответов респондентов. 

Заведующих дошкольными образовательными организациями было 78 человек, старших 
воспитателей – 232 человека. 

Руководителям дошкольных образовательных организаций были заданы следующие во-
просы:

1.  Слышали ли Вы ранее что-либо о научных основах менторинга?
2.  Как Вы думаете, что является менторингом в системе дошкольного образования?
3.  Являетесь ли Вы ментором?
4.  Чем отличается менторинг от наставничества? 
Первый вопрос был нацелен на определение содержательного наполнения понятия «мен-

торинг», в том числе на самостоятельное понимание и трактовку определения. В результате мы 
выявили, что большинство респондентов слышат о менторинге впервые – 62 %. В том, что «что-
то слышали, но не применяли», признались 27 % респондентов. И о том, что знают, что такое 
педагогический менторинг, его научные основы, дали положительный ответ 11 % опрашиваемых. 

После первого вопроса респондентам были даны источники для более точного ознакомле-
ния с научными основами менторинга, а именно: основной терминологией, видами и инструмен-
тарием, который бы способствовал пониманию искомого ответа. 

При ответе на вопрос «Как Вы думаете, что является менторингом в системе дошкольного об-
разования?», который предполагал неограниченное количество ответов, поскольку являлся вопро-
сом открытого типа, подавляющее большинство – 68,8 % – сформулировали ответ: «Эффективный 
способ руководства образовательной организацией». В числе других популярных вариантов были: 
«Скрытый способ директивного управления» – 8 %, «Интерес к современным технологиям» – 7,2 %,  
«Поиски лучших способов взаимодействия с педагогическим коллективом» – 5,4 %, «Готовность 
меняться не только ради образовательной организации, но и для себя в первую очередь» – 4,3 %, 
«Что-то новое в образовании» – 4,6 %, «Умение принести в жертву собственные интересы» – 1,7 %.
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Рис. 1. Обзор ответов руководителей на вопрос: 

«Как Вы думаете, что является менторингом в системе дошкольного образования?».

Исходя из полученных ответов можно сделать вывод, что большинство руководителей 
верно предположили, что менторинг – это эффективное партнерство, которое заключается в по-
зитивном руководстве дошкольной образовательной организацией. Безусловно, данный ответ 
предполагает индивидуальную оценку – каждый руководствовался личными мотивами: кто-то ар-
гументировал это гуманностью, кто-то предположил, что это рациональный способ достижения 
образовательных целей, однако все пришли к единому мнению. Те, кто ответили, что менторинг –  
это «скрытый способ директивного управления» и «умение принести собственные интересы в 
жертвенное положение во имя общественных», аргументировали свой ответ тем, что «несмотря 
на прочтение предложенных источников о менторинге, все-таки не имеют представлений о демо-
кратии и предоставлении свободного выбора менти-педагогам в дошкольных образовательных 
организациях» в процессе их руководства [6, 9]. 

Респонденты с ответами «Интерес к современнным технологиям» высказались, что гото-
вы пройти обучение менторингу и в целом повышать свою профессиональную квалификацию 
в данной области, поскольку в век глобализации от них требуются новые умения (или «гибкие» 
навыки – так называемые «soft skills»), которые могут пригодиться в любой момент. От обратного 
исходят респонденты с ответами: менторинг – это «…что-то новое в образовании», именно эти 
руководители считают, что бюрократическая загруженность не позволяет изучать что-то новое, 
вроде менторинга для системы дошкольного образования, и именно поэтому они отказываются от 
того, чтобы вникать в предложенную тему. 

На «Поиски лучших способов взаимодействия с педагогическим коллективом», а также 
«Готовность меняться не только для образовательной организации, но и для себя» готовы респон-
денты в возрастном диапазоне 25–40 лет. Ранжировать ответы позволили в большинстве своем 
единогласные утверждения опрашиваемых, когда они говорили о том, что работают в системе 
образования от 5 до 10 лет и за это время им удалось освоить классические подходы по взаимо-
действию с коллегами, и сейчас, они готовы к преобразованиям.

Третий вопрос респондентам звучал следующим образом: «Являетесь ли Вы ментором?». 
Подавляющее большинство ответили «нет» – 86 %, остальные 14 % ответили положительно. 
После принятия ответов респондентам были предложены критерии менторинга и дано время на 
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размышления, чтобы сопоставить самостоятельные действия с педагогами в процессе совместно-
го взаимодействия. Результаты изменились. К примеру, заведующая Н. вспомнила, что накануне 
предложила помощь своей сотруднице в деле, не касающемся рабочих моментов, а это один из 
критериев научных основ менторинга. Таким образом, ответ «нет» – составил 72 %, «да» – 28 %. 

Последний вопрос демонстрировал совокупность сложившихся представлений о менто-
ринге: «Чем отличается менторинг от наставничества?».

Среди наиболее актуальных ответов были следующие:
• «Ничем» – 0,8 %;
• «Все новое – хорошо забытое старое» – 1,2 %;
• «Удачным “попаданием” слова ко времени» – 2,5 %;
• «Положительностью восприятия» – 11 %;
• «Структурой и демократизмом» – 16,4 %;
• «Стратегией развития личности в коллективе» – 17,6 %
• «Преобладанием партнерства в трудовых отношениях» – 24,3 %;
• «Инструментарием, способами достижения цели, взаимоотношениями» – 26,2 %.

 

Рис. 2. Ответы руководителей на вопрос: «Чем отличается менторинг от наставничества?»

Исходя из вышеизложенного были сгруппированы несколько вариантов наименее популяр-
ных ответов, возрастной диапазон опрашиваемых старше 40 лет. Ответы: «Ничем», «Все новое 
– хорошо забытое старое», «Удачным “попаданием” слова ко времени». По признаниям самих ре-
спондентов, сказывается высокий уровень загруженности, и/или попросту выгорание на рабочем 
месте, из этого следует нежелание изучать новые аспекты педагогической деятельности. Также 
некоторые из них самостоятельно выделили отдельным блоком комментариев, что, возможно, на 
их ответах сказывается педагогическое выгорание. 
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Наиболее популярными ответами, где более половины респондентов высказались в пользу 
менторинга, а именно выделили, чем в основном отличается менторинг от наставнической де-
ятельности, стали: «Преобладанием партнерства в трудовых отношениях», «Инструментарием, 
способами достижения цели, взаимоотношениями». Промежуточными, но не менее актуальными 
и положительными ответами респондентов оказались: «Структурой и демократизмом», «Страте-
гией развития личности в коллективе», «Положительностью восприятия».

Заключение / Conclusion. Теория и практика менторинга является эффективным инстру-
ментом в достижении высоких результатов в достижении поставленных педагогических целей. 
Траектория развития меторинга не всегда происходит по прямой, в процессе возможны отклоне-
ния, однако важно сохранять ориентиры. События повседневной жизни будут находить своё отра-
жение в сессиях менторинга, но изначальные намерения не теряются. Менти-педагог на сессиях 
с ментором может рассказывать о происходящих с ним событиях, и задача ментора при этом –  
держать в уме заявленные цели и стимулировать их осознание менти-педагогом. 

Менторинг позволяет открыть в себе и других новые грани, зачастую совершенно неиз-
вестные. Мы выяснили, что искреннее желание помогать другим педагогам в их развитии и есть 
менторинг в дошкольной образовательной организации. Однако ментор, хотя и выступает в роли 
«старшего», не обязан быть «ходячим идеалом», человеком-схемой, неуязвимым харизматиком, ли-
шённым обычных человеческих слабостей. Наоборот, некая незащищённость и свойственное несо-
вершенство в современном мире позволяют уйти от нежелательного директивного образа и создают 
предпосылки для установления честных доверительных отношений. Ментор не ставит своей целью 
произвести впечатление, чем-то поразить или восхитить менти-педагога. В менторских отношениях 
акцент ставится не на менторе, а на его подопечном. Установление эффективной личностной связи 
с менти-педагогом – вот что является первоочередной задачей хорошего ментора.
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5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Научная статья
УДК 378:338.28:796
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ К ЗАНЯТИЯМ 
фИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Журавлева Юлия Ивановна, Ярошенко Евгения Валерьевна,
Митрохина Людмила Евгеньевна

В статье представлено научное обоснование и авторская модель диагностики и управления 
агрессивной культуры личности студентов в ходе реализации дисциплины «Физическая культура» 
в образовательном процессе вузов. Посредством проведения педагогического эксперимента, в ходе 
которого была осуществлена апробация вышеназванной модели, доказана высокая практическая 
ее значимость в повышении уровня мотивации учащихся, что, в свою очередь, существенно увели-
чивает степень эффективности процесса обучения и продуктивного освоения знаний. Значимые 
и положительные изменения в качестве обучения основаны на выявленной взаимосвязи агрессив-
ности, проявляемой в виде активности, обладающей как конструктивным, так и деструктивным 
потенциалом, и мотивации. 

Ключевые слова: модель, агрессивной культуры личности, диагностика, управление мотива-
цией, взаимосвязь мотивации и агрессивности

MODEL OF MOTIVATION MANAGEMENT FOR PHYSICAL EDUCATION  
OF UNIVERSITY STUDENTS

Yulia Zhuravleva, Evgenia Yaroshenko, Ludmila Mitrokhina
The article presents scientific grounds and the authors’ model of diagnostics and management 

of aggressive culture of students' personality in «Physical Culture» training process in universities. By 
conducting a pedagogical experiment, during which the above-mentioned model was tested, its high 
practical significance in increasing the level of motivation of students was proved, which in turn significantly 
increases the degree of effectiveness of the learning process and the productive acquisition of knowledge. 
Significant and positive changes in the quality of learning are based on the revealed relationship between 
aggressiveness, manifested in the form of activity with both constructive and destructive potential, and 
motivation.

Key words: model, aggressive personality culture, diagnostics, motivation management, relationship 
between motivation and aggressiveness

Введение / Introduction. Проблема повышения эффективности занятий по физической 
культуре, представляющей собой одну из важных сфер человеческой деятельности, уже на протя-
жении десятилетия сохраняет свою актуальность. В качестве пусть частичного решения, однако 
в достаточной степени действенного инструментария выступает профессиональное образование, 
реализуемое в образовательном пространстве высших учебных заведений (далее – вуз).

На сегодняшний день одной из приоритетных задач модернизации образовательных прак-
тик вуза является проектирование методологической основы, служащей диагностическим ин-
струментарием управления мотивационными процессами учащихся посредством регулирования 
и контроля их агрессивной культуры, решающим важную задачу образования, реализуемого в 
рамках дисциплин по физической культуре [3, с. 265]. Педагогические наблюдения за поведен-
ческими реакциями студентов приводят к необходимости изучения достаточно многополярного 
и в некоторых аспектах спорного вопроса установления основных факторов агрессивного по-
ведения учащихся, проявляемого ими на учебных занятиях по физической культуре [4, с. 28; 5,  
с. 67]. В настоящее время наиболее популярным и наименее энергозатратным инструментом яв-
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ляется модифицированная методика мотивационной атрибуции агрессивной культуры личности  
В. С. Собкина, позволяющая осуществить переход с агрессивного поведения личности студента 
на ее агрессивную культуру [2, с. 138]. 

В свете сказанного разработка и непосредственная реализация комплекса специальных 
и целенаправленно осуществляемых диагностических мероприятий, ориентированных на по-
строение системного управления агрессивным поведением студентов в рамках образовательного 
процесса по физической культуре, способно значительно улучшить деятельность по освоению 
программных знаний и повышению качества выполнения требований в рамках рассматривае-
мой дисциплины. Выявленная нами в ходе предварительного анализа результатов, накопленных 
в контексте темы настоящего исследования, проблема частично обусловлена спецификой функ-
ционирования образовательной среды в современных условиях. Значимость и, соответственно, 
актуальность поиска оптимальных и научно обоснованных путей ее разрешения подтверждается 
результатами ряда проведенных с 2013 г. в рамках государственных программ мониторинговых 
мероприятий [1, с. 128], совокупностью результатов которых стало осознание необходимости соз-
дания модели агрессивной культуры личности учащихся для выработки технологии управления 
мотивацией к занятиям физической культурой студентов вуза.

Таким образом, на основании результатов теоретического осмысления затронутой нами про-
блемы было сформулирована гипотеза, согласно которой разработанная модель управления агрес-
сивной культуры личности студентов позволит создать организационно-педагогические условия, 
содействующие переходу студента от агрессивного поведения к агрессивной культуре личности. 

Материалы и методы / Materials and methods. Цель исследования – обоснование модели 
агрессивной культуры личности учащихся с целью формирования наиболее оптимального уровня 
мотивации учащихся к занятиям в рамках дисциплины «Физическая культура». Методами ис-
следования стали теоретический анализ и обобщение информационного материала по проблеме 
исследования и педагогический эксперимент.

В рамках темы настоящего исследования был организован педагогический эксперимент 
с участием студентов 2–3-х курсов Пятигорского медико-фармацевтического института в коли-
честве 50 человек, которые были разделены на 2 группы: экспериментальную (ЭГ, n = 25) и кон-
трольную (КГ, n = 25). Образование двух групп позволило нам выявить динамику изменений в 
ЭГ (на контрольном этапе), прогнозируемых нами в случае введения в образовательный процесс 
дисциплины «Физическая культура» предложенной модели управления агрессивной культуры 
личности студентов на формирующем этапе (см. рис.). 

 

Рис. Модель управления агрессивной культуры личности студентов
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Разницей в процессах организации занятий в двух группах по дисциплине «Физическая 
культура» являлось следующие:

• в КГ: в случае опоздания студент не допускался к занятию; степень включенности в 
учебный процесс студента не регулировалась уровнем его готовности к выполнению 
практических заданий и степенью заинтересованности, проявленной личной инициа-
тивой; оценка деятельности студента регламентировалась точным соответствием за-
данным критериям; 

• в ЭГ: опоздание студента не являлось причиной для отстранения от занятий и выполне-
ния практических заданий, реализуемых в рамках образовательного процесса; степень 
включенности в учебный процесс корректировалась на основании проявленной иници-
ативы студента; оценка деятельности студента не регламентировалась точным соответ-
ствием заданным критериям, более того, приветствовалось применение им продуктив-
ного подхода при выполнении предложенных преподавателем двигательных задач. 

В ходе организации педагогического эксперимента были выделены три уровня агрессии: 
высокий, средний и низкий, – каждый из которых характеризуется рядом факторов. В качестве 
ведущих личностных детерминант агрессивности выступают высокий и низкий уровни, педаго-
гическое воздействие на которые с целью корректировки способно обеспечить переход от диагно-
стической констатации к управлению агрессивным поведением учащихся. Алгоритм их соотно-
шений, в свою очередь, может быть положен в фундамент модели агрессивной культуры личности 
учащихся (далее – модель). Остановимся более подробно на указанном алгоритме (см. рис.):

1) такой фактор, как настойчивость, относящийся к среднему уровню агрессивности вы-
ступает основной целью корректировки для учащихся, изначально демонстрирующих 
низкий уровень исследуемого феномена посредством применения метода «опоры на 
положительное»;

2) в то время как фактор «чувство вины» попадает под корректировочные воздействия в 
случае со студентами, обладающими высоким уровнем агрессивности. В этом случае 
нами рекомендуется к использованию метод «перемена ролей» в системе «педагог – 
учащийся»;

3) корректировку высокого уровня агрессивности с целью приведения его к показателям 
среднего уровня следует осуществлять, на наш взгляд, путем педагогических воздей-
ствий, направленных на изменения факторов чувства вины и преодоление препятствий;

4) активность, проявляемая студентами с высоким уровнем агрессивности, является до-
статочной для проявления их индивидуальных способностей. 

Опираясь на сказанное, нами было выдвинуто предположение о том, что диагностика эф-
фективности предоставляемых студентам образовательных услуг по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» должна содержать в себе два этапа. 

Однако такое построение в настоящий момент затруднено отсутствием разработанной си-
стемы алгоритмических действий и критерий оценки, позволяющей выявить степень эффектив-
ности реализуемого в условиях вуза дидактического процесса. Указанная проблема послужила 
основанием для планирования и организации педагогического эксперимента с целью подтвержде-
ния либо опровержения выдвинутой гипотезы исследования.

Первоначально в ходе педагогического эксперимента на констатирующем этапе были вы-
явлены значения трех шкал (показателей): 

1) освоение основных программных знаний по дисциплине (шкала № 1);
2) овладение программой дисциплины, указанными в ней навыками и умениями (шкала № 2);
3) выполнение контрольных требований дисциплины (шкала № 3). 
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При оценочной деятельности, осуществляемой для установления степени эффективно-
сти предложенной для реализации в образовательном пространстве вуза в рамках дисциплины 
«Физическая культура» модели, нами использовалась методика изучения мотивации обучения  
Т. И. Ильиной (адаптированный вариант). Установление значений исследуемых параметров осу-
ществлялось дважды: на констатирующем (далее – конст. э.) и контрольном этапах (далее – контр. э.),  
с обязательным соблюдением одинаковых условий их реализации.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. В соответствии с зафиксированными в 
ходе реализации педагогического эксперимента данными, позже подвергнутыми математической 
обработке статистическими методами, позволяющими свидетельствовать о степени достоверно-
сти результатов, были выявлены изменения в уровнях мотивации. Все итоговые значения измеря-
емых показателей отображены в таблице 1.

Таблица 1
Динамика изменений в уровне мотивации студентов 

в ходе реализации педагогического эксперимента

Группы Конст. э. Контр. э.
шкала № 1

ЭГ 148,2 197,4
КГ 149,5 117,2

шкала № 2
ЭГ 144,2 192,3
КГ 145,1 122,4

шкала № 3
ЭГ 171,4 187,2
КГ 172,1 161,2

Как видно из представленного в таблице 1 материала, полученного в ходе педагогического 
эксперимента, наблюдается значительное повышение значений, свидетельствующее об изменениях 
уровня значимости у студентов, входящих в состав ЭГ по всем шкалам. Следует обратить внимание 
на то, что именно в указанных шкалах у студентов КГ отмечается значительное снижение в значениях. 

С целью установления степени результативности разработанной и введенной в образова-
тельный процесс модели следует обратиться к вычислению среднего показателя (далее – СП) по 
окончании педагогического эксперимента (см. таблицу 2).

Таблица 2 
Динамика изменения значений в шкалах

Показатели
ЭГ КГ

Конст. э. Контр. э. Конст. э. Контр. э.
СП 2,83 2,83 0,14 1,41
G (по СП) - 1,56
Кэфф 0,88 1,76
G (по уровням, %) - 0,88

*Примечание: Кэфф – коэффициент эффективности; G – показатель абсолютного прироста.

Полученные в ходе педагогического эксперимента значения исследуемых показателей и за-
фиксированные в ходе интерпретации результаты представлены нами в таблице 1. Следует отме-
тить наличие положительных трансформаций в исследуемом явлении – сформированности ПВК 
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курсантов вуза МВД. Вывод подтверждается цифрами: так, абсолютный прирост в ЭГ1 составил 
0,53, в ЭГ2 – 1,04, в ЭГ3 – 0,88. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что самый 
низкий по значению СП прирост однозначно зафиксирован у курсантов, входящих в состав КГ. 
Наравне с высказанным, следует указать на повышение значения коэффициента эффективности 
(Кэфф), который на итоговом этапе педагогического эксперимента составил более 1, при этом в 
ЭГ3 его значение было максимальным.

Заключение / Conclusion. Введение представленной на рисунке модели в ходе образова-
тельного процесса в ЭГ, согласно результатам, полученным на контрольном этапе педагогическо-
го эксперимента, продемонстрировало высокую эффективность и достоверность показателей в 
уровнях мотивации студентов по всем трем шкалам. На основании полученных в ходе исследова-
ния результатов был сделан вывод о том, что предложенная нами модель управления агрессивной 
культурой личности студентов обладает практической значимостью ввиду высокой эффективно-
сти и может быть применена в ходе организации занятий по дисциплине «Физическая культура», 
реализуемой в вузе 
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5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Научная статья
УДК 378.4
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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Коновал Анастасия Романовна

Целью статьи является определение сущности и содержания понятия «эстетическая куль-
тура педагогов изобразительного искусства». Актуальность темы обусловлена острой потребно-
стью современной системы образования в педагогах «нового формата», ставящих на первое место 
идею воспитания всесторонне развитой личности учащихся. В статье раскрывается сущность 
понятий «эстетическая культура» и «эстетическая культура педагога». Рассматриваются функ-
ции эстетической культуры, компоненты эстетической культуры, а также факторы и критерии 
ее формирования.

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетическая культура педагога изобразительно-
го искусства, эстетическое восприятие, искусство, изобразительное искусство, художественный 
труд, функции, компоненты, факторы изобразительной деятельности 

ON THE INTERPRETATION OF AESTHETIC CULTURE 
OF FINE ARTS TEACHERS TO-BE

Anastasia Konoval
The aim of this article is to define the essence and content of the concept of «aesthetic culture of fine 

arts teachers». The relevance of the topic is due to the urgent need of modern education system for teachers 
of the «new format», who put the idea of educating a comprehensively developed personality of students in 
the first place. The article reveals the essence of the concepts of «aesthetic culture» and «aesthetic culture 
of a teacher». The functions of aesthetic culture, the components of aesthetic culture, as well as the factors 
of its formation are considered.

Key words: aesthetic culture, aesthetic culture of a fine arts teacher, aesthetic perception, art, fine 
art, artistic work, functions, components, factors of visual activity

Введение / Introduction. Современное российское общество стремится к постоянному са-
мосовершенствованию, достижению новых высот во всех сферах жизни: в стране происходят 
существенные социально-экономические, научно-технические, а также культурные преобразова-
ния. В то же время выдвигаются обновленные требования к системе подготовки преподавателей 
в педагогических вузах страны. В основе этой системы лежат идеи гуманизма, гуманистический 
образ мышления, культурологический подход и антропоцентрическая философия. В актуализации 
вышеупомянутых идей большую роль сыграли такие негативные тенденции, как: преувеличение 
роли компьютерных и интернет-технологий – тенденция, которая прослеживается во многих сфе-
рах человеческой деятельности; деперсонализация личности; снижение значимости человеческой 
жизни; осложнение внешнеполитеских отношений и др.

В сегодняшних реалиях возрастает воспитательный потенциал изобразительного искус-
ства. Изобразительное искусство позволяет ребенку почувствовать себя частью общества, дру-
гими словами, помочь приобрести эмоционально-ценностный опыт, необходимый ребенку для 
жизни, для овладения способами познания мира [9].

Почему искусство играет столь важную роль в формировании эстетической культуры лич-
ности? Искусство многогранно. Невозможно дать ему лишь одно определение, которое в пол-
ной мере раскрыло бы весь глубочайший смысл понятия «искусство». Музыка, театр, литература, 
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скульптура, архитектура, живопись, кино – все это является искусством. Оно открывает перед 
человеком новые грани познания, помогает всестороннему развитию личности, формированию 
мироощущения и мировосприятия, а также развивает навыки социализации, что особенно акту-
ально в стремительно меняющемся мире.

В процессе творческой деятельности и художественного труда автор вкладывает в свое 
произведение некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, 
выражающие в конечном итоге какие-то аспекты личности самого создателя. Именно эти факто-
ры в результате придают продуктам его творчества ценность, новизну, уникальность и неповтори-
мость. Творческий продукт хранит в себе множество информации, позволяющей сделать общие 
выводы как об эпохе, в которой произведение было создано, так и об исторических, социальных 
или политических событиях и условиях, а также о личностном восприятии автором картины мира 
и общества. Меняются мастера, методы, взгляды на те или иные события, их трактовка и понима-
ние, но главное остается неизменным: на протяжении многих столетий люди сознательно вкла-
дывают в свои произведения нечто большее, некий скрытый смысл, недоступный при поверхнос-
тном знакомстве и требующий от наблюдателя долгого труда размышлений. 

Изучение искусства позволяет не только расширить представление о мире, в котором 
мы живем, но и толкает на преобразование действительности вокруг нас. Искусство – это язык 
чувств, язык эмоций. Эти чувства являются реакцией на явления окружающей действительности. 
Чувства в искусстве направлены в область высоких морально-нравственных отношений, они не 
могут быть обыденными. С помощью изобразительного искусства у школьников формируются 
мироощущение, морально-этические и духовно-нравственные устои личности, способные в бу-
дущем играть исключительную роль в их жизни и становлении как гражданина. Учащиеся в про-
цессе освоения программ эстетического цикла совершенствуют свою изобразительную грамоту, 
у них формируются эстетические чувства и суждения, развиваются познавательные интересы, 
активность и самостоятельность.

Для более полной реализации воспитательного потенциала изобразительного искусства 
необходимо подготовить педагогов «нового формата», целью деятельности которых будет жела-
ние уберечь ребенка от ложных представлений о жизни, ее ценностях и идеалах. Педагог дол-
жен уметь вовлекать детей в разнообразную творческую деятельность и художественный труд,  
т. е. труд, направленный на создание полезных и вместе с тем художественно-эстетических пред-
метов, с целью развития их сенсорной сферы и обеспечения глубокого познания эстетических 
явлений, научить их понимать подлинное искусство, красоту действительности и прекрасное в 
личности каждого человека. Сегодня изобразительное искусство, в первую очередь, рассматрива-
ется как средство воспитания, а не ограничивается только формированием умений, навыков или 
передачей знаний художественной направленности. Для того, чтобы вышеуказанные процессы 
протекали наиболее эффективно, педагог должен обладать высоким уровнем эстетической куль-
туры. Специфика эстетической культуры педагогов изобразительного искусства заключается в 
практических, художественных навыках, которыми обладает специалист. Умение использовать 
возможности академического рисунка, живописи и композиции в качестве средств эстетического 
развития детей является одним из первостепенных качеств педагога изобразительного искусства.

Все чаще предпринимаются попытки проследить основные тенденции развития современ-
ных представлений об эстетике с точки зрения их передачи будущим поколениям. Эстетика про-
шла постепенную трансформацию от сознательной части общей культуры, т. е. универсальных 
знаний, важных для всех людей, выступающих в качестве регулятора общественных норм пове-
дения средствами художественного образа, в более широкую для изучения и понимания эстетиче-
скую культуру личности, когда художественный образ будет носить свой индивидуальный смысл 
для каждого.
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Эстетическая культура личности рассматривается как сложная интегративная система лич-
ностных качеств, выражающаяся в способности и умении на высоком интеллектуальном уровне 
эмоционально воспринимать и оценивать явления жизни и искусства, прекрасные или безобраз-
ные, возвышенные или низменные, трагические или комические, а также преобразовывать при-
роду, окружающую среду, человеческие взаимоотношения по законам гуманизма и красоты [10].

Материалы и методы / Materials and methods. С целью анализа существующих тракто-
вок эстетической культуры и разработки содержания авторского понятия «эстетическая культура 
педагогов изобразительного искусства» решались следующие задачи: 1) произвести историче-
ский анализ научных педагогических исследований по проблематике формирования эстетической 
культуры; 2) определить функции и компоненты эстетической культуры, а также факторы форми-
рования эстетической культуры.

Это должно помочь устранить противоречие между реальной потребностью в высококва-
лифицированных преподавателях изобразительного искусства и недостаточным теоретическим 
осмыслением проблемы эстетической культуры педагогов изобразительного искусства.

Поставленные задачи решались путём использования комплекса следующих методов: ана-
лиза теоретической и методической литературы по теме исследования, сравнительно-сопостави-
тельный анализ, а также метод обобщений. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Глубокое и всестороннее рассмотрение 
проблематики эстетической культуры личности в различные эпохи нашло отражение в трудах та-
ких выдающихся исследователей, как: М. С. Каган, А. Ф. Павловский, Б. М. Неменский, В. С. Ку- 
зин, Т. Я. Шпикалова, Р. А. Куренкова, М. А. Лифшиц, Г. Лукач, Р. М. Чумичева, Н. Н. Волков, 
Б. М. Теплов, Б. П. Юсов, М. В. Грибанова, Н. Б. Крылова, Л. В. Поселягина, С. А. Маврин и др.

Прежде чем углубляться в сущность эстетической культуры педагогов изобразительного 
искусства, необходимо уточнить доминирующие сегодня взгляды на понимание эстетической 
культуры. В энциклопедии «Культурология ХХ века» представлена следующая трактовка эстети-
ческой культуры – «это способность и умение прочувствовать свою связанность с миром, содер-
жательно пережить и человечески ценностно выразить полноту и многообразие этих отношений. 
Эстетическая культура – исторически сложившиеся и постепенно развивающиеся формы реали-
зации эстетических потребностей и способностей человека как общественного субъекта в сферах 
материальной, социальной и духовной жизни» [8, с. 401]. Анализируя рассматриваемый термин, 
можно прийти к выводу, здесь ставится акцент на понимании эстетической культуры сквозь при-
зму всех сфер жизни человека. С. Я. Левит также говорит о том, что эстетическая культура появи-
лась вследствие эволюционного развития как самого человека, так и общества в целом.

Кроме того, хотелось бы также обратиться к понятию «эстетическое», данное М. С. Ка-
ганом: «Эстетическое: эстетика (прекрасное) в действительности, ее эстетическое освоение –  
и практико-эстетическое действие – творчество “по законам красоты”, а также создание объекта, 
обладающего (наделенного) эстетической ценностью – для других (эстетического наслаждения, 
удовлетворения, познания, осознания)» [6]. Другими словами, эстетическое – это сложная си-
стема, включающая в себя саму эстетику, попытку ее умственного и практического осмысления,  
а также последующее преобразование мира по эстетическим стандартам, создание эстетического 
объекта. Все вышеперечисленное напрямую связано с деятельностью педагога изобразительного 
искусства, чья цель – совместное с детьми освоение «эстетического».

На данный момент не существует общепринятого значения вышеупомянутого понятия. 
Проблема теоретического обоснования понятия эстетической культуры личности не утратила 
своей актуальности, а, напротив, привлекла внимание большого числа исследователей.

В исследовании Ю. И. Ардашовой эстетическая культура личности понимается как система 
биологически, социально и исторически обусловленных способностей и потребностей личности 
воспринимать, переживать, оценивать и преобразовывать явления действительности и искусства 
«по законам красоты» [1].
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О. В. Государева определяет эстетическую культуру личности как источник культурного 
бытия, проявление творческих навыков человека и общества, отражающееся прежде всего в тру-
довой деятельности [4].

В работе Г. А. Барыкиной эстетическая культура заключает в себе духовно-ценностное 
ядро, формирует эмоционально-чувственную культуру личности и социально-значимое отноше-
ние человека к человеку, ко всему миру, выступает проявлением творческих потенций личности и 
общества, обусловливает развитие всей культуры в целом [2].

В нашем определении «эстетической культуры личности» мы расширяем представление 
Ю. И. Ардашевой и Г. А. Барыкиной и формулируем его следующим образом: эстетическую куль-
туру личности стоит рассматривать как целостную духовно-ценностную систему способностей и 
потребностей личности, формирующую эмоционально-чувственное восприятие и социально-зна-
чимое стремление к преобразованию окружающей действительности по эстетическим законам.

О. Ш. Боймирзаева предлагает факторы проявления эстетической культуры личности [3]: 
1)  эстетическая восприимчивость, включающая в себя сенсорную, т. е. восприимчивость к 

художественным структурам, и вербальную, или восприимчивость к художественным и 
эстетическим ценностям. Сюда относят опыт, или, другими словами, непосредственный 
контакт с произведениями искусства, косвенный контакт через оригиналы, репродукции, 
голограммы, а также собственные самодеятельные художественные продукты;

2)  знания в области истории и теории отдельных видов искусств, в области эстетики, 
философии, психологии, музеологии, искусствознании, социологии, культурологии и 
других науках, которые связаны с изучением мира искусства;

3)  умение транслировать опыт, связанный с искусством, на все сферы своей жизнедея-
тельности; интернализация искусства и систематическое развитие эстетической лич-
ности; управление общеличностными переменами;

4)  эстетическая изобретательность, которая состоит в творческой, неподражательной ак-
тивности, умении использовать свой художественный опыт в быту. 

Вышеперечисленные факторы проявления эстетической культуры условно подразделяют-
ся на способности, умения и знания человека, а также эстетическую изобретательность. Эсте-
тическую изобретательность, в свою очередь, можно трактовать только при более широком рас-
смотрении контекста культуры. Хорошим примером здесь будет искусство прерафаэлитов. Они 
отрицали академизм, считая его искусственным, шаблонным и нереалистичным. Можно сказать, 
что прерафаэлиты будто «откатили» прогресс в искусстве назад, однако с точки зрения филосо-
фии искусства был совершен прорыв, проложивший в последующем путь новым течениям.

Эстетическая культура выступает сегодня одним из наиболее действенных механизмов 
формирования высоконравственной личности, активной и деятельностной, ответственной за 
судьбу Отечества, позволяющей отличить истину от ложных заблуждений, добро от зла, прекрас-
ное от безобразного, подлинно художественное от фальши и подделок, вечное от преходящего 
и временного. Первостепенная задача формирования эстетической культуры заключается в же-
лании помочь человеку сформировать представления о нравственности, расширить познания о 
мире, обществе и природе, самом себе.

Эстетическая культура проявляет себя через особые компоненты эстетической культуры 
личности, через ее особенное эстетическое отношение к действительности: эстетическое чувство, 
эстетический вкус, эстетическую оценку и эстетический идеал. 

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность – наиболее важные составляющие эсте-
тической культуры. Предполагается, что человек, отличающийся высоким уровнем эстетической 
культуры, будет стремиться к преобразованию и развитию мира вокруг себя. Желание окружить себя 
прекрасным прослеживается во всех сферах жизнедеятельности человека: создание прекрасного в ис-
кусстве, отношениях с другими людьми, жизни, труде, поведении. Развитие вышеупомянутых качеств 
у преемственных поколений является одной из первостепенных задач изобразительного искусства.
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В широком смысле понятие «эстетическая культура личности педагога» стоит рассматри-
вать как овладение педагогом общекультурными художественными ценностями и представлени-
ями, способность сделать эстетические ценности искусства способом и механизмом воспитания, 
обучения и развития подрастающего поколения. Для современного общества эстетически раз-
витая личность педагога первостепенна прежде всего потому, что именно педагог является для 
детей проводником в мир культуры, помогает им в освоении культурного наследия, в раскрытии 
заложенных внутри них способностей и творческого потенциала

Мы определяем эстетическую культуру педагога изобразительного искусства как художе-
ственный опыт, направленный на совместное с учащимися создание новых культурных ценно-
стей и эстетических художественных объектов в процессе творческого взаимодействия.

Педагог изобразительного искусства с высоким уровнем развития эстетической культуры –  
это высокоинтеллектуальный и высококультурный специалист, который одновременно является 
носителем и передатчиком профессиональных, духовных, нравственных, культурных и нацио-
нальных ценностей. Акцент на эстетическом воспитании говорит о реализации культурологиче-
ского подхода к обучению и воспитанию, об осуществлении культурно-гуманистической функ-
ции в практической творческой деятельности.

Особое внимание мы уделяем критериям эстетической культуры, которые позволяют оце-
нить и сравнить уровень сформированности эстетической культуры педагога изобразительно-
го искусства. Соглашаясь с позицией Е. Ю. Ежовой [5], мы использовали следующие критерии 
сформированности эстетической культуры педагога изобразительного искусства:

1) сформированность личностной гуманистической позиции педагога в мире культуры и 
искусства;

2) сформированность умений будущего педагога понимать и воспринимать эстетическое 
искусство сквозь призму социального и субъективного смысла отраженных в нем яв-
лений окружающего мира;

3) развитость таких составляющих эстетической культуры, как: эстетический вкус, зна-
ния, чувства, суждения, эстетические взгляды, нормы и идеалы педагога;

4) развитость эстетических творческих способностей педагога: его личностные творче-
ские качества, насколько широк диапазон овладения педагогом художественно-творче-
ской деятельностью;

5) степень понимания, эмоционального реагирования и владение развивающим потенциа-
лом искусства: эстетическое восприятие, воображение, эстетический опыт, знание типо-
логии искусства, понимание художественного текста, закономерностей художественного 
языка, художественного образа, творческого метода и творческой личности художника; 
умение применять все вышеозначенное в практической деятельности педагога.

Эстетическая культура педагога изобразительного искусства имеет специфическую чер-
ту. Помимо овладения художественными ценностями и представлениями, педагог должен иметь 
практические художественные навыки и уметь применять их с целью эстетического развития уча-
щихся. Поэтому мы считаем актуальным добавление к вышеуказанным следующих критериев:

• развитость навыков владения методами и приемами художественной деятельности,  
а также навыков владения изобразительными средствами с целью создания гармонич-
ного и эстетичного художественного образа, передачи темы и идеи произведения;

• сформированность способности к руководству художественно-творческой деятельно-
стью учащегося с целью создания им авторского эстетического объекта.

Характеризуя эти критерии, стоит еще раз подчеркнуть важность того, что практиче-
ские художественные навыки педагога изобразительного искусства служат в первую очередь 
средством эстетического воспитания учащихся. При совместной художественной деятельности  
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педагога и учащегося невозможно обойтись без наглядных методов, качество которых напрямую 
зависит от профессиональных художественных навыков преподавателя. При применении методов 
наглядности педагог обязан четко осознавать, как именно тот или иной вид, жанр, материал или 
способ изображения будет раскрывать задуманный автором художественный образ.

В критерии сформированности способности к руководству особую роль играет то, что 
продукт, полученный в результате творческого тандема педагога и учащегося, отражает прежде 
всего эстетическое восприятие и взгляды на мир самого ребенка. Преподаватель выступает на-
ставником и советчиком, умеющим выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы учащийся 
чувствовал творческую и идейную свободу при создании объекта искусства, самостоятельно на-
ходил наиболее эффективные пути реализации этой идеи, стремился передавать красоту эмоций 
и чувств в своем произведении.

Теоретическое осмысление проблемы эстетической культуры педагогов изобразительного 
искусства позволит в дальнейшем определить и разработать процесс ее формирования. На данный 
момент мы определяем процесс формирования эстетической культуры будущих педагогов изобра-
зительного искусства как организованный психолого-педагогический процесс, направленный на 
формирование целостной, гармоничной и творчески активной личности, способной к чувственному 
познанию и преобразованию окружающей действительности по эстетическим законам.

Важно, что формирование эстетической культуры будущих педагогов изобразительного 
искусства представляется нам метапредметным. Изучение основ академического рисунка, живо-
писи, станковой композиции, истории искусств должно идти параллельно с уроками этики, эсте-
тики, методики преподавания, педагогики. Указанные образовательные предметы должны допол-
нять друг друга, позволяя студентам взглянуть на одни и те же явления с позиции разных наук, 
взглядов и контекстов.

Заключение / Conclusion. Теоретический анализ литературы показал, что проблема по-
нимания эстетической культуры именно педагогов изобразительного искусства рассматривалась 
недостаточно широко и еще не до конца раскрыта в исследованиях других авторов. Существу-
ет целый ряд вопросов в связи с определением понятия «эстетическая культура педагогов изо-
бразительного искусства», не определены уровни и критерии ее сформированности у будущих 
специалистов, а также не раскрыт и недостаточно инструментирован процесс формирования эсте-
тической культуры педагогов изобразительного искусства. Это выражается в недостаточной тео-
ретической базе и отсутствии предметов и курсов, направленных на формирование эстетической 
культуры педагогов изобразительного искусства. Данная статья стала отправной точкой в даль-
нейшем осмыслении проблемы понимания эстетической культуры педагогов изобразительного 
искусства и последующей разработки процесса ее формирования.
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фОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
 К НЕПРЕРЫВНОМУ ПРОфЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ

РАЗВИТИЮ
Мезинов Владимир Николаевич

В связи с модернизацией профессиональной подготовки будущего учителя становится ак-
туальной проблема ориентации современного образования на непрерывное профессиональное и лич-
ностное развитие обучающегося, инновационное объединение современных технологий и цифровых 
инструментов, способствующих прогрессу и качеству обучения и профессионального воспитания. 
Целью статьи стал теоретический анализ феномена готовности педагога к непрерывному про-
фессионально-личностному развитию, уточнение связанных с ним понятий, выявление условий ре-
зультативности исследуемого явления и представление результатов эмпирического исследования. 
В исследовании приняли участие 178 студентов Елецкого государственного университета. Оценка 
готовности будущего учителя к непрерывному профессионально-личностному самосовершенство-
ванию осуществлялась на основе опроса, экспертных оценок и наблюдения. Выявлено, что эффек-
тивные методы, технологии, средства и условия обучения способствуют положительной динамике 
формирования компонентов профессионально-личностного развития будущего учителя. Сделан вы-
вод о том, что решающим моментом для профессионально-личностного развития будущего учите-
ля является установление личностного смысла педагогической деятельности.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, социальная среда, саморазвитие, 
самообразование

FORMING THE FUTURE TEACHER'S READINESS 
FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT

Vladimir Mezinov
In connection with the modernization of the professional training of the future teacher, the problem 

of orientation of modern education to the continuous professional and personal development of the student, 
the innovative combination of modern technologies and digital tools that contribute to the progress and 
quality of training and professional education becomes urgent. The purpose of the article is to carry out a 
theoretical analysis of the phenomenon of a teacher's readiness for continuous professional and personal 
development, clarify the terminology of related concepts, identify conditions that ensure the effectiveness 
of the phenomenon under study, and present the results of empirical research. 178 students of Yelets 
State University took part in the study. The assessment of the future teacher's readiness for continuous 
professional and personal self-improvement was carried out on the basis of a survey, expert assessments 
and observation. The revealed effective methods, technologies, means and conditions of training contribute 
to positive dynamics of the formation of components of the professional and personal development of the 
future teacher. It is concluded that the decisive moment for the professional and personal development of a 
future teacher is the establishment of the personal meaning of pedagogical activity.

Key words: digital transformation of education, social environment, self-development, self-education

Введение / Introduction. Модернизация профессиональной подготовки учителя тесно свя-
зана со стратегией образовательной политики России на современном этапе цифровой трансфор-
мации общества. Сущность этого курса представлена в «Национальной доктрине образования до 
2025 года» [8]. Ожидается, что сегодняшние студенты будут гибкими, стремящимися постоянно 
узнавать что-то новое и мотивированными к самообразованию на протяжении всей своей жизни, 
готовыми к работе в новой парадигме образования.
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Актуальность проблемы связана с тем, что современное образование ориентировано на 
профессиональное и личностное развитие обучающегося, инновационное объединение совре-
менных технологий и цифровых инструментов, способствующих прогрессу и качеству обучения, 
и определяется несколькими обстоятельствами: 

• потребностью общества в учителе со сформированными установками на ценностное 
отношение к профессиональной деятельности, образованию, саморазвитию;

• реализацией гуманистической образовательной парадигмы в условиях цифровой 
трансформации, которая меняет содержание, формы и методы обучения;

• непрерывностью профессионально-личностного развития учителя, которое фактиче-
ски начинается с обучения в вузе, когда будущие педагоги начинают формировать свою 
профессиональную идентичность.

В последние десятилетия осмысление путей профессиональной подготовки учителя стало 
предметом исследования ряда ученых в области педагогики, психологии, философии. 

В философских науках раскрываются различные аспекты образования и методологии; ста-
новление и развитие личности педагога [10], роль деятельности учителя в формировании миро-
воззрения обучающегося [4]; природа знаний, а также проблемы, касающиеся конкретной обра-
зовательной политики и практики [7].

В психологии изучаются теории человеческого развития [5], основы самопознания, само-
актуализации и саморазвития [3], концепции профессионального самопонимания [13], особенно-
сти профессионального самосовершенствования, личностного и профессионального роста буду-
щих учителей [1].

В педагогической науке проблема готовности будущего учителя к профессионально-лич-
ностному развитию изучается с точки зрения становления его субъектной позиции [12], культуры 
профессионального самообразования педагога [2], профессиональной компетентности [6], твор-
ческого саморазвития [3].

Профессионально-личностное развитие будущего учителя представляет собой непрерыв-
ный процесс постоянного самообразования и саморазвития, связанный с развитием мотивов, 
интересов, способностей, качеств, овладением новыми компетенциями в профессиональной об-
ласти. Эта позиция обеспечивает самореализацию личности, способствует достижению опреде-
ленного статуса, престижа и успешности. В этом контексте профессионально-личностное разви-
тие педагога можно рассматривать с позиции личностной и профессиональной направленности, 
межличностных отношений с субъектами окружающего социума. 

В настоящее время в условиях цифровой трансформации образования существует разно-
образие взглядов на готовность будущего учителя к профессионально-личностному развитию.  
В работах И. В. Васютенковой и В. А. Машаровой [4] данная категория выступает как интеграци-
онная система, компонентами которой являются: педагогическая деятельность, которая обеспечи-
вается знаниями, навыками и умениями; социальная среда; формальный и неформальный опыт.

Наиболее значимые детерминанты включают ориентацию личности на творческое само-
развитие, профессиональную компетентность, гуманизм, профессиональный менталитет, про-
фессиональные амбиции, позитивное отношение к профессиональной деятельности и педагоги-
ческую культуру.

По мнению О. Л. Подлиняева и Д. В. Федотова [11], это способность учителя сознательно 
и самостоятельно ставить перед собой определенные цели и задачи, определять направление са-
мосовершенствования, которое требует больших внутренних усилий, рефлексивного мышления. 
Именно в такого рода «внутренней работе» проявляется творческая индивидуальность учителя, 
идущего своим профессиональным путем.
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Процесс профессионально-личностного развития учителя осуществляется в двух взаимос-
вязанных формах – самообразования и самовоспитания, взаимно дополняющих друг друга. Учи-
тель должен обладать такими навыками, как развитое личное видение, способность исследовать 
и сотрудничать с другими, а также быть зрелым. Помимо овладения профессиональными и ди-
дактическими знаниями, необходимыми для карьеры учителя, исследователь говорит о навыках, 
включающих в себя стремление к личностному саморазвитию, самоактуализации.

Источники профессионально-личностного развития учителя находятся в социальной сре-
де. Если источник профессионального самосовершенствования в педагогической деятельности 
находится в социальной среде учителя, то движущие силы этого процесса следует искать в самой 
личности учителя – в мотивах. 

Можно сделать вывод, что профессионально-личностное развитие учителя – это комплекс-
ный непрерывный процесс целенаправленного качественного изменения личности, предполагаю-
щий осознание собственных личностных характеристик, способностей и отношений, сравнение 
с альтернативами, и профессиональную идентификацию. Профессиональная идентичность учи-
телей оказывает значительное влияние на преподавание, профессиональное развитие, сохранение 
педагогической профессии и т. д., а также воздействует на индивидуальные эффекты обучения, 
обусловливая конкретное поведение в процессе обучения. 

Анализ исследуемого понятия дает возможность рассматривать готовность будущего учи-
теля к непрерывному профессионально-личностному развитию как самостоятельный вид вну-
тренней активной деятельности, направленной на качественное изменение состояния личности, 
сущность которого описывается через взаимодействие мотивационно-ценностного, когнитивно-
го, деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов.

Цель статьи – осуществление теоретического анализа феномена готовности педагога к 
непрерывному профессионально-личностному развитию, уточнение терминологии связанных 
с ним понятий, выявление условий, обеспечивающих результативность исследуемого явления,  
и представление результатов эмпирического исследования.

Материалы и методы / Materials and methods. Исследование основано на количественно-ка-
чественной методологии и углубленном качественном подходе к изучению конкретных случаев. 

Исследование проведено с применением теоретического и эмпирического методов иссле-
дования на базе ЕГУ им. И. А. Бунина в 2021 / 2022 учебном году. Общая численность испытуе-
мых составила 178 студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов, получающих образование по направлениям 
подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Ведущим методом исследования данной проблемы стал педагогический 
эксперимент, проведенный среди студентов, позволивший выявить положительную динамику го-
товности будущего учителя к деятельности в условиях цифровой образовательной среды.

В качестве диагностирующего инструментария определения уровня сформированности 
компонентов готовности будущего учителя к профессионально-личностному самосовершенство-
ванию в исследовании были использованы следующие методы: методика К. Замфир (в модифи-
кации А. Реана) «Мотивация профессиональной деятельности» [9]; тест на определение уровня 
сформированности когнитивного компонента; тестовые задания на определение уровня сформи-
рованности деятельностного и рефлексивного компонентов. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Формирующий эксперимент был на-
правлен на развитие мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексив-
но-оценочного компонентов и оценку готовности будущего учителя к профессионально-личност-
ному самосовершенствованию.

Мотивационно-ценностный компонент. Мотивация к саморазвитию и постоянному про-
грессу знаний и личностного потенциала студентов является отправной точкой профессионально-лич-
ностного самосовершенствования в вузе. Мотивация – это внутренний процесс, предполагающий 
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наличие целеустремленности, которая побуждает обучающихся прилагать экстраординарные усилия 
для достижения результатов. Установки, наряду с эмоциями, которыми они наполнены, формируют 
мотивацию: энергию, которая становится доступной для любой деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент определяется такими показателями, как: професси-
ональная направленность, ценностные ориентации, установка на профессионально-личностное 
развитие, мотивы личностной самоактуализации. 

Когнитивный компонент характеризуется интегративными динамичными личностными 
качествами, оптимальным уровнем знаний, включает убеждения, понимание, анализ, синтез и оцен-
ку, дидактическую компетентность, ярко выраженное ценностное отношение к познанию, развитый 
набор когнитивных навыков, компетенций, связанных со способностью и готовностью будущих 
специалистов к инициативной и ответственной профессиональной деятельности и саморазвитию.

Когнитивный компонент соотносится с показателями: степень владения основными поня-
тиями, когнитивные и гностические компетенции, цифровые компетенции, аналитические спо-
собности, владение методами научного исследования.

Деятельностный компонент составляют навыки и комплекс диагностических, проектиро-
вочных, организационных, коммуникативных и рефлексивных умений. Наиболее важными харак-
теристиками деятельностного компонента являются навыки, умения, профессионально-педагоги-
ческие компетенции, а также черты личности; духовно-нравственные и ценностные ориентации 
и установки. Компонент соотносится с такими показателями, как: потребность в применении по-
лученных знаний, умений в профессионально-личностном самосовершенствовании; готовность 
применять в практической деятельности инновационные методы и цифровые технологии. 

Рефлексивно-оценочный компонент. Рефлексивная практика посредством процесса, 
включающего интерпретацию и переосмысление опыта, способствует приобретению знаний о 
профессии учителя, развивает профессиональную идентичность будущего педагога, усиливает 
способности учителей к самонаблюдению, самоанализу и самооценке.

Благодаря процессам рефлексии личность совершенствуется через образовательный опыт, 
полученный во время обучения в университете, переходя от размышлений к его критическому 
осмыслению. Рефлексивно-оценочный компонент раскрывается с помощью следующих показате-
лей: способности размышлять над оценкой собственных действий, самооценки собственного по-
ведения и собственных решений, самоанализа, самоконтроля, владения навыками корректировки 
собственных достижений по самосовершенствованию.

Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение следующих условий:
–  создание мотивационно-ценностных установок в процессе обучения. Академические 

достижения требуют мотивационных убеждений, и эти убеждения тесно связаны друг 
с другом. В мотивационных убеждениях есть некоторые фундаментальные элементы, 
такие как: ценность задачи, самоэффективность, саморегуляция и ориентация на цель. 
Мотивационные убеждения могут быть как положительными, так и отрицательными, 
однако, когда учащиеся их приняли, изменить их довольно сложно. Мотивационные 
убеждения предсказывают результаты, выбор учащимися видов деятельности, уси-
лий и настойчивости. Создание мотивационно-ценностных установок у обучающихся 
предполагает: связь с целями, ценностями и идентичностью учащихся, предоставле-
ние самостоятельности и ответственности, развитие самоэффективности, четкие, из-
меримые цели и обеспечение структурированного продвижения к конечной цели;

–  включение в аудиторную работу интерактивных технологий (групповая работа, кейсы, 
тренинги, ролевая игра, мозговой штурм и др.). Использование интерактивных тех-
нологий в образовательном процессе способствует интенсификации усвоения и при-
менения знаний при решении практических задач. Интерактивные методы обучения 
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побуждают учащихся к гибкому изменению социальных ролей, обеспечивают раскры-
тие новых творческих возможностей, совершенствуют их навыки, умения и коммуни-
кативные навыки, а также позволяют им приобретать новый опыт. Применение инте-
рактивных технологий в образовательном процессе повышает мотивацию студентов к 
профессионально-личностному самосовершенствованию, побуждает их мыслить не-
стандартно и применять индивидуальный подход к видению и решению проблемной 
ситуации, развивает такие качества, как: умение слушать своих оппонентов, проявлять 
терпимость и уважение к ним. Эффективность интерактивных технологий зависит от 
регулярности их использования, что позволяет формировать эффективные подходы к 
получению полезной информации и установлению продуктивных отношений между 
обучающимся и преподавателем;

–  целенаправленное создание предпосылок для саморазвития. Следует отметить, что 
для развития готовности будущего учителя к профессионально-личностному самосо-
вершенствованию в процессе обучения необходимо предпринять ряд действий, сти-
мулируя саморазвитие: постановку целей и задач профессионального саморазвития, 
ознакомление с нормативной моделью профессиональной деятельности учителя, осу-
ществление развития личного видения себя в профессии, обзор и пересмотр планов 
личного развития.

В ходе исследования нами использовались разные информационные инструменты для ак-
тивной коммуникации: Microsoft Teams, Moodle, whatsApp, viber, онлайн-платформы вуза, элек-
тронная почта, социальные сети и др., применялись следующие приемы и методы:

 ► моделирование ситуаций самосовершенствования, оно не происходит в одночасье,  
а совершается медленно и осознанно. Последовательность – это то, что создает действительно 
значимые изменения, и именно это делает процесс результативным. Моделирование ситуаций са-
мосовершенствования в образовательном процессе способствует личностному росту будущего учи-
теля и дает возможность накопить навыки самосовершенствования, включает в себя готовность к 
изменениям адаптивных, планирование когнитивных, поведенческих навыков, преодоление труд-
ностей и развитие карьеры. Деятельность преподавателя заключается в организации учебного про-
цесса на преодоление внутренних противоречий обучающихся, осознание своей профессиональной 
роли, саморазвитие личностного потенциала, развитие субъектности студентов;

 ► способы активного обучения. Активное обучение требует рассматривать его как кон-
структивный процесс, оно влечет за собой адаптацию наших обстоятельств, личных убеждений, 
вовлекая студентов в процесс решения образовательных проблем, способствует активному уча-
стию учащихся в процессах построения знаний, является исходной основой для самосовершен-
ствования. Важным элементом активной учебной деятельности является сотрудничество и вовле-
чение учащихся в совместную деятельность. Некоторые положения активного обучения:

• образовательный контент должен иметь личное значение для каждого учащегося и со-
ответствовать реальным сценариям и сложностям;

• как правило, учащиеся работают в группе, чтобы обсудить цели, выявить пробелы в 
знаниях и оценить содержание;

• обучающиеся учатся критически оценивать свой подход к пониманию темы и находить 
возможные пробелы, анализировать и размышлять о значении своего обучения.

Будущим педагогам предлагались для выполнения различные задания: решить ситуационные 
задачи, выполнить практико-ориентированные задания, провести интерактивные групповые дис-
куссии, дебаты и мозговой штурм, а также проведение различных аспектов научного исследования, 
такие как наблюдение за педагогическими явлениями, анализ данных, прогнозирование результатов 
и т. д. Данные приемы позволили учащимся определить свои собственные пробелы в знаниях и раз-
вить важные навыки межличностного общения, необходимые для успешного достижения опреде-
ленного статуса, создать для учащихся возможности интегрировать новые знания в свое понимание; 
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 ► организация смешанного обучения средствами LMS Moodle. Смешанное обучение 
представляет собой смесь традиционного и дистанционного, его можно определить как стиль 
обучения, при котором учащийся является частью учебного процесса в форме онлайн с неко-
торыми элементами контроля над временем, местом, путем или темпом. Это позволяет одной 
группе студентов участвовать в непосредственном диалоге с учителем, в то же время позволяя 
другой работать независимо, используя онлайн-материалы или материалы на основе дистанци-
онных технологий. Смешанное обучение имеет преимущества: позволяет учиться в удобное для 
учащегося время, в своем месте и в своем темпе; максимально взаимодействовать в процессе 
обучения; делает доступным широкий спектр ресурсов; устраняет чувство изоляции; акцентирует 
внимание на критическом мышлении посредством сотрудничества между самими учащимися и 
учащимися с учителями; позволяет учащимся изучать материал и получать доступ к нему различ-
ными способами; соответствует студенческому стилю обучения и потребностям. Поведенческая, 
эмоциональная, когнитивная и образовательная вовлеченность студентов способствует их акаде-
мическому прогрессу и стимулирует учебную среду.

Достоинство смешанного обучения: позволяет пользователям сделать свои процессы пре-
подавания и обучения более вовлеченными за счет обмена и взаимодействия идей в любое время 
и из любого места, помогает обогатить учащихся знаниями в более гибкой среде, которая может 
развить их когнитивные и критические навыки мышления, поскольку они делятся личными взгля-
дами посредством взаимодействия в своем собственном стиле обучения;

 ► обучение студентов методам самостоятельной работы поможет обучающимся развить 
навыки, необходимые для выполнения своей работы, управления своим временем и реагирова-
ния на проблемы с минимальным руководством. Задачей преподавателя является планирование и 
правильная организация самостоятельной работы в сочетании с другими формами обучения, обе-
спечение условий для ее успешного течения. Решающим фактором является тщательный отбор 
содержания и объема учебного материала для самостоятельной работы студентов.

В ходе исследования мы провели анкетирование студентов, которым были предложены во-
просы:

1.  Умеете ли Вы систематически пополнять свои знания путем самообразования? (64 % 
студентов ответили положительно.)

2.  Умеете ли Вы критически оценивать свои возможные пробелы, недостатки и анализи-
ровать причины успехов и неудач? (61 % респондентов ответили утвердительно.)

3.  Научились ли Вы методам самостоятельной работы? (71 % дали положительный ответ.)
4.  Получается ли у Вас устанавливать педагогически целесообразные контакты, расши-

рять свои знания, изучать опыт практикующих учителей, анализировать собственный 
опыт? (64 % ответили положительно; 25 % испытывают затруднения при установлении 
педагогически целесообразных контактов; 11 % затруднились ответить.)

5.  Предъявляете ли Вы требования к себе? (87 % респондентов ответили положительно.)
6.  Умеете ли Вы сознательно и самостоятельно ставить перед собой определенные цели 

и задачи, определять направление самосовершенствования? (65 % обучающихся дали 
положительную оценку; у 35 % возникают проблемы. 

Для достоверной оценки диагностируемых изменений воспользуемся критерием хи-ква-
драт, который в соответствии с данным случаем рассчитывается по формуле

( )
( ) ( ) ( ) ( )
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Рис. Сформированность компонентов готовности будущего учителя непрерывному 
профессионально-личностному самосовершенствованию.

На рисунке мы видим положительную динамику сформированности компонентов готов-
ности в экспериментальной группе по сравнению с контрольной, что говорит об эффективности 
проведенной нами работы. Незначительная динамика сформированности компонентов в кон-
трольной группе, особенно деятельностного и рефлексивно-оценочного, говорит о необходимо-
сти целенаправленной работы в вузе по развитию готовности будущего учителя к непрерывному 
профессионально-личностному развитию.

Заключение / Conclusion. Анализ результатов проведенного исследования указывает на ка-
чественное изменение состояния личности будущего учителя, его профессиональной идентифи-
кации, осознание целей педагогической деятельности, готовность к самоконтролю и саморазвитию.

Результаты исследования позволяют сделать некоторые выводы.
 1.  Наиболее эффективное формирование готовности студентов к непрерывному профес-

сионально-личностному развитию происходит на основе самообучения, саморазвития, 
самовоспитания.

2.  Установлено, что решающим моментом для непрерывного профессионально-лич-
ностного развития является установление личностного смысла педагогической дея-
тельности.

3.  Формирование готовности будущего учителя к непрерывному профессионально-лич-
ностному развитию учителя представляет собой непрерывный процесс, связанный с 
динамикой качественных изменений личности, развитием мотивов, интересов, способ-
ностей, овладением новыми компетенциями в профессиональной области.

4.  Применение вышеперечисленных методов, приемов, средств и реализация условий 
способствует положительной динамике формирования компонентов профессиональ-
но-личностного развития будущего учителя.



226

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1.  Андреева Ю. В. Ситуация успеха как технология развития профессионально-личностного оптимиз-
ма будущего учителя // Казанский педагогический журнал. 2018. № 4 (129). С. 53–57.

2.  Байденко В. И., Селезнева Н. А. Обеспечение качества высшего образования: современный опыт // 
Высшее образование в России. 2017. № 11 (217). С. 122–136.

3.  Байлук В. В. О саморазвитии личности // Педагогическое образование в России. 2018. № 12. С. 51–59.
4.  Васютенкова И. В., Машарова В. А. Профессионально-личностное развитие педагога в условиях 

цифровизации современного общества // Герценовские чтения: психологические исследования в об-
разовании. 2020. Вып. 3. С. 757–765. DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-86.

5.  Жаркова Л. С. Методология мотивационного развития личности в социально-культурном измерении 
/ Л. С. Жаркова // Образование и общество. 2016. № 6 (101). С. 58–63.

6.  Зайцева В. П. Интерактивные технологии как средство формирования профессиональных компетен-
ций будущего учителя // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. 
И. Я. Яковлева. 2016. № 2 (90). С. 131–138. 

7.  Карякин Ю. В., Рогожкина И. Д. О познании в образовании // Современные проблемы науки и об-
разования. 2015. № 1-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17832 (дата обращения: 
25.10.2022). 

8.  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года / под науч. ред. В. И. Сло-
бодчикова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2022. 34 с.

9.  Методика «Мотивация профессиональной деятельности» / К. Замфир (в модификации А. Реана) // 
Социальная педагогическая психология. СПб, 1999. С. 235–237.

10.  Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. Методология научного исследования. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИН-
ФРА-М, 2023. – 310 с.

11.  Подлиняев О. Л., Федотов Д. В. Содействие профессионально-личностному росту учителя средства-
ми педагогической экспертизы: ретроспективный анализ проблемы // Развитие образования. 2022.  
Т. 5. № 1. С. 25–29.

12.  Сергеева Б. В. Самоорганизация профессионально-познавательной активности будущего педагога 
начального образования // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 8. С. 78–82. URL: https://
top-technologies.ru/ru/article/view?id=35105 (дата обращения: 16.10.2022).

13.  Ушаков А. А. Личностно-профессиональное саморазвитие педагога в условиях интегративной об-
разовательной среды: теория и технология: монография. М.: Мир науки, 2020. URL: https://izd-mn.
com/PDF/59MNNPM20 (дата обращения: 16.10.2022).

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES

1.  Andreyeva YU. V. Situaciya uspeha kak tehnologiya razvitiya professional′no-lichnostnogo optimizma 
budushchego uchitelya (The situation of success as a technology for the development of professional and 
personal optimism of a future teacher) // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2018. No. 4 (129).P. 53–57. 

2.  Baydenko V. I., Selezneva N. A. Obespecheniye kachestva vysshego obrazovaniya: sovremennyj opyt 
(Quality assurance of higher education: modern experience) // Vyssheye obrazovaniye v Rossii. 2017.  
No 11 (217). P. 122–136. 

3.  Bajluk V. V. O samorazvitii lichnosti (On personal self-development) // Pedagogicheskoye obrazovaniye v 
Rossii. 2018. No 12. P. 51–59. 

4.  Vasyutenkova I. V., Masharova V. A. Professional′no-lichnostnoye razvitiye pedagoga v usloviyah 
cifrovizacii sovremennogo obshchestva (Professional and personal development of a teacher in the 
conditions of digitalization of modern society) // Gercenovskiye chteniya: psikhologicheskiye issledovaniya 
v obrazovanii. 2020. Iss. 3. P. 757–765. DOI 10.33910/herzenpsyconf-2020-3-86. 

5.  Zharkova L. S. Metodologiya motivacionnogo razvitiya lichnosti v social′no-kul′turnom izmerenii 
(Methodology of motivational personal development in social and cultural interpretation) // Obrazovaniye 
i obshchestvo. 2016. No 6 (101). – P. 58–63. 



227

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

6.  Zayceva V. P. Interaktivnyye tehnologii kak sredstvo formirovaniya professional′nyh kompetencij 
budushchego uchitelya (Interactive technologies as a means of forming professional competencies of a 
future teacher) // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. YA. Yakov- 
leva. 2016. No. 2 (90). P. 131–138. 

7.  Karyakin YU. V., Rogozhkina I. D. O poznanii v obrazovanii (On cognition in education) // Sovremennyye 
problemy nauki i obrazovaniya. 2015. No. 1–1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17832 
(Accessed: 25.10.2022). 

8.  Nacional′naya doktrina obrazovaniya Rossijskoj Federacii do 2025 goda (National Doctrine of Education of 
the Russian Federation until 2025) / pod nauch. red. V. I. Slobodchikova. 2-e izd., ispr. i dop. M., 2022. 34 p. 

9.  Metodika «Motivaciya professional′noj deyatel′nosti» (Methodology “Motivation of professional activity”) /  
K. Zamfir (v modifikatsii A. Reana) // Social′naya pedagogicheskaya psihologiya. SPb, 1999. P. 235–237. 

10.  Ovcharov A. O., Ovcharova T. N. Metodologiya nauchnogo issledovaniya (Methodology of scientific 
research). 2-e izdaniye, ispr. i dop. M.: INFRA-M, 2023. 310 p. 

11.  Podlinyayev O. L., Fedotov D. V. Sodejstviye professional′no-lichnostnomu rostu uchitelya sredstvami 
pedagogicheskoj ekspertizy: retrospektivnyj analiz problemy (Promotion of professional and personal 
growth of a teacher by means of pedagogical expertise: a retrospective analysis of the problem) // Razvitiye 
obrazovaniya. 2022. Vol. 5. No. 1. P. 25–29. 

12.  Sergeyeva B. V. Samoorganizaciya professional′no-poznavatel′noj aktivnosti budushchego pedagoga 
nachal′nogo obrazovaniya (Self-organization of professional and cognitive activity of the future primary 
education teacher) // Sovremennyye naukoyemkiye tehnologii. 2015. № 8. P. 78–82. URL: https://top-
technologies.ru/ru/article/view?id=35105 (Accessed: 16.10.2022). 

13.  Ushakov A. A. Lichnostno-professional′noye samorazvitiye pedagoga v usloviyah integrativnoj 
obrazovatel′noy sredy: teoriya i tehnologiya (Personal and professional self-development of a teacher in 
an integrative educational environment: theory and technology): monografiya. M.: Mir nauki, 2020. URL: 
https://izd-mn.com/PDF/59MNNPM20 (Accessed: 16.10.2022). 

ИНфОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Мезинов Владимир Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, Елецкий государственный уни-

верситет им. И. А. Бунина, РФ, г. Елец. E-mail: vmezinov127@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Vladimir N. Mezinov, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, I. A. Bunin Yelets State University, Russian Federation, Yelets. 

E-mail: vmezinov127@yandex.ru
 



228

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
Научная статья
УДК 373.1
DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.27

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Чеботарева Ольга Владимировна

Становление современной педагогической парадигмы обусловило значительные изменения в 
деятельности общеобразовательных организаций, которые коснулись не только вопросов организа-
ции образовательного процесса, но и становления адекватной запросам субъектов школы органи-
зационной культуры. Цель работы – выявление, систематизация, научное обоснование составной 
части организационной культуры общеобразовательной организации – системы инклюзивных цен-
ностей, которые могут быть внешними (равноценность и равноправность личности, моральные и 
духовные ценности, дружелюбные отношения) и внутренними (сотрудничество, помощь в освоении 
образовательного маршрута). Система значимых категорий для «субъектов школы»: личностные 
(осознание и значимость для человека гносеологического аспекта окружающей реальности, т. е. 
восприятие нетипичными людьми и без них общения друг с другом как нового источника для на-
блюдения, сбора, анализа информации), социально-культурные (ценность получившего образование 
человека как единицы общества с учетом его физических возможностей, а также польза, приноси-
мая его деятельностью; реализация условий для просвещения и развития всех людей, в том числе 
и с ОВЗ, и, как следствие, равномерный рост интеллектуального потенциала страны среди раз-
личных категорий населения; формирование своих собственных и принятие общественных прин-
ципов и норм в отношении людей с ограниченными возможностями или инвалидностью, а именно 
восприятие их как полноценных членов общества). Новизна исследования связана с обоснованием 
и систематизацией внутренних и внешне проявляемых инклюзивных ценностей как составляющей 
организационной культуры школы. Теоретическая значимость статьи связана с обоснованием по-
нятия «инклюзивные ценности организационной культуры общеобразовательной организации».

Ключевые слова: инклюзивные ценности, организационная культура, школа, образователь-
ный процесс, социальные возможности, особые образовательные потребности, фактор развития

INCLUSIVE VALUES AS A COMPONENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE 
OF A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION

Olga Chebotareva
The formation of the modern pedagogical paradigm has led to significant changes in the activities 

of general education organizations, which affected not only the organization of the education process alone, 
but also the formation of an organizational culture to meet the needs of the subjects of a school system. The 
object of the work is to identify, systematize, and scientifically substantiate the system of inclusive values as 
an integral part of the organizational culture of a general education organization. Inclusive values of the 
organizational culture of a general education organization are both external parts: equivalence and equality 
of personality, moral and spiritual values, friendly relations, and internal parts: cooperation, assistance in 
the development of the learning route. The system of personal and socio-culturally significant categories for 
"school subjects" includes personal aspects (awareness and significance for a person of the epistemological 
aspect of the surrounding reality, that is, the perception of atypical people and without them of communication 
with each other as a new source for observation, collection, analysis of information), and socio-cultural ones 
(the value of a person educated as a unit of society, taking into account his physical abilities, as well as the 
benefits brought by their activities; the realization of conditions for the education and development of all 
people, including those with disabilities, and, as a result, the uniform growth of the intellectual potential of 
the country among various groups of people; the formation of their own and the adoption of social principles 
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and norms regarding people with disabilities or disabilities, namely their perception as full-fledged members 
of society). The newness of research is connected with the substantiation and systematization of internal 
and externally manifested inclusive values as a component of the organizational culture of the school. The 
theoretical significance of the article is connected with the substantiation of the concept of inclusive values of 
the organizational culture of a general education organization.

Key words: inclusive values, organizational culture, school, educational process, social opportunities, 
special educational needs, development factor

Введение / Introduction. Процесс становления современного информационного общества в 
России не только обусловил комплексные структурные изменения, но и способствовал обоснова-
нию тезиса о регенеративных задачах системы образования. Идея регенеративности опиралась на 
доклад независимой Международной комиссии ЮНЕСКО в котором показано, что «образование 
может быть регенеративным». Этот термин понимается как способность воссоздавать, благопри-
ятствовать, быть ресурсом для более прочного и объективного окружения для всех [1]. 

Одним из аспектов регенеративного образования является формирование комплексного 
инклюзивного образовательного процесса, где для каждого ребенка созданы необходимые равные 
условия для развития и воспитания. Образовательная инициатива «Наша новая школа» провоз-
глашает, что «это школа для всех»: в любой школе должна обеспечиваться успешная адаптация и 
социализация всех детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивный образовательный процесс включает в себя инклюзивные ценности, нормы 
поведения, взаимодействие участников образовательного процесса, способов деятельности. Оте-
чественные научные исследования об инклюзивных ценностях как элементе культуры общеобра-
зовательных организаций весьма немногочисленны. В работах А. Ю. Дудчик, М. А. Дьячковой, 
О. Н. Томюк, А. В. Шуталевой становление инклюзивной культуры организации как принятие 
различий признается достижением, нужным для общества [2].

Регенеративное образование осуществляется в соответствии с ведущими положениями гу-
манизации образования в современной школе, является инструментом ее развития (Ю. Н. Саямов 
и др.). Соответственно, гуманистически спроектированный и осуществленный образовательный 
процесс характеризуется динамичным поиском способов эффективного улучшения состояния ра-
боты с теми учащимися, которые испытывают сложности в обучении, в том числе учащихся с 
особыми образовательными потребностями.

Использование идей гуманно-личностной ориентации «субъектами школы» в процессе об-
учения, воспитания, развития обусловило необходимость включения инклюзивных ценностей в 
организационную культуру общеобразовательной организации. Ценностями инклюзивной куль-
туры организации являются представления о гуманном доступном качественном образовании, 
которые направляют развитие организационной культуры, формирование инклюзивного образо-
вательного, профессионального, социокультурного пространства (И. Л. Федотенко, Ю. В. Харла-
нова, Д. В. Зайцев, Ю. В. Селиванова и др.).

Целью работы стали выявление, систематизация, научное обоснование системы инклюзив-
ных ценностей как части культуры организации общеобразовательной организации.

Материалы и методы / Materials and methods. Исследование основывалось на изучении 
нормативно-правовых источников, анализа и синтеза имеющихся подходов по вопросу ценностей 
инклюзивной культуры в деятельности школ в процессе становления инклюзивных ценностей 
культуры организации. Методологию проведенной нами работы составили феноменологический 
(М. Р. Варакина, А. Р. Дараган, О. А. Самсонова), социально-исторический (В. Н. Ярская, Е. Р. Яр- 
ская-Смирнова) подходы.
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Феноменологический подход предоставляет возможность толковать инклюзивные ценности 
как компонент культуры общеобразовательной организации, феномен, определяющий представле-
ния субъектов относительно норм поведения, ценностей, убеждений, традиций, способов деятель-
ности, запретов, ожиданий, а также понятий о прошлом, настоящем и будущем организации.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Одна из проблем развития образова-
ния в России связана с расширением его доступности для всех категорий учащихся. Задачи предо-
ставления эффективного доступного обучения обусловлены потребностями становления совре-
менного производства, так как человеческий резерв является средством экономического успеха 
сферы деятельности. Поэтому, с одной стороны, государство и общество ставят задачи повыше-
ния качества образовательного процесса и его результатов, а с другой – в общеобразовательных 
учреждениях увеличивается количество учащихся с трудностями в обучении. Контингент детей 
изменяется, требует особых подходов. В заявлении уполномоченного при президенте России по 
правам ребенка А. Кузнецовой указано, что в стране фиксируется рост на 9,4 % количества детей с 
ОВЗ. По ее словам, инклюзивное обучение совершенствуется, а количество нетипичных учащих-
ся в обычных классах увеличилось на 17,3 % [3]. Вместе с тем в показателях Росстата отмечается 
положительная тенденция увеличения количества таких детей в обычных, неспециализирован-
ных общеобразовательных учреждениях, что указывает на распространение инклюзивного обра-
зования в стране. По данным Росстата, 31 % детей с ОВЗ от 7 до 17 лет посещают общеобразова-
тельные школы. Все это обусловливает потребность в систематизации ценностей инклюзивного 
процесса как составляющей культуры организации современной школы.

Понятие инклюзивного подхода было обозначено в 1994 году Саламанкской декларацией. 
В российском образовании инклюзивное обучение является обязательным неотменным компо-
нентом системы образования. С изменением парадигмы образовательной системы современная 
общеобразовательная организация тоже изменяется (таблица 1).

Таблица 1
Изменения современной общеобразовательной организации

Традиционная школа Современная школа

Образовательная система обучения для созда-
ния образовательного продукта (выпускника, 
способного трудиться на производстве)

Образовательная система для развития личности обу-
чающегося и творческого саморазвития

Ориентация образования на существующие 
потребности производства и экономики

Ориентация образования на новые потребности про-
изводства и экономики, зачастую на специализации, 
которые предполагаются в будущем

Целенаправленность на получение «хороших» 
оценок

Целенаправленность на качественное обучение, под-
готовку к будущей деятельности, а также приоритет 
социальной востребованности, удовлетворенности 
общества результатом деятельности

Приспособление образовательной деятельно-
сти к внешним условиям экономики и произ-
водства (деятельность по предложенным требо-
ваниям работодателя). Мониторинг «хорошо 
оплачиваемых» профессий

Реализация внутренних потребностей личности. 
Самостоятельный финансовый вклад в собственное 
развитие (наем репетитора, платные образовательные 
курсы, оплачиваемое обучение высшего образования, 
приобретение дополнительной специальности, второ-
го, третьего высшего образования (повторное пере-
обучение дополнительным специальностям) по мере 
возникновения необходимости

Экономический стимул (выгодность) выбора 
будущей профессии

Ориентация на выгодность будущей профессии, 
эффективность (полезность для общества), социаль-
ную удовлетворенность всех участников деятельности 
(социальный престиж)

Подчинение внешним требованиям порядка, 
правил поведения

Стремление к самовыражению в школьном сообществе
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Традиционная школа Современная школа

Подчинение требованиям учителя Сотрудничество в образовательном процессе
Субординация в коммуникативной деятельно-
сти (учитель главный).

Командный стиль работы с соблюдением уважения к 
членам команды (мы соратники).

Стремление к соответствию уровню 
образования

Проявление активности, созидания в образовательном 
процессе

Сосредоточение власти в руках управляющих 
педагогов. Директор – завучи – учителя

Передача некоторых функций управления школьному 
сообществу обучающихся. Участие обучающихся, 
родителей в управляющем совете школы, партисипа-
торное бюджетирование

Направленность на достижение образователь-
ных результатов, установление рекордов (стать 
отличником)

Направленность на организацию самостоятельной 
образовательной деятельности, самостоятельное добы-
вание знаний, информации, индивидуальный подход 
к организации образовательного процесса. Нацелен-
ность на саморазвитие «через всю жизнь» 

Устойчивость, неизменность образовательной 
системы

Изменяемость, «подстройка» под образовательные 
потребности обучающихся, введение инклюзивного 
обучения

Культура школы, как организации. Подчинение 
правилам внутреннего трудового распорядка

Инклюзивные ценности школы с частично непропи-
санными правилами, которым следуют все участники 
образовательного процесса

Можно отметить, что изменения в современной общеобразовательной организации проис-
ходят по направлению индивидуализации развития обучающегося. Весь образовательный процесс 
нацелен на реализацию внутренних потребностей, особых образовательных запросов, развитие 
творческой созидающей личности. Часть функций управления передается участникам образова-
тельного процесса. Элементы инклюзивной культуры становятся неотъемлемой частью общей 
направленности жизнедеятельности школы. Совсем недавно педагоги воспринимали инклюзив-
ное обучение как «досадную помеху», теперь инклюзия становится частью профессиональной 
культуры педагога.

Триединый характер формирования инклюзивного обучения был представлен исследова-
телями Центра изучения инклюзивного образования Т. Бут и М. Эйнскоу: инклюзивная культу-
ра, инклюзивная политика, инклюзивная практика. Современные школы нуждаются в получении 
рекомендаций, какими путями сформировать инклюзивную культуру. Л. Э. Панкратова называет 
инклюзивное обучение «культурой обучения» и отмечает ее динамичность [4], Е. А. Кириллова – 
показателем разнообразия образования в России [5]. 

Мы отмечаем, что становление инклюзивного обучения в школе возможно при консолида-
ции устремлений всех участников образовательного процесса. Невозможно создать инклюзивные 
ценности в «одном отдельном классе», где обучаются «нетипичные» учащиеся. 

В. С. Грехнев выделял следующие мотивы соблюдения ценностей образовательной органи-
зации: саморегуляция, безопасность, универсализм, достижение (успех), власть, благосклонность 
[6]. Каждый из этих аспектов можно рассмотреть в системе как классического образования, так и 
инклюзивного. К примеру, саморегуляция, безусловно, мотивирует ребенка на учебу, ведь благо-
даря этому он станет самодостаточным, независимым, сможет самостоятельно принимать реше-
ния и развиваться в любой сфере по своему желанию. Для особых обучающихся саморегуляция 
является не менее значимым мотиватором, ведь обучаясь в школе, он приобретает жизненно важ-
ные навыки, учится полноценно жить со своими особенностями и поэтапно становится частью 
коллектива класса. То же относится и к остальным перечисленным мотивам.



232

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 3 (96)

Однако существуют и другие классификации образовательных ценностей, авторы которых 
закладывают в основу более сложные принципы. Так, наиболее глобальные ценностные ориен-
тиры образовательной сферы выделяет Е. С. Полякова – социально-значимые ценности, которые 
проявляются в осмыслении необходимости получившей образование личности для общества,  
а также в возможностях его профессионального и нравственного развития. Ценности были вы-
делены автором как наиболее приемлемые и распространенные, так как они оказывают влияние 
на развитие нравственного общества и предназначены для передачи следующим поколениям [7]. 
Воздействие ценностей на идеологию общества играет не менее важную роль в сфере инклюзив-
ного образования и вопросе отношения к людям с ограниченными возможностями начиная еще 
со школьного возраста.

Основное направление в формировании инклюзивного мышления, инклюзивных ценно-
стей, норм поведения задают руководители школы, поддерживаемые педагогами. В процессе 
каждого аспекта деятельности происходит изменение мышления педагогов и обучающихся. Ос-
новным условием является безоговорочная поддержка участия каждого обучающегося незави-
симо от их способностей и возможностей в коллективной деятельности школьного сообщества. 
Инклюзивные школьные ценности включают в себя, помимо инклюзивных внешних составляю-
щих, представленных в таблице 2, скрытые части, которые выражаются в том, что каждый обуча-
ющийся чувствует себя «желанным гостем»; все обучающиеся помогают друг другу; педагоги и 
персонал школы сотрудничают друг с другом в процессе образовательной деятельности, относят-
ся друг к другу с уважением, находятся в поиске социальных форм сплоченности и др. Е. Л. Ти- 
хомирова, Е. В. Шадрова указывают на изменение других аспектов под воздействием развития 
общих инклюзивных ценностей и взаимоотношений [8].

Таблица 2
Составляющие внешней и скрытой части инклюзивных ценностей школы

Внешние составляющие 
инклюзивных ценностей Скрытые составляющие инклюзивных ценностей

Принятие равноценности и 
равноправности личности, ее 
уникальности

Каждый обучающийся чувствует себя «желанным гостем». Педагоги 
и персонал школы сотрудничают друг с другом в процессе образова-
тельной деятельности, относятся друг к другу с уважением. Педагоги 
и родители / законные представители сотрудничают друг с другом, 
относятся с уважением к запросам

Дружба между детьми Все обучающиеся помогают друг другу [9]
Овладение духовными ценно-
стями

Между педагогами и родителями / законными представителями обуча-
ющихся партнерские отношения [10].

Настойчивость, умение дово-
дить начатое дело до конца

Местные общественные организации и сообщества сотрудничают со 
школой.

В научной литературе обоснованы эффективные способы, используемые для становления 
инклюзивных элементов организационной культуры школы: организация совместной волонтер-
ской деятельности, коллективных социальных проектов, привитие «субъектам школы» ценностей 
взаимопомощи, формирование навыков правильной коммуникации с «нетипичными людьми», 
игровые методы. С нашей точки зрения, также действенным методом является использование 
видеороликов, которые косвенно и ненавязчиво демонстрируют инклюзивное школьное содруже-
ство. Возможно, эффективным механизмом формирования данных ценностных ориентаций мо-
жет стать корректная популяризация в информационных средствах преимуществ инклюзивного 
подхода к обучению. 

Документом, где отражаются инклюзивные ценности организационной культуры, является 
Миссия школы. Именно там отражаются общественное предназначение школы, история создания, 
отличия данной школы от других; технологии, с помощью которых школа будет восполнять соци-
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альные потребности. В миссии определяются принципы инклюзивного функционирования обще-
образовательной организации, материально-техническая составляющая (доступная среда), обозна-
чаются инклюзивные ценности как основные составляющие организационной культуры школы.

Соответственно, можно констатировать что инклюзивное обучение в образовании актуали-
зирует задачу формирования инклюзивных ценностей как особой составляющей организацион-
ной культуры школы (видимой и скрытой части инклюзивных ценностей); определены методы, 
направленные на успешное становление элементов инклюзивной культуры в школе.

Заключение / Conclusion. Становление инклюзивных ценностей в общеобразовательной 
организации – часть особой философии, общественной гражданской политики школ. Для обще-
образовательной организации характерно развитие инклюзивных практик в образовательном про-
цессе, при этом внимание уделяется не только инклюзивному обучению нетипичных детей, но и 
всем учащимся, испытывающим трудности при обучении (детям мигрантов, одаренным учащим-
ся и др.). Успешное развитие инклюзивной культуры в общеобразовательной организации воз-
можно при условии творческого индивидуального подхода к процессу, коллективного содействия 
всех участников образовательного процесса.
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ЧАСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ: СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ
Шаповалов Валерий Кириллович, Плисюк Андрей Григорьевич, 

Халяпина Людмила Владимировна, Исаева Людмила Александровна, 
Сорокина Ольга Евгеньевна

Целью исследования явился анализ процессов создания, развития и деятельности частных 
православных общеобразовательных учреждений на примерах Негосударственного общеобразова-
тельного учреждения «Православная Свято-Успенская гимназия г. Ставрополя Ставропольской и 
Владикавказской епархии Православной Церкви» и Частного общеобразовательного учреждения 
«Православная Свято-Владимирская гимназия» г. Ставрополя. Показаны подходы и результаты 
реализации государственных образовательных программ, принципов и особенностей организации и 
содержания духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания учащих-
ся, организации учебной, воспитательной и других видов деятельности руководителей, педагогов 
и учащихся указанных православных общеобразовательных учреждений. Результаты исследования 
дают основание сделать выводы о востребованности создания частных православных общеобра-
зовательных учреждений и необходимости поддержки их развития до уровня реализации программ 
полного общего среднего образования. Новизна представленной работы состоит в том, что впер-
вые проанализирована история создания, деятельность, пути и результаты развития частных пра-
вославных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, что может способствовать 
возникновению и реализации новых подобных благородных инициатив в регионе.

Ключевые слова: частные православные общеобразовательные учреждения, педагогика, 
православная школа, обучение, воспитание, принципы, программы, модули учебного плана, содер-
жание, виды деятельности, формы занятий, взаимодействие православных общеобразовательных 
учреждений, семьи, русская православная церковь

PRIVATE ORTHODOX GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 
CREATION, DEVELOPMENT, PROBLEMS

Valery Shapovalov, Andrey Plisyk, Lyudmila Khalyapina, Lyudmila Isaeva, Olga Sorokina
The purpose of the study was to analyze the processes of creation and operation of two private 

Orthodox educational institutions Non-state educational institution «Holy Assumption Orthodox 
Gymnasium of the city of Stavropol, Stavropol and Vladikavkaz Diocese of the Orthodox Church» and 
Private educational institution «Orthodox St. Vladimir Gymnasium» in Stavropol, the implementation of 
state educational programs, the principles and features of the organization and content of the spiritual 
and moral development and civil and patriotic education of students, the organization of educational, 
educational and other activities of leaders, teachers and students of these Orthodox educational institutions 
of the city of Stavropol. The main materials of all types of educational and upbringing activities of the 
organizations under study are analyzed: curricula and programs, the ratio of the volumes of compulsory 
general educational disciplines and programs of subjects of dogmatic content. In-depth interviews were 
conducted with deputy directors for educational work of the Orthodox general educational institutions in 
which the study was carried out. The results of the study provide grounds for drawing conclusions about 
the demand for the creation of private Orthodox educational institutions and the need for support in their 
development to the level of complete general secondary education. The novelty of the presented work lies 
in the fact that for the first time the history of creation, activities, ways and results of the development of 
private Orthodox educational institutions in the city of Stavropol are analyzed, which can contribute to the 
emergence and implementation of new noble initiatives.

Key words: private Orthodox educational institutions, pedagogy, Orthodox school, teaching, 
education, principles, programs, curriculum modules, content, activities, forms of classes, interaction 
between Orthodox educational institutions, families, the Russian Orthodox Church
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Введение / Introduction. В современной России складывается система православного образова-
ния и воспитания, которая реализуется в различных формах во многих учебных заведениях. По данным 
Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, 167 общеобразовательных учреж-
дений в России имеют конфессиональное представление, подтверждающее их православный статус. 

В настоящее время в российском образовательном пространстве действуют 36 духовных 
семинарий, в том числе более десяти реализуют магистерские программы, две православные ду-
ховные академии, три православных университета и института, общецерковная докторантура и 
аспирантура. Практически все средние общеобразовательные организации и многие православ-
ные высшие учебные заведения имеют государственную аккредитацию. Согласно п. 7 ст. 87 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ, частные школы на основании конфессионального представления 
Русской православной церкви имеют право реализовывать православный компонент образования. 
Соответственно, после прохождения конфессиональной аттестации в Синодальном отделе рели-
гиозного образования и катехизации (СОРОиК) школа получает конфессиональное представле-
ние и вносится в реестр православных образовательных организаций.

С 2012 года во всех школах страны в качестве федерального компонента в 4–5 классах вве-
ден предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В ряде регионов этот эксперимент 
распространен и на другие классы [1]. 

Православные образовательные организации составляют незначительную часть от общего 
количества негосударственных школ Ставрополья, однако они выполняют определенный соци-
альный заказ, яляющий собой недостаточно изученный и представленный педагогическому со-
обществу феномен частного образовательного сектора. В то же время православная школа имеет 
специфические особенности, отличающие ее от других частных и государственных общеобразо-
вательных школ. В Ставропольском крае функционирует двенадцать частных общеобразователь-
ных организаций. Среди четырех новых частных школ, возникших в крае в период 2015–2022 гг., 
три созданы и действуют под патронатом Русской православной церкви. В статье представлен 
опыт создания и функционирования в краевом центре двух частных православных общеобразова-
тельных учреждений города Ставрополя.

Авторы полагают, что анализ накопленного опыта деятельности частных православных об-
щеобразовательных школ г. Ставрополя позволяет рассмотреть возможности определения путей и 
способов его использования в практике общего образования.

Материалы и методы / Materials and methods. Религиозное образование – единый це-
ленаправленный процесс обучения религии и ее культуре, воспитания на основе религиозной 
традиции, осуществляемый в интересах человека, семьи, религиозной общины (организации), 
общества и государства, направленный на приобретение учащимися знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности в целях интеллектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его духовно-нравственных и образовательных потребностей и интересов. Собственно право-
славное образование, основываясь на вышеприведенном определении, следует рассматривать 
как единый целенаправленный процесс обучения православной религии и ее культуре и воспи-
тания на основе православной традиции, осуществляемый в интересах человека, семьи, Церк-
ви, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения его духовно-нравственных и образовательных 
потребностей и интересов [3].

Православный компонент общего образования представляет собой систему непрерывного 
духовно-нравственного образования и воспитания в традициях православия, которая реализуется 
в школе посредством включения в основные образовательные программы общего образования 
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программ духовно-нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов, модулей, содер-
жание которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культур-
ным традициям Русской православной церкви [1].

Как отмечает один из соавторов настоящей статьи Л. А. Исаева, развитие конструктивного вза-
имодействия государственной системы образования и Русской православной церкви в сфере духов-
но-нравственного воспитания затруднено рядом противоречий, среди которых отметим следующие:

• между сформулированными в государственной образовательной политике задачами 
восстановления исторической преемственности поколений и сохраняющейся в теории 
и практике общего образования недооценкой Русской православной церкви как источ-
ника и носителя культурообразующих традиций;

• между востребованностью современной системой общего образования опыта Русской 
православной церкви по духовно-нравственному становлению человека и недостаточ-
ным теоретическим осмыслением педагогических и управленческих средств исполь-
зования такого опыта;

• между многообразием опыта взаимодействия государственной системы образования и 
Русской православной церкви в субъектах Российской Федерации и отсутствием тео-
ретических моделей его описания и распространения [2].

Проанализированы основные материалы всех видов организационной, образовательной 
и воспитательной деятельности исследуемых организаций: учебные планы и программы, со-
отношение объемов обязательных общеобразовательных дисциплин и программ предметов ве-
роучительного содержания. Проведены глубинные интервью с заместителями директоров по 
учебно-воспитательной работе православных общеобразовательных учреждений, в которых 
осуществлялось исследование. Рассмотрены механизмы, формы и методы взаимодействия всех 
участников образовательного и воспитательного процессов, динамика становления исследуемых 
образовательных учреждений, проблемы и перспективы их развития, взаимодействие православ-
ных общеобразовательных школ города с представителями государственных, городских образо-
вательных и общественных организаций, родителями учащихся.

Результаты и обсуждение / Research and  discussion. В настоящее время в Ставропольском 
крае действует несколько православных общеобразовательных организаций: Негосударственное 
общеобразовательное учреждение «Православная Свято-Успенская гимназия г. Ставрополя Став-
ропольской и Владикавказской епархии Православной Церкви», Частное общеобразовательное 
учреждение «Православная Свято-Владимирская гимназия» (г. Ставрополь), Частное общеобра-
зовательное учреждение «Начальная школа – Православный детский сад «Свято-Никольский» 
(г. Михайловск), Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная Свято-Ни-
кольская классическая гимназия» (г. Пятигорск), Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная классическая гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  
(г. Невинномысск).

Представленные в перечне образовательные учреждения имеют негосударственный статус 
и различные наименования, а также указывают на масштабы своей деятельности: «негосудар-
ственное общеобразовательное учреждение», «частное общеобразовательное учреждение», «пра-
вославная классическая гимназия», «начальная школа – православный детский сад».

В данной статье мы остановимся на деятельности двух образовательных организаций: НОУ 
Православная Свято-Успенская гимназия и ЧОУ Православная Свято-Владимирская гимназия.

Предшественниками Свято-Успенской гимназии в конце 90-х годов прошлого века были 
Воскресная школа для взрослых и Воскресная школа для детей, преобразованные в Православ-
ный образовательный центр, в котором обучалось более 100 детей и 30 взрослых. 

Православная Свято-Успенская гимназия, первая в Ставрополе православная гимназия, 
созданная в 2004 году, берет свое начало в 2001 году, когда по благословению Митрополита Став-
ропольского и Кавказского Гедеона был открыт и освящен Свято-Успенский православный центр 
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образования. Восемнадцать лет назад в год открытия Свято-Успенской гимназии в нее были при-
няты 10 учеников, а сегодня в начальных классах обучаются более 60 гимназистов. С 2014 года 
увеличивается конкурс среди желающих поступить в первый класс.

Православная Свято-Владимирская гимназия открыта 1 сентября 2021 года в Ставрополе 
на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира. Открытие пра-
вославной гимназии стало новым этапом развития храмового комплекса. Его построила группа 
компаний «ЮгСтройИнвест», меценатом и почетным ктитором является генеральный директор 
компании Юрий Иванов. В настоящее время 25 гимназистов обучаются во втором классе, а в пер-
вый класс поступили 27 учащихся.

С учетом ограниченности текста статьи авторы позволили себе использовать в нем сокра-
щенные словосочетания в наименованиях образовательных организаций: «Свято-Успенская гим-
назия» и «Свято-Владимирская гимназия».

Нормативные базы деятельности Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий наря-
ду с основными государственными документами, регламентирующими осуществление общего 
образования, включают законы и положения, на которых базируются программы духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания учащихся в представленных образовательных органи-
зациях. В ряду таких документов ключевыми являются Федеральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях». (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4); «Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России»; Социальная концепция Русской православной церкви; Стан-
дарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования; уставы гимназий.

Главная цель реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО – добавлена требованием выполне-
ния Стандарта православного компонента образования. Православный компонент общего образо-
вания содействует прежде всего формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, 
образовательного, культурного пространства и направлен:

• на повышение качества преподавания вероучительных предметов в школе и факульта-
тивного преподавания учебных курсов православной направленности;

• совершенствование системы общего среднего образования посредством восполнения 
духовно-нравственной составляющей школьного обучения и повышения качества пре-
подавания национальной истории, литературы и культуры в целом;

• упорядочение преподавания вероучительных предметов в школе, включая приведение 
содержания рабочих учебных программ в соответствие с возрастными особенностями 
обучающихся, с сохранением их преемственности по уровням образования;

• интеграцию учебной и внеучебной работы в школе.
В целях реализации православной парадигмы в образовании обучающихся осуществляются:
• единство, целостность, непрерывность и преемственность православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; основного обще-
го образования и дополнительного образования детей;

• воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по 
образу идеала, заданного православной исторической традицией;

• учебная деятельность (учебный труд) как дар Божий.
Вторым ключевым документом, регламентирующим деятельность представленных в ста-

тье гимназий, является Программа духовно-нравственного развития и патриотического воспита-
ния учащихся, содержащая более десяти нормативных материалов, в ряду которых ключевыми 
являются: Устав гимназии; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания граждани-
на России; Социальная концепция Русской православной церкви; Стандарт православного компо-
нента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Указанная Программа разрабатывалась и апробировалась в ходе учебно-воспитательных 
процессов начальных школ в течение 18 лет. Педагоги гимназии исходят из того, что ключевым 
принципом изложения учебного материала является его постепенность и доступность для вос-
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приятия учащимися. Программа духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 
учащихся построена с учетом имеющейся у детей информации о православной религии, быте, 
традициях и праздниках русского народа. Такой подход способствует установлению контакта, 
диалога и взаимопонимания между преподавателями и учениками начиная с первого класса.  
В реализации программы задействованы все преподаватели гимназии, включая преподавателей до-
полнительного образования. Темы программы комбинируются с учебными предметами: русский 
язык, окружающий мир, литературное чтение, изобразительное искусство, физическая культура, –  
а также реализуются в факультативной и внеурочной деятельности учащихся.

Руководством гимназии утверждается ежегодный Учебный план по дополнительному об-
разованию и внеурочной деятельности, составленный с учетом возрастных особенностей детей,  
и предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия. Внеурочная деятельность де-
тей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. На допол-
нительное образование по учебному плану отведено 10 часов в неделю для каждого класса. Обя-
зательными занятиями для учащихся 1–4 классов являются предметы православного компонента, 
которые проводятся в форме факультативов «Основы православной веры», «Церковнославянский 
язык», кружок «Церковное пение» в объеме 34 часов в неделю. 

Одной из ключевых задач педагоги Свято-Успенской гимназии считают сделать все воз-
можное, чтобы основы духовности и нравственности, заложенные в Православной гимназии, 
стали фундаментом жизни учащихся. Главный стержень здесь – таинства Церкви, в которых дети 
регулярно участвуют. Но при том что дети очень восприимчивы к слову Божию, к богослужению, 
молитве, их родители зачастую не придают значения духовной жизни. Это приводит к тому, что 
дети начинают вести двойной образ жизни, и такое положение не сможет исправить даже самая 
идеальная школа. Поэтому все сотрудники гимназии ведут большую работу по воцерковлению се-
мей, что будет способствовать созданию в гимназии такой духовно-нравственной атмосферы, ког-
да священники, педагоги, гимназисты, родители станут единой семьей и слаженным организмом.

Отличительной особенностью деятельности Свято-Владимирской гимназии является реа-
лизация в рамках Стандарта православного образования казачьего компонента. Обучение и вос-
питание детей осуществляется в сочетании с изучением истории казачества и казачьих народных 
традиций. И, конечно, особое внимание уделяется воспитанию духовности. Один из важных мо-
ментов – участие в богослужениях. В гимназии учатся дети из воцерковленных семей, многие уже 
знают о православных праздниках, об их обычаях, истории возникновения. 

Кроме уроков, в Свято-Владимирской гимназии проходят традиционные «Казачьи поси-
делки», где ребята знакомятся с бытом и обычаями казаков. Историю казачества, Ставрополь-
ского края и России в гимназии изучают не только на уроках. Походы в музеи, паломнические 
поездки, православные фестивали – все это помогает детям расти духовно и расширять кругозор. 
В течение учебного года гимназисты посещают в Мужском монастыре иконы Пресвятой Бого-
родицы «Всех скорбящих Радость» с. Татарка Ставропольского края, на чудотворном источнике,  
в Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни в Адыгее, где находится пещерный монастырь, 
узнали историю этой уникальной святыни. Другая поездка состоялась в Нижний Архыз к древ-
нейшим христианским храмам и нерукотворному лику Христа. 

Ежегодно в Православной Свято-Успенской гимназии на встречах выпускников всех чет-
вертых классов педагоги проводят опросы учащихся и их родителей, в ходе которых они делятся 
своими воспоминаниями. 

Вспоминает выпускник СКФУ 2021 г. Николай Чалых: «Ни для кого не секрет, что главный 
этап в становлении человека – это детский возраст. Для меня гимназия дала огромный толчок в 
становлении моей личности. Мне очень повезло с моей первой учительницей Лебедевой Тамарой 
Ивановной. Я ей благодарен за терпение и науку. Сейчас я студент Северо-Кавказского феде-
рального университета. И часто вспоминаю дни, проведенные в гимназии. Они были наполнены 
уютом и доброжелательностью преподавателей и одноклассников». 
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Делится впечатлениями выпускник гимназии 2014 г. И. Поляничко: «В отличие от любой 
другой школы, в православной гимназии процесс обучения органично связан с годовым кругом 
богослужений. По большим праздникам занятия начинаются после службы. Священники, препода-
ватели, учащиеся и их родители – все, как одна большая православная семья, собираются в храме. 
Теперь, после окончания гимназии, мне часто приходится выбирать между посещением богослу-
жений и занятиями в школе. В третьем классе о. Павел ввел меня в Святое Святых, благословив на 
послушание в алтаре, которое я продолжаю нести до сих пор. Это было самое яркое впечатление 
за годы учебы в гимназии. Мне очень нравятся занятия в вечерней школе, старшая группа которой 
была создана для того, чтобы не терять связь с выпускниками. Их с удовольствием посещают не 
только дети, но и родители. Здесь, как и в гимназии, мы чувствуем себя одной семьей».

Рассказывает С. А. Таран, отец ученика 3 класса, август 2014 г.: «В ответ на вопрос знакомых об 
учебе ребенка обычно отвечаешь: ему нравится, это общеобразовательная школа с дополнительными 
предметами, идем по единственной в городе программе “Школа России”, в классах 10–15 человек, 
учитель, воспитатель. Все общеобразовательные предметы ведут профессионалы, участвуем в бого-
служениях, по возможности вместе с детьми. И вспоминается, когда мы выбирали, в какую школу 
отдать ребенка, нам сказали, что, где благодать, там и искушения. Последние не застали себя долго 
ждать: сначала появились страхи о дальнейшем обучении детей после окончания гимназии, которые 
были развеяны другими прихожанами, дети которых прекрасно адаптировались в старших классах 
различных школ. Были и другие страхи, например, об уровне подготовки школьников, но они рассеи-
ваются, стоит прийти на какую-нибудь торжественную линейку и посмотреть, сколько наград получа-
ют дети, участвующие в различных мероприятиях городского, краевого и государственного уровней.

Конечно, хотелось бы иметь полную (11-летнюю) общеобразовательную православную 
школу, гимназию, но на все Божья воля – придет время, и таковая появится, а пока, значит, четы-
рехлетки достаточно, раз уже 10 лет она помогает растить нормальных людей!» 

Заключение / Conclusion. Представленный в статье опыт двух православных гимназий 
показывает разные даты их создания и истории развития как социальных учреждений и обра-
зовательных организаций, располагающих различными материальными ресурсами, которые не 
предоставляются им муниципальными органами управления как негосударственным организа-
циям. В то же время педагогические коллективы, их руководители, объединяющие педагогов и 
служителей Православной церкви в этих образовательных организациях, попечители и родители 
учащихся последовательно расширяют материальные, технические и методические возможности 
в обеспечении учебно-воспитательной деятельности, преодолевая возникающие трудности и осу-
ществляя намеченные перспективы развития.

Объединяет эти гимназии и гарантирует их дальнейшее успешное развитие родительская 
востребованность образовательных услуг и удовлетворенность родителей обучением и воспитани-
ем детей, осуществляемыми православными школами в сочетании светских требований и право-
славных канонов подготовки учащихся к самостоятельной жизни. Гармонизация указанных двух 
подходов к обучению и воспитанию учащихся расширяет представления школьников о жизненном 
пространстве и помогает им сформировать собственные устойчивые личностные ценности и пред-
ставления о будущей самостоятельной учебной, трудовой, социальной и культурной деятельности.

Практика деятельности православных гимназий оказывает положительное индивидуаль-
ное воздействие на духовное состояние родителей учащихся, что способствует расширению со-
трудничества родителей, учителей и священнослужителей в реализации программ гармоничного 
развития православной учащейся молодежи.

Педагогические коллективы православных начальных школ ждут материальной поддержки 
спонсоров для создания условий обучения детей на следующей ступени общего образования. Пе-
дагогический коллектив Свято-Владимирской гимназии надеется, что группа компаний «ЮгСтрой-
Инвест» продолжит свои благородные усилия по созданию нового учебного корпуса гимназии, ме-
ценатом и почетным ктитором которой является генеральный директор компании Юрий Иванов.
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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;
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 2013 (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 алфа-
вита и др.) выполняются в редакторе формул MathType (версии до 6.9 включитель-
но, просьба придерживаться типовых настроек программы, стиль формульной строки 
должен быть только «Математика», в противном случае при печати возможны искаже-
ния или пропадание символов); большие формулы желательно разбивать на отдельные 
фрагменты, которые по возможности должны 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 ώ ψ, 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, ГОСТ Р 7.0.7–2021). 

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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