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Аннотация. Рассматриваются современные тенденции трансформации прогнозирова-
ния и планирования национальных экономик в условиях происходящего в настоящее вре-
мя разлома между индустриальной и постиндустриальной экономикой. Констатируется, 
что в мире возрос интерес к национальному прогнозированию и планированию, обуслов-
ленный наличием значительного числа непредсказуемых экономических рисков, кризи-
сов и шоков, в том числе возникших в результате процессов глобализации. На основа-
нии сопоставления данных международных исследований и индексов делается вывод о 
том, что, несмотря на широкомасштабное увеличение количества планов национального 
развития, качественного улучшения государственного управления не происходит при-
мерно в половине стран. Также обосновывается тезис о недостаточном формировании 
условий для назревшей модернизации системы прогнозирования и планирования. Выяв-
ляются факторы, ведущие к трансформации прогнозно-плановой работы в условиях пост-
индустриальной экономики. В соответствии с параметрами разработанной графической 
системно-коммуникационной модели приводятся признаки, отличающие прогнозирова-
ние и планирование национальной экономики в индустриальный и постиндустриальный 
период. Выявляются проблемы, характерные для функционирования современных систем 
прогнозирования и планирования национальных экономик в странах мира. Полученные 
результаты обосновывают тезис о том, что в соответствии с новыми условиями социаль-
но-экономической реальности необходима трансформация прогнозно-плановой работы. 
Делается вывод о необходимости адаптации систем прогнозирования и планирования 
национальных экономик в постиндустриальный период, а также создания новых методо-
логических подходов к государственной экономической прогнозно-плановой работе.  
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Abstract. The article considers the current trends in the transformation of forecasting and plan-
ning of national economies in the context of the current break between the industrial and post-
industrial economies. The work states that the world has an increased interest in national fo-
recasting and planning, due to the presence of a significant number of unpredictable economic 
risks, crises and shocks, including those resulting from globalization processes. Based on a 
comparison of international studies and indices, it is concluded that, despite the large-scale in-
crease in the number of national development plans, there is no qualitative improvement in public 
administration in about half of the countries. The article also substantiates the thesis about the 
insufficient formation of conditions for the urgent modernization of the forecasting and planning 
system. The author identified factors leading to the transformation of the forecast-planned work in 
a post-industrial economy. In accordance with the parameters of the developed graphic system-
communication model, the article presents the features that distinguish the forecasting and plan-
ning of the national economy in the industrial and post-industrial period. The paper identifies 
problems that are characteristic of the functioning of modern systems for forecasting and plan-
ning national economies in countries of the world. The results of the study substantiate the thesis 
that, in accordance with the new conditions of socio-economic reality, a transformation of fore-
cast-planned work is necessary. The author made a conclusion about the need to adapt the 
forecasting and planning systems of national economies in the post-industrial period, as well as 
the creation of new methodological approaches to state economic forecast-planned work.  
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1. Введение. Идеи либерализации и дере-
гулирования экономики, характерные для мно-
гих стран мира в 1970–1990-х гг., привели то-
гда к пониманию централизованного планиро-
вания как некоторого «пережитка» в развитии 
национальной экономики. Но в последние два 
десятилетия в мире наблюдается возрождение 
интереса к национальной прогнозно-плановой 
работе. Исследования специалистов Всемирно-
го банка (2006) и Манчестерского университе-
та (2018) выявили тренд расширения приме-
нения прогнозирования и планирования в ре-
гулировании экономических систем. Так, было 
установлено, что число стран, имеющих нацио-
нальный план развития, за 12 лет увеличилось 
более чем вдвое: с 62 в 2006 г. до 134 в 2018 г. 
В итоге в настоящее время более 80 % насе-
ления мира проживает на территориях, имею-
щих государственный план в той или иной 
форме [1]. 

Прогнозирование и планирование стано-
вятся всё более значимой подсистемой государ-
ственного регулирования национальных эконо-
мик в современных условиях интенсификации 
и усложнения глобальных и внутригосударст-
венных экономических процессов. Результа-
тивное функционирование данной подсисте-
мы позволяет обеспечить стабильность, устой-
чивость, поступательное долгосрочное разви-
тие, что получает отражение и в международ-
ных документах. В частности, речь идет о Де-
кларации тысячелетия ООН (Millennium 
Development Goals, MDGs, 2000–2015) и Целях 
в области устойчивого развития (Sustainable 
Development Goals, SDGs, 2015–2030) – доку-
ментах, подписанных всеми 193 государства-
ми – членами ООН и призывающих государ-
ства формировать комплексные планы для до-
стижения конкретных целей в области эконо-
мики, экологии, социального развития [2]. 

Интерес международных организаций и 
правительств стран к прогнозированию и пла-
нированию обусловлен рядом причин, но ос-
новной детерминантой является то, что в со-
временной экономике участились «провалы» 
рынка и, как следствие, национальные эконо-
мические системы всё чаще вынуждены функ-
ционировать в условиях рисков, шоков и кри-
зисов, в том числе и обусловленных глобализа-
цией. Правительства сталкиваются с необходи-
мостью создания институтов и поиска ресур-
сов для управления национальными экономи-
ками в условиях неопределенности принятия 

управленческих решений и наличия непредви-
денных обстоятельств. В результате глобаль-
ные и национальные организации пришли к 
пониманию того, что рыночная экономика не 
способна полноценно координировать финан-
совую и хозяйственную деятельность или спо-
собствовать результативным структурным пре-
образованиям в государстве [3]. 

Указанные экономические потрясения яв-
ляются чертами функционирования экономи-
ческих систем в период масштабного перехода 
от индустриальной к постиндустриальной эко-
номике. Необходимость должного реагирова-
ния на них формирует в современном мире по-
требность в дополнительных мерах по регули-
рованию национального хозяйства, в том чис-
ле и на основе «новой» системы национально-
го прогнозирования и планирования.  

Социально-экономический разлом, воз-
никший в результате указанного перехода и 
смены технологических укладов, формирует 
перед системой государственного прогнози-
рования и планирования новые вызовы. Если 
в период индустриальной эпохи прогнозиро-
вание и планирование развития национальной 
экономики было однозначным, линейным, то 
прогнозно-плановая деятельность постинду-
стриальной экономики требует перемен. Это 
связано с тем, что всё чаще стали происходить 
нерегулярные и непредсказуемые события, ко-
торые влекут за собой серьезные последствия 
(«черные лебеди», по определению Н.Н. Та-
леба [4]), применяемые методы предвидения 
не приносят желаемых результатов [5], поло-
жения прогнозов и планов зачастую не нахо-
дят выражения в реальности будущего, про-
гнозы не сбываются, а планы не реализуются 
[6; 7]. Но, к сожалению, исходя из анализа 
научной литературы, посвященной особенно-
стям прогнозирования и планирования в пост-
индустриальной экономике, следует предпо-
ложить, что в современной практике государ-
ственного управления формирование ответов 
на данные вызовы создается крайне медленно 
или нерезультативно, несмотря на назревшие 
проблемы.  

2. Обзор литературы. Вопросам транс-
формации экономического прогнозирования и 
планирования развития в современных услови-
ях посвящен целый ряд отечественных и ино-
странных исследований. 

Результаты изучения работ зарубежных 
исследователей в данной области позволяют 
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считать, что назревшие или происходящие 
трансформации обусловлены изменением са-
мих основ функционирования экономической 
системы, ее усложнением и ростом неопреде-
ленности [8; 9]. Росту слабой предзказуемости 
последствий экономических действий в но-
вой социально-экономической реальности по-
священы работы Н.Н. Талеба (см., напр.: [4]). 
Подтверждают его исследования и аналитики 
агентства Cisco, которые спрогнозировали, что 
в предстоящие пятьдесят лет мир будет пере-
живать грандиозные перемены, все открытия, 
которые сделаны человеком за последние во-
семь тысяч лет, – «ничто в сравнении с тем, 
что люди увидят в течение следующих двух 
десятилетий»1. 

Адаптации государственного управления 
к новым условиям постиндустриальной эконо-
мик посвящена работа C. Wang, R. Medaglia, 
L. Zheng, в рамках которой рассматриваются 
возможности изменения регулирования соци-
ально-экономической среды под воздействием 
новых технологий и требований граждан [10].  

Подробный анализ трансформации совре-
менного прогнозирования и планирования на-
циональных экономик, в том числе под влияни-
ем кризисов постиндустриальной экономики, 
приведен в работе A.O. Chimhowu, D. Hulme, 
L.T. Munro [1]. В основу исследования лег ана-
лиз 103 национальных планов государств с на-
селением более 1 млн чел., опубликованных в 
период между 2006 и 2018 гг. На основании 
применения контент-анализа, библиометриче-
ских методов исследования была получена ти-
пология и характеристика национальных пла-
нов экономического развития и сделан вывод 
о формировании глобального интереса к ком-
плексному национальному планированию.  

В отечественной литературе также под-
черкивается, что экономическая действитель-
ность сегодня слишком многовариантна, тем-
пы ее изменения опережают скорость ее изуче-
ния [11, с. 73], приводя к инновационным шо-
кам [12, с. 10]. Так, указывается, что научные 
достижения, которые были сделаны в XX в., 
никак нельзя было предвидеть на основе дости-
жений науки XIX в., – они оказались неожи-
данностью [11, с. 74]. 

На качественную трансформацию техно-
логического базиса экономики как на миро-
вом, так и на национальном уровне и ускоре-
ние социально-экономического развития ука-
зывает С.Д. Бодрунов, подчеркивая при этом, 

что в основе данных изменений находится 
рост знаниеемкости материального производ-
ства, разрушение старых рынков и появление 
новых, развитие цифровизации и автоматиза-
ции во всех отраслях производства, активное 
внедрении инноваций [13, с. 5]. 

Усилению роли государства в регулиро-
вании социально-экономических процессов в 
сложившихся условиях, в том числе и путем 
активной прогнозно-плановой деятельности, 
посвящены работы Е.А. Капогузова, А.С. Бо-
гдановой (2016) [3], Ю.А. Маленкова (2011) 
[7], В.П. Орешкина (2016) [5]. Возрастание ро-
ли прогнозирования и планирования в новых 
условиях постиндустриальной экономики оха-
рактеризовано в работах автора статьи Ю.И. Бу-
шеневой [6; 14].  

Однако доступная научная и публицисти-
ческая литература не содержит достаточно ин-
формации о необходимых параметрах качест-
венной трансформации систем прогнозирова-
ния и планирования в условиях постиндустри-
альной экономики. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В представленном в настоящей статье иссле-
довании были выдвинуты гипотезы о том, что, 
несмотря на количественное увеличение про-
гнозов и планов в современной мирохозяйст-
венной и национальных системах, в настоящее 
время в значительном числе национальных 
экономик: 

– не происходит качественного повыше-
ния эффективности государственного социаль-
но-экономического управления; 

– не созданы необходимые условия для 
назревшей качественной модернизации про-
гнозирования и планирования. 

Вышесказанное обусловило цель исследо-
вания: обоснование необходимости трансфор-
мации систем прогнозирования и планирова-
ния развития национальных экономик в усло-
виях постиндустриального периода. 

В основу проведенного исследования был 
положен системный анализ [15]. Согласно его 
положениям прогнозирование и планирование 
национальной экономики понимается как эле-
мент системы более крупного порядка – госу-
дарственного управления, а она в свою оче-
редь является элементом экономической сис-
темы. При этом между подсистемой прогно-
зирования и планирования, государственным 
управлением и всей экономической системой 
происходит постоянный обмен информацией, 
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ресурсами и результатами (межсистемная ком-
муникация).  

В рамках указанного подхода для мони-
торинга трансформации прогнозирования и 
планирования национальных экономик были 
использованы информационные материалы, 
на основании которых был проведен вторич-
ный анализ данных. Ими явились научная ли-
тература о прогнозировании и планировании, 
международные рейтинги развития государст-
венного управления в мире. В частности: 

– сведения о 101 стране c населением бо-
лее миллиона человек, в которых с 2006 по 
2018 г. были приняты планы развития нацио-
нальной экономики (за исключением Косово и 
Палестины из-за их спорного международного 
статуса) [1]; 

– динамика показателя «Эффективность 
государственного управления» (Government 
Effectiveness, GE) из Индикаторов качества го-
сударственного управления (Worldwide 
Governance Indicators, WGI) за 2006–2017 гг.2; 

– показатели Индекса готовности к элек-
тронному правительству Организации Объеди-
ненных Наций (E-Government Development 
Index, EGDI)3. 

Первоначально на основании положений 
системно-коммуникационного подхода при 
применении методов абстрагирования и гра-
фического моделирования была создана мо-
дель взаимодействия системы прогнозирова-
ния и планирования с внешней средой, выде-
лены системные понятия, объекты и отноше-
ния между ними и представлены в схематиче-
ском виде. 

Для анализа взаимодействия системы 
прогнозирования и планирования националь-
ной экономики с системой государственного 
управления была произведена оценка того, 
была ли повышена эффективность государст-
венного управления в стране в период после 
принятия плана экономического развития. Для 
этого были определены изменения показателя 
«Эффективность государственного управле-
ния» (Government Effectiveness, GE) Индика-
торов качества государственного управления 
(Worldwide Governance Indicators, WGI) за 
2006–2017 гг. В качестве расчетного периода 
для стран было выбрано время с года приня-
тия плана развития национальной экономики 
до 2017 г. – последнего года, для которого спе-
циалистами Всемирного банка был произве-

ден расчета индикатора на момент подготовки 
статьи.  

Показатель «Эффективность государствен-
ного управления» (Government Effectiveness) по 
методологии Всемирного банка включает оцен-
ки качества оказания государственных услуг, 
разработки и реализации внутренней государ-
ственной политики, функционирования госу-
дарственного аппарата и работы государствен-
ных служащих, их компетенции, степени их не-
зависимости от политического давления, сте-
пени доверия к внутренней политике прави-
тельства4. Показатель измеряется от –2,5 (низ-
кая эффективность управления) до 2,5 (высо-
кая эффективность управления).  

В дальнейшем был проведен анализ ли-
тературы, который позволил выявить факто-
ры, ведущие к трансформации прогнозно-пла-
новой работы в условиях постиндустриальной 
экономики. Последующее применение срав-
нительного анализа и табличного метода дало 
возможность выявить отличия прогнозирова-
ния и планирования национальной экономики 
в индустриальной и постиндустриальной эко-
номиках по основным параметрам графической 
системно-коммуникационной модели. 

Для определения того, созданы ли в стра-
нах, принимавших национальные экономиче-
ские планы, условия для нового типа постинду-
стриального планирования, было произведено 
деление государств на группы в соответствии 
с показателями Индекса готовности к электрон-
ному правительству Организации Объединен-
ных Наций (E-Government Development Index, 
EGDI). EGDI рассчитывается на основании ря-
да показателей, в том числе развития государ-
ственных онлайн-услуг, электронного участия 
граждан в деятельности государства, предо- 
ставлении открытых данных правительствен-
ных органов.  

В дальнейшем был осуществлен анализ 
литературы, позволивший выявить причины 
недостаточной трансформации прогнозирова-
ния и планирования в постиндустриальной эко-
номике, а также проблемы в данной сфере в ми-
рохозяйственной и национальной системах. 

4. Результаты исследования. Согласно 
системно-коммуникационному подходу, взаи-
модействия системы прогнозирования и пла-
нирования с внешней средой (экономической 
системой) можно представить в виде графиче-
ской модели. 
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Прогнозирование и планирование национальной экономики как система в экономической системе 

Forecasting and planning of the national economy as a system in the economic system 

Составными элементами и отношениями 
в данной модели выступают: 

1) задание (запрос экономической систе-
мы к подсистеме государственного прогнози-
рования и планирования); 

2) реагирование (реакция подсистемы го-
сударственного прогнозирования планирова-
ния на запрос и обратная связь); 

3) система государственного управления; 
4) система государственного прогнозиро-

вания и планирования; 
5) передача результата (прогноза или 

плана) в экономическую систему и обратная 
связь; 

6) реализация результата (сбывшиеся или 
несбывшиеся прогнозы и реализованные или 
нереализованные планы в экономической сис-
теме); 

7) факторы влияния экономической сис-
темы на систему прогнозирования и планиро-
вания.  

Согласно положениям системно-коммуни-
кативного подхода, среда обязательно оказы-
вает влияние на систему [16], в нашем случае 
состояние экономической системы оказывает 
влияние на прогнозирование и планирование 
национальной экономики. Система прогнози-
рования и планирования находится под посто-
янным воздействием как экономической сис-
темы, так и системы государственного управ-
ления, при этом осуществляя и собственное 
влияние на вешнюю среду путем предоставле-
ния результата. Согласно Н. Луману [17], сис-
тема, взаимодействуя со средой вокруг себя, 
испытывает постоянные возбуждения и стре-
мится к сохранению равновесия. Давление сис-

темы государственного управления и эконо-
мической системы заставляет систему прогно-
зирования и планирования вырабатывать про-
тивоположное ей компенсирующее воздейст-
вие для сохранения равновесия, создавать про-
тивовесы, что способствует устойчивости сис-
темы. В таком состоянии система прогнози-
рования и планирования способна достигнуть 
более высокого уровня сбалансированного раз-
вития с экономической системой в целом и 
системой государственного управления эконо-
микой в частности [18]. Именно в этом про-
является такое важнейшее качество систем, 
как способность к адаптации, т. е. приспособ-
ление к изменяющимся условиям в пределах 
некоторых границ. Но следует заметить так-
же, что искомый баланс может быть так и не 
найден, что оставит систему в неравновесном 
положении.  

Для того чтобы обеспечивать описанный 
баланс, функционирование системы прогнози-
рования и планирования должно быть согласо-
вано с системой государственного управления 
и в конечном итоге приводить к повышению 
его эффективности. Реальная практика плани-
рования национальных экономик не всегда 
однозначно приводит к подобному результату. 
Оценка динамики изменения индикатора «Эф-
фективность государственного управления» за 
период действия плана развития националь-
ных экономик позволила поделить страны на 
три группы: страны, улучшившие показатели 
эффективности управления; не изменившие по-
казатели; ухудшившие показатели эффектив-
ности управления. Результаты сопоставления 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1.  Степень изменения показателей эффективности государственного управления 
в странах с населением более миллиона человек, принявших за 2006–2018 гг. 

планы развития национальной экономики 
Table 1. The degree of change in the performance indicators of public administration 

in countries with a population of more than one million people, adopted for 2006-2018 
plans for the development of the national economy 

Динамика WGI  
Government Effectiveness Страны 

Положительная 
(0,01 ≤ GE ≤ 0,45; N = 55) 

Казахстан (0,45), Кот-д’Ивуар (0,42), Аргентина (0,40), Туркменистан 
(0,39), Лаос (0,32), Азербайджан (0,31), Гондурас (0,30), Ямайка (0,28), 
Индия (0,26), Нигерия (0,25), Руанда (0,24), Пакистан (0,21), Никарагуа 
(0,20), Южный Судан (0,20), Ангола (0,19), Боливия (0,18), Эквадор (0,18), 
Гана (0,17), Иордания (0,17), Того (0,17), Албания (0,16), Бутан (0,16), Вос-
точный Тимор (0,16), Мадагаскар (0,16), Кения (0,15), Литва (0,14), Тунис 
(0,14), Египет (0,13), Таиланд (0,12), Беларусь (0,11), Парагвай (0,11), Ар-
мения (0,10), Ботсвана (0,10), Сенегал (0,10), Гватемала (0,09), Зимбабве 
(0,09), Грузия (0,08), Конго (0,08), Нигер (0,08), Китай (0,07), Мали (0,06), 
Молдова (0,06), Намибия (0,06), Украина (0,06), Демократическая Респуб-
лика Конго (0,05), Саудовская Аравия (0,05), Эстония (0,05), Мьянма* 
(0,04), Папуа Новая Гвинея (0,04), Гвинея (0,03), Колумбия (0,03), Перу 
(0,03), Сьера-Леоне (0,02), Узбекистан** (0,02), Сомали (0,01) 

Без изменений 
(GE = 0; N = 3) 

Алжир, Замбия, Оман 

Отрицательная 
(–0,063 ≤ GE ≤ –0,01; N = 43) 

Гаити (–0,02), Катар (–0,02), Буркина-Фасо (–0,03), Малайзия (–0,04), 
Бангладеш (–0,05), Черногория (–0,05), Тринидад и Тобаго (–0,05), Кирги-
зия (–0,06), Чад (–0,07), Вьетнам (–0,07), ЮАР (–0,07), Бенин (–0,08), Мав-
ритания (–0,08), Танзания (–0,08), Босния и Герцеговина (–0,09), Таджики-
стан (–0,09), Марокко (–0,10), Уганда (–0,10), ОАЭ (–0,11), Филиппины (–
0,11), Бразилия (–0,12), Коста-Рика (–0,13), Эсватини*** (–0,13), Мозамбик 
(–0,15), Ирак (–0,17), Монголия (–0,17), Либерия (–0,20), Эфиопия (–0,21), 
Бахрейн (–0,22), Венесуэла (–0,23), Бурунди (–0,24), Ливан (–0,27), Панама 
(–0,28), Турция (–0,29), Чили (–0,31), Малави (–0,31), Доминикана (–0,33), 
Эль Сальвадор (–0,33), Россия (–0,36), Мексика (–0,37), Лесото (–0,47), 
Барбадос (–0,51), Гвинея-Бисау (–0,58) 

___________________ 
* План развития Мьянмы был принят на 2014 г., периодом для сопоставления были выбраны 2014–2015 гг. 
** План развития Узбекистана был принят на 2017–2021 гг., периодом для сопоставления были выбраны 2016–2017 гг. 
*** Бывш. Свазиленд. 

 
 
Результаты сопоставления показывают, 

что порядка 42,57 % стран в период функцио-
нирования национального плана развития не 
улучшили, а, наоборот, ухудшили показатели 
эффективности государственного управления, 
2,97 % стран не изменили своих показателей. 

Результаты сопоставления позволяют сде-
лать вывод о том, что, несмотря на количест-
венное увеличение прогнозов и планов в со-
временной мирохозяйственной и националь-
ных системах, в настоящее время в значитель-
ном числе национальных экономик не проис-
ходит качественного повышения эффективно-
сти государственного экономического управ-
ления, что подтверждает первую гипотезу ис-
следования.  

Таким образом, по нашему мнению, на 
текущем этапе развития необходимо искать 
пути совершенствования экономического про-
гнозирования и планирования для обеспече-
ния их позитивного воздействия на развитие 
государственного управления. Поиск данных 
путей возможен при определении тех факто-
ров, которые способствуют дисбалансу прогно-
зирования и планирования, государственного 
управления и экономической системы, порож-
даемому окончанием индустриального этапа 
развития и началом постиндустриального.  

Указанный новый этап развития цивили-
зации характеризуется переходом к новой со-
циально-экономической реальности, для кото-
рой характерно увеличение взаимозависимо-
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сти всех частей и элементов; усиление слож-
ности на всех уровнях и сферах; нарастание 
неопределенности в функционировании и раз-
витии; ускорение изменений [12], и даже «ус-
корение ускорения» [13], а также формирова-
ние непрерывности инновационного процесса. 
Указанные особенности приводят к тому, что 
создаваемые прогнозы и планы не могут отра-
зить всё многообразие корреляций и предска-
зать внезапно возникающие факторы, явления, 
кризисы новой социально-экономической ре-

альности. В результате увеличивается рассо-
гласованность, непредсказуемость последст-
вий на первый взгляд необходимых и верных 
управленческих решений, появляется всё боль-
ше быстрых, но неточных прогнозов или пла-
нов. В итоге попытки точно спрогнозировать и 
спланировать будущее социально-экономиче-
ской реальности зачастую завершаются неуда-
чей, а созданные планы или прогнозы имеют 
незначительную вероятность реализации (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2. Факторы постиндустриального периода, вызывающие дисбалансированное 

состояние системы прогнозирования и планирования национальной экономики, и их влияние 
Table 2. Factors of the post-industrial period, causing an unbalanced state of the system of forecasting 

and planning of the national economy, and their impact 
Фактор Влияние на систему прогнозирования и планирования 

Увеличение взаимозависимости 
всех частей и элементов 

Неспособность прогнозов и планов в силу их ограниченности отра-
зить всё многообразие корреляций: даже детальный прогноз или план 
способен представить только поверхностную картину будущего, без 
учета целого ряда связей между элементами 

Усиление сложности на всех 
уровнях и сферах 

Всё большее усложнение прогнозов и планов, приводящее к сокраще-
нию способности людей контролировать реализацию показателей и 
увеличивающее уязвимость прогнозов и планов 

Нарастание неопределенности 
в функционировании и развитии 
экономической системы 

Появление новых непредсказуемых факторов, явлений, кризисов; со-
кращение степени управляемости систем и процессов, увеличение их 
рассогласованности, непредсказуемости последствий на первый взгляд 
необходимых и верных решений 

Ускорение изменений и «ускоре-
ние ускорения» 

Непродуманность прогнозов и планов; пусть быстрое, но не точное про-
гнозирование и планирование 

Непрерывность инновационного 
процесса 

Регулярное появление новых инновационных технологий, процессов, 
которые необходимо учитывать или в самом процессе прогнозирова-
ния и планирования, или в содержании прогноза или плана 

 
 
Приведенные факторы позволяют про-

вести сравнительный анализ взаимодействия 
внешней среды и системы прогнозирования и 
планирования в традиционных условиях инду-
стриальной и новых условиях постиндустри-

альной экономики, а также выявить направле-
ния развития прогнозирования и планирова-
ния для формирования баланса с внешней сре-
дой, что представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Отличия прогнозирования и планирования в условиях 

индустриальной и постиндустриальной экономики 
Table 3. Differences of forecasting and planning in the conditions of industrial 

and post-industrial economy 
Прогнозирование и планирование 

национальной экономики Объекты 
и отношения индустриального 

периода 
постиндустриального 

периода 

Направления развития про-
гнозирования и планирования 
для формирования баланса 

с внешней средой 
Задание Запрос на прогнозы и 

планы экономического 
роста, развитие торгов-
ли, инвестиций, дохо-
дов от экспорта, роста 
производительности 

Запрос на прогнозы пред-
стоящих кризисов, планы 
действий правительств в 
условиях экономических 
шоков, прогнозы и планы 
влияния новых технологий 
на экономическое развитие 

Учет необходимости форми-
рования прогнозов и планов 
кризисных шоковых явле-
ний, а также внедрения но-
вых технологий 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3 
T h e  e n d  o f  T a b l e  3 

Прогнозирование и планирование 
национальной экономики Объекты 

и отношения индустриального 
периода 

постиндустриального 
периода 

Направления развития про-
гнозирования и планирования 
для формирования баланса 

с внешней средой 
Реагирование 
и обратная связь 

Использование нетех-
нологичных трудоем-
ких инструментов ра-
боты с требованиями 
граждан и обработки 
информации  

Использование цифровых 
технологий и автоматиза-
ции работы с требованиями 
граждан, обработки боль-
ших массивов информации 
(Big Data) 

Создание форм сотрудниче-
ства, которые помогут реаги-
ровать на быстрые измене-
ния в среде, связанные с тех-
нологиями и требованиями 
граждан 

Процесс нацио-
нального прогно-
зирования плани-
рования 

Развитие экономики 
рассматривается как 
линейное или предска-
зуемо циклическое 

Положения о линейном или 
предсказуемо циклическом 
развитии дополняются уче-
том неопределенности и 
новых рисков 

Модернизация национально-
го прогнозирования плани-
рования и предвидение не-
линейных процессов, вне-
дрения новых технологий 

Передача 
результата 

Выдача результата в 
экономическую систе-
му как завершенного 
продукта 

Применение форм общест-
венного обсуждения и до- 
стижения консенсуса на 
основе использования ин-
формационных технологий 
электронного правительства 

Формирование информаци-
онных инструментов для 
широкомасштабного и эф-
фективного обсуждения по-
ложений прогнозов и планов 

Реализация 
результата 

Корректировка пока-
зателей экономиче-
ской системы в соот-
ветствии с показате-
лями прогноза или 
плана, зачастую фор-
мальная 

Корректировка положений 
прогноза или плана в соот-
ветствии с изменениями в 
экономической системе с 
построением новых сцена-
риев развития  

Повышение адаптивности 
результата системы прогно-
зирования и планирования на 
основе использования гибких 
методологических подходов 

 
 
Приведенная разница между функциони-

рованием системы прогнозирования и плани-
рования в условиях индустриальной и постин-
дустриальной экономики является достаточно 
существенной, и современные государства для 
приведения в состояние баланса системы про-
гнозирования и планирования должны учиты-
вать их в своей экономической деятельности. 
В современном мире трансформация государ-
ственного прогнозирования и планирования  
в соответствии с условиями постиндустриаль-
ной экономики может быть произведена только 
в условиях формирования электронного прави-
тельства (E-Government), позволяющего пол-
ноценно отвечать на потребности экономиче-
ской системы.  

В результате деления государств, приняв-
ших планы развития национальной экономики 
за период 2006–2018 гг., на группы в соответст-
вии с показателями Индекса готовности к элек-
тронному правительству Организации Объеди-
ненных Наций (E-Government Development 

Index, EGDI) было выявлено, что из анализи-
руемых стран 49,5 % можно отнести к госу-
дарствам с очень высоким или высоким уров-
нем развития электронного правительства, из 
них 10,5 % достигли этого уровня только за 
период 2017–2018 гг. Список стран представ-
лен в табл. 4. 

Проведенный анализ показывает, что при-
мерно половина стран принимает националь-
ные планы в условиях недостаточной степени 
развитости электронного правительства. В ре-
зультате система прогнозирования и планиро-
вания не функционирует в должных условиях, 
способствующих построению адекватного ба-
ланса с экономической системой. Причинами 
такой ситуации является ограниченность диа-
лога власти и общества, отсутствие форм бы-
строго реагирования на потребности экономи-
ческих агентов и граждан, недостаточные ре-
сурсы для сбора больших массивов данных 
для принятия верных управленческих реше-
ний в условиях неопределенности. 

 



Ю.И. Бушенева 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 3 

13

Таблица 4. Уровень сформированности электронного правительства 
в странах с населением более миллиона человек, принявших за 2006–2018 гг. 

планы развития национальной экономики, на 2018 г. 
Table 4. The level of formation of e-government in countries with a population of more than 

one million people, adopted for 2006-2018 plans for the development of the national economy, for 2018 

Уровень EGDI Страны 
Очень высокий 
(EGDI > 0,75; N = 7) 

Бахрейн, Беларусь (+), Казахстан (+), Литва, ОАЭ, Россия (+), Эстония 

Высокий 
(0,50 < EGDI < 0,75; N = 43) 

Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Барбадос, Боливия (+), Бос-
ния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гана (+), Грузия, Доми-
никана (+), Индия (+), Иордания, Катар, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кыр-
гыстан (+), Ливан, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдавия (+), Монголия, 
Оман, Панама (+), Парагвай (+), Перу, Саудовская Аравия, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Черно-
гория, Чили, Эквадор, Эль-Сальвадор (+), ЮАР 

Средний  
(0,25 < EGDI < 0,50; N = 43) 

Алжир, Ангола, Бангладеш, Бенин (+), Ботсвана, Буркина-Фасо (+), Бурун-
ди (+), Бутан, Восточный Тимор, Гаити, Гватемала, Гондурас, Демократи-
ческая Республика Конго (+), Египет, Замбия, Зимбабве, Ирак, Кения, Кон-
го (+), Кот-д′Ивуар, Лаос, Лесото, Либерия (+), Мадагаскар (+), Малави (+), 
Мозамбик (+), Мьянма (+), Намибия, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Папуа 
Новая Гвинея (+), Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, 
Того, Туркменистан, Уганда, Эсватини, Эфиопия, Ямайка 

Низкий  
(EGDI < 0,25; N = 8) 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мавритания, Мали, Нигер, Сомали, Чад, Южный 
Судан 

___________________ 
Примечание. Знаком «+» отмечены страны, повысившие свой уровень в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

 
 

Можно предположить, что система прогно-
зирования и планирования в целом ряде стран 
сталкивается со следующими проблемами: 

– несостоятельность построения прогно-
зов и планов для кризисных экономических си-
туаций; 

– ограниченность в предвидении нелиней-
ных экономических процессов; 

– создание поверхностных прогнозов и 
планов введения инноваций, новых техноло-
гий как в само государственное управление, 
так и в экономическую жизнь общества; 

– медленное реагирование системы на из-
менения во внешней среде и в требованиях гра-
ждан; 

– отсутствие социального согласия в отно-
шении принятых прогнозов и планов; 

– «жесткость» построения прогнозов и пла-
нов без дальнейшей корректировки в соответ-
ствии с переменами в экономической системе, 
их отставание от экономической реальности.  

Таким образом, в приведенных рассужде-
ниях можно найти подтверждение второй ги-
потезы, состоящей в том, что, несмотря на ко-
личественное увеличение прогнозов и планов 
в мирохозяйственной и национальных систе-

мах, в настоящее время не созданы необходи-
мые условия для назревшей качественной мо-
дернизации прогнозирования и планирования. 

5. Заключение. В результате проведен-
ного исследования были сделаны следующие 
выводы.  

В современном мире происходят актив-
ные процессы повышения значимости прогно-
зирования и планирования национальных эко-
номик, что связано с появлением в экономи-
ческой системе кризисов, шоков, ростом не-
определенности при принятии государствен-
ных управленческих решений в условиях пе-
рехода – разлома между индустриальной и 
постиндустриальной экономической системой. 
В настоящее время возникают сложные во-
просы о том, каким образом можно обеспе-
чить приемлемый результат планово-прогноз-
ной деятельности в условиях новой экономи-
ческой реальности. 

Несмотря на увеличение в 2,16 раза ко-
личества национальных планов национальных 
экономик за 2006–2018 гг., качественного повы-
шения эффективности государственного эко-
номического управления в значительном чис-
ле стран, принявших данные планы, не проис-
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ходит. Из данного утверждения можно сде-
лать вывод о том, что прогнозирование и пла-
нирование развития национальных экономик в 
современном мире перестает выполнять роль 
гаранта экономического развития, а становит-
ся инструментом развития, который не всегда 
эффективно применяется в условиях постин-
дустриальной экономики. 

В управлении национальными экономи-
ками следует отметить недостаточное создание 
необходимых условий для назревшей качест-
венной модернизации прогнозирования и пла-
нирования, в частности за счет расширения диа-
лога власти и общества, создания форм быст-
рого реагирования государства на потребно-
сти экономических агентов и граждан, расши-
рения информационных ресурсов для приня-
тия результативных управленческих решений 
в условиях неопределенности.  

Современное прогнозирование и плани-
рование национальных экономик должно обя-
зательно учитывать неопределенность разви-
тия в период разлома между индустриальной и 
постиндустриальной эпохой и формировать ме-
тоды для учета непредвиденных обстоятельств. 
Но система прогнозирования и планирования 
в целом ряде стран характеризуется невысоким 
уровнем адаптивности, сталкивается с пробле-
мами построения прогнозов и планов для усло-
вий экономических кризисов и шоков, нели-
нейных процессов, внедрения инноваций, не 
формируется на основе социального консенсу-
са в отношении будущих перспектив развития 
экономической системы.  

Указанные результаты позволяют сфор-
мулировать выводы о причинах, условиях и по-
следствиях недостаточно эффективного функ-
ционирования системы прогнозирования и пла-

нирования национальных экономик в совре-
менном мире, обладающие определенной сте-
пенью новизны. Исследование создает почву 
для пересмотра основ, в том числе и методо-
логических, прогнозно-плановой работы госу-
дарственных органов власти при переходе на 
модернизационный путь развития, что крайне 
важно для всех стран мира в целом и для Рос-
сии в частности.  

Перспективой исследования является раз-
работка и обоснование новых методологиче-
ских подходов, обеспечивающих целенаправ-
ленность, системность и адаптивность построе-
ния государственных прогнозов и планов, что 
в настоящее время всё еще не нашло достаточ-
ного обоснования.  
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Аннотация. Представлена проблема преподавания дисциплины «Экономический ана-
лиз» в высшей школе, определено возможное развитие этого направления, требующее бо-
лее внимательного отношения к ключевым терминам данной предметной области. Обоб-
щен и систематизирован опыт применения правил терминологического анализа в совре-
менных экономических исследованиях: выделены его преимущества и недостатки. Актуа-
лизирована задача применения правил формальной логики в определении ключевых тер-
минов исследуемой области. Проведен сравнительный анализ определений ключевой ка-
тегории экономического анализа «экономический показатель», предлагаемых в учебной 
литературе по экономическому анализу, бухгалтерскому и управленческому учету и стати-
стике. Проанализированы общие элементы и отличия в определениях этого понятия. Сис-
тематизировано описание признаков, позволяющих идентифицировать экономический по-
казатель: признак функции, объекта и целей использования. Проанализированы используе-
мые формы определений этого понятий – явная и неявная. Проведен межпредметный ана-
лиз использования определения экономического показателя. Выделены недостатки опре-
делений термина, используемых в учебной литературе. Определена степень актуальности 
применения формальных правил логики к терминам экономического анализа. Предложен 
авторский вариант этого определения на основе логических правил определения понятий: 
обосновано выделение дефиниенса в определении понятия экономического показателя; 
систематизированы его признаки и проведена проверка на полноту и достаточность эле-
ментов в составе определения. На основе системно-категориальной методологии с ис-
пользованием одного из методов категориальной символики обоснована необходимость 
включения всех признаков исследуемого понятия для выявления внутренних противоре-
чий между ними в целях развития каждого из них. Приведена аргументация актуальности 
данной работы с точки зрения перспектив развития дисциплины «Экономический анализ». 
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Abstract. The article presents the problem of teaching the discipline "Economic analysis" in 
higher education. The possible direction of development of this direction, which requires more 
attention to the key terms of this subject area, is determined. The author summarizes and sys-
tematizes the experience of applying the rules of terminological analysis in modern economic 
research: its advantages and disadvantages are highlighted. The problem of applying the rules 
of formal logic in determining the key terms of the study area is updated. There were analyzed 
the definitions of the key category of economic analysis "economic indicator" proposed in the 
educational literature on economic analysis, accounting and management accounting and sta-
tistics. The general elements and differences in the definitions of this concept are analyzed. The 
description of the signs allowing identifying an economic indicator is systematized: a sign of 
function, object and purposes of use. The used forms of definitions of this concept – explicit and 
implicit are analyzed. The article presents an interdisciplinary analysis of the use of the defini-
tion of economic indicators. The author highlights the shortcomings of the definitions of the term 
used in the educational literature. The degree of relevance of the application of formal rules of 
logic to the terms of economic analysis is determined. There was offered the author's version of 
this definition on the basis of logical rules of definition of concepts: there was justified the alloca-
tion of definitions in the definition of economic indicators; there were systematized its features 
and checked for completeness and sufficiency of elements in the definition. On the basis of the 
system-categorical methodology using one of the methods of categorical symbolism, the ne-
cessity of including all the features of the concept under study to identify internal contradictions 
between them in order to develop each of them is justified. The author argues the relevance of 
this work in terms of prospects of development of the discipline "Economic analysis". 
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В признательность за полезное знание, 
полученное при обучении в логической школе 

Е.К. Войшвилло и М.Г. Дегтярева 
и в методологической школе В.И. Разумова 

 

1. Введение. Современное научное на-
правление «Экономический анализ» сложилось 
с середины 1990-х гг. на основе советской шко-
лы экономического анализа, зарубежного зна-
ния в этой области и первого российского опыта 
коммерческого анализа. Современная учебная 
литература по экономическому анализу пред-
ставляет собой довольно объемные пособия – 
от 500 страниц. Авторский опыт преподавания 
этой дисциплины в вузе говорит о том, что двух 
семестров на этот предмет сегодня уже недос-
таточно. При этом изучить все способы анали-
за в вузе невозможно в силу активного разви-
тия форм бизнеса и рисков, связанных с ними. 
Поэтому важно давать в руки молодым специа-
листам не только шаблоны расчетов, но и изу-
чать с ними инструмент конструирования эко-
номических расчетов, позволяющий разраба-
тывать методики анализа для любого бизнеса 
и любых рисков самостоятельно. Это необхо-
димо также и с точки зрения задачи алгорит-
мизации экономических расчетов в информа-
ционной среде при использовании компьютер-
ных технологий. Активно развивающиеся се-
годня, например, OLAP-технологии требуют от 
нас знаний правил оперирования большими 
массивами данных и получения полезной, праг-
матической информации о бизнесе в реальном 
режиме времени на основе применения мето-
дов экономического анализа. Алгоритмизацией 
экономических расчетов в этом случае занима-
ется сам пользователь, для этого ему нужны со-
ответствующие знания. Для решения такой не-
простой задачи необходимо для начала проин-
вентаризировать каркас теоретической основы 
экономического анализа – его системно-катего-
риальной структуры. Одной из проблем в этой 
области сегодня является многообразие опре-
делений ключевых категорий, на которых оно 
строится. Это приводит к трудностям во взаи-
мопонимании между экономистами, подготов-
ленными в разных экономических школах, что, 
как следствие, препятствует их дальнейшему 
взаимодействию, это вызывает также трудно-
сти в преподавании этого предмета. И третья 
причина, по которой возникла необходимость 
пересмотреть точность определений ключевых 
терминов, связана с тем, что экономический 
анализ – почти техническая, математическая 

наука, строгость которой определяет степень 
универсальности этого аналитического инстру-
ментария в его практическом применении. 

2. Обзор литературы, гипотезы и мето-
ды исследования. Любое научное исследова-
ние сегодня обычно начинается с терминоло-
гического анализа предметной области. В прак-
тике проведения этой работы сложились опре-
деленные правила и традиции, к которым пу-
тем обобщения исследовательского опыта мож-
но отнести: 

1) использование интерпретации терми-
нов из разных толковых словарей как основы 
для их расширительного толкования в автор-
ском исследовании (примеров можно привес-
ти очень много: словарь В.И. Даля для термина 
«безопасность» [1]; энциклопедия Брокгауза и 
Эфрона для термина «корпорация» [2]; Окс-
фордский словарь понятий и терминов для тер-
мина «дестинация» [3] и др.); 

2) этимологический анализ, заключаю-
щийся в изучении мopфoлoгичecкoгo cтpoeния 
термина, oпpeдeлeния иcтoчникa и вpeмeни 
пoявлeния этого термина (например, историче-
ский анализ появления и применения термина 
«корпорация» в древнем Риме [2, с. 16] и др.); 

3) выявление особенностей перевода изу-
чаемого термина с разных иностранных языков 
и сравнительный анализ особенностей и при-
знаков данного термина, используемых в раз-
ных языках (например, сравнительный анализ 
использования термина «корпорация» в США, 
Великобритании, Швейцарии и Германии [2] 
и др.); 

4) выделение определенных аспектов трак-
товки термина (например, территориальный, 
экономический, социальный, управленческий 
аспекты термина «дестинация» [3] и др.); 

5) выделение научных подходов, позво-
ляющих проявить особенности термина (напри-
мер, субъектно-функциональный, системный, 
организационный, стратегический подходы в 
изучении термина «регион» [4]; структурный, 
радикальный, рыночный, адаптационный, анти-
кризисный, интегрированный подходы к терми-
ну «реорганизация» [5, с. 147]; дескриптивный 
и конструктивный подходы в определении тер-
мина «система» [6, с. 16]; системный, процесс-
ный, структурный подходы в определении тер-
мина «расходы бюджета» [7, с. 74] и др.); 

6) определение теоретических оснований 
происхождения термина (например, социоло-
гическое направление в экономической науке 
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М. Вебера в интерпретации понятия «репута-
ция» [8, с. 11]; применение концепции ромба 
конкурентных преимуществ М. Портера и кон-
цепции промышленных районов А. Маршалла 
для определения термина «кластер» [9]; ис-
пользование политической экономии Ж.Б. Сэя 
для обоснования термина «услуга» [10, с. 119] 
и др.); 

7) выявление смежных научных и предмет-
ных областей совместного использования тер-
мина в разных его значениях (например, мате-
матики при изучении этимологии термина «кла-
стер» [9]; физики и химии при изучении этимо-
логии термина «потенциал» [11, с. 11] и др.); 

8) выделение и сравнительный анализ всех 
возможных признаков, свойств и характери-
стик, раскрываемых определением изучаемого 
термина; 

9) сравнительный анализ трактовок тер-
мина, приведенных в научных трудах совре-
менными российских и зарубежных авторов, 
используемых в российском законодательстве; 

10) определение предметной области при-
менения термина (например, локальная об-
ласть – туризм для термина «дестинация» [3]; 
анализ междисциплинарного характера терми-
на «корпорация» [2]);  

11) выделение родовых характеристик тер-
мина (например, экономическая безопасность 
как состояние объекта и как благо [1], интел-
лектуальная рента как сверхприбыль, добавоч-
ный доход и производственная экономия [12, 
с. 87] и др.); 

12) анализ синонимизации для выявления 
отличительных признаков термина (например, 
соотношение синонимов «рабочая сила», «тру-
довой потенциал», «кадры» с термином «кад-
ровый потенциал» [11, с. 13]).  

Несмотря на то, что этот анализ достаточ-
но разносторонний и объемный, и авторами ис-
пользуются методы индуктивного обобщения 
теоретического материала и синтеза новых 
определений ключевых понятий, структурный 
подход в выявлении компонентов термина 
[13, с. 118], круги Эйлера для выявления соот-
ношений между смежными понятиями [5, 
с. 146], – этот традиционный подход имеет 
серьезные недостатки. К ним можно отнести: 

– неприменение правил логики в большин-
стве примеров, влекущее за собой интуитивное 
и субъективное определение объема понятия 
(например, «слишком широкое или слишком 

узкое понятие»), что часто приводит к подме-
не определения понятия его характеристикой; 

– ошибки определения объема понятия на 
основе существующих классификаций; 

– неполнота изучения признаков из-за 
принимаемых ограничений, например выде-
ление наиболее важных признаков в контексте 
решения определенных, узких задач исследо-
вания; 

– неприменение правил конкретизации и 
абстрагирования при выделении рода понятия 
и его видов. 

Мы забываем применять простой способ 
определения качества предлагаемых нами трак-
товок терминов: если можно перечислить эле-
менты, которые входят в объем анализируемого 
понятия, и элементы, которые включать нельзя, 
то мы можем (однозначно, а не вероятностно) 
удалить из использования понятия, «бесполез-
ные для научного исследования» [11, с. 15], и 
не «изобретать колесо» в «разработке алгорит-
мов производства определений». 

Анализ определений ключевых категорий 
в предлагаемой авторской теме исследования 
можно провести с использованием правил фор-
мальной логики, которая является элементом 
нормативной основы научного поиска, позво-
ляющего вести исследование, обоснованно до-
казывая недостатки используемых определе-
ний ключевых понятий. Необходимость исполь-
зования логических правил организации науч-
ного знания сегодня определяется, с одной сто-
роны, представленной выше аргументацией о 
недостаточности применения этих правил в 
обосновании онтологической основы предмет-
ной области, с другой стороны – обосновыва-
ется также и тем, что нормативная логика ис-
пользует приемы и принципы, которые детер-
минируют получение нового знания [14, с. 21]. 
Более того, развитие способов применения со-
временной логики идет в русле решения про-
блемы «одновременной фундаментализации и 
гуманитаризации высшего образования любо-
го профиля» [15, с. 7]. Опираясь на опыт приме-
нения логических основ в обосновании ключе-
вых категорий в экономической области [16], 
проведем сравнительный, логический анализ 
ключевой категории – термина «экономический 
показатель» – по учебной литературе экономи-
ческого анализа, статистики, бухгалтерского и 
управленческого учета для высшей школы, из-
данной за последние два года. 
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3. Результаты исследования 
3.1. Обзор и анализ существующих опреде-

лений понятия «экономический показатель». 
Явные определения этого термина, включаю-
щие полный перечень элементов содержания 
этого понятия, в современной учебной литера-
туре по экономическому анализу встречаются 
редко. Для определения этого термина авторы 
учебных изданий чаще используют неявную 
его форму, т. е. в определение включаются не-
которые из признаков, позволяющих иденти-
фицировать экономический показатель из все-
го множества похожих предметов. Например, 
в определениях указывается признак функцио-
нальной наполненности экономического пока-
зателя: отражения «состояния и динамики эко-
номических ситуаций»1; комплексной «харак-
теристики хозяйственной деятельности пред-
приятия и условий ее осуществления»2; отра-
жения «сущности экономических явлений и 
процессов»3; отражения «состояния и разви-
тия экономического субъекта или явления»4.  
В определении, даваемом И.М. Дмитриевой, 
тоже приведена функциональная трактовка, но 
при этом дополнительно указаны части объема 
этого понятия: «наименование, числовое зна-
чение и единица измерения». 

По-разному вышеприведенные авторы вы-
деляют признак объекта применения экономи-
ческого показателя: экономические ситуации; 
экономические явления и процессы; экономи-
ческие объекты, управленческие решения; хо-
зяйственная деятельность предприятия; эконо-
мика в целом. Объем этого признака может су-
щественно менять границы объекта экономи-
ческого анализа, а значит, влиять и на примене-
ние методов экономического анализа. По-раз-
ному трактуется и признак функции этого тер-
мина – экономический показатель должен от-
ражать, характеризовать, измерять, анализиро-
вать, изучать что-то. В определениях Н.А. Ка-
заковой есть детализация признака целей ис-
пользования («для объективной оценки хозяй-
ственной деятельности, достигнутого финан-
сового потенциала, скрытых резервов роста 
показателей и стоимости бизнеса»5). Во всех 
этих примерах приводится определение тер-
мина без указания класса предмета или рода 
понятия, к которому необходимо отнести эко-
номический показатель, т. е. без указания де-
финиенса. Встречаются также учебные посо-
бия по экономическому анализу, в которых 

отсутствует определение экономического пока-
зателя, приводится только его классификация 
(например, издания по экономическому анали-
зу О.А. Агеевой, Е.Е. Румянцевой, О.А. Толпе-
гиной, А.А. Бачуриной). 

Самое полное определение этого термина 
приводят А.В. Мельник и В.Л. Поздеев, явно 
интерпретируя экономический показатель как 
«выраженную числом, количественную меру 
какого-либо свойства экономического объекта, 
процесса, решения», которая используется для 
«изучения и измерения хозяйственных про-
цессов»6. Также Н.В. Войтоловский с соавто-
рами трактует содержание экономического по-
казателя как «сущности изучаемых процессов 
в числовых значениях для количественной и 
качественной оценки производственных и хо-
зяйственных процессов»7. В этих определени-
ях и присутствует дефиниенс, и указывается 
функциональный признак, признак несколь-
ких объектов измерения, а также признак цели 
применения, но объем определения получился 
все-таки неполным. 

Можно ли назвать применение неявных 
определений логической ошибкой для такой 
научной категории, как экономический показа-
тель, – вопрос спорный. Но знание логических 
основ дает не только культуру мышления, но и 
инструмент исследования окружающего мира, 
чем, собственно говоря, и должна заниматься 
экономическая наука, используя экономиче-
ские показатели. При этом такой облегченный 
подход в определении данной категории мо-
жет привести к последующему упрощению 
классификации видов экономических показа-
телей, что ограничивает развитие инструмента 
экономических исследований. 

Рассмотрим, как относятся к логическому 
обоснованию термина «экономический показа-
тель» науки бухгалтерского и управленческо-
го учета, которые, как и экономический ана-
лиз, можно отнести к инструментальным, так 
как они предлагают к изучению теорию ме-
тода учета хозяйственной деятельности. Если 
обобщить современную учебную литературу 
по бухгалтерскому учету (учебные издания 
Г.В. Шадриной, А.С. Алисеновой, Н.А. Про-
дановой, Е.Ю. Вороновой, Е.В. Лупиковой), 
то эта наука чаще использует этот термин в 
тех случаях, когда нужна интерпретация или 
оперирование количественными измерителя-
ми фактов хозяйственной деятельности, когда 
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необходимо провести какие-либо расчеты или 
описать структуру и содержание бухгалтерс-
ких документов без явного определения этого 
термина и без систематизации его видов. Но 
есть и другие примеры: теория бухгалтерского 
учета в изложении Т.В. Воронченко включает 
косвенное определение экономических пока-
зателей через характеристику метода бухгалтер-
ского учета как «способа познания и отражения 
предмета бухгалтерского учета в учетных ре-
гистрах», что обеспечивает получение «досто-
верных показателей» информационной систе-
мы хозяйственной деятельности организации8. 
Исходя из этой косвенной характеристики ро-
ли экономических показателей автор все пока-
затели бухгалтерского учета делит на две груп-
пы: показатели имущества организации и по-
казатели источников финансирования органи-
зации с их дальнейшей более глубокой груп-
пировкой по обычным учетным критериям. По 
мере изложения учебного материала автором 
упоминаются также производственные, финан-
совые показатели, оценочные и отчетные пока-
затели, показатели деятельности подразделе-
ний организации, обобщенные и укрупненные 
показатели для разделения синтетического и 
аналитического учета, показатели себестоимо-
сти, натуральные показатели, показатели отчет-
ности и первичного документооборота и дру-
гие показатели без их научной классификации. 

В учебных изданиях комплексного харак-
тера, включающих теорию бухгалтерского 
учета и экономического анализа, например в 
учебнике Г.В. Шадриной и Л.И. Егоровой9, нет 
определения экономического показателя и его 
научной классификации. Учебник О.А. Агее-
вой и Л.С. Шахматовой отличается только сис-
тематизацией видов экономических показате-
лей во второй части10, посвященной экономи-
ческому анализу, но определения этой катего-
рии в данном издании тоже нет. 

В учебных изданиях по бухгалтерскому, 
финансовому учету, например в учебниках под 
ред. И.М. Дмитриевой11 и О.Л. Островской с 
соавторами12, используется описанный выше 
упрощенный подход к определению экономи-
ческих показателей и их научной классифика-
ции, т. е. «усиление» финансового аспекта учет-
ной функции не влияет на состав определения 
инструментария предметной области дисцип-
лины бухгалтерского, финансового учета в час-
ти конкретизации признаков одной из основ-

ных категорий предмета – экономического по-
казателя. 

В учебных изданиях по управленческому 
учету, например Е.Ю. Вороновой13, О.Н. Вол-
ковой14, Н.Н. Шляго15, аналогичным образом 
отсутствует определение экономического по-
казателя и нет обоснования его научной клас-
сификации, хотя управленческий учет характе-
ризуется бóльшими аналитическими возмож-
ностями, чем бухгалтерский учет, и эти воз-
можности определяются многообразием эко-
номических расчетных показателей, которые 
используются в целях рационального управле-
ния организацией, – поэтому и называется этот 
учет управленческим. 

Из семи рассмотренных учебных изданий 
по статистике, изданных за 2018 г., только 
в двух приведены определения этого термина 
в явной форме, например: «статистический по-
казатель – это качественно определенная пере-
менная величина, количественно характеризую-
щая объект исследования или его свойства»16. 
Несмотря на то, что в данном случае интерпре-
тируется один из видов показателей, это опре-
деление явно носит обобщающий характер, по-
зволяющий применить его, например, ко всем 
видам экономических показателей, а не толь-
ко к статистическим. В учебнике под редакци-
ей И.И. Елисеевой статистический показатель 
определяется однозначно как «обобщающая 
характеристика какого-либо свойства единиц 
совокупности»17. Здесь же приведена класси-
фикация статистических показателей по раз-
личным признакам – по способу обобщения, 
по целям исследования. В остальной учебной 
литературе по статистике в определениях вме-
сто дефиниенса указывается признак функций 
показателя, например: отражать результаты 
проведенных «исследований и давать харак-
теристику развитию изучаемых явлений или 
процессов»18; характеризовать «деятельность 
разных экономических субъектов»19.  

Особенности определения статистическо-
го показателя проявляются также в указании 
признака принадлежности к области стати-
стических исследований, например:  

1) «статистический показатель отражает 
результаты исследования количественной сто-
роны массовых общественных явлений»20; 

2) давать обобщающую характеристику 
какого-либо свойства единиц совокупности 
или совокупности в целом»21; 
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3) давать характеристику «данных о зна-
чении тех или иных признаков единиц отдель-
ных совокупностей, т. е. описывать количест-
венную сторону явлений»22.  

3.2. Обоснование нового определения по-
нятия «экономический показатель». Таким 
образом, в инструментальных науках, таких как 
экономический анализ, статистика, бухгалтер-
ский и управленческий учет, у авторов нет еди-
ного определения терминов «показатель», «эко-
номический показатель» или «статистический 
показатель». Но вполне очевидно, что во всех 
определениях этого понятия явного и неявно-
го вида и по контексту его использования мож-
но выделить общий смысл: показатель – это 
инструмент исследования, который реализу-
ет определенные функции для достижения кон-
кретных целей в рамках исследования опреде-
ленных объектов в разных экономических сфе-
рах. Приведенная выше характеристика боль-
шого разнообразия подходов в определении 
тривиального термина определяет невозмож-
ность в рамках учебного процесса проводить 
достаточно глубокий сравнительный, логиче-
ский анализ и устанавливать межпредметные 
связи по данному термину. Эта трудность пре-
пятствует формированию у студента способ-
ности оперировать разными особенностями в 
трактовке этого термина в ходе изучения ма-
териала или разрабатывать для себя комплекс-
ное, понятное и простое в использовании опре-
деление этого термина. Традиционно студент 
использует то определение, которое предло-
жил преподаватель в своих лекционных мате-
риалах, не вникая в сложности такого много-
образия интерпретаций либо прибегая к такой 
аналитической работе в курсовых и диплом-
ных работ узко, только в рамках предметного 
содержания конкретной темы.  

Наше лояльное отношение к уже извест-
ным в практике научного познания терминам, 
которые представляют собой «интуитивно 
употребляемые имена», вполне естественно. 
Но далее предлагается проверить, к чему мо-
жет привести следование логическим правилам 
определения понятий. Попробуем разработать 
определение термина «экономический показа-
тель», используя классические правила опреде-
ления понятий формальной логики, обобщив 
изученный учебный материал. Для начала не-
обходимо определить наиболее подходящую 
форму определения для этого понятия – явную 
или неявную. 

Явные определения имеют традиционную 
форму «Dfd = это Dfns», где определяемое (зна-
ковая форма) – дефиниендум – ставится в рав-
новесное по своему объему состояние с опре-
деляющим знаковым выражением – дефиниен-
сом. Неявные определения терминов строятся 
на следующих приемах: прямое указание не-
которых примеров класса самого предмета; 
перечисления некоторых внешних признаков 
предметов; сравнения со схожими терминами. 
Неявные определения часто используются, на-
пример, в педагогике, но в экономических ис-
следованиях, вероятно, должны все-таки при-
меняться правила формальной логики, так как 
целью определения любых понятий с точки 
зрения логики является задача придать «опре-
деленность, точность и доказательность» тер-
мину соответствующего класса, что особенно 
важно для инструментальной науки.  

Последовательность определения поня-
тия должна включать два этапа: первый этап – 
обобщение класса предметов, т. е. отвлечение 
от индивидуальных различий внутри класса 
предметов, по какой-либо совокупности при-
знаков; второй этап – выделение класса предме-
тов по определенным признакам, отличитель-
ным для данного класса, что называется фор-
мулировкой содержания понятия. Таким обра-
зом, формируется смысл понятия, его предмет-
ное значение.  

В рамках первого этапа – выявления рода 
понятия, к которому относится данный изучае-
мый предмет, – можно обратиться к семанти-
ческому обоснованию этого термина в разных 
толковых словарях. Часть словарей относит 
показатели к множеству данных, а другие – к 
множеству количественных величин. С точки 
зрения данных, показатели, согласно Словарю 
Ожегова, – «это данные, по которым можно су-
дить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь». 
В этом смысле данные представляют собой эм-
пирический материал, накопленный и система-
тизированный по определенным критериям и 
для определенных целей. С точки зрения опре-
деления множества величин, показатель, со-
гласно Большому бухгалтерскому словарю, – 
это количественная «характеристика разме-
ров, явлений, признаков, их соотношения, сте-
пени изменения, взаимосвязи», трактуемая как 
инструмент их расчета, оценки, анализа (что 
определяет необходимость использования пе-
ременной характеристики), позволяющая на-
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капливать данные для описания разных явле-
ний и процессов. Очевидно, что второе обос-
нование родового множества является более 
объемным, соответствующим теории и прак-
тики применения экономических показателей. 
Таким образом, можно признать, что экономи-
ческий показатель – это количественная ха-
рактеристика какого-либо объекта. 

Второй этап детализации содержания по-
нятия необходим для выделения частей дан-
ного понятия и определенных признаков, от-
личительных для данного класса предметов. 
Необходимые части объема понятия для иден-
тификации изучаемого предмета: наименова-
ние, числовое значение и единица его измере-
ния. Наличие всех этих составляющих опреде-
ления этого термина необходимо, чтобы обес-
печить логическую полноту и корректность его 
определения. Это явное определение показате-
ля как количественной, переменной характе-
ристики с выделенными его частями позволя-
ет исключить из языка дисциплины длинное, 
смысловое содержание, заменяя его во всех 
случаях, где оно встречается, кратким терми-
ном «экономический показатель» или просто 
«показатель». В этом случае выполняется тре-
бование о необходимости и достаточности эле-
ментов определения. То есть, если убрать ка-
кой-либо элемент содержания: наименование, 
числовое значение или единицу измерения, – 
то потеряется смысл термина. Так, если для 
прибыли не указать количественную меру, то 
непонятным становится размер финансового 
результата, полученного предприятием. Если 
не указать единицу измерения для экономии 
материальных ресурсов (рубли, штуки или 
др.), то можно ошибиться в оценке величины 
экономии. Таким образом, указанные в опре-
делении части объема: наименование, число-
вое значение и единица его измерения, – явля-
ются необходимым и достаточным условием 
определения данного понятия.  

Следующий этап определения содержания 
понятия – выделение для этого термина отли-
чительных признаков, характеризующих осо-
бенности экономических показателей, опреде-
ляющих объем этого термина. Для этого мож-
но воспользоваться найденными в учебной ли-
тературе определениями этого термина и вы-
брать из них полезные характеристики, прове-
рив на полноту полученный перечень призна-
ков. Так, объектом экономического анализа, а 
значит, и объектом измерения могут быть эко-

номические ситуации (факты хозяйственной 
деятельности), экономические явления и про-
цессы разных видов, экономика страны в це-
лом. Обобщение всех перечисленных выше 
функций экономического показателя можно 
свести к функции описания объектов анализа. 
Признак разных целей использования можно 
обобщить и представить в следующем виде: 
экономический показатель используется для 
объективной, количественной и качественной 
оценки объекта экономического анализа. 

Таким образом, определение экономиче-
ского показателя можно представить в следую-
щем виде: экономический показатель – это ко-
личественная и качественная характери-
стика, включающая наименование, числовое 
значение и единицу измерения свойств раз-
ных видов экономических объектов (эконо-
мических ситуаций, фактов хозяйственной 
деятельности организации, явлений и про-
цессов, экономики страны в целом) в целях 
обоснования управленческих решений.  

Полнота этого определения обосновыва-
ется элементами, входящими в его состав:  

1) сущность экономического показателя, 
включающая наименование, числовое значе-
ние, единицу измерения, – это базовый элемент, 
определяющий содержание и цель их исполь-
зования; 

2) свойства объектов экономического ана-
лиза; 

3) виды объекта, определяющие возмож-
ности и широту практического применения 
экономических показателей; 

4) количественная и качественная оценка 
свойств объекта, направленные на диагности-
ку состояния объекта; 

5) управленческие решения – это оконча-
тельный, прагматический результат использо-
вания экономических показателей. 

Необходимость включения всех этих эле-
ментов можно доказать с помощью одного из 
методов категориальной символики, позволяю-
щего связать эти элементы в циклическую кон-
струкцию с начальным и конечным этапами 
в тесной взаимосвязи друг с другом и с харак-
теристиками как взаимной поддержки, так и 
нормальных ограничений, и противоречий. Опи-
санная выше циклическая взаимосвязь после-
довательности пяти элементов формирует круг 
возможного развития данного определения на 
основе межэлементных отношений взаимной 
поддержки (рис. 1). 
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Рис. 1. Циклическая конструкция 

Fig. 1. Cyclic construction 

Взаимная поддержка представляет в этом 
цикле воспроизведение неточностей в опреде-
лении экономического показателей в типовых 
характеристиках (например, финансовой устой-
чивости, платежеспособности и др.) изучаемого 
ограниченного перечня объектов (производст-
венных предприятий, экономики в целом) и 

типовых способов оценки (например, сравне-
ния, относительный метод и др.). Это можно 
считать нормальными ограничениями, форми-
рующими минимальный методический базис 
экономических расчетов. Но каждое из этих 
нормальных ограничений формирует проти-
воречия в развитии элементов (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема внутренних противоречий в развитии элементов 

Fig. 2. Scheme of internal contradictions in the development of elements 
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Например, неточность определений эко-
номического показателя ограничивает полно-
ту классификаций их видов, соответственно 
ограничивает и возможности появления новых 
свойств, и способов оценки этих свойств, что, 
конечно, ограничивает возможности прини-
маемых на этой методической основе управ-
ленческих решений. Ограниченные типовые 
свойства сокращают возможности примене-
ния разных способов оценки объекта (напри-
мер, финансовая устойчивость традиционно 
определяется относительными величинами), 
что в свою очередь ограничивает разнообра-
зие управленческих решений и не предъявляет 
требований к уточнению сути экономических 
показателей, потому что нет понимания, какие 
возможности в управлении объектом могли 
бы дать более широкие возможности в оценке 
свойств объектов. 

Ограниченный перечень объектов, изу-
чаемых в учебной дисциплине экономического 
анализа (например, только производственные 
предприятия), ограничивает развитие перечня 
специфических свойств других объектов: эко-
номических ситуаций, явлений и процессов, – 
что в свою очередь не позволяет развиваться 
способам оценки и, конечно, ограничивает круг 
возможных управленческих решений. Типо-
вые классификации способов оценки не позво-
ляют расширить возможности расчетной ос-
новы экономических показателей (например, 
можно ли применить балансовый способ для 
оценки эффективности), что влияет на качест-
во принимаемых управленческих решений. По-
этому необходимо рассматривать экономиче-
ский показатель в полной и объективной со-
держательной сущности, раскрываемой через 
предложенное выше авторское определение.  

Дополнительно для проверки корректно-
сти определения понятия «экономический по-
казатель» можно применить и логические пра-
вила определения понятий: 

1) все предметные значения входящих в 
его состав терминов являются известными, по-
этому это определение достаточно ясное; 

2) раскрыто полностью содержание этого 
термина: определен явным образом дефиниенс; 
в любом тексте можно вместо этого термина 
использовать предложенный дефиниендум, 
т. е. выполняется требование о необходимости 
и достаточности выделения тех предметов или 
связей, которые должны составить предметное 
значение определяемого термина, однозначно 

идентифицирующего именно экономический 
показатель; 

3) в определении отсутствует явление «по-
рочного круга» – в дефиниенсе отсутствуют ис-
пользование знаковых выражений дефиниен-
дума, кроме термина «экономический», суть ко-
торого известна всем; 

4) определение является соразмерным, 
т. е. между дефиниендум и дефиниенсом мож-
но поставить знак равенства и в любом тексте 
использовать либо дефиниендум, либо дефи-
ниенс. 

4. Заключение. Применение логических 
основ и системно-категориальной методоло-
гии в определении экономического показате-
ля дает следующие преимущества. Во-первых, 
полнота определения этого термина позволяет 
создать условия для развития теории экономи-
ческого анализа, например: в части развития 
подходов в определении свойств и характери-
стик объектов анализа; расширения возмож-
ностей обоснования управленческих решений. 
Во-вторых, раскрытый в определении объем 
этого понятия позволяет использовать его в 
разных инструментальных науках с единой 
трактовкой и единой классификацией, что в 
свою очередь является основой межпредмет-
ных связей, позволяющих скреплять получае-
мое в вузе знание на основе единой прочной 
методической платформы. В-третьих, примене-
ние навыков аналитического мышления в при-
ложении к задаче детализации определений 
ключевых показателей дает пример развития 
аналитических способностей исследователя, 
приводящих к формированию собственных до-
казательств и аргументов на более широкой 
методической основе. Это те навыки аналити-
ческого мышления, которые необходимо тре-
нировать при подготовке студентов по эконо-
мическим направлениям обучения. 
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Аннотация. Университет рассматривается с целью разработки модели его генетиче-
ской типологии методом категориально-системного подхода с использованием катего-
риального метода «Ряд информационных критериев». Проводится обзор наиболее рас-
пространенных классификаций университета, встречающихся в работах российских и за-
рубежных исследователей данного феномена, проанализированы наиболее представи-
тельные из них. Выполнен критический анализ классификационных критериев, исполь-
зуемых при систематизации университетов. Показано, что ни одна из существующих клас-
сификаций не является корректной и обоснованной, не отражает системности универси-
тетов и не позволяет охватить все существующие их виды. Предложено применение ка-
тегориально-системного подхода с использованием категориального метода «Ряд ин-
формационных критериев» в качестве методологии систематизации видового разнооб-
разия университетов, на базе которого разработана генетическая типология университе-
тов. Предложен ряд информационных критериев, отражающих базовые процессы, носи-
телями которых являются структурные подразделения (компоненты) университета, та-
кие как производство, обеспечение, обслуживание, потребление, исследование, экспорт, 
самообучение. Делается вывод, что по мере формирования новых, более сложных харак-
теристик системного объекта, такого как университет, его системная и организационная 
сложность возрастает. 
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Abstract. The subject of research is a university. The aim is to develop a model of genetic 
typology of universities. There was used the method of categorical-systematic approach using 
the categorical method "A number of information criteria". There was made a review of the 
most common classifications of the university, found in the works of Russian and foreign re-
searchers of this phenomenon. The most representative of them are analyzed. There was 
made a critical analysis of the classification criteria used in the systematization of universities. 
It is shown that none of the existing classifications is correct and justified; all of them do not 
reflect the system of universities and do not allow covering all their existing types. The applica-
tion of the categorical-system approach using the categorical method "A number of informa-
tion criteria" as a methodology for systematization of the species diversity of universities, on 
the basis of which the genetic typology of universities is developed, is proposed. There was 
proposed a number of information criteria reflecting the basic processes, the carriers of which 
are the structural units (components) of the university, such as production, provision, service, 
consumption, research, export, self-learning. It is concluded that with the formation of new, 
more complex characteristics of a system object, such as a university, its system and organ-
izational complexity increases.  
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1. Введение. В условиях смены социально-
экономических эпох и становления экономики 
знаний, основным фактором производства ко-
торой является человеческий капитал, универ-
ситеты как учреждения высшего образования 
являются достаточно популярными объектами 
исследования в научном сообществе. В эконо-
мической системе в настоящее время происхо-
дят фундаментальные изменения как в струк-
туре самой экономики, так и в ее институтах, 
связанные с усилением роли знаний и интел-
лектуального капитала [1–3]. Основной причи-
ной повышенного внимания к развитию выс-
шего образования является переход к экономи-
ке знаний, в рамках которой происходит транс-
формация форм университетов. 

Исторический опыт свидетельствует о 
том, что содержание, структура, организация 
и функции системы образования не остаются 
статичными, постоянно изменяясь под влия-
нием поступающих извне импульсов [4; 5]. 
Это объясняется, с одной стороны, увеличе-
нием роли учреждений высшего образования 
в развитии экономики и общества, с другой – 
недостаточной разработанностью их концеп-
ции в условиях новой экономики. 

Одним из проблемных элементов науч-
ной теории о формировании и развитии уни-
верситетов является систематизация их разно-
видностей. Сложность структуры, разнообра-
зие осуществляемых видов деятельности (об-
разовательная, научная, инновационная) пре-
дусматривает существование различных форм 
и видов университетов. В связи с этим в на-
стоящее время предложено достаточно боль-
шое количество разнообразных подходов и, 
соответственно, основанных на них классифи-
каций. Современные классификации универ-

ситетов не в полной мере отражают сущность 
университета как системного объекта, его сход-
ства и отличия от других форм социально-эко-
номических субъектов, компонентный состав 
и этапы его формирования и развития. 

Таким образом, разнообразие топологий 
университетов приводит к тому, что вопрос сис-
тематизации разновидностей университетов в 
экономике остается неопределенным. В связи 
с этим актуальной является задача поиска и 
применения такого методологического подхо-
да к систематизации разновидностей универ-
ситетов, который позволил бы описывать уже 
существующие характеристики, формы и функ-
ции университетов, а также новые их разновид-
ности, появляющиеся в соответствии с тенден-
циями развития экономической системы и под-
системы высшего образования. Значимость по-
ставленной задачи определена тем, что госу-
дарственная политика поддержки и развития 
сфер науки и высшего образования в целом и 
университетов в частности должна быть эф-
фективной и адекватной виду, форме и уров-
ню развития университета [6–9]. 

Решение задачи систематизации разно-
видностей университетов в данном исследова-
нии базируется на критическом анализе суще-
ствующих в современной экономической лите-
ратуре классификаций и поиске методологиче-
ского подхода к их универсальной системати-
зации, основанной на сформированных на пре-
дыдущем этапе исследования представлений об 
их сущности и разработанном компонентом со-
ставе [10]. 

2. Обзор литературы. Обзор современных 
исследований такого феномена, как универси-
тет, показал следующие наиболее распростра-
ненные классификации университетов (табл.). 

 

Классификации университетов 
Classifications of universities 

Классификационный параметр Выделяемые типы Авторы 
Отраслевая принадлежность – Классические (исследования в области естест-

венных и гуманитарных наук);  
– технические;  
– технологические;  
– сельскохозяйственные;  
– медицинские;  
– педагогические;  
– иные (художественные, музыкальные и пр.) 

Г.И. Ушаков, 
А.С. Шуруев [11] 

Кадровые потребности экономики – Исследовательские;  
– инфраструктурные;  
– секторные;  
– фактического общего высшего образования 

Я.И. Кузьминов 
и др. [12] 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Классификационный параметр Выделяемые типы Авторы 
География (радиус) влияния – Локальный;  

– региональный;  
– национальный;  
– глобальный 

Е.В. Вашурина 
и др. [13] 

– Очень малые;  
– малые;  
– средние;  
– большие;  
– очень большие 

Фонд Карнеги 
[14] 

Размер (количество преподавате-
лей и обучающихся студентов) 

– Крупные;  
– средние;  
– мелкие 

А. Бернардо [15] 

Организационная структура – Проектно-ориентированный,  
– предпринимательский,  
– сетевой и т. д. 

А.В. Константи-
нова [16] 

Стратегия адаптации к измене-
ниям внешней среды 

– «Лидеры»;  
– «аккумуляторы материальных и кадровых ре-
сурсов»;  
– «аккумулятор финансовых ресурсов»;  
– «диверсификаторы»;  
– «экспансеры»;  
– «консерваторы»;  
– «аутсайдеры» 

Н.Л. Титова [17] 

– «Бюджетники»;  
– «продающие»;  
– «бюджетные диверсифицированные вузы»;  
– «диверсификаторы» 

И.В. Абанкина 
[18] 

Тип экономической модели 

– Государственные;  
– частные коммерческие;  
– бесприбыльные частные  

С.С. Иванов [19] 

– «Университет как храм учености»;  
– «университет как тренировочный лагерь для 
профессий»;  
– «университет как станция социальной службы»;  
– «университет как сборочный конвейер для соз-
дания человека» 

Р. Волф [20] Функциональное назначение 

– «Университет – исследователь»;  
– «университет – системный интегратор»;  
– «университет – региональный интегратор»;  
– «университет – кадровый конструктор» 

Е.А. Князев, 
Н.В. Дрантусова 

[21] 

 
 
К наиболее представительным следует 

отнести классификации университетов, разра-
ботанные Я.И. Кузьминовым и Н.Л. Титовой. 

В работах Я.И. Кузьминова выделяются 
четыре естественно возникших типа универ-
ситетов, составляющих сегодня систему выс-
шего образования: 

1. Исследовательский тип – националь-
ные лидеры, ориентированные на привлечение 
талантливой молодежи со всей страны, эффек-
тивность которых основывается на уже имею-

щейся или вновь появившейся исследователь-
ской базе. 

2. Инфраструктурный тип – универси-
теты, осуществляющие подготовку кадров для 
нужд регионов в таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение, торговля, ЖКХ, транс-
порт, без проведения масштабной научно-ис-
следовательской деятельности. 

3. Секторный тип – отраслевые универ-
ситеты, выпускающие кадры для определен-
ного рынка труда. 
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4. Тип фактического общего высшего об-
разования – университеты, обеспечивающие 
доступ к образованию всем слоям населения, 
основной функцией которых является «социа-
лизирующая» в условиях полного отсутствия 
научной компоненты [12].  

В свою очередь, Н.Л. Титова предлагает 
группировать университеты по взаимодейст-
вию с внешней средой, а именно по способно-
сти адаптироваться к ней. Автором предлагает-
ся рассматривать в качестве базовых характе-
ристик такие показатели, как уровень ресурс-
ного обеспечения образовательного процесса, 
степень финансовой результативности деятель-
ности, интенсивность использования непро-
фильной деятельности, масштабы количествен-
ного роста [17]. В зависимости от этих характе-
ристик Н.Л. Титова выделяет следующие типы 
университетов: 

– «лидеры» – тип, соответствующий гар-
моничному развитию по нескольким направ-
лениям; 

– «аккумуляторы материальных и кадро-
вых ресурсов» – тип интенсивного развития, 
осуществляемого за счет капитализации фи-
нансовых средств и их вложения в кадровую 
и материальную базу; 

– «аккумуляторы финансовых ресурсов» – 
тип интенсивного развития, направленного на 
максимизацию финансовых результатов про-
фильной деятельности; 

– «диверсификаторы» – тип поведения, в 
рамках которого начинает преобладать непро-
фильная деятельность; 

– «экспансеры» – тип развития с бурным 
количественным ростом основной деятельно-
сти (числа подразделений, специальностей, 
объема приема и т. д.); 

– «консерваторы» – тип развития, в резуль-
тате которого значительные успехи по каким-
либо направлениям отсутствуют; 

– «аутсайдеры» – тип, соответствующий 
отставанию от остальных объектов по большей 
части направлений развития. 

Все приведенные подходы к классифика-
ции университетов представляют собой попыт-
ки систематизировать университеты, выявлен-
ные и описанные исследователями. Однако, 
они носят противоречивый характер и в целом 
не способствуют углублению понимания фено-
мена университета в экономике, так как слабо 
отражают природу университета, его целевую 
функцию, универсальный элементный состав, 

структуру, качественные характеристики и за-
кономерности развития. Неясным также оста-
ется то, каким образом все перечисленные ви-
ды и формы университетов соотносятся между 
собой. Кроме того, рассмотренные классифика-
ции университетов не идентифицируют инстру-
менты государственной поддержки в отноше-
нии определенного типа университета в опре-
деленной стадии развития, в связи с чем не яв-
ляются актуальными при разработке стратегий 
развития экономических сфер и регионов. 

3. Методы исследования. Для решения 
задачи типологизации университетов была при-
менена категориально-системная методологи-
ческая платформа с использованием категори-
ального метода «Ряд информационных крите-
риев» (РИК) [22]. Данный метод позволяет сис-
тематизировать разновидности объекта, вклю-
чив в типологию как проявленные в среде ви-
ды объектов, так и гипотетические. 

Категориальный метод РИК основывается 
на понятии информационных критериев, опи-
сывающих качественные характеристики сис-
темного объекта, расположенные в определен-
ной последовательности. Каждая последующая 
качественная характеристика отражает боль-
шую системность объекта по сравнению с пре-
дыдущей [22]. Данный метод позволяет разра-
ботать типологию, основанную на том, что уни-
верситет представляется системным объектом, 
который, развиваясь, изменяет свою организа-
ционную и системную сложность. 

Метод РИК реализуется в следующей по-
следовательности: 

1) выделение в объекте элементарных ка-
чественных характеристик; 

2) выявление логики возникновения у 
объекта выделенных качественных характе-
ристик; 

3) формирование качественной модели 
объекта. 

4. Результаты исследования. Критиче-
ский анализ классификационных критериев, 
используемых при систематизации универси-
тетов, позволил сделать вывод о том, что суще-
ствующие на сегодняшний день классифика-
ции университетов не отражают их системно-
сти и не позволяют охватить все существую-
щие их виды в связи с тем, что университеты 
характеризуются большим числом функций и 
процессов, которые не могут не отражаться на 
элементном составе и структуре университе-
тов, которые также очень сложны. Предлагае-
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мые авторами классификаций классификаци-
онные критерии не позволяют однозначно 
классифицировать университеты. По нашему 
мнению, наиболее полно и качественно таксо-
номический аспект в исследовании универси-
тетов может быть отражен их типологией. 

Университет представляет собой систем-
ный объект, в котором сосредоточено несколь-
ко видов деятельности, что указывает на его 
межотраслевой характер и, как следствие, реа-
лизацию функции подготовки кадров для раз-
личных отраслей экономики. Это обстоятель-
ство приводит к тому, что использование таких 
классификационных критериев, как «отрасле-
вая принадлежность» и «кадровые потребно-
сти экономики», является не совсем коррект-
ным и не позволяет классифицировать слож-
ные межотраслевые структуры. 

Разделение университетов по географии 
(радиусу) влияния также является нецелесооб-
разным в силу того, что структурная особен-
ность университета такова, что все его под-
разделения стремятся к расположению в од-
ном месте, т. е. пространственная локализация 
является универсальной чертой университета. 
В связи с этим данная характеристика являет-
ся свойственной для университета любого ти-
па, и ее также нецелесообразно применять в 
качестве классификационного критерия. Клас-
сификации, в основе которых лежит географи-
ческий фактор, актуальны, когда необходимо 
определить для них характер государственной 
поддержки (федеральной, региональной), но 
они не отражают сущность университета как 
объекта экономики. 

Параметр «размер (количество преподава-
телей и обучающихся студентов)» также труд-
ноприменим в силу нечеткости и высокой под-
вижности границ университета. 

Взаимодействия между участниками 
структурных подразделений университета но-
сят достаточно сложный характер, что являет-
ся причиной считать выделение университетов 
по классификационному параметру «организа-
ционная структура» некорректным. 

Критерий «стратегия адаптации к измене-
ниям внешней среды» не является показатель-
ным при классификации университетов в силу 
их оценки по ограниченному набору базовых 
характеристик, которые не в полной мере от-
ражают реальный потенциал университета.  

Сложным представляется также разделе-
ние университетов по критериям «тип эконо-

мической модели» и «функциональное назна-
чение». 

При анализе данных классификаций сле-
дует сделать одно важно замечание, суть кото-
рого заключается в том, что в современном рос-
сийском понятийном пространстве отсутству-
ет четкое разделение понятий «университет» и 
«высшее учебное заведение». Поэтому в теку-
щем исследовании классификаций универси-
тетов данные понятия были приняты как тож-
дественные. 

Таким образом, современная научная тео-
рия, решающая задачу классифицирования уни-
верситетов, пока не рассматривает их как объ-
екты, имеющие единообразные качественные 
параметры, но одновременно с этим характери-
зующиеся многообразием форм. 

Представление университета как систем-
ного объекта предполагает выделение у него 
структурных составляющих, отражающих его 
сущностные характеристики, на базе которых 
может быть реализована типологизация всего 
многообразия его форм. В университете для 
выполнения его основной функции, а именно 
производства (подготовки) кадров, обеспечи-
вающих устойчивое прогрессивное развитие 
общества, реализуется ряд внутренних функ-
ций, таких как производство, обеспечение, об-
служивание, потребление, исследование, экс-
порт, обучение. Перечисленные функции появ-
ляются в процессе его развития в определен-
ной последовательности. 

Таким образом, ряд элементарных качест-
венных характеристик университета, а именно 
его внутренних функций, в методе РИК пред-
ставлен процессами, отраженными следующи-
ми информационными критериями [20]: 

– К1 – производство; 
– К2 – обеспечение; 
– К3 – обслуживание; 
– К4 – потребление; 
– К5 – исследование; 
– К6 – экспорт; 
– К7 – самообучение; 
– К8 – университет. 
Перечисленные процессы реализуются 

структурными элементами университета – под-
разделениями.  

Приведенная выше последовательность 
элементарных характеристик (и процессов) от-
ражает логику прогрессивного развития уни-
верситета, сопровождающегося увеличением 
системной и организационной сложности.  
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В качестве типологизационного критерия 
выступает параметр «двухкомпонентное (двух-
процессное) ядро». Применение данного крите-
рия позволяет нам выделить множество разно-
образных видов и форм университета и упоря-

дочить их определенным образом. Такая типо-
логия университетов носит генетический ха-
рактер, так как наряду со всеми возможными 
видами и формами университетов отражает его 
эволюционные аспекты. 

 

      
8 – университет 
7 – самообучение 
6 – экспорт 

     
8 – университет 
6 – экспорт 
5 – исследование 

8 – университет 
7 – самообучение 
5 – исследование 

    
8 – университет 
5 – исследование 
4 – потребление 

8 – университет 
6 – экспорт 
4 – потребление 

8 – университет 
7 – самообучение 
4 – потребление 

   
8 – университет 
4 – потребление 
3 – обслуживание 

8 – университет 
5 – исследование 
3 – обслуживание 

8 – университет 
6 – экспорт 
3 – обслуживание 

8 – университет 
7 – самообучение 
3 – обслуживание 

  
8 – университет 
3 – обслуживание 
2 – обеспечение 

8 – университет 
4 – потребление 
2 – обеспечение 

8 – университет 
5 – исследование 
2 – обеспечение 

8 – университет 
6 – экспорт 
2 – обеспечение 

8 – университет 
7 – самообучение 
2 – обеспечение 

 
8 – университет 
2 – обеспечение 
1 – производство 

8 – университет 
3 – обслуживание 
1 – производство 

8 – университет 
4 – потребление 
1 – производство 

8 – университет 
5 – исследование 
1 – производство 

8 – университет 
6 – экспорт 
1 – производство 

8 – университет 
7 – самообучение 
1 – производство 

8 – университет 
1 – производство 
0 

8 – университет 
2 – обеспечение 
0 

8 – университет 
3 – обслуживание 
0 

8 – университет 
4 – потребление 
0 

8 – университет 
5 – исследование 
0 

8 – университет 
6 – экспорт 
0 

8 – университет 
7 – самообучение 
0 

Генетическая типология университета 
Genetic topology of the university 

Каждый из горизонтальных и вертикаль-
ных уровней в схеме представлен совокупно-
стью ячеек, состоящих из двухкомпонентных 
ядер, в которых один из ядрообразующих ком-
понентов является постоянным, а второй по-
следовательно меняется в соответствии с пе-
речнем видов деятельности университета. В ка-
честве постоянного компонента присутствует 
следующий, более сложный вид деятельности, 
обозначаемый информационным критерием бо-
лее высокого порядка. Данный подход харак-
теризует последовательное развитие универси-
тета, т. е. увеличение его системной и органи-
зационной сложности путем обретения им но-
вой качественной характеристики. 

В представленной генетической типоло-
гии все типы университета, отраженные гори-
зонтальным рядом, частью ядра имеют компо-
ненты, обозначенные информационными кри-
териями от К1 до К6, а вертикальным – от К2 
до К7. Нижний топологический уровень пред-
ставлен университетом, реализующим один 
вид деятельности, исключая какие бы то ни 
было иные подразделения, кроме указанного 

(К810–К870), т. е. его примитивной формой. 
Среди них: 

– К810 – «университет производителей», 
т. е. университет только с подразделениями-
производителями; 

– К820 – «университет поставщиков», 
т. е. университет только с подразделениями-
поставщиками; 

– К830 – «университет обслуживающий», 
т. е. университет только с обслуживающими 
подразделениями; 

– К840 – «университет потребителей», 
т. е. университет только с подразделениями-
потребителями; 

– К850 – «исследовательский универси-
тет», т. е. университет только с исследователь-
скими подразделениями; 

– К860 – «экспортный университет», т. е. 
университет только с экспортными подразделе-
ниями; 

– К870 – «самообучающийся универси-
тет», т. е. университет только с подразделения-
ми, отвечающими за самообучение. 
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Данные типы университета можно тракто-
вать как университеты, имеющие возможность 
в процессе развития превратиться в полноцен-
ный университет. 

Следующий уровень топологии представ-
лен университетами, функционирующими на 
базе двухкомпонентного ядра, состоящего из 
производства как постоянного компонента в 
сочетании с переменным компонентом (К821–
К871): 

– К821 – подразделения-производители / 
подразделения-поставщики; 

– К831 – подразделения-производители / 
обслуживающие подразделения; 

– К841 – подразделения-производители / 
подразделения-потребители; 

– К851 – подразделения-производители / 
исследовательские подразделения; 

– К861 – подразделения-производители / 
экспортные подразделения; 

– К871 – подразделения-производители / 
подразделения, отвечающие за самообучение. 

Третий уровень схемы характеризует ти-
пы университета с ядром, в котором постоян-
ным компонентом является обеспечение про-
изводственного процесса, а переменный ком-
понент участвует согласно перечню видов дея-
тельности (К832–К872). 

Ячейкам типологии, расположенным в 
верхней части схемы, в качестве ядра в кото-
рых реализуются наиболее сложные виды дея-
тельности, такие как исследовательская и экс-
портная деятельность, деятельность по само-
обучению, соответствует университет, отли-
чающийся самым высоким развитием. Уни-
верситет, имеющий в качестве компонента 
ядра сложные виды деятельности, характери-
зуется более высоким уровнем системной и 
организационной сложности по сравнению с 
университетом, основой которого являются 
более простые виды деятельности. 

Все варианты образования ядра универ-
ситета определены перечнем базовых процес-
сов, реализуемых в университете и зафиксиро-
ванных РИК. 

Двухкомпонентность ядра университета 
не предполагает отсутствие процессов вне яд-
ра. Кроме того, все процессы, отраженные ин-
формационными критериями более низкого по-
рядка, нежели соответствующие компоненты 
ядра, обязательно присутствуют в системе уни-
верситета. Но с точки зрения назначения уни-
верситета, его роли во внешней среде эти про-

цессы и компоненты, их реализующие, играют 
подчиненную по отношению к ядру роль. Имен-
но компоненты ядра в университете соответст-
вующего типа определяют цель его развития, 
принципы объединения подразделений в уни-
верситет, механизмы его взаимодействия со 
средой. Именно от состава и уровня развития 
ядра зависит конкурентоспособность универ-
ситета в данных конкретных условиях. Таким 
образом, компоненты, которые не являются 
составной частью ядра университета, не опре-
деляют цели и траектории развития. Напри-
мер, для университета К851 – «производство / 
исследование» характерно активное взаимо-
действие подразделений-производителей с ис-
следовательскими подразделениями, осущест-
вляющими научную деятельность. Подразде-
ления-поставщики и обслуживающие подраз-
деления в таком университете играют значи-
мую, но не ведущую роль. Его конкурентоспо-
собность и перспективы прогрессивного раз-
вития определяет взаимодействие производи-
телей с исследователями. 

С другой стороны, логика генетической 
топологии университета не исключает нали-
чия процессов, отраженных информационными 
критериями более высокого порядка по срав-
нению с соответствующими компонентами яд-
ра. Однако, как показывает практика, они но-
сят фрагментарный характер и присутствуют в 
структуре университета в виде элементов ин-
фраструктуры. 

Разработанная типология университетов 
обладает следующими достоинствами. Во-пер-
вых, все описанные в научной литературе виды 
и формы университеты могут быть квалифици-
рованы в качестве конкретного вида и формы 
в рамках данной типологии. Во-вторых, выде-
ленные типы и формы, не имеющие соответст-
вующего описания в специальной литературе, 
позволяют осуществлять их целенаправлен-
ный поиск в экономической среде, а также их 
целенаправленное создание. В-третьих, обос-
нованное взаиморасположение видов и форм 
университетов включает помимо статическо-
го, еще и динамический аспект, и позволяет 
выявить возможные траектории их развития и 
обеспечивать его в нужном направлении. 

5. Заключение. Проведенное исследова-
ние в рамках настоящей статьи показало сле-
дующее: 

1. Несовершенство современной методо-
логии систематизации разновидностей уни-
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верситетов приводит к появлению проблем 
при их классификации как системных объек-
тов в экономике. 

2. Классификационные критерии универ-
ситетов, используемые при их систематизации 
в работах российских и международных иссле-
дователей, не отражают природу университе-
та, его целевую функцию, универсальный эле-
ментный состав, структуру, качественные ха-
рактеристики и закономерности развития. 

3. Исследование такого феномена, как уни-
верситет, процесса его зарождения, функцио-
нирования и эволюции, может быть осуществ-
лено на основе разработанной модели генети-

ческой топологии университетов, в основе ко-
торой лежит теория выделения двухкомонент-
ного системообразующего ядра в рамках кате-
гориально-системного подхода с использова-
нием категориального метода «Ряд информа-
ционных критериев» (РИК). 

4. Помимо упорядочивания видов и форм 
университета разработанная модель генетиче-
ской топологии университета позволяет изу-
чить его организационную структуру, а также 
отслеживать новые функции, процессы, струк-
турные компоненты, что является признаком 
появления новых видов и форм университета. 
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Аннотация. Исследуется уровень безработицы на региональном рынке труда как один 
из индикаторов экономической безопасности региональной экономики. Актуальность рас-
смотрения уровня безработицы обусловлена ее определяющим влиянием на состояние 
регионального рынка труда, особенно сибирских регионов. Проведен мониторинг состоя-
ния рынка труда Омской области с 2008 по 2019 г., который показал относительно ста-
бильную тенденцию развития безработицы и ее в основном длительный, затяжной харак-
тер. Наибольшую долю безработных составляют молодое население и лица предпен-
сионного возраста. Наблюдаются незначительные положительные тренды, не меняющие 
кардинально ситуацию на рынке труда Омской области, поскольку продолжается сниже-
ние численности трудовых ресурсов, сохраняется миграционная убыль трудоспособного 
населения и высокая численность безработного населения. В рамках исследования сде-
лан прогноз уровня безработицы на рынке труда Омской области. В качестве методиче-
ского инструментария использовалась авторегрессионная модель ARIMA, позволяющая 
найти зависимость будущего значения от прошлого внутри самого процесса. Выбор луч-
шей модели производился на основе информационных критериев – Акаике (AIC), байе-
совского критерия Шварца (BIC) и Хеннана–Куинна (HQ). Анализ рассчитанных по мо-
дели ARIMA прогнозных значений уровня безработицы на период с апреля 2019 по март 
2020 г. выявил влияние сезонной компоненты на уровень безработицы на рынке труда 
Омской области: временной ряд уровня безработицы имеет тенденцию увеличения в 
декабре, январе, феврале и тенденцию уменьшения в июле, августе, сентябре, октябре 
и ноябре. Дается прогноз, что в целом уровень безработицы останется в пределах своих 
прежних значений без больших скачков. 

Работа выполнена по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с Программой ФНИ ГАН на 2013–2020 годы 
по направлению XI.174, проект № XI.174.1.7 (номер госрегистрации в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210229-2). 
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Abstract. The article is devoted to the study of unemployment in the regional labor market as 
one of the indicators of economic security of the regional economy. The relevance of the con-
sideration of the unemployment rate is due to its determining influence on the regional labor 
market, especially in the Siberian regions. The state of the Omsk region labor market was mo-
nitored from 2008 to 2019, which showed a relatively stable trend in the development of unem-
ployment and its mainly long, protracted nature. The largest share of the unemployed is young 
people and people of pre-retirement age. There are slight positive trends that do not radically 
change the situation in the labor market of the Omsk region, as the number of labor resources 
continues to decline, the migration decline of the working-age population and the high number 
of unemployed people remain. The study made a forecast of unemployment in the labor market 
of Omsk region. As a methodological tool we used the ARIMA autoregressive model, which 
allows us to find the dependence of the future value on the past within the process. The choice 
of  the best model was made on the basis of information criteria – Akaike (AIC), Bayesian 
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Schwarz criterion (BIC) and Hennan-Quinn (HQ). The analysis of the projected values of the 
unemployment rate calculated by the ARIMA model for the period from 04-2019 to 03.20 re-
vealed the influence of the seasonal component on the unemployment rate in the labor market 
of Omsk region. The time series of the unemployment rate tends to increase in the period 
including December, January, and February and tends to decrease in July, August, Septem-
ber, October and November. In General, the unemployment rate will remain within its previous 
values without large jumps. 

Acknowledgements. The work was carried out according to the state task of ONC SB RAS in accordance with the program of FNI 
GAN for 2013-2020 in the direction XI.174, draft No. XI.174.1.7 (number of state registration in the system EGIS RTD AAAA-A17-
117041210229-2). 

 
 
1. Введение. Исследование национальной 

безопасности России в части экономического 
развития представляет собой сложный много-
аспектный процесс. Экономика – основа дея-
тельности государства, поэтому трудно пере-
оценить важность обеспечения экономической 
безопасности для оценки и прогнозирования 
состояния страны и составляющих ее регионов. 

При решении сложных задач часто исполь-
зуют математический метод декомпозиции, ко-
гда решение одной большой задачи заменяется 
решением серии более простых задач, но обя-
зательно взаимосвязанных. В нашем случае так 
называемый процесс расчленения позволяет 
рассматривать экономическую безопасность 
страны как интегральную, состоящую из от-
дельных взаимосвязанных региональных под-
систем, которые, в свою очередь, обусловлены 
целым рядом факторов, влияющих на удовле-
творение индивидуальных и общественных по-
требностей населения региона. Рассматривая 
таким образом экономическую безопасность 
региона, можно учесть не только специфику 
экономического развития региона, но и те 
внешние, по отношению к нему, угрозы, кото-
рые влияют на внутрирегиональные экономи-
ческие процессы.  

Из совокупности региональных факторов, 
влияющих на экономическую безопасность, в 
данном исследовании выделены условия и осо-
бенности развития рынка труда Омской области 
и, в частности, безработица. Выбор безработи-
цы не случаен, так как она не только отражает 
уровень занятости населения, но и, как один из 
основных индикаторов рынка труда, определяет 
состояние экономики региона и страны в целом.  

2. Обзор литературы. Интерес исследова-
телей к проблеме экономической безопасности 
объясняется важностью, сложностью и неод-
нозначностью тех процессов и событий, кото-
рые происходят на современном этапе разви-
тия экономики, при этом каждый из авторов 

дает свою трактовку экономической безопас-
ности и ее критериям, что порождает ту боль-
шую совокупность подходов к оценке эконо-
мической безопасности как страны в целом, 
так и отдельных регионов [1]. Каждый из под-
ходов включает что-то свое в формулировку 
понятия «экономическая безопасность» и ис-
пользует определенный набор методических 
инструментов, индикаторов и показателей для 
оценки состояния рынка труда.  

О.Б. Черненко подчеркивает, что все ос-
новные составляющие региональной эконо-
мической безопасности, включая особенности 
формирования и развития рынка труда, анало-
гичны экономической безопасности на феде-
ральном уровне, но имеют специфику, связан-
ную с географическими, экономическими, со-
циальными, политическими и другими особен-
ностями каждого региона [2, с. 115]. 

В работе М.Е. Листопад делается вывод, 
что понятие экономической безопасности не-
обходимо рассматривать на основе содержа-
тельного аспекта воспроизводственного под-
хода [3], напрямую связанного с региональным 
рынком труда. 

Современные проблемы рынка труда и 
трудовых отношений как элемента экономиче-
ской безопасности регулярно обсуждаются на 
разных уровнях государственного управления, 
а также находят свое выражение в законода-
тельных актах, например в Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 г.  

Среди основных региональных проблем, 
затрагиваемых в большинстве монографий и 
статей, можно выделить низкую оплату труда, 
безработицу, неравенство в доходах, бедность, 
теневую экономическую деятельность, низкую 
трудовую мобильность и др. Многие авторы 
выделяют безработицу в качестве основной 
проблемы, через решение которой можно вый-
ти на развитие регионального рынка труда. 
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Е.В. Никерина, А.Б. Яшков и З.В. Брагина 
обращают внимание на то, что развитию рынка 
труда будет способствовать повышение квали-
фикации работников и их профессиональной 
мобильности, увеличение минимального разме-
ра оплаты труда и возможное изменение по-
рядка назначения и выплаты пособия по без-
работице [4]. 

При неразвитости рынка труда большое 
значение имеет возможность развития самоза-
нятости жителей региона. Государственная по-
литика в отношении самозанятых, как отме-
чают Ю.Б. Кострова и О.Ю. Шибаршина [5], 
должна учитывать многоаспектность такой 
деятельности населения и направлена на соз-
дание наиболее подходящих механизмов ее 
легализации. 

Проблему сокращения дисбаланса трудо-
вых ресурсов Д.Н. Ганченко предлагает решить 
путем реализации синтеза традиционного, ком-
петентностного и проектно-сетевого подходов 
[6]. При этом автор, анализируя движение тру-
довых ресурсов по Южно-Кузбасской агломе-
рации, делает вывод о сокращении экономиче-
ского, социального и трудового потенциала на 
периферии агломерации по причине несоответ-
ствия профессионального уровня большей час-
ти потенциальных работников, а также слож-
ности в трудоустройстве выпускников [7].  

Все эти проблемы существуют на фоне 
динамично возрастающего спроса на рабочую 
силу и человеческие ресурсы в регионах, осо-
бенно сибирских территорий. Социально-эко-
номическое развитие требует принятия неот-
ложных мер по оптимизации использования 
всех региональных ресурсов, включая меры по 
повышению привлекательности рынка труда. 
Для этого важно вскрыть современные тенден-
ции в развитии процесса безработицы в таком 
уникальном по промышленному потенциалу 
регионе Сибири, как Омская область, в которой 
сосредоточено производство продукции основ-
ных отраслей промышленности: электроэнер-
гетика, нефтепереработка, химическая и неф-
техимическая, машиностроение и металлооб-
работка, лесная и деревообрабатывающая и др. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Проблемы занятости, безработицы и движения 
трудовых ресурсов становятся все более акту-
альными на современном этапе. Прогнозирова-
ние уровня безработицы населения имеет боль-
шое значение для деятельности федеральных 
и региональных органов управления, а также 

для хозяйствующих субъектов. Сложившиеся 
обстоятельства делают необходимым прогно-
зирование уровня безработицы населения, ко-
торое позволит определить основные направ-
ления изменения количества безработных, а 
также своевременно принять меры, которые 
помогут предотвратить негативные тенденции 
в развитии регионального рынка труда.  

Последствия безработицы носят экономи-
ческий и социальный характер. К экономиче-
ским последствиям можно отнести: сокраще-
ние производства, возрастание затрат на содер-
жание безработных, уменьшение налоговых по-
ступлений, неполное использование трудовых 
ресурсов. К социальным: снижение трудовой 
активности, утрата профессиональных навы-
ков, возрастание социальной дифференциации, 
рост социальной напряженности и снижение 
уровня жизни населения. 

Серьезность проблемы диктует необходи-
мость оперативно отслеживать изменения уров-
ня безработицы и осуществлять прогнозиро-
вание для своевременного осуществления мер 
по корректировке количества безработных в 
регионе.  

Прогнозирование базируется на исполь-
зовании формализованных методов, представ-
ляющих собой математическую зависимость, 
адекватно описывающую исследуемый про-
цесс. В данном исследовании использованы 
модели временных рядов, которые позволяют 
найти зависимость будущего значения от про-
шлого внутри самого процесса и на основе этой 
зависимости рассчитать прогноз. 

Для прогнозирования показателей регио-
нального рынка труда подходят статистические 
модели: 

– регрессионные модели (линейная рег-
рессия, нелинейная регрессия); 

– модель экспоненциального сглаживания; 
– авторегрессионные модели (ARIMAX, 

GARCH, ARDLM); 
– модель по выборке максимального по-

добия и т. д. 
Временные ряды, характеризующие эко-

номические явления, как правило, имеют до-
вольно сложную структуру. Повышение точ-
ности прогноза по временным рядам связано 
с использованием класса моделей, объединяю-
щих в себе тренд, сезонные колебания, зависи-
мость остатков (автокорреляцию, авторегрес-
сию). К этому классу относятся ARIMA-модели, 
которые при своей относительной простоте 
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часто справляются с задачей прогнозирования 
лучше, чем сложные структурные модели.  

Одним из важнейших этапов при построе-
нии авторегрессионных моделей является опре-
деление порядка авторегресии. Предваритель-
ная оценка на основе экономического анализа 
позволяет выделить те значения исследуемого 
показателя, которые значительно повлияли на 
его изменения в последующие периоды. Низ-
кий порядок авторегрессии может дать несуще-
ственные результаты за счет того, что в модели 
не использована информация о предыдущем 
периоде. Повышение порядка в отдельных слу-
чаях также может привести к снижению каче-
ства модели. На практике для определения по-
рядка авторегрессии могут использоваться зна-
чения автокорреляционной функции (ACF) и 
частной автокорреляционной функции (PACF).  

Важное значение для исследования имеет 
определение – стационарен или нестациона-
рен временной ряд. Стационарный ряд – это 
ряд, чье поведение в настоящем и будущем сов-
падает с поведением в прошлом, т. е. на свой-
ства не влияет изменение начала отсчета вре-
мени. Определить, стационарен ли ряд, можно 
путем проведения теста Дики–Фуллера (ADF-
тест). Для описания нестационарных одно-
родных временных рядов применяется модель 
Бокса–Дженкинса (ARIMA-модель, от Auto 
Regressive Integrated Moving Average), где 
символ I (Integrated) отвечает за порядок опе-
ратора последовательной разности. 

Для построения модели данного времен-
ного ряда используем средства Gretl. Модели-
рование произведем на основе модели вре-
менного ряда ARIMA (q,d,p), где q – параметр 
авторегрессии, d – величина разностей уров-
ней ряда, p – параметр скользящего среднего. 
Из проведенных тестов было определено, что 

параметр d будет равняться для данного вре-
менного ряда единице.  

Если модели различаются количеством 
параметров, то для сравнения и выбора лучшей 
модели используются так называемые инфор-
мационные критерии – Акаике (AIC), байесов-
ский критерий Шварца (BIC) и Хеннана–Куин-
на (HQ). Данные критерии выступают как ин-
струмент практической реализации принципа 
экономности модели – выбирается модель, ко-
торой соответствует минимальное значение 
критериев. 

4. Результаты исследования. Монито-
ринг состояния рынка труда дает возможность 
отслеживать происходящие процессы и явля-
ется основой для методов, позволяющих пред-
сказывать с некоторой степенью надежности 
будущие события при планировании тех или 
иных управленческих решений в экономике.  

Результаты мониторинга численности без-
работных в январе–марте 2019 г. показывают, 
что численность рабочей силы (экономически 
активного населения) в возрасте старше 15 лет 
в Омской области снизилась на 9,1 тыс. чело-
век, составив 1 019,6 тыс. человек. В структу-
ре рабочей силы Омской области численность 
занятого населения за рассматриваемый период 
снизилась с 947,8 тыс. до 944,3 тыс. человек, 
что показывает сокращение численности рабо-
чей силы в последние 3 года при одновремен-
ном увеличении числа безработных. Из сравне-
ния Омской области и Российской Федерации 
в целом виден стабильно высокий уровень без-
работицы населения Омской области (табл. 1). 
По данным января–марта 2019 г. общая безра-
ботица составляла 7,4 % от численности рабо-
чей силы, при этом уровень безработицы Ом-
ской области существенно выше средних зна-
чений по Российской Федерации (4,9 %). 

 
Таблица 1. Уровень безработицы по Российской Федерации и Омской области, % 

Table 1. Unemployment rate in the Russian Federation and Omsk region, % 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 
Омская область  8,1 7,9 6,9 6,8 6,7 6,8 7,2 7,0 6,8 

___________________ 
Примечание. Сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики. 

 
 
Статистический анализ числа безработ-

ных показывает тенденцию к сокращению до-
ли лиц, не имеющих работы, с увеличением 
степени образования (от начального до выс-

шего профессионального). Таким образом, 
доля безработных с начальным профессио-
нальным образованием составляет 22,7 %, со 
средним профессиональным образованием – 
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15,3 %, с высшим образованием – 14,5 % от 
общего числа. 

По результатам анализа рынка труда Ом-
ской области можно сделать вывод, что безра-
ботица в регионе имеет достаточно сложную 
структуру. Больше всего страдает от безрабо-
тицы молодое население, а также лица пред-
пенсионного возраста. Безработица в Омской 

области чаще носит длительный, затяжной 
характер, что оказывает негативное воздейст-
вие на ситуацию на рынке труда в целом, про-
воцирует экономические проблемы. Начиная 
с 2008 г. прослеживается относительно ста-
бильная тенденция уровня безработицы в Ом-
ской области (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Численность безработных граждан в Омской области 

(сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики) 
Fig. 1. Number of unemployed in Omsk region 

(compiled on the basis of data from the Federal state statistics service) 

Несмотря на некоторые положительные 
тренды изменения ситуации на рынке труда 
Омской области в последние годы, существуют 
проблемы, сдерживающие его развитие: сни-
жение численности трудовых ресурсов, ми-
грационная убыль трудоспособного населе-
ния, высокая численность безработного насе-

ления по сравнению с показателем по России 
в целом и др. 

Имеющийся ряд динамики уровня безра-
ботицы в Омской области за период с января 
2014 г. по март 2019 г. имеет следующий вид 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ряд динамики уровня безработицы в Омской области (январь 2014 г. – март 2019 г.), % 

(сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики) 
Fig. 2. Dynamics of the unemployment rate in the Omsk region (January 2014 – March 2019), % 

(compiled on the basis of data of the Federal state statistics service) 
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Анализ графика позволяет выдвинуть 
предположение об отсутствии тренда в иссле-
дуемом временном ряде и наличии сезонно-
сти. Именно анализ выявленной сезонности 
ряда значений уровня безработицы позволяет 
построить более точный краткосрочный про-
гноз будущих значений уровня безработи-
цы, используя метод коррелограммы. Оценки 
функции автокорреляции (ACF) и частной ав-
токорреляции (PACF) с указанием значения 
максимального периода запаздывания (лага), 
который не должен превышать 15–20 % дли-
ны ряда, следующие: ACF с 10 значимыми ко-
эффициентами, PACF – два значимых коэффи-
циента. 

Исследования результатов теста показали, 
что временной ряд уровня безработицы явля-
ется нестационарным. Однако ряд первых раз-
ностей уровня безработицы можно признать 
стационарным со спецификацией без констан-
ты, так как значение вероятности принятия ну-
левой гипотезы составляет 0,0042, что меньше 
допустимого 0,05. Поэтому временной ряд 
уровня безработицы Омской области являет-
ся стационарным относительно взятия первых 
разностей, т. е. относится к классу DS-рядов. 
Модель временного ряда является процессом 
ARIMA. Прогнозные значения на 12 месяцев, 
полученные с помощью этой модели, приве-
дены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Прогнозные значения по модели ARIMA 

Table 2. ARIMA forecast values 
Месяц Прогноз 

2019:04 6,9 
2019:05 6,7 
2019:06 6,3 
2019:07 6,0 
2019:08 5,7 
2019:09 5,6 
2019:10 5,9 
2019:11 6,1 
2019:12 6,5 
2020:01 6,9 
2020:02 7,1 
2020:03 7,0 

___________________ 
Примечание. Рассчитано авторами на основе ARIMA-модели. 

 
 
Представленные данные иллюстрируют 

увеличение безработицы в I квартале каждого 
года, при этом в 2019 г. уровень безработицы 
в летний период будет составлять от 6,3 до 
5,7 %. На конец 2019 г. уровень безработицы 
будет находиться на уровне 6,5 %, а в начале 
2020 г. произойдет небольшое увеличение по-
казателя – до 7,1 %. 

График прогноза (см. рис. 3) показывает, 
что прогнозные значения уровня безработицы 
близки к значениям предшествующих прогноз-
ному периоду лет. 

Таким образом, согласно прогнозу, при 
прочих равных до конца прогнозируемого пе-
риода сохранится существующая тенденция 
уровня безработицы с характерной для нее се-
зонностью. 

Временной ряд уровня безработицы суще-
ственно подвержен эффекту сезонности, кото-
рый проявляется с периодом в один год. Се-
зонная компонента особенно сильно влияет на 
формирование уровней ряда в декабре, январе, 
феврале, т. е. уровень безработицы стабильно 
имеет тенденцию увеличения в данный период. 
Наименьшее воздействие данный фактор ока-
зывает в июле, августе, сентябре, октябре и но-
ябре. Максимальным средним значением уров-
ня безработицы характеризуется февраль. В це-
лом, можно сказать, что уровень безработицы 
останется в пределах своих прежних значений, 
резких скачков выявлено не было. Получен-
ные прогнозные результаты по модели имеют 
место при условии стабильности остальных 
факторов, оказывающих влияние на уровень 
безработицы населения Омской области. 
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Рис. 3. График прогнозных значений уровня безработицы (рассчитано на основе ARIMA (1,1,1)) 
Fig. 3. Graph of forecast values of the unemployment rate (calculated on the basis of ARIMA (1,1,1)) 

5. Заключение. Обобщая вышесказанное, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Современные тенденции развития эко-
номики обостряют проблемы, связанные с эко-
номической безопасностью региональной эко-
номики. Несмотря на большое разнообразие 
подходов и методических инструментов анали-
за экономической безопасности, существуют 
проблемные области, исследование которых в 
настоящее время требует повышенного внима-
ния. Одной из таких областей является уровень 
безработицы на региональном рынке труда. 

2. Мониторинг состояния рынка труда Ом-
ской области с 2008 по 2019 г. показал, что без-
работица в Омской области при относительно 
стабильной тенденции носит в основном дли-
тельный, затяжной характер, что оказывает не-
гативное воздействие на ситуацию на рынке 
труда в целом, провоцирует экономические 
проблемы. Некоторые положительные тренды 
не меняют кардинально ситуацию на рынке 
труда Омской области: продолжается сниже-
ние численности трудовых ресурсов, сохра-
няется миграционная убыль трудоспособного 

населения, имеет место высокая численность 
безработного населения по сравнению с пока-
зателем по России в целом. 

3. Прогнозирование уровня безработицы 
на рынке труда Омской области производилось 
с использованием ARIMA-модели, представляю-
щей собой разновидность авторегрессионных 
моделей, которые позволяют найти зависимость 
будущего значения от прошлого внутри самого 
процесса. Выбор лучшей модели производил-
ся на основе так называемых информационных 
критериев – Акаике (AIC), байесовский крите-
рий Шварца (BIC) и Хеннана–Куинна (HQ). 

4. Полученные прогнозные значения уров-
ня безработицы на рынке труда Омской облас-
ти на период с апреля 2019 г. по март 2020 г. 
показывают сильное влияние сезонной компо-
ненты на уровень безработицы: увеличение в 
декабре, январе, феврале и уменьшение в ию-
ле, августе, сентябре, октябре и ноябре, при 
этом максимальным средним значением ха-
рактеризуется февраль. В целом уровень без-
работицы останется в пределах своих прежних 
значений, резких скачков выявлено не было. 
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Аннотация. В современной экономике инвестиционные процессы становятся всё бо-
лее сложными, в том числе и на микроэкономическом уровне. Зачастую в рамках одной 
фирмы одновременно реализуется несколько инвестиционных проектов, которые оказы-
вают значительное влияние как друг на друга, так и на показатели самой фирмы. Оцен-
ка эффективности комплексов взаимовлияющих инвестиционных проектов требует осо-
бых подходов, которые позволяют учитывать синергетические эффекты, генерируемые 
проектами. В литературе тема оценки таких эффектов раскрыта недостаточно широко. 
Целью данной работы является разработка методики оценки влияния синергетических 
эффектов на эффективность инвестиционных проектов и стоимость фирмы. Предлагае-
мая методика основана на DCF-моделях (моделях дисконтированных денежных пото-
ков) табличного типа. Модели создаются для оценки стоимости фирмы без проектов и 
с различными сочетаниями проектов и синергетических эффектов и включают в себя 
прогнозные отчеты о финансовых результатах, балансы, отчеты о движении денежных 
средств и ряд вспомогательных таблиц. Вывод об эффективности проекта или проектов 
делается на основании сопоставления стоимостей фирмы с проектом и без проекта. 
Описанная методика позволяет оценивать как общее влияние синергетических эффек-
тов на эффективность проектов и стоимость фирмы, так и влияние отдельных синерге-
тических эффектов. Приводятся результаты апробирования методики на примере фир-
мы, рассматривающей одновременную реализацию двух крупных взаимовлияющих ин-
вестиционных проектов.  
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Abstract. In the modern economy investment process is becoming increasingly complex. It is 
also the case for the microeconomic level. Often, several investment projects are being im-
plemented at the same time within the same firm, and the projects have a significant influence 
on each other and on the performance of the firm itself. Evaluating the effectiveness of com-
plexes of interdependent investment projects requires special approaches that take into ac-
count the synergetic effects generated by the projects. In the literature, the topic of assessing 
such effects is not widely disclosed. The purpose of this paper is to develop a technique for 
assessing the impact of synergetic effects on the effectiveness of investment projects and the 
value of the company. The proposed technique is based on DCF-models (discounted cash 
flow models) of a spreadsheet type. Models are created to estimate the value of a firm without 
projects and with various combinations of projects and synergetic effects and include forward-
looking statements of financial results, balance sheets, cash flow reports and a number of 
auxiliary tables. The conclusion about the effectiveness of the project or projects is made on 
the basis of comparing the values of the company with the project and without the project. The 
technique described in the article allows assessing both the general impact of synergetic ef-
fects on project efficiency and firm value, and the impact of individual synergetic effects. The 
article presents the results of testing the technique for the company considering the simulta-
neous implementation of two large interdependent investment projects.  

_______________________________________ 
© М.В. Королькова, 2019 
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1. Введение. В современном мире эконо-
мические процессы всё больше ускоряются и 
усложняются. Это касается и инвестиционной 
деятельности на микроэкономическом уровне. 
Многие фирмы управляют целыми портфелями 
инвестиционных проектов, которые тесно взаи-
мосвязаны друг с другом. Если фирма имеет 
несколько подразделений, то инвестиционные 
проекты, реализуемые в одном ее подразделе-
нии, могут оказывать влияние на показатели 
деятельности других подразделений. При оцен-
ке эффективности проектов важно аккуратно 
учитывать все эти взаимосвязи. 

В работе П.Л. Виленского, В.Н. Лившица 
и С.Л. Смоляка приводится определение взаи-
мовлияющих проектов: «проекты называются 
взаимовлияющими (interdependent), если при 
их совместной реализации возникают дополни-
тельные (системные, синергетические, эмерд-
жентные) позитивные или негативные эффек-
ты, не проявляющиеся при реализации каждо-
го из проектов в отдельности и, следовательно, 
не отраженные в показателях их эффективно-
сти» [1, с. 67]. Авторы рекомендуют в случае 
присутствия в совокупности взаимовлияющих 
проектов выбирать наиболее эффективное со-
четание путем полного перебора всех возмож-
ных сочетаний и оценки эффективности каж-
дого из них как отдельного проекта. Именно 
этот подход является общепринятым и наибо-
лее часто рекомендуемым в литературе по ана-
лизу инвестиционных проектов1.  

Взаимовлияющие проекты нельзя рассмат-
ривать изолированно из-за того, что при совме-
стной реализации они генерируют синергети-
ческие эффекты. М. Портер дает наиболее ши-
рокое определение синергетического эффекта в 
экономике как эффекта взаимодействия взаи-
мосвязанных элементов системы [2], а осново-
положник теории синергизма И. Ансофф пред-
ставляет ее эффект как «2 + 2 = 5» [3]. Эта 
формула означает, что в результате объедине-
ния двух экономических объектов (например, 
инвестиционных проектов или фирм) резуль-
тат их деятельности может отличаться от сум-
мы результатов этих объектов, действующих 
независимо. При этом синергетические эффек-
ты могут быть как положительными, так и от-
рицательными (в этом случае «2 + 2 = 3»). 

Ввиду того, что инвестиционные проекты 
часто реализуются именно в комплексе, значи-
тельный интерес представляет изучение осо-
бенностей моделей оценки таких комплексов 

взаимовлияющих проектов, встраивание в 
модели синергетических эффектов, оценка их 
влияния на эффективность проектов. В на-
стоящее время эта тема недостаточно широко 
раскрыта в литературе по оценке инвестици-
онных проектов, хотя публикации всё же есть. 
Так, Б. Ребиаз, Б. Гавел и И. Скальна предла-
гают математическую модель, учитывающую 
стохастические и экономические взаимосвязи 
между проектами [4]. Их метод сочетает сто-
хастические симуляции и нелинейное про-
граммирование. П. Чайлдс, С. Отт и А. Триан-
тис исследуют влияние взаимосвязей между 
проектами на принятие фирмой инвестицион-
ных решений при помощи метода реальных 
опционов [5]. Предлагаемая ими модель по-
зволяет выбрать оптимальную последователь-
ность реализации взаимосвязанных проектов 
в условиях ограниченных ресурсов. М. Нака-
гава также рассматривает применение метода 
реальных опционов для случая двух взаимо-
влияющих проектов, совместная реализация 
которых позволяет снизить операционные из-
держки [6]. В его модели решение об одно-
временной или последовательной реализации 
проектов ставится в зависимость от рыночных 
цен на продукцию одного из проектов. 

Тема синергии и синергетических эффек-
тов широко представлена в литературе по слия-
ниям и поглощениям, поскольку именно воз-
можность возникновения синергетических эф-
фектов является одним из основных мотивов 
слияния компаний. В этом контексте А. Дамо-
даран определяет синергию как «дополнитель-
ную стоимость, которая возникает при объ- 
единении двух фирм и создании возможно-
стей, недоступных этим фирмам при незави-
симом функционировании» [7, p. 3]. 

В своей работе [9] мы продемонстрирова-
ли, что подходы к оценке компаний и инвести-
ционных проектов очень схожи, а их результа-
ты сопоставимы. Это дает основание для ис-
пользования методик, описанных в литературе 
по слияниям и поглощениям, при изучении 
синергетических эффектов, генерируемых ком-
плексами взаимовлияющих инвестиционных 
проектов. 

Важное место анализу синергетических 
эффектов в контексте слияний и поглощений 
отводится в работах А. Дамодарана [7; 9], 
Т. Гальпина и М. Херндона [10], П. Гаухана 
[11], Ф. Эванса и Д. Бишопа [12], а также в 
разделе по слияниям и поглощениям програм-
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мы CFA2. Так, А. Дамодаран для оценки влия-
ния синергетических эффектов рекомендует 
провести оценку методом DCF стоимостей 
приобретающей и приобретаемой фирм, дей-
ствующих по отдельности, а также объединен-
ной фирмы, которая возникнет в результате 
слияния. Разность между стоимостью объеди-
ненной фирмы и суммой стоимостей независи-
мых фирм и будет характеризовать возникаю-
щий синергетический эффект. А. Дамодаран 
выделяет операционную и финансовую синер-
гию. К операционным синергетическим эф-
фектам он относит эффекты, связанные с эко-
номией от масштаба, увеличением рыночной 
власти и способности влиять на цены, комби-
нацией различных функциональных преиму-
ществ двух фирм и с ускорением роста на но-
вых или существующих рынках. К финансо-
вым относятся эффекты, возникающие при объ-
единении фирмы с избытком денежных средств 
и фирмы, которой не хватает денег на реализа-
цию прибыльных проектов, эффекты, связан-
ные с улучшением условий заимствования, на-
логовые выгоды от объединения и эффекты, 
связанные с диверсификацией. Автор описы-
вает методику оценки и приводит примеры 
расчетов для различных типов синергетиче-
ских эффектов [7; 9]. 

Ф. Эванс и Д. Бишоп не приводят деталь-
ной методики оценки синергетических эффек-
тов, однако тоже пишут о предпочтительности 
применения DCF-метода и оценки синергети-
ческих эффектов на основании денежных по-
токов: «Стоимость синергии должна быть ко-
личественно определена в прогнозе чистых 
денежных потоков, включающих оценки дохо-
дов, расходов, издержек финансирования и на-
логообложения, а также инвестиций в оборот-
ный капитал и основные средства» [12, с. 104]. 
При этом должна учитываться вероятность реа-
лизации каждого синергетического эффекта 
(на основании сценарного подхода или метода 
Монте-Карло) и время получения выгод (через 
дисконтирование). В качестве возможной аль-
тернативы классическому DCF-методу авторы 
предлагают метод реальных опционов. 

В последние годы наблюдался всплеск 
количества статей по анализу синергетических 
эффектов, возникающих при слияниях и по-
глощениях. Н. Рейс, Ф. Перейра и Ж. Феррей-
ра провели библиографическое исследование 
по этой теме [13]. Они отмечают, что акцент 
в исследованиях в последние годы сместился 

с экономических и финансовых подходов на 
подходы, основанные на знании и организа-
ционном обучении. Из статей, касающихся не-
посредственно экономической оценки синер-
гетических эффектов, следует выделить рабо-
ту Р. Фьорентино и С. Гарзелла, в которой они 
анализируют использование и эффективность 
различных моделей оценки синергии, возни-
кающей при слияниях и поглощениях [14]. 
Авторы провели масштабное исследование 
литературы, посвященной оценке синергии, а 
также опросили целый ряд специалистов, за-
нимающихся оценкой синергетических эф-
фектов на практике и принимающих решения 
на основании такой оценки (менеджеров ком-
паний, аналитиков, консультантов и ученых). 
Анализ литературы показал, что есть два ос-
новных подхода к оценке синергии: основан-
ный на чистой текущей стоимости (доходный) 
и рыночный [14; 15]. В рамках подхода, осно-
ванного на чистой текущей стоимости, авторы 
выделяют метод дисконтирования денежных 
потоков (DCF) и метод дисконтирования бу-
дущих прибылей (DFE). В рамках рыночного 
подхода – метод рыночных мультипликаторов 
и метод сопоставимых сделок. Кроме того, в 
каждом из этих методов может использовать-
ся синтетический или аналитический подход. 
Синтетический подход позволяет оценить об-
щую стоимость синергии, а аналитический 
подход предполагает оценку денежных пото-
ков от отдельных синергетических эффектов. 
Д. Гупта и Й. Герчак дополнительно разделя-
ют DCF-модели, основанные на таблицах 
(spreadsheets) и основанные на формулах 
(formulaic) [15]. Исследование [14] показало, 
что модели чистой текущей стоимости были и 
остаются наиболее часто используемыми и 
наиболее подходящими для оценки (в проти-
воположность моделям, использующим муль-
типликаторы и рыночные сделки). Коррект-
ность оценки в рамках этого подхода больше 
зависит не от самой модели, а от учета важ-
нейших стратегических факторов, последова-
тельности и процедуры оценки. В число важ-
ных параметров при оценке синергетических 
эффектов помимо их размера входят вероят-
ность реализации и время реализации. Также 
авторы отмечают, что есть обратная связь ме-
жду корректностью и количеством данных, и 
необходимо выбрать золотую середину между 
объективным и быстрым прогнозом с низким 
уровнем доверия и высокосубъективным и за-
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тратным по времени прогнозом, использую-
щим большой объем значимых данных. Луч-
шей практикой авторы считают применение 
одновременно нескольких видов моделей оцен-
ки синергии, что позволяет более комплексно 
изучить вопрос. 

А. Дестри, П. Пиконе и А. Мина иссле-
дуют, при каких условиях лучше использовать 
классический DCF-метод, а при каких – метод 
реальных опционов [16]. В работе Р. Ленза 
рекомендуется дополнить традиционные ме-
тоды оценки синергетических эффектов эле-
ментами теории знаний – это один из трендов 
в современных исследованиях синергии [17].  

Р. Перейра и М. Армадо описывают при-
менение модели П. Чайлдса, С. Отта и А. Три-
антиса, основанной на методе реальных опцио-
нов и разработанной для исследования взаи-
мосвязей между проектами [5], для слияния 
двух компаний [18]. В данном случае методи-
ка, разработанная для учета синергии при ана-
лизе инвестиционных проектов, была приме-
нена для анализа слияний и поглощений, что 
подчеркивает сходство этих ситуаций. 

В целом, обзор литературы по теме оцен-
ки синергетических эффектов показал, что наи-
более предпочтительными и широко исполь-
зуемыми методами для оценки синергетиче-
ских эффектов являются методы, основанные 
на чистой текущей стоимости. При этом экс-
перты отмечают, что особую важность имеет 
тщательная разработка модели с учетом всех 
значимых факторов и взаимосвязей. Также 
подчеркивается полезность создания несколь-
ких видов моделей для проверки сделанных 
выводов и всестороннее рассмотрение вопро-
са. Некоторые эксперты отмечают, что возмож-
ность оценки вклада отдельных синергетиче-
ских эффектов дает дополнительную аналити-
ческую информацию по сравнению с оценкой 
величины синергии в целом. 

2. Оценка влияния синергетических эф-
фектов на показатели эффективности проек-
тов. Целью данной работы является разработка 
методики для оценки влияния синергетиче-
ских эффектов, возникающих при реализации 
комплекса взаимосвязанных инвестиционных 
проектов. Методика должна позволять анали-
тику учитывать всё многообразие наиболее 
значимых факторов и оценивать как общее 
влияние синергетических эффектов на эффек-

тивность комплекса проектов (синтетический 
подход), так и влияние отдельных эффектов 
(аналитический подход).  

В качестве основного метода оценки вы-
бран DCF-метод, как наиболее широко при-
меняемый и информативный. В статье предла-
гается методика оценки влияния синергетиче-
ских эффектов, основанная на подходах, опи-
санных в литературе по слияниям и поглоще-
ниям, и адаптированная для случая взаимосвя-
занных инвестиционных проектов, реализуе-
мых в рамках одной фирмы. Все рассматри-
ваемые методы апробируются на условном 
примере фирмы, планирующей реализацию 
комплекса из двух взаимосвязанных проектов, 
генерирующих синергетические эффекты. 

Также обзор литературы и собственные 
исследования [8] показали, что методики, под-
ходящие для оценки компаний и основанные 
на дисконтировании денежных потоков, очень 
похожи на методики оценки инвестиционных 
проектов и могут давать аналогичные резуль-
таты в условиях идентичности применяемых 
предположений. 

В качестве основного метода оценки влия-
ния синергетических эффектов предлагается 
использовать классические DCF-модели таб-
личного типа, построенные на базе трех основ-
ных форм отчетности и ряда вспомогательных 
таблиц. Структура разработанной модели пред-
ставлена на рисунке. 

В предлагаемой методике эффективность 
комплекса взаимосвязанных инвестиционных 
проектов оценивается на основании разности 
стоимостей фирмы с проектами и фирмы без 
проектов, рассчитанных по этим моделям. Бо-
лее детально подходы к построению таких мо-
делей и встраивания в них синергетических эф-
фектов рассматриваются в нашей работе [19]. 
Модели, построенные на базе трех основных 
форм, содержат массу аналитической инфор-
мации и позволяют учитывать важнейшие фи-
нансовые показатели, влияющие на денежные 
потоки фирмы. Мы можем строить их для фир-
мы без проектов и с любыми возможными со-
четаниями проектов и синергетических эффек-
тов, что позволяет оценивать влияние в терми-
нах текущей стоимости денежных потоков как 
всех синергетических эффектов в совокупно-
сти (синтетический подход), так и отдельных 
эффектов (аналитический подход). 
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Структура имитационной модели [19, с. 70] 

Structure of the simulation model [19, p. 70] 

В условиях идентичности предположений 
и аккуратного учета рисков разность стоимо-
стей фирмы с комплексом проектов и без него 
равняется чистому дисконтированному дохо-
ду от комплекса проектов (более подробно эти 
условия рассматриваются в работе [8]): 

p fp fNPV EV EV= − , (1)  
где pNPV  – чистый дисконтированный доход 
(NPV) проекта или комплекса проектов, реа-
лизуемого фирмой; fpEV  – стоимость фирмы 
с проектами; fEV  – стоимость фирмы без про-
ектов. 

По своей сути – это суммы дисконтиро-
ванных денежных потоков, которые дополни-
тельно возникают у фирмы в результате реа-
лизации проектов. В составе этих денежных 
потоков можно выделить потоки, генерируе-
мые проектами по отдельности, и потоки, воз-
никающие в результате их совместной реали-
зации. Часть NPV, генерируемая в результате 
совместной реализации инвестиционных про-
ектов, и будет являться оценкой влияния си-
нергетических эффектов, генерируемых ком-
плексом проектов. Для оценки этого показате-
ля можно воспользоваться подходом, анало-
гичным предлагаемому А. Дамодараном для 
случая слияния двух фирм [7; 9]. В качестве 
объектов оценки вместо фирм будут фигури-
ровать проекты. А. Дамодаран определяет об-
щую стоимость синергии, возникающей при 
слиянии, как разность стоимости объединен-
ной фирмы и стоимостей двух объединяемых 

фирм, действующих независимо. Соответст-
венно, для оценки синергии, возникающей при 
совместной реализации проектов, необходимо 
рассчитать показатели NPV каждого из проек-
тов комплекса в предположении отсутствия 
других проектов, просуммировать их и вычесть 
из показателя NPV всего комплекса проектов: 

p p iSE NPV NPV= −∑ , (2)  
где pSE  – синергетические эффекты, возникаю-
щие в результате совместной реализации всех 
проектов; pNPV  – чистый дисконтированный 
денежный поток комплекса проектов; iNPV  – 
чистые дисконтированные денежные потоки 
проектов при реализации по отдельности. 

Особый интерес представляет оценка си-
нергетических эффектов, возникающих между 
проектами и другими подразделениями фир-
мы. Если фирма имеет сложную организаци-
онную структуру, часто возникает следующая 
ситуация: инвестиционный проект, реализуе-
мый одним из ее подразделений, оказывает 
влияние на финансовые показатели других 
подразделений. Например, рост выпуска основ-
ного продукта в результате реализации проек-
та может вызвать рост спроса на дополнитель-
ные продукты по отношению к основному, ко-
торые выпускаются другими подразделениями 
фирмы. Эти эффекты необходимо учитывать 
при оценке эффективности проекта, и методи-
ка оценка величины таких эффектов представ-
ляет теоретический и практический интерес. 
Не всегда, но достаточно часто крупные инве-

1. Доходы

2. Прямые расходы

3. Косвенные расходы

8. Кредиты и займы 

6. ОДДС

4.
 О

Ф
Р 

5. Баланс 

9. Расчет NPV проекта / Рас-
чет стоимости фирмы

7. Основные средства и инвестиции в ОК
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стиционные проекты можно рассматривать как 
обособленные подразделения, генерирующие 
доходы и расходы и требующие инвестиций. 
При этом доходы могут поступать как от дру-
гих подразделений фирмы, так и со стороны 
(то же и с расходами). В этой ситуации можно 
оценить инвестиционный проект как незави-
симую компанию, которая предоставляет фир-
ме некие товары или услуги, но не входит в ее 
структуру. После этого можно снова применить 
методику оценки синергии, используемую при 
слияниях и поглощениях. Оценка влияния си-
нергетических эффектов, возникающих между 
проектом и фирмой в целом, будет равна раз-
ности NPV проекта, реализуемого внутри фир-
мы, и стоимости проекта как независимой ком-
пании, не входящей в структуру фирмы: 

fi i iSE NPV EV= − , (3)  
где fiSE  – синергетические эффекты, возни-
кающие в результате реализации i-го проекта 
внутри фирмы; iNPV  – чистый дисконтиро-
ванный денежный поток i-го проекта, реали-
зуемого фирмой; iEV  – стоимость независимой 
фирмы, реализующей аналогичный проект. 

Тогда общая стоимость синергии, возни-
кающей как между проектами, входящими в 
комплекс, так и между комплексом проектов и 
подразделениями фирмы, будет равна сумме 
стоимостей синергетических эффектов, возни-
кающих при реализации проектов внутри фир-
мы, и синергетических эффектов, возникаю-
щих между проектами. 

Описанный подход к оценке синергети-
ческих эффектов позволяет оценивать их об-
щий вклад в эффективность комплекса проек-
тов. Однако один проект или комплекс проек-
тов может генерировать сразу несколько си-
нергетических эффектов, и у аналитика может 
возникнуть интерес к оценке вклада каждого 
из них. Для оценки этих вкладов необходимо 
слегка модифицировать наш подход. По-преж-
нему нам понадобится оценка фирмы, реали-
зующей комплекс проектов. Далее нам нужно 
выбрать синергетический эффект, влияние ко-
торого мы хотим оценить, и построить модель 
для фирмы с проектами, в которую этот си-
нергетический эффект не будет встроен. Тогда 
разность стоимостей фирмы с учетом и без 
учета рассматриваемого синергетического эф-
фекта и даст нам оценку влияния этого эффек-
та на общую эффективность комплекса проек-
тов. Выстраивая такие модели для каждого си-

нергетического эффекта, мы можем получить 
оценку вклада каждого из них:  

j
j fp fpSE EV EV −= − , (4)  

где jSE  – j-й синергетический эффект; fpEV  – 

стоимость фирмы с проектами; j
fpEV −  – стои-

мость фирмы с проектами, в которую j-й си-
нергетический эффект не встроен. 

Таким же образом предлагаемый модель-
ный аппарат позволяет оценивать как синерге-
тические эффекты, возникающие при реализа-
ции проектов в комплексе, так и эффекты, свя-
занные с реализацией проектов внутри органи-
зационной структуры фирмы, а также анали-
зировать вклады различных синергетических 
эффектов в стоимость фирмы и эффективность 
комплекса проектов. 

Проверим свои выводы и рассмотрим де-
тально особенности учета и оценки синерге-
тических эффектов на практическом примере. 

3. Результаты экспериментальных рас-
четов. Расчеты были проведены для фирмы, 
занимающейся производственной деятельно-
стью. Данный пример является условным, од-
нако все основные соотношения текущих и 
прогнозных финансовых показателей основы-
ваются на модели, построенной для реальной 
фирмы с аналогичным комплексом проектов. 
Рассматриваемая фирма представляет собой 
группу, в которую входят головное подразде-
ление и два дочерних производственных под-
разделения. Головное подразделение осущест-
вляет общее руководство группой и разраба-
тывает ее стратегию. Дочерние подразделения 
ведут производственную деятельность в двух 
регионах России. Оценивалась эффективность 
комплекса из двух инвестиционных проектов: 

– создание в третьем регионе России еще 
одного производственного подразделения; 

– создание логистического подразделения 
с целью централизации закупки основного 
сырья для всех производственных подразде-
лений (по отдельности производственные под-
разделения могут закупать сырье только у по-
средников, а собственное логистическое под-
разделение позволит наладить оптовые по-
ставки сырья непосредственно от производи-
телей на более привлекательных условиях). 

Рассматриваемый комплекс инвестицион-
ных проектов соответствует всем требовани-
ям, предъявляемым к объекту исследования. 
Во-первых, проекты являются взаимовлияю-
щими. Реализация второго проекта позволит 
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сократить издержки на основное сырье в пер-
вом проекте, а реализация первого проекта уве-
личит спрос на основное сырье и доходы логи-
стического подразделения во втором проекте. 
Во-вторых, оба проекта являются значимыми 
для фирмы и оказывают существенное влия-
ние на все ее основные показатели. Оба проек-
та реализуются в специально создаваемых под-
разделениях фирмы и генерируют синергети-
ческие эффекты как от одновременной реали-
зации проектов, так и от реализации проектов в 
рамках организационной структуры фирмы. 

Рассмотрим сначала эффекты от одновре-
менной реализации проектов. При реализации 
второго проекта (создании логистического под-
разделения) в первом проекте снижаются пря-
мые расходы и меняются условия расчетов с 
поставщиками. При реализации первого проек-
та (создании третьего производственного под-
разделения) во втором проекте спрос на основ-
ное сырье увеличивается как со стороны тре-
тьего производственного подразделения, так и 

со стороны первых двух. Для оценки синергии 
от одновременной реализации проектов были 
построены четыре DCF-модели: сначала мо-
дель фирмы без проектов, затем, в зависимости 
от встраивания различных проектов, еще три 
модели фирмы – только с первым, только со 
вторым проектом и с двумя проектами. Эти 
четыре варианта модели описывают всё мно-
жество возможных альтернатив. На основе рас-
четов по этим моделям была проведена оценка 
стоимости фирмы (EV) для каждого варианта. 
Далее по формуле (1) была определена эффек-
тивность каждого проекта в отдельности и 
всего комплекса проектов как разность между 
стоимостью фирмы с проектом и без проекта 
(соответствующие показатели NPV). Наконец, 
по формуле (2) были оценены стратегические 
эффекты от совместной реализации проектов 
как разность показателей NPV комплекса про-
ектов и NPV отдельных проектов, входящих в 
этот комплекс. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Оценка эффективности различных сочетаний инвестиционных проектов 

Table 1. Evaluation of the effectiveness of various combinations of investment projects 
Эффект Вариант тыс. руб. % 

EV фирмы без проектов 449 450 100 
EV фирмы с проектами 1 и 2 533 120 119 
NPV комплекса из проектов 1 и 2 83 670 19 
NPV проекта 1 29 848 7 
NPV проекта 2 33 770 8 
Синергетические эффекты между проектами 1 и 2 20 052 4 

 
 

Из табл. 1 мы видим, что показатели NPV 
для проектов 1 и 2 в отдельности, а также для 
их сочетания являются положительными, что 
означает, что каждый из проектов сам по себе 
является эффективным. Первый проект увели-
чивает оценку стоимости фирмы на 7 %, вто-
рой – на 8 %. Это говорит о том, что каждый 
из проектов имеет достаточно высокую значи-
мость для фирмы. 

Также важно отметить, что сумма NPV 
первого и второго проекта не равна NPV ком-
плекса этих проектов. Это объясняется нали-
чием синергетических эффектов, возникаю-
щих в результате совместной реализации про-
ектов. Влияние синергии можно оценить в 
20 млн руб., или в 4 %, в терминах прироста 
стоимости фирмы.  

Перейдем к рассмотрению эффектов от 
реализации проектов внутри фирмы. Они воз-

никают в иных подразделениях фирмы (в пер-
вом и втором производственных подразделе-
ниях и головном подразделении), когда она 
реализует какой-либо из проектов. Эти эффек-
ты приводят к изменению эффективности про-
екта по сравнению с вариантом его осуществ-
ления независимой фирмой.  

Для оценки влияния таких эффектов бы-
ли дополнительно построены модели, с помо-
щью которых каждое из создаваемых структур-
ных подразделений (третье производственное 
и логистическое) было оценено как независи-
мая фирма. Структура моделей и предположе-
ния аналогичны использованным при создании 
модели фирмы с проектами. Далее применя-
лась методика, используемая для оценки си-
нергетических эффектов, возникающих в сдел-
ках слияний и поглощений, а именно сопос-
тавлялись NPV каждого проекта, реализуемого 
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в рамках организационной структуры фирмы с 
NPV аналогичного проекта, в условиях его реа-
лизации независимой фирмой (формула (3)). 
Отметим, что при оценке инвестиционных про-
ектов эту методологию можно применять, ес-
ли существует возможность хотя бы формаль-
но выделить проект в отдельное подразделе-
ние, генерирующее доходы и расходы. 

Между проектами, входящими в рассмат-
риваемый комплекс, и другими подразделе-
ниями фирмы возникают следующие крупные 
синергетические эффекты: 

1. Приход крупного клиента. При реали-
зации первого проекта (создании производст-
венного подразделения в третьем регионе Рос-
сии) фирма получает достаточное географиче-
ское покрытие и достаточный объем произ-
водственных мощностей, чтобы стать привле-
кательной для крупных клиентов – корпора-
ций, действующих на территории всей России. 
Такой крупный клиент будет размещать зака-
зы во всех трех производственных подразделе-
ниях, что увеличит их доходы, однако он по-
требует скидок за крупный размер заказов и 
более длительных рассрочек оплаты. 

2. Изменение условий расчетов для про-
изводственных подразделений. При реализа-
ции второго проекта (создании собственного 
логистического подразделения) все три произ-
водственных подразделения фирмы получают 
возможность приобретать основное сырье по 
более низкой цене (на 2,5 % дешевле, чем у 
посредников). 

Оба этих эффекта очень серьезно отража-
ются на отчетности фирмы в целом: на дохо-
дах и расходах, балансовых показателях и де-
нежных потоках. 

Третье производственное подразделение, 
будучи независимой фирмой, не способно при-
влечь крупного клиента, в остальном все его 
показатели соответствуют показателям, ис-
пользуемым при расчете NPV проекта 1. 

Независимая логистическая фирма во всех 
отношениях аналогична логистическому под-
разделению. Она приобретает основное сырье 
у крупного поставщика на 5 % дешевле с уче-
том расходов на доставку и продает его своим 
покупателям на 2,5 % дешевле, чем у посред-
ников. Помимо прямых расходов на закупку и 
доставку сырья логистическая фирма несет кос-
венные расходы, аналогичные косвенным рас-
ходам логистического подразделения. У неза-
висимой логистической фирмы будут и денеж-
ные потоки, связанные с инвестициями в обо-
ротный капитал. У нее появится дебиторская за-
долженность, так как ее покупатели будут вно-
сить оплату за приобретаемое сырье на тех же 
условиях, на которых ранее они взаимодейство-
вали с другими посредниками. Логистическая 
фирма будет формировать запасы сырья, и у нее 
возникнет кредиторская задолженность за при-
обретаемую продукцию перед поставщиком. 

После оценки стоимости независимых 
фирм, реализующих проекты, мы можем срав-
нить полученные результаты с NPV соответст-
вующих проектов, реализуемых в структурных 
подразделениях фирмы. При этом разность ме-
жду NPV проекта, реализуемого внутри фирмы, 
и стоимостью независимой фирмы, реализую-
щей аналогичный проект, равняется величине 
синергетических эффектов, возникающих в ре-
зультате реализации проекта внутри фирмы. 

Результаты проведенных расчетов пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Оценка влияния синергетических эффектов при реализации 

комплекса проектов внутри фирмы 
Table 2. Assessment of the impact of synergistic effects in the implementation 

of complex projects within the company 
Эффект Вариант тыс. руб. % 

Стоимость фирмы без проектов 449 450 100 
NPV комплекса из проектов 1 и 2  83 670 19 
Стоимость независимой производственной фирмы –34 829 –8 
Синергетический эффект «приход крупного клиента» при реализации 
только проекта 1 64 677 14 
Стоимость независимой логистической фирмы –12 036 –3 
Синергетический эффект изменения условий расчетов для производст-
венных подразделений при реализации только проекта 2 45 806 10 
Синергетические эффекты между проектами 1 и 2 (совместное действие 
эффектов прихода крупного клиента и изменения условий расчетов) 20 052 4 
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Из табл. 2 видно, что стоимости третьего 
производственного подразделения и логисти-
ческого подразделения как независимых фирм 
оказались отрицательными. Реализация каж-
дого из проектов эффективна только в рамках 
рассмотренной структуры фирмы. Это объяс-
няется мощным влиянием синергетических эф-
фектов, возникающих от реализации проектов 
в рамках организационной структуры фирмы 
и от совместной реализации проектов. 

Далее рассмотрим общее влияние синерге-
тического эффекта прихода крупного клиента 
на эффективность реализации комплекса про-
ектов. Для этого необходимо создать модель 
фирмы, реализующей комплекс проектов, но в 
ситуации, когда крупный клиент не приходит. 
Доходы всех производственных подразделе-
ний будут состоять только из доходов от обыч-
ных клиентов. Также исчезнет дебиторская за-
долженность крупных клиентов с ее более дли-
тельным периодом оборачиваемости. По це-
почке взаимосвязей показателей модели со-
кратятся и прямые расходы (из-за сокращения 
выпуска), и налог на прибыль. В отдельных 
статьях косвенных расходов также произойдет 
снижение, так как приход крупного клиента и 
рост объема выпуска в модели для фирмы с 
полноценным комплексом проектов приводил 
к их росту. Далее применим формулу (4): вы-
чтем из стоимости фирмы с полноценным ком-
плексом из проектов 1 и 2 стоимость фирмы с 
комплексом из проектов 1 и 2, но без учета 
прихода крупного клиента, и получим оценку 
влияния синергетического эффекта прихода 
крупного клиента. Чистая текущая стоимость 
этого эффекта составила 72 158 тыс. руб. Эта 
оценка больше, чем оценка синергетического 
эффекта прихода крупного клиента при реали-
зации только проекта 1, которая составила 
64 677 тыс. руб. (см. табл. 2), так как она учи-
тывает дополнительно улучшение показателей 
логистического подразделения за счет круп-
ных клиентов. 

4. Заключение. В современных условиях 
многие фирмы имеют сложные структуры и 
реализуют одновременно несколько инвести-
ционных проектов, которые оказывают влия-
ние как друг на друга, так и на различные под-
разделения и аспекты деятельности самой фир-
мы. В литературе тема оценки синергетических 

эффектов, генерируемых в комплексах взаи-
мосвязанных инвестиционных проектов, рас-
крыта недостаточно широко, однако сущест-
вует много работ по оценке синергетических 
эффектов при осуществлении сделок слияния 
и поглощения. Методологии оценки инвести-
ционных проектов и компаний очень схожи, 
что позволяет адаптировать подходы, исполь-
зуемые при слияниях и поглощениях, для ин-
вестиционных проектов. Обзор литературы 
позволил выделить ряд свойств, востребован-
ных специалистами, использующими модели 
оценки синергетических эффектов на практи-
ке. В первую очередь это учет большого коли-
чества разнообразных значимых факторов и 
широкие аналитические возможности модели. 

В данной работе предложена методика 
оценки влияния синергетических эффектов, 
возникающих при реализации комплексов взаи-
мосвязанных инвестиционных проектов, кото-
рая обладает вышеперечисленными свойства-
ми. Она основана на имитационных DCF-мо-
делях табличного типа, в которых прогноз де-
нежных потоков делается на основании трех 
основных форм отчетности. Подходы, исполь-
зуемые непосредственно для оценки синерге-
тических эффектов, аналогичны представлен-
ным в литературе по слияниям и поглощениям.  

Разработанная методика позволяет оцени-
вать как синергетические эффекты, генерируе-
мые при совместной реализации проектов, так 
и эффекты, возникающие в иных подразделе-
ниях фирмы при реализации проектов. Мето-
дика также дает возможность оценить влияние 
каждого синергетического эффекта в отдель-
ности на эффективность всего комплекса про-
ектов и стоимость фирмы в целом. 

Результаты апробации методики на услов-
ном примере фирмы с двумя проектами свиде-
тельствуют о возможности получения значи-
мых достоверных результатов на основе рас-
четов по моделям фирмы с учетом различных 
синергетических эффектов.  
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Аннотация. Обоснован структурно-функциональный подход к технологической интегра-
ции, включающий элементы воздействия на объект посредством реализации общих и 
специальных функций по регулированию интеграционного процесса, внешнего роста, фор-
мализацию сфер влияния участников технологической интеграции в лице предприятий 
обрабатывающей промышленности, научно-исследовательских, предпринимательских и 
образовательных структур. Основные теоретические положения и выводы по примени-
мости структурно-функционального подхода легли в основу разработки его организаци-
онно-экономической процедуры. Показано, что система хозяйственных связей по регу-
лированию потоков производственных ресурсов в виде технологий определяет состоя-
ние имущественного комплекса, источников его формирования, бизнес-процессы, тем 
самым закладывая вектор стратегического развития интегрированных хозяйственных 
субъектов. Предлагается авторское видение программно-целевого назначения и алгорит-
мизации процесса технологической интеграции, сформированное на основе обработки 
учетной и аналитической информации предприятий обрабатывающей промышленности. 
Путем обобщения передового опыта в построении эффективных хозяйственных связей 
предложена систематизация элементов структурно-функционального подхода с акцен-
том на возможности и ограничения по интеграции технологий. В качестве перспектив тех-
нологического развития поддерживаются инструменты внутриотраслевого и межотрас-
левого объединения ресурсов, технологических решений, фондов на основе макротех-
нологических принципов. Подчеркивается значимость технологической интеграции в фор-
мировании экономического, технологического и социального мышления в рамках единой 
технологической экосистемы. Ограничениями развития технологической интеграции обо-
значены отраслевая и территориальная принадлежность промышленных предприятий, 
состав и структура основных производственных фондов с привязкой к технологическому 
процессу, цифровая и технологическая культура как характеристика человеческого капи-
тала. Делается вывод, что структурно-функциональный подход применительно к техноло-
гической интеграции способствует устойчивому развитию и росту конкурентоспособности 
отечественных предприятий в условиях промышленной революции нового поколения.  
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Abstract. The article substantiates the structural and functional approach to technological 
integration, including elements of impact on the object through the implementation of General 
and special functions to regulate the integration process, external growth, formalization of 
spheres of influence of participants in technological integration in the face of manufacturing 
enterprises, research, business and educational structures. The main theoretical provisions 
and conclusions on the applicability of the structural and functional approach formed the basis 
for the development of its organizational and economic procedures. It is shown that the sys-
tem of economic relations to regulate the flow of production resources in the form of techno-
logy determines the state of the property complex, the sources of its formation, business proc-
esses, thereby laying the vector of strategic development of integrated economic entities.  
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The is proposed the authors's vision of the program-purpose and algorithmization of the proc-
ess of technological integration, formed on the basis of processing of accounting and analyti-
cal information of manufacturing enterprises. By summarizing the best practices in the con-
struction of effective economic relations, the article proposes a systematization of the ele-
ments of the structural and functional approach with an emphasis on the possibilities and 
limitations of technology integration. The instruments of intra- and inter-industry pooling of 
resources, technological solutions, funds on the basis of macro-technological principles were 
supported as prospects for technological development. The authors emphasize the impor-
tance of technological integration in the formation of economic, technological and social think-
ing within a single technological ecosystem. The limitations of technological integration devel-
opment are the sectoral and territorial affiliation of industrial enterprises, the composition and 
structure of fixed assets with reference to the technological process, digital and technological 
culture as a characteristic of human capital. It is concluded that the structural and functional 
approach to technological integration contributes to the sustainable development and competi-
tiveness of domestic enterprises in the industrial revolution of the new generation. 
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1. Введение. Технологическая интегра-

ция способствует развитию интеллектуальных 
производственных технологий, обеспечивая 
переход к экологически чистой и ресурсосбе-
регающей энергетике, глубокой переработке 
сырья, в том числе углеводородов и полезных 
ископаемых. В отличие от существующих кон-
цепций управления промышленными предпри-
ятиями, функционирующими в условиях не-
определенности деловой среды, концепция тех-
нологической интеграции базируется на струк-
турно-функциональном подходе и предлагает 
четкий набор инструментов по упрощению, 
сжатию сроков перехода на уровень высоких 
технологических переделов исходя из состоя-
ния ресурсной базы, используя сложившиеся и 
новые хозяйственные связи внутри и вне про-
мышленного комплекса. Важной составляю-
щей структурно-функционального подхода яв-
ляется акцент на человеческий капитал как 
активатора идей промышленного развития, а 
также алгоритмизация действий по обозначе-
нию общих и специальных функций регулиро-
вания параметров технологической интегра-
ции. Отличительной особенностью структур-
но-функционального подхода выступает воз-
можность обобщения концептуальных и мето-
дологических положений, разработка и адап-
тация научно-методических основ технологи-
ческой интеграции на основе исследования 
тенденций развития экономики обрабатываю-
щей промышленности, применение передово-
го опыта технологической модернизации. 

2. Обзор литературы. Современный этап 
индустриального развития определяется уско-
рением интеграционных процессов в области 
технологий, усилением взаимодействия хозяй-

ственных субъектов на отраслевом и межотрас-
левом уровнях. Согласно последним разработ-
кам, обеспечение технологического прорыва 
основывается на углублении связанных произ-
водств путем научно-технологического сотруд-
ничества, в которое непосредственно вовлека-
ются промышленные предприятия, а также го-
сударство, финансовые институты и глобальная 
система образования. Изучая проблемы про-
движения технологической интеграции, важно 
подчеркнуть многогранность предметной об-
ласти исследования, что помогает раскрыть ме-
ханизмы экономической интеграции посред-
ством комплекса применяемых технологий. 

Представители ведущих научных школ 
Москвы и Санкт-Петербурга считают, что тех-
нологическое развитие предприятий базирует-
ся на построении систем управления информа-
ционным массивом Big Data с приемами глу-
бокой аналитики. В исследованиях профессора 
Ю.И. Растовой показано, что применение ин-
струментария системно-динамического моде-
лирования для оценки чувствительности целе-
вых показателей к изменению параметров ин-
теграционных моделей позволяет заранее учи-
тывать последствия принимаемых решений 
путем стимулирования процессов стохастиче-
ского характера [1]. Внутренние предпосыл-
ки технологического прорыва влекут за собой 
трансформацию целостной системы управле-
ния на предприятиях. В.А. и Викт.А. Балуко-
вы, А.Е. Карлик, К.А. Карпов, В.А. Климов, 
В.И. Песля, С.Ю. Погожева, А.И. и И.А. Сад-
чиковы предлагают рассматривать систему 
управления знаниями и инновациями в каче-
стве интеллектуальной составляющей «ресурс-
ного портфеля компании». При этом стратегия 
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наращивания «организационного капитала» 
может быть реализована как путем освоения 
новых технологий, так и принятием организа-
ционных решений [2, с. 87]. 

Профессор А.В. Тебекин видит перспек-
тивы технологического развития в феномене 
проектного менеджмента через разработку так 
называемых «проектов изменений», направлен-
ных на внедрение инновационных подходов 
для планирования и исполнения последующих 
проектов [3]. Профессор О.С. Сухарев рассмат-
ривает направления активизации ресурсного 
обеспечения на основе «институциональной 
коррекции», выражаемой снижением процент-
ной ставки по кредитам и займам целевого тех-
нологического назначения, что благоприятст-
вует искоренению технологической отсталости 
секторов экономики [4]. Аналогичной точки 
зрения придерживаются сотрудники ESADE – 
испанской Школы делового администрирова-
ния и менеджмента И. Вишнич (I. Visnjic), 
Д. Рингов (D. Ringov) и профессор Лёвенского 
католического университета Бельгии С. Артс 
(S. Arts), которые предлагают уникальную схе-
му интеграции предприятий обрабатывающей 
промышленности с индустрией программного 
обеспечения, учитывая факторы инвестицион-
ных вливаний на льготных условиях, интен-
сивность развития НИОКР, а также жизненный 
цикл и уровень конкуренции в отрасли [5]. 

Действительно, внутренние резервы яв-
ляются главным рычагом технологического 
развития, их раскрытие должно осуществлять-
ся параллельно реализации специальных про-
грамм мотивации менеджмента хозяйственных 
структур к росту производительности и отдаче 
от вложения капитала в информационную под-
держку и цифровые проекты [6; 7]. Взаимодей-
ствуя с остальными участниками технологи-
ческой интеграции, промышленные предпри-
ятия внедряют бизнес-модели формирования 
цепочки добавленной стоимости за счет поис-
ка доступных источников финансирования, а 
также результатов деятельности, измеряемых 
вкладом в долгосрочный прирост капитала и 
степенью достижения целевых стратегических 
показателей [8]. В конечном итоге формирует-
ся интеграционная система производственно-
хозяйственных отношений с превалирующими 
признаками генерации и внедрения новых 
технологических решений. 

3. Гипотеза и методология исследова-
ния. В качестве исходного основания струк-

турно-функционального подхода выступает 
тезис о том, что на современном этапе конку-
рентоспособность промышленного хозяйст-
вующего субъекта определяется уровнем его 
технологического развития, реализуемого вы-
сококвалифицированным персоналом. 

Предлагаемый структурно-функциональ-
ный подход базируется на методах анализа и 
синтеза в рамках исследования технологиче-
ской интеграции в целостности, единстве и 
взаимосвязи его составных частей; экономико-
статистических методах (группировка, типиза-
ция, построение рядов динамики, определение 
рейтингов и др.) с целью анализа и обобщения 
статистической информации, выявления тен-
денций и особенностей научно-технологиче-
ского развития промышленных предприятий. 
Реализации подхода способствует использова-
ние расчетно-аналитического метода при вы-
полнении вычислений в условии прогнозиро-
вания и моделирования программ модерниза-
ции и технологической интеграции хозяйст-
вующих субъектов; графический метод для 
визуализации полученных результатов; метод 
квантификации и параметрический метод, как 
оценочный инструментарий, позволяющий 
формализовать процедуру оценки результа-
тивности технологической интеграции в сово-
купности мер, согласованных по срокам, ре-
сурсам и исполнителям. 

4. Результаты исследования. Сущность 
структурно-функционального подхода заклю-
чается в том, что технологическая интеграция 
рассматривается как динамический процесс 
преобразования потоков производственных 
ресурсов в виде новых технологий на уровне 
предприятий, а также в глобальном масштабе 
путем использования резервов внутреннего и 
внешнего развития [9, с. 23]. В определении 
можно увидеть связь с теорией структурного 
функционализма, особенно если социально-
экономическую систему трактовать в свете 
устойчивых комплексов, правил и норм [10]. 
Но есть отличительная черта, когда при опре-
делении объекта, субъекта и предмета техно-
логической интеграции за основу берется сис-
тема хозяйственных связей по регулированию 
потоков производственных ресурсов в виде 
применяемых технологий, так как именно она 
будет подвержена наибольшей трансформации 
в случае обнаружения проблемных зон в орга-
низации производства, несоответствия эксплуа-
тируемого оборудования требованиям стандар-
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тов качества выпускаемой продукции. Особен-
но актуален этот аспект для предприятий обра-
батывающей промышленности, где значитель-
ная доля основных производственных фондов 
не успевает модернизироваться вслед за новой 
волной научно-технического прогресса. Так, 
отечественная статистика свидетельствует, что 
на конец 2017 г. средний возраст машин и обо-
рудования по отраслям обрабатывающей про-
мышленности составил 11,8 лет1, при этом на 
долю полностью изношенных основных фон-
дов приходится 17,1 %2, а степень износа ма-

шин и оборудования приблизилась к отметке 
57,7 %3. 

В связи с многообразием видов деятель-
ности и организационно-правовых форм пред-
приятий обрабатывающей промышленности 
субъект технологической интеграции может 
быть представлен различными участниками 
интегрированных хозяйственных структур, 
что, в свою очередь, накладывает отпечаток 
на организационно-экономическую процедуру 
формирования структурно-функционального 
подхода (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Организационно-экономическая процедура формирования структурно-функционального подхода 
Fig. 1. Organizational and economic procedure for the formation of the structural-functional approach 
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логий, 9 – в области разработки компьютерно-
го программного обеспечения, оказания кон-
сультационных услуг в данной области и дру-
гих сопутствующих услуг4.  

Для распространения прогрессивной прак-
тики на связанные сектора экономики предла-

гаем структурировать функциональный под-
ход по развитию технологической интеграции 
исходя из ее программно-целевого назначения 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Программно-целевое назначение структурно-функционального подхода 

Fig. 2. The program-target designation of the structural-functional approach 

Таким образом, постепенное преобразова-
ние предмета технологической интеграции как 
сферы потенциальных изменений будет спо-
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управления промышленными комплексами, 
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5) вариативность внешнего роста на базе 
технологической интеграции вследствие углуб-
ления производственной цепочки и добавле-
ния ценности к вновь создаваемой продукции 
на каждом этапе обработки; 

6) формализация сфер влияния участни-
ков технологической интеграции, в числе ко-

торых промышленные предприятия смежных 
отраслей, научно-исследовательские центры и 
государственные структуры – регуляторы ин-
теграционного процесса; 

7) возможность сокращения транзакцион-
ных издержек путем оптимизация бизнес-про-
цессов. 

 

 
Рис. 3. Алгоритмизация структурно-функционального подхода [9, с. 77; 11, с. 112] 

Fig. 3. Algorithmization of the structural-functional approach [9, р. 77; 11, р. 112] 
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в рамках технологической интеграции: инновационность, результативность, 
паритетность, комплексность, устойчивость системы хозяйственных связей 

Влияние 
внешних 
факторов 
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технологической интеграции с целью углуб-
ления переработки, повышения класса эколо-
гичности готовой продукции, внедрения тех-
нологий ресурсосбережения путем цифрови-
зации промышленного производства. 

Оценивая ближайшую перспективу техно-
логической интеграции, можно констатировать 
тот факт, что переход предприятий обрабаты-
вающей промышленности на интеллектуаль-
ную основу будет упрощен при условии опти-
мизации функциональных зон центров ответ-
ственности, в числе которых центры затрат, до-
ходов, прибыли и инвестиций. Неизбежно это 
затронет систему управления технологически-

ми рисками, инновационный менеджмент. Ве-
дущую роль в интеллектуализации производ-
ственных мощностей будут играть меры госу-
дарственной грантовой поддержки и льготно-
го налогообложения. Наряду с этим результа-
тивность технологического развития отечест-
венных компаний определяется партнерским 
взаимодействием с международными отрасле-
выми лидерами [12].  

Исходя из практических наблюдений и  
с учетом новейших экономических исследо-
ваний, можно охарактеризовать основные эле-
менты структурно-функционального подхода 
(таблица). 

 
Содержание основных элементов структурно-функционального подхода 

The content of the main elements of the structural-functional approach 
Элемент Характеристика 

Тип Видовое деление участников технологической интеграции по размеру, форме собст-
венности, степени развитости интеграционных связей, отраслевой принадлежности 

Назначение Функциональные особенности параметров интеграционного регулирования сферы 
потенциальных изменений 

Преимущества Унификация подходов четкого реагирования на возмущения внешних факторов в 
виде технологических, информационных вызовов 

Возможности Выход за пределы интегрированных хозяйственных связей одной группы, отрасли, 
государства 
Причинно-следственные механизмы коммерциализации идей и получения прибыли 
(The Direct Causal Mechanisms of Profit, DCMP), ориентированные на инновации, 
технологические изменения и удовлетворение потребности в основных фондах [13] 
Выработка ключевых форм взаимодействия предпринимательских структур с целью 
формирования экономического, технологического и социального мышления в рам-
ках единой экосистемы [14] 
Внедрение инноваций на основе внутренних и внешних потоков знаний; государст-
венные программы субсидирования исследований и научно-технологических разра-
боток на условиях обязательного привлечения университетов в состав исполнителей 
инновационных проектов [15; 16] 
Внутриотраслевое и межотраслевое объединение ресурсов, технологических реше-
ний, фондов на основе макротехнологических принципов [17] 
Развитие агломерационной экономики путем географической концентрации иннова-
ций и роста регионального инновационного потенциала (Regional Innovation Capacity, 
RIC), выражаемого средним количеством патентов, нововведений и малых иннова-
ционных фирм [18] 
Адаптация к разнородности участников интеграции при расширении зон глобально-
го сотрудничества в области технологических инноваций с целью максимизации от-
дачи от внешних инноваций [19] 

Инструментарий 

Приемы экологического менеджмента в кластерных формированиях технологиче-
ской направленности [20] 

Ограничения Отраслевая и территориальная привязка предприятий, состав и структура основных 
производственных фондов с привязкой к технологическому процессу, цифровая и 
технологическая культура как характеристика человеческого капитала 

 
 

В пользу практического использования 
полученного результата можно отнести выра-
ботку методического подхода к оценке резуль-
тативности технологической интеграции пред-

приятий обрабатывающей промышленности, 
с помощью которого можно выявить мировые 
тенденции и будущие вызовы в научно-инно-
вационной сфере с учетом критических техно-
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логий и технологических дорожных маршру-
тов для промышленных предприятий, научно-
исследовательских центров и государственных 
структур. Научно-изыскательская деятельность 
в этом направлении начата и имеет тенденции 
к активизации путем объединения промыш-
ленного и научного капитала. Прогрессивная 
практика выработки совместных решений для 
устойчивого экономического роста с участием 
государства, научно-исследовательских, обра-
зовательных и предпринимательских структур 
позволяет повышать инвестиционную и инно-
вационную привлекательность отраслей обра-
батывающей промышленности5.  

5. Заключение. По своей сути адаптация 
структурно-функционального подхода к техно-
логической интеграции способствует объеди-
нению в единый массив данных производст-
венно-технологического и финансово-экономи-
ческого содержания. По мнению отечественных 
и зарубежных специалистов, переход на уро-
вень интеллектуального промышленного про-
изводства определяется готовностью предпри-
ятий к диалоговым программам реализации ин-
новационных проектов на совместных произ-
водственных площадках путем формирования 
общего банка прорывных технологий, после 
чего система управления интегрированными 
хозяйственными комплексами будет способна 
перейти на новый уровень организации произ-
водства, соответствующий требованиям высо-
кой отдачи от всех видов вложенного капитала. 

От того, насколько слаженно и точно ре-
шаются задачи по научно-технологическому 
развитию промышленных комплексов и росту 
конкурентоспособности отечественный про-
дукции, зависят позиции государства в списке 
лидеров глобальной экономики. Изучение прак-
тики управления ведущими отечественными и 
зарубежными компаниями позволяет выбрать 
собственный путь развития, который будет учи-
тывать преимущества и недостатки процесса 
технологической интеграции в мире. Опасе-

ния в сохранении рабочих мест планомерно 
нивелируются реализацией специальных про-
грамм роста производительности труда путем 
подготовки специалистов широкого профиля 
с базовыми знаниями цифровой экономики, 
технологий глубокой переработки углеводоро-
дов и других полезных ископаемых, представ-
ляющих значительный удельный вес в струк-
туре национального богатства страны. 

Можно сделать утвердительный вывод об 
особой роли научно-методологического инст-
рументария организации промышленного про-
изводства путем технологической интеграции 
в целях устойчивого развития системы хозяй-
ственных связей, регулирующих потоки про-
изводственных ресурсов в виде применяемых 
технологий. 
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1. Введение. В современном мире объем 
и разнообразие накапливаемой человечеством 
информации растет экспоненциальными тем-
пами. Низкая стоимость хранения и обработки 
данных позволяет цифровизировать всё воз-
растающее количество процессов управления, 
в том числе в сфере государственного управ-
ления, задачи которого всё труднее решать с 
помощью традиционных статистических ин-
струментов.  

Действующие в большинстве стран мира 
системы статистического учета, как правило, 
предназначены для решения узких задач и 
описывают отдельные аспекты явлений обще-
ственной и хозяйственной жизни с помощью 
достаточно тривиальных и легко интерпрети-
руемых экономических измерителей. Между 
тем вопросы комплексного мониторинга раз-
вития зачастую не включаются в официальный 
оборот текущей и стратегической деятельно-
сти органов власти, для которых важнейшими 
индикаторами такого рода являются экономи-
ческий рост (измеряемый с помощью оценки 
ВВП), темпы инфляции и безработицы, сред-
ней заработной платы, прочие макроэкономи-
ческие показатели. Такое положение вступает 
в явный диссонанс с текущей повесткой дня 
как на глобальном уровне, так и с точки зре-
ния отдельных стран, поскольку всё больший 
общественный интерес привлекают экологи-
ческие и социальные проблемы, которые за-
частую становятся следствием успешной эко-
номической политики. Иными словами, чело-
вечество столкнулось с тем, что экономиче-
ский рост, который был главной целью прави-
тельств многих стран по всему миру, далеко 
не во всех случаях является синонимом разви-
тия общества, в особенности с учетом его эко-
логических последствий. Для решения этого 
парадокса необходима разработка комплекс-
ного индикатора, оценивающего экономиче-
ское развитие с учетом экологических и соци-
альных ограничений. 

Вышеописанная проблема особенно ак-
туальна для России в силу:  

а) ресурсного изобилия и интенсивного, во 
многих случаях нерационального характера экс-
плуатации природно-ресурсного потенциала;  

б) экологических проблем крупных горо-
дов, вызванных интенсивным развитием про-
мышленности;  

в) низких темпов развития системы госу-
дарственной статистики;  

г) сравнительно небольшого количества 
академических исследований по данному во-
просу.  

Таким образом, в настоящее время скла-
дываются предпосылки для интенсивного раз-
вития национальной системы статистического 
учета с целью наиболее точного и всеобъем-
лющего учета всех аспектов развития общест-
ва, экономики, проблем экологии и использо-
вания природных ресурсов. Проект посвящен 
разработке и практической апробации инст-
румента интегральной оценки социо-эколого-
экономического благополучия России и выра-
ботке на их основе рекомендаций по форми-
рованию перспективной макроэкономической 
политики с учетом динамики экологических и 
социальных проблем. 

2. Гипотеза исследования. В настоящей 
работе предлагается рассмотреть гипотезу, что 
одним из индикаторов социо-эколого-эконо-
мического благополучия населения России 
может стать индикатор истинного прогресса 
(Genuine Progress Indicator, GPI). Теоретиче-
ское обоснование этой идеи основывается на 
исходной методологии расчета данного пока-
зателя, которая основывается на работах меж-
дународных коллективов, выполненных в по-
следние два десятилетия. 

3. Обзор литературы. Примерно с сере-
дины XX в., когда в развитых странах мира 
сложилась текущая система государственной 
статистики, принятие решений относительно 
экономической и социальной политики исхо-
дит из парадигмы максимизации экономиче-
ского роста как основного измерителя успеш-
ности национального развития. Реализация 
данной политики в основном опирается на не-
сколько базовых макроэкономических показа-
телей, главным из которых является ВВП.  

Начиная с доклада Всемирной комиссии 
по окружающей среде и развитию (WCED, Ко-
миссия Брундтландт), в общественный дискурс 
входит понятие «устойчивое развитие», пред-
полагающее такой способ развития экономи-
ки, который бы обеспечивал текущие потреб-
ности человечества, не угнетая интересы бу-
дущих поколений1. Общественные междуна-
родные организации и академические учреж-
дения начали интенсивные исследования в об-
ласти устойчивости на различных уровнях: от 
глобального до местного.  

За прошедшие с того момента тридцать 
лет были разработаны многочисленные систе-
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мы учета устойчивости, среди которых индекс 
человеческого развития (Human Development 
Index), индекс «Живая планета» (Happy Planet 
Index), индекс «лучшей жизни» ОЭСР (OECD 
Better Life Index) и др. Большая часть этих по-
казателей является композитными индексами, 
используемыми для ранжирования стран по 
уровню благополучия. Между тем данный под-
ход неоднократно подвергался критике за про-
извольность выбора компонентов, их весов и 
функциональной математической формы агре-
гирования (см., напр.: [1]).  

Несмотря на большую работу по созда-
нию индикаторов устойчивости, лишь малая 
часть из них применяется в практике государ-
ственного и муниципального управления [2]. 
ВВП и его адаптации на региональном уровне 
по-прежнему остаются основными макроэко-
номическими показателями, на основе динами-
ки которых принимаются решения. Развилась 
большая дискуссия о возможности разработки 
статистического инструмента, который бы по-
зволил дать всеобъемлющую оценку уровня 
развития стран и их регионов с учетом социаль-
ных и экологических аспектов развития. Разра-
ботка такого инструмента требует преодоления 
отмеченных выше недостатков «индексных» 
подходов, т. е. построения интегрального по-
казателя на основе экономической теории с со-
ответствующими уточнениями для учета со-
циальных и экологических факторов.  

Такими показателями являются, напри-
мер, «истинные сбережения» (Genuine Savings) 
и индикатор истинного прогресса (Genuine 
Progress Indicator) [3]. Оба показателя стро-
ятся на основе похожей идеи: коррекции на-
циональных сбережений на степень деграда-
ции природного и социального капитала, но 
«истинные сбережения» имеют достаточно 
строгую и более простую, чем у GPI, методо-
логию оценки, тем не менее охватывая суще-
ственно меньше аспектов устойчивости. В этом 
контексте отдельного упоминания также за-
служивает достаточно широко применяемый 
показатель «Экологически скорректированный 
ВВП» – модификация расчета традиционного 
ВВП с учетом истощения природных ресурсов 
и ущерба окружающей среде [4]. Оценки ис-
тинных сбережений стран мира, в том числе 
России, регулярно выполняются Всемирным 
банком. Проводятся исследования и на уровне 
регионов [5–8]. В то же время индикатор ис-
тинного прогресса практически не известен в 

России, несмотря на более широкий, по срав-
нению с «истинными сбережениями», потен-
циал использования в качестве комплексной 
меры устойчивости. Известны оценки эколо-
гически скорректированного ВВП не только 
по России в целом, но и для ее отдельных ре-
гионов [4]. Библиометрическое метаисследо-
вание применения 82 различных индикаторов 
для оценки прогресса в 2000–2015 гг. показа-
ло, что наибольший рост количества использо-
ваний пришелся на индикатор истинного про-
гресса: число его упоминаний в литературе воз-
росло за этот период примерно в 5 раз [9]. Этот 
успех объясняется развитием инициативы «за 
пределами ВВП» (beyond GDP), которая при-
звана разработать способы оценки благополу-
чия, дополняющие традиционные макроэконо-
мические индикаторы, а также существенным 
ростом количества оценок GPI для различных 
стран и их административно-территориальных 
образований [10–13].  

Предшественник индикатора истинного 
прогресса, индекс устойчивого экономическо-
го благополучия (Index of Sustainable Economic 
Welfare, ISEW) был впервые предложен Х. Дэй-
ли и Дж. Коббом в 1989 г. [14]. Основная идея 
оценки данного показателя заключается в вы-
читании обесценения социального и природ-
ного капитала из расходов на личное потреб-
ление таким образом, чтобы межвременное из-
менение индекса показывало истинное увели-
чение (или уменьшение) национального благо-
состояния. Данный подход следует из базовой 
триады устойчивого развития, которая требует 
гармоничного (одновременного) роста или, по 
крайней мере, неуменьшения трех компонент: 
экономической, экологической и социальной 
[15]. В более поздних работах данный индекс 
стал называться индикатором истинного про-
гресса. Первые попытки оценки ISEW/GPI по-
казали, что формальный рост экономики США 
в 1990-х гг. на самом деле не привел к росту 
национального благосостояния, несмотря на 
то, что ВВП страны демонстрировал устойчи-
вый рост2. За следующие два десятилетия бы-
ли выполнены оценки для стран Европы [16–
21], США [22; 23], Бразилии и Чили [24; 25], 
ряда африканских стран [26] и государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона [27]. В не-
которых случаях оценки GPI были получены 
на уровне регионов и муниципалитетов, в ча-
стности в Соединенных Штатах Америки [28]. 
Тем не менее остается еще много государств, 
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для которых GPI не оценивался, или времен-
ной горизонт такого оценивания был слишком 
мал. Данный вывод, в частности, относится и 
к странам бывшего СССР, где известно только 
два исследования с применением GPI: оценки 
для Украины в 2000–2007 гг. [29] и для Крас-
ноярского края [30; 31].  

4. Результаты исследования. Расшире-
ние исследования социо-эколого-экономиче-
ского благополучия России возможно на ос-
нове разработки методологии оценки индика-
тора истинного прогресса. Базовая методоло-
гия оценки данного показателя предложена  
в ранних работах [14] и в настоящий момент 
рассматривается многими специалистами как 
основа для существенной модернизации сис-
тем национальной статистики с целью внедре-
ния более комплексного подхода к государст-
венному управлению с учетом актуальных об-
щественных и экологических проблем.  

При должном развитии исследований с 
использованием GPI данный показатель может 
стать альтернативой ВВП в качестве основно-
го макропоказателя развития. Идея построе-
ния GPI заключается в проведении коррекции 
расходов на личное потребление с учетом фак-
тического распределения доходов населения:  

– на ценность нерыночных услуг;  
– затраты на компенсацию индивидуаль-

ного экологического ущерба;  
– стоимости обесценения (деградации) 

природных ресурсов.  
Таким образом, обеспечивается учет всех 

трех компонент триады устойчивого развития: 
экономической, экологической и социальной. 

Компоненты GPI агрегируются простой 
алгебраической суммой стоимостных оценок 
соответствующих показателей, входящих в 
расчет. Как правило, оценка ведется на осно-
вании 26 показателей [23]. Поскольку полно-
та, структурный состав и качество статистики 
различных стран различаются, причем во мно-
гих случаях значительно, не существует единой 
и универсальной методики, которая бы позво-
лила легко получать оценки по любым объек-
там измерения (странам, регионам, муници-
палитетам). Для каждого из них требуется по-
строение своей адаптации с учетом особенно-
стей статистического учета, результатов ис-
следований по отдельным компонентам. Та-
ким образом, поскольку оценки GPI для Рос-
сии отсутствуют, для их проведения требуется 
не просто сбор необходимых данных, но и 

полноценная разработка и обоснование мето-
дологии расчета таких оценок.  

Разработка методологии оценки GPI по-
требует детального обоснования выбора про-
кси-переменных для расчета отдельных показа-
телей с учетом максимально точного соответ-
ствия их содержания логике выбора показате-
лей в соответствии с подходами, используемы-
ми в более ранних исследованиях по другим 
странам. Это требование необходимо не толь-
ко для обеспечения внутренней методологиче-
ской целостности исследования, но и для обес-
печения возможности проведения межстрано-
вых (в перспективе – межрегиональных) сопо-
ставлений. Предварительные работы по сбору 
данных о доступных показателях показывают, 
что динамический ряд оценок GPI для России 
можно будет получить, как минимум, начиная 
с 2000 г. При этом будут получены данные для 
расчета практически всех требуемых показа-
телей. Оценки GPI для более раннего периода 
(начиная с 1992 г.) могут потребовать более 
серьезной работы и применения специальных 
методов для коррекции показателей с учетом 
наблюдавшейся в 1990-х гг. гиперинфляции и 
сопутствующих кризисных социально-эконо-
мических факторов.  

Судя по имеющейся статистике советско-
го периода, будет затруднительно дать досто-
верные оценки ранее 1991 г., прежде всего из-
за отсутствия адекватных экологических дан-
ных и макроэкономической статистики, суще-
ственно отличающейся по структуре от приня-
той в других странах. Вероятно, GPI для СССР 
можно будет получить по усеченной методо-
логии с соответствующими оговорками о воз-
можности сопоставления результатов. Такой 
подход позволит дополнить динамический ряд 
оценок GPI. Все полученные ряды оценок не-
обходимо анализировать с точки зрения взаим-
ной корреляции их динамики социально-эко-
номических процессов и экологической обста-
новки и проводить соответствующие межстра-
новые сопоставления. На основании проведен-
ного анализа можно будет сформулировать ре-
комендации по следованию политике устой-
чивого развития на национальном уровне. Для 
обеспечения дальнейшей работы над регуляр-
ным обновлением оценок GPI предлагается соз-
дать программное обеспечение. Данный про-
граммный продукт позволит существенно об-
легчить дальнейшую работу с использованием 
GPI, обеспечит полноценную визуализацию 
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полученных результатов, возможность интегра-
ции в систему государственной статистики. 

5. Заключение. Анализ подходов к ком-
плексной оценке социо-эколого-экономическо-
го благополучия населения показывает, что эко-
номический рост не всегда обеспечивает увели-
чение благосостояния населения, поэтому при-
менение ВВП как универсального индикатора 
успешности развития страны не может являть-
ся исчерпывающим. С этой точки зрения необ-
ходимо учитывать также экологические и со-
циальные эффекты, возникающие вследствие 
экономического развития. Известен опыт раз-
работки альтернативных подходов к оценке 
благополучия населения на основе концепции 
устойчивого развития, в том числе на основе 
комплексных индикаторов, агрегирующих ин-
формацию о динамике множества показателей, 
характеризующих экономическую, экологиче-
скую и социальную составляющие роста. Та-
кие разработки в основном выполнены между-
народными коллективами с учетом адаптации 
отдельных показателей для условий статисти-
ческого учета определенных стран. При этом 
создание абсолютно универсальных методик, 
которые могут использоваться в любых странах 
мира, затруднительно, поскольку требуют уче-
та специфики развития и системы статистики, 
сложившейся в конкретном государстве. Пред-

ставляется, что наряду с имеющимися в России 
индикаторами устойчивости, целесообразно 
разработать методологию практической оцен-
ки индикатора истинного прогресса (Genuine 
Progress Indicator), являющегося одним из от-
носительно новых индикаторов социо-эколо-
го-экономического благополучия населения, 
всё более широко применяемым во всем мире. 
Особенности исчисления отдельных его ком-
понент и возможность их расчета, согласуясь 
с действующей в России системой статистиче-
ского учета, необходимо описать отдельно. Раз-
работка методологии расчета данного индика-
тора и внедрение в практику статистического 
учета позволит существенно расширить воз-
можности анализа динамики социо-эколого-
экономического благополучия населения Рос-
сии с целью применения результатов подобных 
исследований при принятии решений о разви-
тии отдельных территорий и страны в целом. 
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роль в решении социально-экономических проблем организаций и регионов, а также всей 
страны. Анализируется текущее состояние знаний о деятельности профессиональных 
сообществ и факторах, влияющих на их эффективность. Опираясь на результаты иссле-
дований, дается определение профессиональным сообществам, выделяются факторы 
их развития и успешного сотрудничества, а также разрабатывается классификация про-
фессиональных сообществ. Актуальность исследования подтверждается тем фактом, что 
в 2009 г. Нобелевская премия в области экономических наук была присуждена О. Уильям-
сону и Э. Остром за их работу по демонстрации взаимоотношений компаний и отдельных 
лиц, формирующих поведение на рынке и вопросы управления. Настоящее исследование 
основано на ключевых идеях этих ученых: вслед за Уильямсоном утверждается, что про-
фессиональные экспертные сообщества должны использовать конкретные структуры 
управления и решать вопросы, связанные с трансакционными издержками, и вместе с 
Остром признается тот факт, что навыки и опыт предназначены для совместного исполь-
зования, должны применяться принципы институционального проектирования. Изучение 
профессиональных сообществ экспертов с экономической точки зрения помогает опреде-
лить возможности и перспективы их использования в общественной жизни путем сбора 
знаний, навыков и умений. В будущем они могут помочь решить различные задачи, кото-
рые ставит государство, общество, другие сообщества, бизнес, а также отдельные лица. 
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1. Введение. В последнее время предпри-
ятия, правительства, общества и частные лица 
демонстрируют растущий интерес к использо-
ванию самоорганизующихся сообществ в це-
лом и приглашению экспертов для решения 
конкретных вопросов в частности. Первона-
чально были созданы профессиональные со-
общества для защиты, однако в начале XXI в. 
они сосредоточились на деятельности, связан-
ной с предоставлением информации и обме-
ном опытом. И в настоящее время эти сообще-
ства приглашаются к активному участию в раз-
работке профессиональных стандартов, оцен-
ке проектов законов и т. д. Это означает, что, 
фактически, профессиональные сообщества 
постепенно превращаются в сообщества экс-
пертов, где ключевыми членами считаются не 
представители определенной профессии, но 
специалисты, которые обладают высокими зна-
ниями, опытом и навыками в определенной об-
ласти профессиональной деятельности. 

Практика последних лет показывает, что 
бизнес, государство, общество, отдельные лю-
ди всё больше используют самоорганизующие-
ся сообщества в своей деятельности, особенно 
если речь идет о привлечении экспертов к ре-
шению тех или иных вопросов. Роль профес-
сиональных сообществ в последние годы зна-
чительно растет, они становятся важным субъ-
ектом социально-экономических отношений. 
Такие ученые, как E. Ostrom [1], P.D. Aligica и 
P.J. Boettke [2], отмечают в своих работах акту-
альность изучения темы сообществ: «Локаль-
ные, самоорганизующиеся институты являют-
ся важнейшим активом в институциональном 
портфеле человечества, и они должны продол-
жать существовать в XXI веке…» [1, p. 152].  

2. Обзор литературы. Отметим, что те-
матика профессиональных сообществ привле-
кает активное внимание многих ученых, одна-
ко большинство из них рассматривает вопросы 
формирования профессиональных сообществ 
педагогов. Так, наиболее цитируемые работы, 
в которых исследуются различные вопросы 
организации профессиональных сообществ, 
касаются создания сообществ в школах через 
организационное обучение [3], оценки влия-
ния профессиональных сообществ на дости-
жения учеников [4].  

Использование профессиональных сооб-
ществ в области управления персоналом про-
анализировано в работе N.J. Adler и S. Bartho-
lomew [5], в частности в статье показано, что 

профессиональное сообщество, объединяющее 
ученых и специалистов в области управления 
персоналом, ведет к генерированию знаний, ко-
торые могут быть использованы его участни-
ками. Самый важный аспект коллаборации тео-
ретиков и практиков в рамках профессиональ-
ных сообществ с точки зрения ученых связан с 
обменом знаниями. Такого мнения придержи-
ваются A. Ardichvili, V. Page и T. Wentling [6]. 
Однако для того, чтобы знания транслирова-
лись, необходимо, чтобы они рассматривались 
в качестве общественного блага. Еще одним 
важным фактором диффузии знаний и практик 
является доверие между участниками, которое 
должно формироваться с помощью различных 
инструментов. В то же время проведенный ана-
лиз научных работ показал, что возможности 
использования профессиональных объедине-
ний для решения различного более широкого 
круга задач пока находится за пределами вни-
мания теоретиков и практиков. 

В современной научной литературе при 
изучении вопроса сообществ наиболее распро-
странен термин «профессиональное сообщест-
во» [5]. Под профессиональным сообществом 
традиционно понимается саморегулируемое 
объединение представителей одной профес-
сии, которые являются носителями ее ценно-
стей и норм. Само это понятие используется 
достаточно давно, профессиональные объеди-
нения существуют с давних пор в виде цехов, 
гильдий, союзов, сообществ, ассоциаций и пр.  

«Как, зачем и почему люди объединяют 
свои усилия и в каких случаях опыт такого ас-
социирования оказывается успешным, а в ка-
ких нет?» [7, с. 9] – ответ на этот вопрос инте-
ресовал исследователей еще несколько столе-
тий назад, в частности, французский ученый и 
политик Алексис де Токвиль мечтал «о созда-
нии когда-либо в будущем "науки и искусства 
ассоциирования"» [7, с. 49]. 

С точки зрения социологии сущность про-
фессиональных объединений впервые была рас-
смотрена Э. Дюркгеймом. Французский социо-
лог в одном из своих трудов еще в 1893 г. утвер-
дил идею о профессиональных группах (корпо-
рациях) как оплотах интеллектуальной и нрав-
ственной однородности, естественным обра-
зом возникающей в результате занятия одной 
профессией [8].  

Еще один социолог, М. Вебер в ходе сво-
их исследований при рассмотрении природы 
профессии и профессиональных объединений 
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установил зависимость успешной деловой 
карьеры от следования моральным нормам и 
профессиональному долгу [9]. Именно следо-
вание долгу профессии, на наш взгляд, в совре-
менных условиях лежит в основе мотивации 
членов сообществ быть не просто участника-
ми объединений, используя ресурсы организа-
ции в собственных интересах, но и становить-
ся экспертом, знания которого могут быть при-
менены на благо общества, экономики в целом.  

В развитие мыслей М. Вебера американ-
ский ученый Т. Парсонс также обозначил клю-
чевой ценностный ориентир профессионала как 
профессиональный долг и общественное благо, 
уверенность в том, что его компетенции ис-
пользуются в интересах всей социальной сис-
темы. Профессиональный компонент особенно 
четко обозначается в коллегиальной форме ас-
социации, членство в которой является не про-
сто добровольным участием, но одновременно 
комплексом социальных статусов и ролей [10].  

Наличие социального статуса в виде член-
ства в профессиональной ассоциации, принад-
лежность к определенной экспертной группе, 
имеющей необходимые профессиональные ком-
петенции и признаваемой в профессиональном 
сообществе, – данная ценность становится всё 
более актуальной в новом столетии.  

Следует отметить, что в связи с переходом 
общества к постиндустриальной стадии, раз-
витием компьютерных технологий, постоянны-
ми трансформациями, которым подвержены 
организации, значение понятия «профессио-
нальное сообщество» меняется. Критерий при-
надлежности к одной профессии отходит на 
второй план, первичным становится требова-
ние быть экспертом в какой-либо области [11]. 
Эксперт – это уже не только и не столько про-
фессионал в традиционном смысле слова, это 
актор принципиально иного рода. Общеприня-
тая трактовка этого понятия сводится к тому, 
что эксперт – это человек, который влияет на 
принятие решения и не несет ответственности 
за его реализацию. В этом смысле, сущность 
экспертной деятельности заключается в про-
ведении экспертами интуитивно-логического 
анализа проблемы с количественной оценкой 
суждений и формальной обработкой результа-
тов. Получаемое в результате обработки обоб-
щенное мнение экспертов принимается как ре-
шение проблемы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что профессиональные и экспертные 

сообщества имеют между собой отличия и не 
всегда одни являются частью других. Н.А. Мар-
тьянова подтверждает данное мнение и выде-
ляет следующие отличия: несмотря на то, что 
эксперт часто трактуется именно как профес-
сионал, между этими понятиями существуют 
серьезные различия. Во-первых, профессионал 
принимает решения и несет за них ответствен-
ность, тогда как функция эксперта – обслужи-
вающая, консультирующая. Во-вторых, эксперт, 
по сути, должен перевести профессиональное 
знание в плоскость обыденного, «эксперт – это 
интерпретатор, переводчик с профессиональ-
ного языка на обыденный...» [11, с. 138]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Ранее в своих исследованиях нами было дано 
определение профессионального сообщества 
как объединения специалистов различных ор-
ганизаций в какой-либо конкретной профес-
сиональной области, осуществляющих регу-
лярные коммуникации с целью обмена знания-
ми, опытом, лучшими практиками, поиска но-
вых идей и более эффективных подходов к ре-
шению поставленных перед ними задач [12]. 

В качестве объекта настоящего исследо-
вания нами были выбраны те профессиональ-
ные сообщества, которые одним из своих ос-
новных видов деятельности выделяют экс-
пертную. Таким образом, профессиональные 
экспертные сообщества, на наш взгляд, – это 
объединения специалистов различных органи-
заций в какой-либо конкретной профессио-
нальной области, отличительной характери-
стикой которых является наличие и использо-
вание членами сообщества своих экспертных 
знаний и опыта в той профессиональной об-
ласти, к которой имеет непосредственное от-
ношение данное объединение. 

Целью исследования является анализ дея-
тельности профессиональных экспертных со-
обществ, определение основных видов сооб-
ществ, выявление факторов их развития, а так-
же оценка готовности сообществ к реализации 
экспертной деятельности, представляющей со-
циальную и экономическую значимость для ре-
гиона, страны. 

Гипотеза исследования: в настоящее вре-
мя наблюдается разрыв между запросом, по-
требностью отдельных государственных ин-
ститутов в получении экспертной оценки, экс-
пертном участии профессиональных сооб-
ществ в социально-экономических проектах 
региона, страны и вовлеченностью самих со-
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обществ в реализации общественных проек-
тов, задач. 

Основными эмпирическими методами на-
шего исследования являются сравнительный 
анализ, обобщение, методом сбора первичной 
информации – социологический опрос. 

4. Результаты исследования 
4.1. Классификация видов профессио-

нальных экспертных сообществ. Признаки 
классификации сообществ рассмотрим на при-
мере профессиональных сообществ в области 
управления персоналом, анализ деятельности 
которых проводился нами в предыдущих ис-
следованиях [13]. Исследованию, которое бы-
ло проведено в 2017 г., подлежало 104 россий-
ских профессиональных сообщества в области 
управления персоналом. В 2019 г., продолжив 
исследование, нами из представленных сооб-
ществ были выделены только те, которые реа-
лизовывали экспертную деятельность и под-
ходили под объект нашего исследования – про-
фессиональное экспертное сообщество, кото-
рое ставит перед собой более масштабные це-
ли, такие как, например: 

– содействие общественному обсужде-
нию и внесению предложений по совершенст-
вованию российской законодательной и нор-
мативной базы в области управления челове-
ческими ресурсами; 

– внедрение инноваций в области кадро-
вой политики в рабочий процесс предприятий 
и др. [14]. 

По итогам анализа деятельности сооб-
ществ, с учетом критериев, обозначенных вы-
ше в определении, было выделено 50 сооб-
ществ (48 % от числа исследуемых), которые 
можно отнести к профессиональным эксперт-
ным сообществам. Именно на примере дея-
тельности данных сообществ ниже рассмот-
рим классификацию видов профессиональных 
экспертных сообществ и их структуру по ос-
новным признакам классификации. 

Первый признак классификации – форма 
собственности. В данном случае выделяются 
формализованные (имеющие юридический ста-
тус – некоммерческие партнерства, некоммер-
ческие организации, общественные организа-
ции, общественные объединения) и неформаль-
ные (не имеющие юридического статуса – на 
базе консалтинговых фирм, кадровых агентств, 
образовательных организаций, интернет-сооб-
ществ и т. п.) экспертные сообщества. 

Порядка 72 % сообществ (36 организа-
ций) относятся к категории формализованных, 
они имеют юридический статус и, как правило, 
создаются в форме некоммерческих организа-
ций. Этот вывод вполне очевиден, поскольку 
для того, чтобы реализовывать свою эксперт-
ную деятельность, в том числе на коммерче-
ской основе, необходимо, как правило, иметь 
официальные реквизиты, счет и т. п.  

Что касается неформальных сообществ, то 
к ним можно отнести создаваемые, в том чис-
ле, на базе общественных, методологических 
и научно-технических советов.  

Следующий признак классификации со-
обществ – формат взаимодействия: 

1) офлайн (традиционное взаимодейст-
вие, в котором, как правило, не используются 
интернет-коммуникации); 

2) онлайн (интернет-ресурсы; работные 
порталы, объединяющие специалистов по ра-
боте с персоналом, организующие онлайн-взаи-
модействие и обсуждение по отдельным на-
правлениям деятельности в сфере HR); 

3) смешанные (включают оба формата 
взаимодействия – офлайн и онлайн). 

Результаты мониторинга показали, что на 
сегодняшний день уже нет сообществ, которые 
существуют исключительно в офлайн-форма-
те. Согласно исследованию, на сегодняшний 
день 100 % профессиональных экспертных со-
обществ находятся не только в офлайн-форма-
те, но и в интернет-пространстве и осуществ-
ляют онлайн-взаимодействие на площадке сай-
тов, социальных сетей, чатов. Более того, часть 
сообществ переходит в формат исключитель-
но онлайн-взаимодействия, используя совре-
менные цифровые технологии, краудсорсин-
говые площадки для обсуждения проектов, за-
дач, проведения отдельных экспертиз. Значит, 
мотивация подобной работы отличается от об-
щепринятой в офлайн-среде. К подобным вы-
водам, в частности, приходят A. Ardichvili, 
V. Page и T. Wentling в своем исследовании, 
посвященном вопросам мотивации и барьеров 
участия в виртуальных сообществах [6].  

Третий признак классификации – тер-
риториальный (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, наибольшее число со-
обществ наблюдается в тех округах, где пре-
обладает число работающих в сфере управле-
ния персоналом, а также относящихся к более 
крупным, развитым территориям. 
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Рис. 1. Распределение профессиональных экспертных сообществ по федеральным округам, % 

Fig. 1. The presence of communities by districts of the Russian Federation, % 

Четвертый признак классификации сооб-
ществ – уровень. Здесь могут быть выделены 
следующие типы сообществ: 

1) международные;  
2) национальные; 
3) региональные (городские); 
4) корпоративные. 
Следует отметить, что в последнее время 

набирает оборот развитие корпоративных со-
обществ, целью которых является, в том числе, 
экспертная, проектная деятельность, направ-
ленная на обсуждение и решение внутриорга-
низационных профессиональных вопросов. 

Пятый признак классификации – профес-
сиональная область. В нашем исследовании 
сообщества относятся к области управления 
персоналом. Примеры областей, где также дей-
ствуют профессиональные экспертные сооб-
щества, включают в себя политику, экономику, 
медицину, юриспруденцию, оборону, разные 
разделы инженерного дела, науку и образова-
ние, религию, искусство, информацию и пр. 

4.2. Факторы развития сообществ и 
успешного взаимодействия их участников. 
До появления работ нобелевского лауреата 
Э. Остром в науке преобладала точка зрения, 
согласно которой проблема взаимодействия 
внутри коллективных сообществ не имеет 

оптимального решения, по крайней мере в тех 
случаях, когда люди представлены самим себе. 
И выход возможен только при условии вме-
шательства и регулирования со стороны госу-
дарства. Э. Остром бросила вызов данному 
подходу. «Ее работы вскрыли огромный пласт 
социальной реальности, который прежде оста-
вался скрытым от глаз исследователей. Они 
произвели настоящий переворот в представ-
лениях социальных дисциплин о возможно-
стях регулирования ресурсов общего пользо-
вания, а если быть точнее – в их представле-
ниях о способностях "простых" людей к само-
организации и самоуправлению» [7, с. 47]. 

Так, Остром сформулировала восемь об-
щих принципов институционального дизайна, 
которые повышают вероятность успеха отдель-
ных самоорганизующихся сообществ. Изучив 
данные принципы, считаем необходимым оста-
новиться на некоторых из них, в наибольшей 
степени работающих и в отношении профес-
сиональных экспертных сообществ. 

Первый принцип: установление четких 
границ группы.  

Данный принцип работает в профессио-
нальных экспертных сообществах, поскольку 
участникам таких сообществ позволяет ясно 
представлять, кто входит в сообщество, а кто 
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нет, с кем необходимо взаимодействовать, ко- 
оперироваться для решения того или иного 
вопроса. 

Второй принцип: правила доступа к ресур-
су должны накладывать ограничения на объем, 
время и технологию его использования; распре-
делять выгоды пропорционально затратам; 
учитывать локальные особенности среды.  

В отношении профессиональных эксперт-
ных сообществ ключевым ресурсом является 
информационный (пул знаний, результаты об-
суждений, данные об экспертах), на поддер-
жание которого необходимы усилия и колле-
гиальное участие. Если же кто-то из участни-
ков сообщества пользуется ресурсом, не неся 
при этом никаких издержек по его поддержа-
нию, то есть риск, что остальные участники 
тоже перестанут следовать правилам.  

Третий принцип: большинство пользова-
телей должно участвовать в принятии реше-
ний, устанавливающих или меняющих правила 
доступа к ресурсу.  

Считаем необходимым дополнить дан-
ный принцип: в случае профессиональных экс-
пертных сообществ важно участие всех экс-
пертов не только в отношении решений, свя-
занных с ресурсами, но и в отношении экс-
пертных обсуждений того или иного вопроса. 
Как подчеркивает В.А. Рыжко, культура экс-
перта предполагает вариативность оценки, си-
туацию выбора. Вообще само понятие «экс-
перт» является постмодерным в том смысле, 
что он не монополист в своих оценочных суж-
дениях [15]. Именно наличие большой вариа-
тивности ответов, которые могут иметь экс-
перты в ходе обсуждения, требует как можно 
большего количества экспертов, участвующих 
в обсуждении, оценке, что повышает релевант-
ность суждений и, значит, статус сообщества. 

Также считаем необходимым выделить 
следующие факторы, имеющие важное значе-
ние для формирования и развития сообществ: 

1. Общие цели, интересы и потребности 
членов сообщества.  

2. Общие ресурсы, к которым члены со-
общества имеют доступ. 

3. Общий контекст и язык общения, в ко-
торый погружены члены сообщества. 

Эффективность организации функциони-
рования экспертных сообществ определяется в 
том числе правильно организованной систе-
мой мотивации экспертов, которая обеспечи-
вает приток высококвалифицированных спе-

циалистов в сообщество, заинтересовывает их 
в получении высоких результатов. При этом 
традиционная система стимулирования в про-
фессиональных экспертных сообществах не 
работает, поскольку члены сообщества – неза-
висимы, не имеют формализованного подчи-
нения руководителю организации; как прави-
ло, отсутствует регламентация обязанностей; 
отсутствует трудовой договор (за исключени-
ем случаев, при которых заключаются догово-
ры гражданско-правого характера). Вот как 
описывают сообщество эксперты: 

– Т. Нейлор, В. Виллимон и Р. Остерберг: 
«Сообщество – это партнерство свободных лю-
дей, приверженных заботе о душе, теле, сердце 
и душе друг друга посредством участия» [16, 
p. 14]. 

– Х. Минцберг: «Чувство принадлежно-
сти к людям и забота о чем-то большем, чем 
они сами» [17, p. 140]. 

– К. Хеллер: «Концепции сообщества, ко-
торые мы развиваем, должны признавать его 
многогранную природу и выходить за рамки 
основанных на локальных моделях деревень и 
окрестностей, чтобы включать разнообразие 
групп, с которыми идентифицирует себя боль-
шинство из нас и которые придают смысл на-
шим жизням» [18, p. 2]. 

Таким образом, в качестве отдельных мо-
тивирующих факторов можно выделить: 

– организационно-экономические факто-
ры (финансовое вознаграждение, условия ра-
боты, инструменты для работы, оценка экс-
перта – рейтингование); 

– информационные факторы (получение 
эксклюзивной аналитической информации); 

– социально-психологические факторы 
(признание в профессиональной среде, про-
фессиональное развитие, полномочия (статус), 
достижения, самостоятельность в решении, 
коллектив, чувство принадлежности).  

Безусловно, работа группы экспертов, объ-
единенной в экспертное сообщество, требует 
дополнительных знаний по упорядочиванию 
взаимодействия и улучшению их взаимопони-
мания. А это значит, что еще одним важным 
фактором развития профессиональных эксперт-
ных сообществ является организация допол-
нительной подготовки, обучение экспертов. 

4.3. Роль профессионального экспертно-
го сообщества в решении социально-эконо-
мических задач. К сожалению, в интересую-
щей нас области знаний отсутствуют аккуму-
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лированные учеными эмпирические данные о 
профессиональных сообществах, их представ-
ленности по регионам страны, активности, ро-
ли в общественной жизни, объемах привлекае-
мых финансовых средств и др. (за исключени-
ем работы коллектива ученых из НИУ ВШЭ 
под руководством И.В. Мерсияновой [19], в 
которой представлены результаты опроса не-
которых представителей ряда профессиональ-
ных объединений). 

Поскольку объектом исследования явля-
лись профессиональные экспертные сообщест-
ва в области управления персоналом, задачей 
исследования стала оценка экспертного потен-
циала данных сообществ к реализации задач 
федерального масштаба, направленных на раз-
витие профессии управления персоналом, со-
вместно с Советом по профессиональным ква-
лификациям в области управления персона-
лом. К таким задачам можно отнести участие 
в разработке и обсуждении профессиональных 
стандартов в области управления персоналом, 
экспертное участие в организации националь-
ного профессионального конкурса и т. д. 

Результаты опроса 50 профессиональных 
экспертных HR-сообществ подтвердили ре-
зультаты исследования 2017 г.: только 15 со-
обществ (30 % от общего числа опрашивае-
мых) выразили свою готовность к экспертной 
деятельности в сотрудничестве с Советом по 
профессиональным квалификациям в облас-
ти управления персоналом. Основные причи-
ны неготовности, как отметили представители 
объединений: отсутствие компетентных экс-
пертов; отсутствие временных и финансовых 
возможностей для привлечения экспертов; от-
сутствие экономической выгоды от эксперт-
ной деятельности. Следует обратить внимание, 
что данная экспертная деятельность реализу-
ется на безвозмездной основе.  

Сообщества, выразившие свою готовность 
к участию в экспертной деятельности, опреде-
лили направления сотрудничества с Советом 
по профессиональным квалификациям в об-
ласти управления персоналом, представлен-
ные на рис. 2.  

 

- 10 20 30 40 50 60 70

Участие в качестве эксперта/члена рабочей группы при
разработке профессионального стандарта

Участие в мониторинге рынка труда в области управления
персоналом

Участие в конкурсе «Лучший по профессии среди
специалистов по управлению персоналом», в «Универсиаде»

Участие в реализации системы независимой оценки
квалификаций

Участие в общественной аккредитации образовательных
программ в области управления персоналом

 
Рис. 2. Направления сотрудничества профессиональных экспертных сообществ 
с Советом по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

в экспертной деятельности, % 
Fig. 2. The areas of cooperation of professional expert communities 

with the Council of professional qualifications for personnel management in expert activities, % 

Как видно, наиболее популярными на-
правлениями экспертной деятельности, по мне-
нию сообществ, являются участие в реализации 
системы независимой оценки квалификаций, 

в том числе получив аккредитацию как центр 
оценки квалификаций (интерес объясняется 
тем, что данное направление деятельности мо-
жет быть источником прибыли в случае от-
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крытия сообществом центра оценки квалифи-
каций) и экспертное участие в мониторинге 
рынка труда в области управления персоналом 
(несмотря на то, что данная экспертная работа 
не оплачивается, интерес может быть связан с 
получением доступа к полезной информации, 
статистике). 

Таким образом, следует сделать вывод, 
что несмотря на высокую потребность в на-
стоящее время в привлечении экспертов про-
фессиональных сообществ с их опытом и зна-
ниями для проведения различных направле-
ний экспертной работы, высокого интереса к 
данной деятельности у сообществ пока не на-
блюдается. Основная причина – отсутствие фи-
нансового вознаграждения за подобную дея-
тельность. Следующим направлением нашей 
работы, которое будет раскрыто в других 
статьях, станет исследование мотивации экс-
пертов профессиональных сообществ к реали-
зации экспертной деятельности.  

5. Заключение. Эволюция профессиональ-
ных сообществ в современном обществе опре-
деляется в первую очередь экономическими 
причинами, поэтому изучение перспектив их 

развития нужно осуществлять с опорой на эко-
номическую науку. Деятельность участников 
подобных самоорганизующихся структур, как 
правило, осуществляется на безвозмездной ос-
нове. Для вовлечения участников необходимо 
постоянное обновление круга решаемых во-
просов, подпитка деятельности инициирую-
щими действиями, новыми задачами.  

Налицо противоречие между тем, какой 
потенциал заложен в подобных самооргани-
зующихся профессиональных объединениях и 
каким образом он используется, а также тем, 
какие в настоящее время существуют инсти-
туциональные основания для взаимодействия 
субъектов профессиональных сообществ друг 
с другом и внешними по отношению к объеди-
нению субъектами. Изучение профессиональ-
ных экспертных сообществ с позиции эконо-
мической науки позволит определить возмож-
ности и перспективы их использования в об-
щественной жизни, через аккумулирование зна-
ний, навыков, умений для решения различного 
рода задач, которые могут быть инициированы 
государством, обществом, другими сообщест-
вами, предприятиями, отдельными людьми. 
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Аннотация. Рассматривается кадровая политика в условиях стратегических изменений 
организации: когда компания меняет бизнес-стратегию, ключевой задачей становится из-
менение кадровой политики для обеспечения организационной трансформации – от то-
го, насколько грамотно произойдут эти изменения, насколько персонал организации будет 
к ним готов, зависит успешность реализации обозначенной стратегии развития и функ-
ций управления. Раскрывается понятие кадровой политики с учетом стратегических из-
менений, дается характеристика основных направлений кадровой политики, которые обу-
словливают эффективность управленческого воздействия при смене стратегии: подбор, 
оценка, мотивация, развитие персонала, построение корпоративной культуры. Прово-
дится исследование деятельности одного из российских банков, его действующей кад-
ровой политики. Предприятие является универсальным банком с диверсифицированной 
структурой бизнеса, основной целью деятельности которого является получение прибы-
ли. В настоящее время компания меняет бизнес-стратегию и ставит амбициозные цели 
по завоеванию рынка банковских услуг. Актуальной задачей в этих условиях является 
достижение соответствия стратегии развития и кадровой политики банка. Исследование 
проводилось по основным элементам кадровой политики посредством таких методов, как 
фокус-группа, анализ документов, опрос в форме анкетирования и интервьюирования, на-
блюдение. В ходе исследования было выявлено, что в настоящее время технология под-
бора персонала недостаточно ориентирована на достижение целей новой бизнес-стра-
тегии банка, действующая система обучения персонала недостаточно обеспечивает го-
товность работников к выполнению стратегических задач. Также по итогам исследования 
делается вывод, что в банке отсутствует системность и комплексность в оценке персона-
ла, отсутствуют установленные правила и принципы развития, передвижения сотрудни-
ков внутри банка, политика в области формирования корпоративной культуры не отве-
чает требованиям дальнейшего развития банка. По результатам исследования предла-
гается ряд рекомендаций по совершенствованию отдельных элементов кадровой поли-
тики, направленных на повышение эффективности сотрудников и банка в целом. 
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Abstract. The article deals with personnel policy in the context of strategic changes in the 
organization. When a company changes a business strategy, the key task is to change per-
sonnel policy for organizational change. The success of the implementation of the designated 
development strategy and management functions depends on the extent of competent imple-
mentation of these changes and the level of personnel readiness for them. In the article the 
authors reveal the concept of personnel policy with regard to strategic changes, give a de-
scription of the main areas of personnel policy, which, in their opinion, determine the effective-
ness of management influence when strategies are changing. This is, above all, selection, 
evaluation, motivation, staff development, building a corporate culture. Further the authors 
undertake a study of a Russian bank’s activities, its current personnel policy. The company 
is a universal bank with diversified business structure, the main goal of which is profit. Cur-
rently, the company is changing its business strategy and setting ambitious goals to conquer 
the banking services market. An urgent task in these conditions is to achieve compliance 
with development strategy and personnel policy of the bank. The study was conducted on the 
main elements of personnel policy through such methods as focus groups, document analysis, 
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survey and interviewing in questionnaire form, observation. The study revealed that the tech-
nology of personnel selection at present is not sufficiently focused on achieving the goals of 
new business strategy of the bank; the current system of personnel training does not suffi-
ciently ensure the readiness of employees to fulfill the strategic objectives. Also, according to 
the results of the study, the authors come to the conclusion that the bank lacks consistency 
and complexity in personnel assessment; there are neither established rules nor principles for 
development, nor movement of employees inside the bank, and the policy in the area of cor-
porate culture formation does not meet the requirements of the bank’s further development. 
According to the results of the study, the authors propose a number of recommendations for 
improving individual elements of personnel policy aimed at efficiency enhancement of employ-
ees and the bank as a whole. 

 
 
1. Введение. В последние годы банков-

ский сектор России претерпевает крупные из-
менения. Текущая финансовая ситуация, ха-
рактерная для многих банков, влечет за собой 
изменение стратегии развития и слияния круп-
нейших структур. Поэтому главной задачей в 
условиях стратегических изменений любой 
компании является совершенствование кадро-
вой политики с целью достижения новых по-
ставленных целей и адаптации к изменяющим-
ся условиям функционирования.  

Администрации организации необходимо 
применять системный подход при совершенст-
вовании кадровой политики в условиях страте-
гических изменений, анализировать кадровые 
стратегии и инвестировать в развитие кадро-
вого потенциала.  

При стратегических изменениях руко- 
водству также необходимо четко понимать, 
из каких элементов строится кадровая поли-
тика и какие задачи необходимо поставить  
в приоритет по ее изменению. Только систем-
но выстроенная модель изменения элементов 
кадровой политики и использование нужных 
инструментов позволит компании завоевать 
рынок и стать конкурентоспособной финансо-
вой системой.  

2. Обзор литературы. На данный момент 
издано множество как зарубежной, так и оте-
чественной литературы по изучению кадровой 
политики. Среди зарубежных исследователей 
кадровой политики и ее изменений в первую 
очередь должны быть названы: 

– Ч. Тревор и Э. Найберг – рассматрива-
ют оптимизацию кадровой политики [1];  

– М. Кульвиц – исследовал роль инфор-
мирования сотрудников при становлении кад-
ровой политики [2];  

– Г. Дрейер и Р. Эш – оценивали гендер-
ные различия на управленческих, профессио-
нальных и технических должностях в рамках 
формирования кадровой стратегии [3],  

– Р. Батт – анализирует влияние кадровой 
политики на рост продаж и эффективность дея-
тельности организации [4];  

– Д. Грейсон и К. О'Делл – приводят луч-
шие практики реализации кадровых стратегий 
[5] и др. 

Среди отечественных исследователей, ко-
торые внесли большой вклад в изучение кад-
ровой политики, можно выделить О.Ю. Оде-
гова [6], А.Я. Кибанова [7], Е.П. Пархимчик 
[8], М.Ю. Горбунову [9], А.Р. Алавердова [10] 
и др. 

Кадровая политика – явление многогран-
ное, многоуровневое, и поэтому рассматривать 
ее необходимо с различных сторон. Обобщая 
высказывания теоретиков и практиков в об-
ласти управления человеческими ресурсами, 
отметим, что кадровая политика должна пред-
ставлять собой совокупность взглядов, правил 
и норм, принципов и направлений работы с 
персоналом организации с целью достижения 
соответствия стратегии развития организации 
и кадровой стратегии.  

На данный момент остается открытым 
вопрос, что является первичным при построе-
нии организации: стратегия организации или 
кадровая стратегия, т. е. подбираются ли кад-
ры под обозначенные цели организации, либо 
стратегические задачи выстраиваются исходя 
из имеющихся кадровых ресурсов. 

По мнению Ю.Г. Одегова, развитие управ-
ления человеческими ресурсами предполагает 
развитие управления персоналом в части ком-
плексного подхода к решению кадровых про-
блем, интегрированного в общую систему 
управления бизнесом, ориентации на решение 
стратегических вопросов в работе с персона-
лом [6, с. 110]. 

Е.П. Пархимчик утверждает, что «кадро-
вая политика логично вытекает из миссии, 
стратегических целей организации и ориен-
тируется на достижение конкретных резуль-
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татов деятельности, перспективы развития» 
[8, с. 257]. 

На наш взгляд, в ходе функционирования 
организации кадровая стратегия должна всё 
время сопоставляться со стратегией компании, 
и кадровая политика в этом случае призвана 
обеспечить их соответствие. Взаимообуслов-
ленность данных стратегий определяет устой-
чивые, стабильные позиции фирмы в долго-
срочной перспективе, обеспечивает развитие 
кадрового потенциала ее сотрудников, форми-
рует их мотивацию, вовлеченность и лояль-
ность, повышает эффективность деятельности 
организации. 

В силу того, что кадровая политика очень 
чувствительна к каким-либо изменениям, ее 
формирование должно осуществляться не толь-
ко под влиянием стратегии организации, но и 
ряда различных внутренних и внешних факто-
ров, учитываемых при ее разработке и коррек-
тировке (жизненный цикл организации, раз-
мер организации, изменение законодательства 
и др.).  

Таким образом, кадровая политика играет 
определяющую роль в функционировании ор-
ганизации и должна быть направлена на до- 
стижение целей компании. Она включает ряд 
направлений в области управления персона-
лом и реализуется через кадровые программы, 
планы и мероприятия, положения и т. п. 

Далее рассмотрим особенности и задачи 
кадровой политики в условиях стратегических 
изменений компании. 

По мнению С.А. Попова, теория эффек-
тивного процесса создания и реализации стра-
тегии современной компании нуждается в аде-
кватных существенных изменениях, причем это 
должно касаться внутренней и внешней среды 
организации [12, с. 60]. 

Каждая успешная компания должна иметь 
бизнес-стратегию развития как некую модель 
или алгоритм действий, понимая, что это очень 
важно для достижения новых успехов в буду-
щем. Содержанием бизнес-стратегии служит 
набор правил принятия решений, используе-
мый для определения основных направлений 
деятельности [13].  

При этом важность формирования эффек-
тивной кадровой политики осознают далеко не 
все руководители. А ведь она ориентирована на 
развитие, прежде всего, человеческого капи-
тала, который активизирует все ресурсы орга-
низации, что определяет их главенствующую 

роль в обеспечении эффективности бизнеса. 
Очень важно, чтобы кадровая политика соот-
ветствовала стратегии фирмы в целом. 

В рамках формирования кадровой поли-
тики в условиях реализации стратегических из-
менений выходят на первый план такие функ-
ции управления персоналом, как подбор, оцен-
ка, мотивация, развитие персонала, построе-
ние корпоративной культуры.  

Политика в области привлечения и под-
бора персонала играет важную роль в ходе из-
менения стратегии компании. Для эффектив-
ной оценки сотрудников на этапе подбора ре-
крутеру необходимо иметь новые требования 
к кандидату или профиль должности, который 
разрабатывается совместно с заказчиком и спе-
циалистом по оценке. Результатом процедуры 
подбора персонала должен быть эффективный 
сотрудник, который имеет необходимые навы-
ки и знания и работает на достижение новых 
целей организации, а также соответствует ее 
культуре. Когда компания меняет свою биз-
нес-стратегию, часто руководитель повышает 
и требования к кандидатам. В таком случае, 
для рекрутера важно иметь навыки прямого 
поиска, или «хантинга», уметь находить кан-
дидатов, которые не находятся в поисках ра-
боты, но являются целевыми для компании.  

Важные задачи, которые решает процеду-
ра оценки персонала в период стратегических 
изменений компании: 

1. Оптимизация затрат на персонал. В пе-
риод стратегических изменений руководство 
часто принимает решение уменьшить издерж-
ки на персонал (сократить неэффективных ра-
ботников) и сделать сотрудника универсаль-
ным, добавив ему несколько функций, который 
выполнял другой работник. Сохранение клю-
чевых сотрудников является одним из глав-
ных условий успеха при проведении стратеги-
ческих изменений, поскольку именно от них 
зависит дальнейшее развитие компании. 

2. Формирование резерва кадров. Каждая 
организация выбирает собственную стратегию, 
некоторые руководители предпочитают вкла-
дывать инвестиции в действующий персонал, 
другие ищут сотрудников на рынке с целью 
привлечь новый опыт и новых клиентов в ком-
панию. Здесь необходимо решить вопрос, кто и 
по каким компетенциям будет зачислен в кад-
ровый резерв.  

3. Формирование или корректировка сис-
темы мотивации. По результатам оценки пер-
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сонала выявляются эффективные работники, 
мотивация которых должна быть усилена. Мо-
тивация труда персонала должна соответство-
вать и работать на достижение тех целей, ко-
торые были обозначены новой бизнес-страте-
гией компании. 

При изменении бизнес-стратегии предпри-
ятия в отношении политики в области разви-
тия и передвижения персонала важно опреде-
лить, насколько эффективно выстроена система 
обучения персонала в организации, а именно: 
а) какие формы и методы обучения приняты в 
компании; б) проводится ли повышение ква-
лификации и обучение руководителей; в) уча-
ствуют ли внешние провайдеры в обучении 
специалистов компании; г) создается ли кад-
ровый резерв в организации. 

В условиях изменяющейся бизнес-страте-
гии немаловажную роль играет и сформиро-
ванная корпоративная культура, ведь приня-
тые в организации традиции, нормы и прави-
ла, имидж компании для внутренних и внеш-
них клиентов обусловливает эффективность 
выбранного направления изменений. Исследо-
вания влияния корпоративной культуры на эф-
фективность деятельности организации стано-
вится тенденцией современного делового со-
общества [14]. 

Для полного анализа кадровой политики 
предприятия в условиях стратегических изме-
нений необходимо проанализировать количе-
ственный и качественный состав персонала и 
уровень текучести кадров. 

Работа с персоналом организации должна 
носить системный характер. При этом важным 
аспектом для оценки становится текучесть 
персонала, так как ее высокий уровень влечет 
за собой ряд скрытых потерь: 

а) снижение репутации – уволившиеся 
сотрудники, неудовлетворенные графиком и 
местом работы, условиями труда либо систе-
мой вознаграждений, могут повлиять на внеш-
ний HR-бренд компании, оставляя негативные 
отзывы на сайтах поиска работы;  

б) утрата данных, составляющих коммер-
ческую тайну;  

в) ухудшение социально-психологическо-
го климата в коллективе, нарушение трудовой 
дисциплины;  

г) уход ценных сотрудников по типу «цеп-
ной реакции», когда увольняющийся «уводит» 
с собой весь отдел. 

Итак, в период стратегических изменений 
особенно важную роль играет кадровая поли-
тика компании. Эффективно выстроенная, она 
работает на достижение самых амбициозных 
целей компании, помогает завоевать рынок и 
занять лидирующие позиции в своей отрасли.  

Рассмотрим кадровую политику в усло-
виях стратегических изменений компании на 
примере одного из коммерческих банков (далее 
по тексту – банк N), основной целью деятель-
ности которого является получение прибыли.  

3. Гипотеза. В качестве гипотезы высту-
пает мнение, что для выживания и развития в 
условиях стратегических изменений современ-
ной организации необходимо совершенство-
вать кадровую политику. Для обоснования дан-
ной гипотезы было проведено исследование 
основных элементов кадровой политики в пе-
риод стратегических изменений.  

С начала 2018 г. в банке N была изменена 
бизнес-стратегия, которая направлена на за-
воевание рынка, привлечение в компанию но-
вых клиентов и удержание действующих. Ос-
новной целью является увеличение прибыли и 
создание устойчивой системы управления в 
компании. В связи с этим в целях повышения 
эффективности и совершенствования системы 
управления с начала 2018 г. была утверждена 
новая штатная структура банка N. Она вклю-
чает 14 блоков, каждый из которых находится 
под руководством одного из членов правления 
банка. Далее предстоит трансформация регио-
нальной сети, с соответствующими проектами 
организационной структуры.  

4. Методы исследования. Для анализа 
кадровой политики в банке N были применены 
следующие методы: фокус-группа, анализ до-
кументов, «включенное» наблюдение, опрос 
в форме анкетирования и интервью. В иссле-
довании использовалась двухступенчатая вы-
борка. Первая ступень предполагала выбор че-
тырех структурных подразделений (случайная 
выборка), вторая ступень – опрос 2/3 работни-
ков в каждом отделе (методом основного мас-
сива). Таким образом, это позволило опросить 
56 сотрудников, что составило 12 % от общей 
численности персонала. 

5. Результаты исследования. По резуль-
татам авторской анкеты, на вопрос об измене-
ниях в структуре управления в банке сотруд-
ники ответили, что довольны новым руковод-
ством (рис. 1).  
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Рис. 1. Мнение работников банка N об изменениях в структуре управления 

в связи со стратегическими изменениями, % 
Fig. 1. Opinion of N Bank employees on changes in management structure due to strategic changes, % 

По мнению 80 % респондентов, измене-
ния к лучшему в банке происходят из-за сме-
ны руководства. Также 36 % работников указа-
ли, что более узнаваем стал бренд банка. Такие 
показатели, как повышение доходов, уровня 
квалификации, стабилизация коллектива, бы-
ли отмечены от 7 до 14 % респондентов. Дан-
ные результаты свидетельствуют о начале по-

ложительных изменений, но при этом систе-
ма банка имеет зоны развития в области кад-
ровой политики.  

Основная задача банка N на 2018 г. – вый-
ти на получение прибыли, поскольку послед-
ние три года банк нес убытки. Выявленные по-
ложительные стороны элементов кадровой по-
литики банка представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Положительные стороны кадровой политики 
в условиях организационных изменений банка N 

Table 1. Positive aspects of personnel policy 
in the conditions of organizational changes of the N Bank 

Элемент 
кадровой политики Метод исследования Положительная сторона 

Подбор персонала  Анализ документов  Положение по подбору персонала, в котором прописаны 
основные правила проведения процедуры; управление под-
бора персонала, ответственное за укомплектование откры-
тых позиций по всем регионам 

Оценка персонала  Анализ информации 
на корпоративном пор-
тале, фокус-группа  

Ежеквартальная оценка для сотрудников группы клиентско-
го обслуживания, по итогам которой сотрудник может пре-
тендовать на повышение в должности  

Обучение и разви-
тие персонала 

Анализ документов, 
опрос в форме интер-
вью  

Портал обучения, при помощи которого сотрудники могут 
записать заинтересовавший их вебинар, пройти дистанци-
онное обучение 

Мотивация и опла-
та труда  

Анализ документов, 
фокус-группа  

Помимо фиксированной, премиальная часть заработной пла-
ты, которая зависит от выполнения плановых показателей 

Продвижение, 
карьерное развитие 
персонала 

Анализ документов, 
опрос в форме анкети-
рования  

Программа карьерного развития для сотрудников группы кли-
ентского обслуживания, которая содержит основные требова-
ния и критерии оценки перехода на вышестоящую должность  

Корпоративная 
культура  

Анализ информации 
корпоративного порта-
ла, анализ документов  

Миссия, философия и ценности компании представлены на 
внутрикорпоративном портале, стандарт деловой этики ре-
гулирует нормы делового поведения работников  
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Первая проблема, которая была выявлена 
в ходе исследования, – недостаточная ориен-
тированность технологии подбора персонала 
на достижение целей новой бизнес-стратегии 
банка, а именно: 

а) в ходе проведения интервью с началь-
ником отдела по подбору персонала выясни-
лось, что отсутствует матрица ответственности 
за рассмотрение кандидата на должность на 
этапе подбора, что часто увеличивает срок со-
гласования кандидата; по итогам проведения 
фокус-группы было выявлено, что процесс 
оценки согласования на этапе подбора длится 
более 10 дней, из-за длительной процедуры со-
гласования кандидата у специалиста по подбо-
ру персонала не выполняются ключевые пока-
затели эффективности (KPI) по сроку закры-
тия вакансии; 

б) специалист по подбору персонала и от-
ветственные за рассмотрение кандидатов лица 
от подразделений ведут дистанционный подбор 
на ключевые должности – это часто затрудняет 

подбор и ведет к увеличению рисков в приня-
тии решения по потенциальному сотруднику; 

в) рекрутер оценивает кандидата интуи-
тивно, обращая внимание преимущественно на 
прошлый опыт работы, используя при оценке 
кандидатов только заявку на подбор и долж-
ностную инструкцию; 

г) срок закрытия вакансий иногда превы-
шает 6 месяцев, следовательно, в момент, когда 
в подразделении имеется вакантная должность, 
обязанности распределяются между действую-
щими сотрудниками и руководителем, что уве-
личивает нагрузку и замедляет темп работы; 

д) при подборе на вакансии в группу кли-
ентского обслуживания заказчики в условиях 
обозначают, что хотели бы видеть кандидатов 
с опытом работы, чтобы не тратить время на 
обучение.  

Источники поиска кандидатов на откры-
тые позиции по результатам интервью с на-
чальником отдела подбора персонала, пред-
ставлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Источники, используемые в банке N при поиске кандидатов, % 

Fig. 2. Sources used in N Bank to search for candidates, % 

Из рис. 2 видно, что основным источни-
ком поиска кандидатов являются сайты соис-
кателей работы – 90 % от общего списка источ-
ников, компания почти не поддерживает взаи-
модействия с вузами и теряет большой поток 
кандидатов на стартовые позиции, и крайне 
редко специалисты по подбору используют 
профессиональные форумы и социальные сети 
при поиске кандидатов.  

Вторая проблема – недостаточное обеспе-
чение действующей системой обучения пер-

сонала готовности работников к выполнению 
стратегических задач. 

Анализ документов показал, что в орга-
низации отсутствует положение об обучении 
персонала, которое должно отражать методы, 
формы и периодичность обучения. В результа-
те проведения фокус-группы было выявлено, 
что 100 % директоров дополнительных офи-
сов недовольны обучением, которое прово-
дится для новых сотрудников фронт-линии. 
Новые сотрудники фронт-линии (группы кли-



O.A. Mubarakshina, N.V. Marchenko 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 3  

94 

ентского обслуживания) обучаются по дейст-
вующей программе «Работа с физическими ли-
цами». В нее входит ознакомление с банком, 
теоретический материал по продуктам банка, 

а также блок работы с операционной системой. 
Результаты исследования программы обуче-
ния специалистов фронт-линии представлены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2. Достоинства и недостатки программы обучения специалистов фронт-линии 

Table 2. Advantages and disadvantages of the front-line training program 
Достоинства Недостатки 

Обучение разделено на функциональные блоки  Отсутствует блок обучения, направленный на полу-
чение навыка эффективных продаж  

Определенные тренинги в процессе обучения про-
водят руководители структурных подразделений и 
директоры дополнительных офисов, что позволяет 
получить более подробную информацию 

Программой не предусмотрено промежуточное тес-
тирование обучающихся по каждому функциональ-
ному блоку  

– Отсутствует сбор обратной связи от сотрудников 
после прохождения обучения  

 
 
Очень важно на каждом этапе обучения 

установить контрольные тестирования и оце-
нивать уровень подготовки к работе по всем 
блокам. Поскольку перед работниками стоят 
важные планы по реализации продуктов бан-
ка, им необходимо иметь отличные навыки 
продаж. На стартовые позиции руководители 
трудоустраивают кандидатов без опыта рабо-

ты, поэтому крайне важно научить молодого 
специалиста продавать, работать с возраже-
ниями клиентов и снимать негатив. 

По результатам проведенного опроса в 
форме анкетирования сотрудников фронт-
линии выявлено, что большинство из них не-
довольны обучением и ставят низкую оценку 
пройденному обучению (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка обучающих программ специалистами фронт-линии (по пятибальной шкале) в банке N, % 

Fig. 3. Evaluation of training programs by front-line specialists (on a five-point scale) in N Bank, % 

Уточняющие вопросы позволили устано-
вить, что 78 % сотрудников не хватает инфор-
мации о том, как правильно продавать продук-
ты банка, как использовать технику продаж, 
как работать с возражениями клиентов.  

В ходе проведения фокус-группы руково-
дители продающих структурных подразделе-
ний отметили, что в связи со стратегическими 
изменениями компании появились новые бан-
ковские продукты и увеличились планы по 
продажам. Кураторы из головного офиса раз-
личных банковских направлений (например, 

отдела продаж зарплатных проектов, группы 
премиального банкинга, центра ипотечного 
кредитования и др.) отправляют по электрон-
ной почте краткую информацию о новых про-
дуктах и требуют выполнения установленных 
планов по ним.  

По результатам опроса в форме анкетиро-
вания выявлено, что 83 % сотрудников не уда-
ется выполнять план по продажам новых про-
дуктов, только 12 % ответили, что иногда вы-
полняют план, регулярно показывать положи-
тельный результат по продажам новых про-
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дуктов удается лишь 5 % респондентов – оче-
видно, что те стратегические задачи, которые 
поставило новое правление банка, не могут 
быть достигнуты в существующих условиях.  

Согласно ответам самих сотрудников на 
вопрос о предполагаемых причинах невыпол-
нения планов продаж новых банковских про-
дуктов, 76 % из них считают, что им не дает 
возможности показывать результат отсутствие 
обучения, следовательно, глубокого понимания 
продукта, 11 % сотрудников отметили отсут-
ствие навыков продаж, 8 и 5 % респондентов 
отмечают отсутствие, соответственно, желания 
и мотивации продажи новых продуктов.  

Еще одним негативным фактором являет-
ся отсутствие обучения руководителей. Резуль-
таты проведения фокус-группы показали, что 
в процессе работы они ни разу не проходили 
обучение, не получали новых знаний и управ-
ленческих навыков со стороны компании, ка-
кие бы изменения не происходили. В банков-
ском секторе динамично изменяются не только 
внешние, но и внутренние условия функциони-
рования, что ставит компанию перед необходи-
мостью подготовки персонала как к сегодняш-
ним, так и к будущим изменениям. 

Результаты опроса показали, что 92 % спе-
циалистов фронт-линии проходили обучение. 
Из руководителей обучение проходили только 
5 % опрошенных. Большинство менеджеров 
также не проходили обучение в процессе ра-
боты в банке (77 % респондентов). Специали-
сты поддержки бизнеса ответили, что только 
17 % работников проходили обучение. Следо-
вательно, развитию и обучению уделяется не-
достаточное внимание.  

Третья проблема кадровой политики за-
ключается в отсутствии системности и ком-
плексности в оценке персонала банка. В связи 
с изменением бизнес-стратегии в банке N прав-
лением банка была утверждена новая органи-
зационная структура.  

Актуальное штатное расписание преду-
сматривает ввод новых должностей, на кото-
рые необходим подбор кадров, а в некоторых 
подразделениях оптимизация численности. Как 
правило, новые задачи порождают изменение 
требований к работникам. Соответственно, ме-
няется профиль компетенций, критерии оцен-
ки действующих работников и потенциальных 
кандидатов. Установить соответствие работ-
ников новым требованиям и задачам возмож-
но только при проведении процедуры оценки.  

Анализ кадровых документов, касающих-
ся существующей системы оценки, показал, что 
в организации отсутствует положение об оцен-
ке персонала, нет четких критериев оценки со-
трудников, не актуализированы модель и про-
филь компетенций для специалистов фронт-
линии с учетом новых стратегических целей 
банка. 

По результатам анкетирования, 68 % опро-
шенных руководителей проходит оценку еже-
годно, 32 % не проходили ее никогда. Если про-
анализировать данную тенденцию в разрезе 
подразделений, то те сотрудники, которые оце-
ниваются, работают в группе клиентского об-
служивания, а те, кто никогда ее не проходил, 
трудятся либо в модульных, либо в подразде-
лениях поддержки бизнеса (бэк-офис). Дан-
ный фактор является негативным, поскольку 
абсолютно все сотрудники нуждаются в но-
вых знаниях и профессиональном развитии. 
Изменения в банковской сфере касаются как 
программного обеспечения, продуктовой ли-
нейки, так и законодательного регулирования. 
Поэтому современной, динамично развиваю-
щейся организации необходимо выявлять по-
требность в обучении и проводить его для спе-
циалистов всех подразделений. 

По итогам проведения фокус-группы уча-
стниками было отмечено отсутствие оценки по 
окончанию испытательного срока, это также 
подтвердилось и результатами анкетирования. 
По результатам опроса сотрудников в форме 
анкетирования было выявлено, что 78 % ра-
ботников банка не проходили оценку по ито-
гам окончания испытательного срока, всего 
10 % были оценены руководителем и продол-
жили работу. Отсутствие оценки по итогам ис-
пытательного срока является негативным фак-
тором, поскольку сотрудник не получает объ-
ективной обратной связи о результатах своей 
работы и не знает критериев оценки, помимо 
выполнения планов по продажам.  

Основная категория сотрудников, которая 
получала повышение по итогам прохождения 
оценки, – это специалисты фронт-линии (66 % 
сотрудников группы), согласно карьерной мо-
дели. Никто из специалистов поддержки биз-
неса не получал повышения и только 3 % опро-
шенных менеджеров смогли продвинуться по 
службе. Из руководителей всего 8 % руководи-
телей получили повышение, пройдя оценку. 

Четвертой проблемой в области кадровой 
политики является отсутствие установленных 
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правил и принципов развития и передвижения 
сотрудников, т. е. отсутствует положение о пе-
реводах сотрудников, правила и принципы 
ротации и внутреннего перемещения работни-
ков банка. Карьерное развитие внутри модуль-
ных подразделений также отсутствует (напри-
мер, отдел ипотечного кредитования, отдел зар-
платных проектов, отдел малого бизнеса), что 
подтвердили участники фокус-группы. 

Проанализировав ответы на вопрос о воз-
можности перемещения работников между 
структурными подразделениями, выявлено, что 
65 % респондентов хотели перейти работать в 
другое структурное подразделение, но пере-
вестись в рамках структуры банка им не уда-
лось. Основными причинами стали отказ дей-
ствующего непосредственного руководителя, 
отказ принимающей стороны из-за недостатка 
соответствующего опыта, знаний и навыков. 
Следовательно, возможность перемещения ме-
жду подразделениями низкая. 

Как показал опрос сотрудников, многие 
менеджеры имеют желание повысить квалифи-
кацию и перевестись в подразделение аналити-
ки или поддержки бизнеса (бэк-офис). В таких 
подразделениях 82 % вакансий за прошедший 
год заполнились кандидатами из других бан-

ков с соответствующим опытом работы. Сле-
довательно, кадровая политика банка ориенти-
рована на поиск внешних кандидатов, что не 
создает условий для профессионального роста 
действующих работников компании и являет-
ся причиной потерь ключевых и эффективных 
сотрудников.  

Как правило, в крупных федеральных ком-
паниях формируется кадровый резерв для сис-
тематической целевой подготовки, ориенти-
рованной на получение знаний и навыков, не-
обходимых для назначения на руководящую 
должность. Исходя из полученных в ходе ин-
тервью со специалистом по обучению персо-
нала данных, выяснилось, что кадровый резерв 
формируется только из тех работников, кото-
рые сами подали заявление на вакантную долж-
ность. Таких сотрудников оценивают по выпол-
нению показателей KPI, и лицо, принимающее 
решение, проводит личное интервью с работ-
ником. Анализ потребности в резерве, отбор 
персонала для зачисления в резерв, подготов-
ка списков резерва в банке не проводятся.  

Также, проводя исследование, мы выяви-
ли, какие источники используют работники 
для того, чтобы узнать об открытых в банке 
вакансиях (рис. 4). 

 

0

0

19

8

0

72

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Другое

Внутренняя рассылка вакансий

Коллеги

Непосредственный руководитель

Раздел «Вакансии» корпоративного
портала

Сайты соискателей работы

 
Рис. 4. Источники информированности об открытых вакансиях для внутренних сотрудников банка N, % 

Fig. 4. Sources of awareness about open vacancies for internal employees of the N Bank, % 

Из рис. 4 видно, что такие источники, как 
внутренняя рассылка вакансий, публикация их 
на внутрикорпоративном портале банка в ра-
боте не используются, что свидетельствует об 
отсутствии содействия и проведения политики 

банка в направлении передвижения и переме-
щения своих сотрудников.  

Пятая проблема – несоответствие политики 
в области формирования корпоративной культу-
ры требованиям дальнейшего развития банка. 
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Проведя анализ документов, мы обнару-
жили, что в банке отсутствуют такие докумен-
ты, как корпоративный кодекс, стандарт фир-
менной одежды.  

В результате «включенного» наблюдения 
было выявлено следующее: 

а) сотрудники не поддерживают корпора-
тивный стиль в одежде, специалисты фронт-
линии работают без корпоративных галстуков 
и значков, отличить их от общей массы клиен-
тов почти невозможно; 

б) работники ведут диалог с клиентами 
без корпоративного скрипта, что отрицательно 
сказывается на результатах выполнения пла-
новых показателей и создании безупречного 
сервиса; 

в) помещениям, в которых расположены 
дополнительные офисы банка, требуется ре-
монт и увеличение площади; 

г) клиенты скапливаются в очередях, по-
скольку сотрудники не соблюдают установлен-
ный тайминг по их обслуживанию. 

Сотрудники не предоставляют качествен-
ный сервис при обслуживании клиентов. Также 
при анализе документов мы выявили большое 
количество жалоб клиентов на обслуживание 
в банке: на длительность обслуживания, боль-
шие очереди и невладение многими сотрудни-
ками информацией по банковским продуктам.  

Проанализировав результаты анкетирова-
ния, мы выявили, что основная часть сотруд-
ников не имеет представления о миссии, фи-
лософии и ценностях компании.  

Для успешного развития организации 
важно, чтобы каждый сотрудник знал все эле-
менты ее корпоративной культуры. Если со-
трудник не отождествляет себя с компанией, 
не имеет представления о целях, задачах и ее 
предназначении, то достичь необходимого ре-
зультата с такими сотрудниками организации 
будет нелегко. На этапе становления или из-
менений в банке работникам важно знать и 
принимать ценности, принципы предприятия, 
чтобы быть его частью и достигать новых стра-
тегических целей. 

По данным, полученным от сотрудников, 
в компании не проводятся корпоративные ме-
роприятия. Проведение корпоративных меро-
приятий важно для каждой компании, посколь-
ку именно в его условиях происходит сплоче-
ние команды, которая сможет выполнить лю-
бые стратегические цели и задачи, повышает-
ся лояльность сотрудников банку и снижается 
риск потерь ключевых сотрудников. Вышепе-
речисленные негативные факторы отрицатель-
но влияют на бренд банка в глазах клиента и 
мешают достижению стратегических задач.  

В табл. 3 представлены показатели удов-
летворенности персонала элементами кадро-
вой политики. Мы произвели расчет показате-
лей за 2018 г. на основе данных, полученных 
при анализе анкет. Удовлетворенность отдель-
ными элементами кадровой политики рассчи-
тывалась как отношение числа полностью удов-
летворенных сотрудников к общему числу рес-
пондентов. 

 
Таблица 3. Показатели удовлетворенности отдельными элементами кадровой политики 

у сотрудников банка в 2018 г. (по данным анкетирования) 
Table 3. Indicators of satisfaction with certain elements of personnel policy 

among the Bank's employees in 2018 (according to the survey) 
Показатель Значение 

Коэффициент удовлетворенности системой обучения 0,31 
Коэффициент удовлетворенности системой оценки персонала 0,21 
Коэффициент удовлетворенности системой мотивации  0,88 
Коэффициент удовлетворенности системой карьерного развития  0,31 

 
 
Полученные значения коэффициентов 

удовлетворенности системой обучения, сис-
темой оценки персонала, карьерного развития 
подтверждают вышеперечисленные проблемы. 
Достаточно высокий уровень удовлетворенно-
сти системой мотивации наблюдается вслед-
ствие изменений в структуре нематериальной 
мотивации, а именно появления бесплатного 

для сотрудников добровольного медицинского 
страхования.  

6. Заключение. Рассмотрим пути реше-
ния по ряду проблем, которые были выявлены 
в ходе исследования (табл. 4). Данные меро-
приятия помогут совершенствовать кадровую 
политику с учетом новых стратегических це-
лей и задач в банке N. 
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Таблица 4. Рекомендуемые проектные мероприятия по совершенствованию 
кадровой политики в условиях стратегических изменений в банке N 

Table 4. Recommended project measures to improve personnel policy 
in the context of strategic changes in the N Bank 

Проблема (по элементам 
кадровой политики) Индикаторы Проектные мероприятия 

Отсутствие матрицы ответственности за 
рассмотрение кандидатов на должность 
на этапе подбора 

Разработка матрицы ответст-
венности за рассмотрение 
кандидатов при подборе  

Дистанционный подбор на ключевые 
должности специалистом по подбору пер-
сонала и ответственными за рассмотрение 
кандидатов лицами от подразделений 
Превышение сроков закрытия некоторых 
вакансий 6 месяцев 

Ввод штатных единиц специа-
листов по подбору в крупных 
регионах  

Недостаточная ориентиро-
ванность технологии под-
бора персонала на дости-
жение целей новой бизнес-
стратегии банка 

Использование специалистом по подбору 
персонала при оценке кандидатов только 
заявки на подбор и должностной инст-
рукции  

Включение в процесс подбора 
персонала тестовых методик 
на определение личностных 
качеств и характеристик  

Неудовлетворенность специалистов 
фронт-линии и руководителей программой 
обучения «Работа с физическими лицами» 

Включение в программу обу-
чения тренинга по развитию 
навыков продаж 

Отсутствие обучения руководителей и ра-
ботников модульных подразделений, повы-
шения квалификации, переквалификации 

Недостаточное обеспече-
ние действующей систе-
мой обучения персонала 
готовности работников 
к выполнению стратеги- 
ческих задач  

Отсутствие обучения по новым банков-
ским продуктам и услугам  

Создание плана определения 
потребности в обучении руко-
водителей и сотрудников мо-
дульных подразделений с уче-
том новых стратегических це-
лей и задач банка 

Неактуализированность модели и профиля 
компетенций для специалистов фронт-
линии с учетом новых стратегических це-
лей банка  

Разработка модели и профиля 
компетенций для специали-
стов фронт-линии  

Отсутствие оценки сотрудников модуль-
ных подразделений и поддержки бизнеса 
Отсутствие положения об оценке компе-
тенций работников банка 

Разработка положения об 
оценке компетенций работни-
ков банка 

Отсутствие системности 
и комплексности в оценке 
персонала банка 

Нерегламентированность оценки сотруд-
ников по итогам окончания испытательно-
го срока 

Разработка процедуры оценки 
сотрудников по итогам окон-
чания испытательного срока 

Отсутствие карьерного развития внутри 
модульных подразделений 
Неполучение сотрудниками информации 
об открытых позициях в банке 

Организация внутренней рас-
сылки вакансий для сотруд-
ников банка  

Несформированность кадрового резерва 
в банке 

Отсутствие установленных 
правил и принципов разви-
тия, передвижения сотруд-
ников внутри банка  

Закрытие 80 % вакансий внешними кан-
дидатами  

Организация работы по фор-
мированию кадрового резерва 

Неподдержание сотрудниками корпора-
тивного стиля в одежде  

Разработка корпоративного 
стандарта фирменной одежды 

Отсутствие корпоративных мероприятий 
для сотрудников 
Неознакомленность сотрудников с мисси-
ей, целями и ценностями банка 

Проведение ежегодных кор-
поративных мероприятий  

Несоответствие политики 
в области формирования 
корпоративной культуры 
требованиям дальнейшего 
развития банка 

Непредоставление сотрудниками качест-
венного сервиса при обслуживании кли- 
ентов  

Ввод ставки специалиста по 
качеству сервиса  
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В рамках рекомендаций представляется 
возможной, прежде всего, разработка новых 
требований к работникам согласно установ-
ленным задачам банка. Модель компетенций 
будет применяться при подборе персонала, при 
формировании плана потребности в обучении 
сотрудников, при создании кадрового резерва. 
Заметим, что предлагаемые мероприятия на-
правлены на приведение в соответствие стра-
тегии развития банка и кадровой политики, в 

частности отдельных ее элементов, по которым 
были выявлены проблемы, мешающие дости-
жению поставленных целей и задач в рамках 
стратегических изменений компании.  

На наш взгляд, указанные мероприятия, 
направленные на совершенствование кадровой 
политики, позволят повысить не только эффек-
тивность отдельных сотрудников структурных 
подразделений, но и эффективность деятельно-
сти банка в целом. 
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Аннотация. В настоящее время экономическое развитие стран находится в прямой за-
висимости от полномасштабности процессов цифровизации. В качестве нового тренда 
общественного развития цифровизация пришла на смену информатизации и компьюте-
ризации. В масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, так и всего 
мира она приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жиз-
ни. Возникают вопросы о влиянии цифровизации на трудовую деятельность, какие компе-
тенции необходимы современным трудовым ресурсам, готов ли персонал меняться. Ста-
тья посвящена изучению готовности трудовых ресурсов к трудовой деятельности в усло-
виях цифровизации. В основе статьи – проведенное авторами исследование готовности 
трудовых ресурсов к изменению компетенций для трудовой деятельности в условиях циф-
ровой экономики. Методология исследования предусматривала проведение пилотажного 
социологического опроса путем анкетирования трудовых ресурсов в возрасте от 15 лет и 
старше. Было опрошено 278 жителей Екатеринбурга. Полученные результаты могут быть 
использованы в дальнейшем более масштабном и детальном исследовании компетентно-
стной готовности трудовых ресурсов к процессам цифровизации, а также при корректиров-
ке политики занятости, для недопущения структурной безработицы при полномасштаб-
ном внедрении цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Резуль-
татом опроса стало понимание перспектив исследования готовности трудовых ресурсов 
к транспрофессионализму и занятости в условиях цифровой экономики. Проведенное ис-
следование дает основания утверждать, что готовность трудовых ресурсов к трудовой 
деятельности в условиях цифровизации формируется постепенно и зависит также от 
успешности внедрения цифровых ресурсов для преобразования работы организаций. 
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Abstract. Currently, the economic development of countries is directly dependent on the full 
scale of digitalization processes. As a new trend in social development, digitalization has re-
placed informatization and computerization. On the scale of economic and social life of both a 
single country and the whole world, it leads to an increase in the efficiency of the economy 
and an improvement in the quality of life. There are some questions about the impact of digi-
talization on work, what competencies are needed for the modern workforce, are employees 
ready to change. The article is devoted to the study of the readiness of labor resources for 
labor activity in the context of digitalization. The article is based on a study conducted by the 
authors to clarify trends in the study of the question of how much labor resources are ready to 
change competencies for work in the digital economy. The research methodology provided for 
conducting a pilot sociological survey by questioning labor resources aged 15 years and older. 
It was interviewed 278 people of the municipality of the city of Yekaterinburg. The results can 
be used in a further larger-scale and more detailed study of the competence of the workforce 
for digitalization processes, as well as in adjusting the employment policy to prevent structural 
unemployment with the full-scale introduction of digital technologies in all spheres of human 
life. The result of the survey was an understanding of the prospects for studying the readiness 
of labor resources for transprofessionalism and employment in the digital economy. The con-
ducted study gives grounds to assert that the readiness of labor resources for labor activity in 
the context of digitalization is gradually being formed and also depends on the success of the 
introduction of digital resources to transform the work of organizations. 
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1. Введение. Цифровые технологии явля-
ются неотъемлемым условием развития совре-
менного общества. Новые организационные 
системы ведения бизнес-процессов приводят к 
трансформации социально-трудовых отноше-
ний между наемными работниками и работо-
дателями. С развитием цифровой экономики 
функции по управлению персоналом не мини-
мизируются, а, наоборот, приобретут наиболь-
шую значимость. Система управления персо-
налом будет ведущим субъективным фактором 
конкурентоспособности компании на рынке. 
Однако условия цифровой экономики требуют 
значительных изменений целевых ориентиров 
управления персоналом для достижения про-
изводственных результатов бизнеса [1]. 

Летом 2017 г. в целях реализации Страте-
гии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 гг., утверж-
денной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203, была принята программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

С появлением и внедрением цифровых 
технологий кардинально меняется жизнь лю-
дей во всех сферах: работа, быт, отдых, обра-
зование и т. д. Меняются требования к средст-
вам производства, к коммуникациям, к инфор-
мационным технологиям. На первый план вы-
ходят вопросы накопления, анализа и исполь-
зования данных. Встает вопрос о развитии но-
вых компетенций, связанных с цифровыми тех-
нологиями. 

Готовность страны к цифровой экономике 
определяется по индексу сетевой готовности1, 
индексу развития информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), индексу кибер-
безопасности, индексу цифровой конкурен-
тоспособности, индексу цифровой эволюции. 
В 2017 г. Россия в рейтинге индекса сетевой 
готовности занимала 41-е место, уступив Син-
гапуру, Финляндии, Швеции, Норвегии, США, 
Нидерландам, Швейцарии, Великобритании, 
Люксембургу и Японии, в 2018 г. опустилась 
на 42-е место2. 

Аналитический центр Национального 
агентства финансовых исследований и Фонд 
«Сколково» в 2017 г. провели исследование, 
направленное на оценку степени готовности 
российских компаний к переходу на цифро-
вые технологии3. 

Поскольку в цифровой экономике основ-
ным ресурсом и двигателем изменений явля-
ются человеческие ресурсы, то цель настояще-

го исследования – прояснить, во-первых, есть 
ли проблемы в понимании сущности процес-
сов цифровизации, во-вторых, в какой мере и 
в каких сферах работники уже сталкиваются 
с цифровизацией, в-третьих, как проявляются 
навыки респондентов в сфере цифровых тех-
нологий и готовы ли опрашиваемые к измене-
нию компетенций вследствие развития циф-
ровизации. 

2. Материалы и методы исследования. 
Методология исследования степени готовно-
сти трудовых ресурсов к трудовой деятельно-
сти в условиях цифровой экономики, по мне-
нию авторов, предусматривает проведение со-
циологического исследования. Опрос прово-
дился в июле 2019 г. в Екатеринбурге, так как, 
по нашему мнению, первично процессы циф-
ровизации более явно проявляются на пред-
приятиях в крупных городах и мегаполисах. 

Опрос, проводимый авторами, является 
пилотажным, так как его цель – уточнение су-
ществования проблемы неготовности трудо-
вых ресурсов к трудовой деятельности в усло-
виях цифровой экономики и непонимания сущ-
ности цифровизации. Пилотажное исследова-
ние позволит уточнить проблему, корректно 
определить дальнейшие задачи исследования 
и выдвинуть обоснованные гипотезы. Посколь-
ку круг задач опроса ограничен, количество 
опрошенных в масштабах трудовых ресурсов 
г. Екатеринбурга невелико – 278 человек, – то 
результаты опроса могут быть применены для 
общей ориентации и корректировки основных 
положений (гипотезы, целей и задач) перспек-
тивного более масштабного исследования. 

Авторами была разработана анкета, вклю-
чающая 10 оценочных вопросов по существу 
изучаемой темы (оценка готовности трудовых 
ресурсов к трудовой деятельности в условиях 
цифровизации), среди которых: знание и пони-
мание респондентов о цифровизации и цифро-
вой экономике; проявление цифровизации во 
всех сферах жизни; специфика и масштаб орга-
низаций, в которых трудятся опрашиваемые, и 
то, как проявляется цифровизация в производ-
ственном процессе; степень проявленности на-
выков респондентов в сфере цифровых техно-
логий; готовность к изменению компетенций в 
связи с развитием цифровизации. Также ориги-
нальная анкета дополнительно включала пять 
вопросов социально-демографического харак-
тера, оценивающих личностные параметры: 
пол; возраст; профессия; статус занятости; уро-
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вень образования. В процессе разработки анке-
ты был проведен пробный опрос с целью обес-
печения ясности и понятности опроса, а также 
исключения двусмысленности вопросов.  

Ответы респондентов при прохождении 
опроса автоматически заносились в базу дан-
ных и были обработаны с помощью специали-
зированного программного обеспечения, что 
исключает возможность арифметических оши-
бок при обработке результатов. По результа-
там опроса было выявлено распределение по 
каждому вопросу, корреляция отдельных по-
казателей и построены таблицы сопряженно-
сти ответов. 

3. Результаты исследования и их обсу-
ждение. В рамках социально-демографическо-
го блока вопросов ответы распределились сле-
дующим образом: 

1. Преимущественная доля опрошенных – 
женщины (80,6 % от общей численности рес-
пондентов).  

2. Большинство опрошенных – в возрасте 
от 18 до 44 лет, в том числе: 18–24 года – 
20,5 %; 30–34 года – 17,27 %; 40–44 года – 
14,75 %. При этом в опросе участвовали все 
возрастные группы респондентов от 15 до 72 
лет. Средний возраст опрошенных – 39,3 года. 
Можно утверждать, что большинство опрошен-
ных с точки зрения этапов карьерного развития 
находится на этапах становления и продвиже-
ния, и именно их трудовую деятельность про-
цессы цифровизации затронут в полной мере. 

3. Оценка респондентов по уровню обра-
зования показала, что были охвачены все груп-
пы профессионального образования: 13,7 % 
опрошенных имеют среднее профессиональ-
ное образование; 66,9 % – высшее; 17,3 % – 
представители трудовых ресурсов наивысшей 
квалификации, т. е. обладают учеными степе-
нями в различных сферах; 2,1 % опрошенных 
респондентов не имеют профессионального 
образования (среднее общее образование).  

4. Статус занятости – немаловажная ха-
рактеристика, так как позволяет предположить 
степень активности опрашиваемого на рынке 
труда, кроме того, можно утверждать, что ра-
ботодатели и самозанятые больше уделяют вни-
мания саморазвитию и оценке своего компе-
тентностного уровня, поскольку работодатели 
несут ответственность за развитие не только се-
бя, но и своих наемных работников, а фрилан-
серы и самозанятые не зависят от лица, прини-
мающего социально-трудовые решения (рабо-

тодателя). Статус занятости опрошенных пред-
ставлен следующим распределением: 89,2 % – 
наемные работники; 4,3 % – самозанятые или 
фрилансеры; 3,6 % – работодатели; 2,5 % – 
члены кооперативов и помогающие члены се-
мьи; 0,4 % – безработные. 

5. Профессии респондентов многообразны, 
среди них: специалисты по управлению персо-
налом, преподаватели высшей школы, учителя, 
тъюторы, специалисты по продаже недвижи-
мости, управленцы разного уровня, менеджеры 
различных направлений, медицинские работ-
ники, инженеры, работники банка, бухгалтеры, 
экономисты, водители, предприниматели, про-
граммисты, юристы, работники торговли и т. д.  

На вопрос о знании, что такое цифровиза-
ция, ответы респондентов распределились сле-
дующим образом: знают – 59,7 %, затрудняют-
ся ответить однозначно – 25,6 %, не знают – 
14,7 %. Таким образом, чуть больше половины 
респондентов уверены в том, что знают, что 
такое цифровизация, однако достаточно высок 
процент тех, кто затрудняется с ответом или 
однозначно дает отрицательный ответ. 

В связи с этим интересно посмотреть со-
пряженность ответов на вопрос о знании сущ-
ности цифровизации с определением цифро-
визации, которое выбирают респонденты (см. 
табл. 1). 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, 
что абсолютное большинство респондентов 
дают правильное определение цифровизации. 
Среди них и те, кто отвечал, что знает, что та-
кое цифровизация, и те, кто затруднялся с от-
ветом, и те, кто не знал, что такое цифровиза-
ция. Можно предположить, что информацион-
ное пространство, в том числе средства массо-
вой информации, создают условия для форми-
рования правильного взгляда на понимание 
сущности цифровизации. 

По оценкам экспертов, цифровизация по-
зволит оптимизировать производственные и 
логистические операции, повысить эффектив-
ность рынка труда, производительность обору-
дования, эффективность НИОКР, снизить рас-
ход ресурсов и производственные потери [2]. 

Поскольку большинство респондентов 
осознаёт неизбежность цифровизации, важно 
оценить, предполагают ли опрашиваемые из-
менения в своей трудовой деятельности. Рас-
смотрим мнение респондентов о возможном 
изменении их трудовой деятельности в связи с 
развитием цифровой экономики. 
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Таблица 1. Соотнесенность знания о цифровизации с выбранным определением цифровизации 
Table 1. Correlation of knowledge about digitalization with the chosen definition of digitalization 

Констатация знания о цифровизации 
Определение цифровизации Да Затруднение

с ответом Нет Итого 

Когда все будут работать на компьютерах и только 
в сфере IT 1 0 1 2 

Автоматизация 10 3 4 17 
Замена людей в организациях на роботов 1 5 5 11 
Подход к использованию цифровых ресурсов для пре-
образования работы организации 151 63 31 245 

Преобразование информации в цифровую форму 1 0 0 1 
Расширение сферы применения цифровых технологий 1 0 0 1 
Экономическая деятельность, основанная на цифро-
вых технологиях 1 0 0 1 

 
 
Большинство респондентов (52,2 %) счи-

тают, что трудовая деятельность изменится, им 
придется переучиваться. Уверены, что их про-
фессия исчезнет и, значит, тоже придется пере-
учиваться и осваивать новое трудовое попри-
ще, 9,7 %4. Однако достаточно большой про-
цент опрошенных (38,1 %) считает, что ничего 
не изменится, переучиваться не надо. В связи 
с этим необходимо вести разъяснительную ра-
боту о необходимых компетенциях в рамках 
цифровой экономики, где и как их можно сфор-
мировать. Также требуется более глубокий ана-
лиз тенденций на рынке труда по степени за-
нятости работников с разным уровнем квали-
фикации. На основе этих исследований должна 
вестись профориентационная работа. Необхо-
димо ориентировать трудовые ресурсы на но-
вые и на востребованные сейчас и, особенно, 
в будущем профессии. 

Выделяют два ключевых фактора, кото-
рые в «цифровую эпоху» оказывают сущест-
венное влияние на процесс устройства на ра-
боту и найма / привлечения рабочего персона-
ла. Во-первых, значительно возросшая благо-
даря Интернету и специальным веб-сервисам 
транспарентность информации как о компани-
ях-нанимателях, так и о потенциальных кан-
дидатах-соискателях. Вторым фактором стала 
заметно усилившаяся конкуренция между ком-
паниями в сфере поиска и привлечения наибо-
лее талантливых и квалифицированных спе-
циалистов [3]. 

Следующий вопрос касался уровня про-
явления цифровизации в организации, в кото-
рой работает респондент. 

Всего 5,1 % респондентов высказались, 
что в организации все процессы цифровизиро-
ваны. Абсолютное большинство (60,1 %) отве-
тили, что цифровизированы отдельные про-
цессы. Планируется внедрение цифровизации 
в организациях у 14,7 % опрошенных. Всего 
20,1 % респондентов считают, что организа-
ции, в которых они трудятся, никак не охва-
чены процессами цифровизации. Можно кон-
статировать тот факт, что цифровизация в той 
или иной степени охватывает различные орга-
низации вне зависимости от формы собствен-
ности и отраслевой принадлежности. 

В связи с этим интересно определить 
взаимосвязь уровня цифровизации и отрасли 
народного хозяйства, данные результаты пред-
ставлены в табл. 2. Взаимосвязь уровня циф-
ровизации и масштаба компании отражена в 
табл. 3. 

По данным табл. 2, наиболее высок про-
цент варианта ответа «все процессы цифро-
визированы» в отраслях кредитования и стра-
хования (31 %) и культуры и искусства (40 %). 
Для варианта «цифровизированы отдельные 
процессы» лидерами являются жилищно-ком-
мунальное хозяйство (86 %), материально-тех-
ническое обеспечение, заготовки (83 %), бы-
товое обслуживание населения (82 %), про-
мышленность (66 %), связь (обслуживание 
предприятий производственной сферы) 
(66 %). Вариант «никак, и даже не планирует-
ся ничего цифровизировать» наиболее попу-
лярен в системах грузового транспорта (60 %), 
здравоохранения (50 %), сельского хозяйства 
(50 %). 
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Таблица 2. Взаимосвязь уровня цифровизации и отрасли народного хозяйства, % 
Table 2. Interrelation of level of digitalization and branch of national economy, % 

Оценка респондентом уровня цифровизации компании, 
в которой он работает 

Отрасль Никак, и даже 
не планируется 
ничего цифро-
визировать 

Пока никак, но руко-
водство планирует 
цифровизировать 

некоторые процессы

Цифровизиро-
ваны отдель-
ные процессы 

Все процес-
сы цифро-
визированы 

Промышленность 11 20 66 3 
Сельское хозяйство 50 0 50 0 
Строительство 43 0 57 0 
Грузовой транспорт 60 0 40 0 
Связь (обслуживание предприятий 
производственной сферы) 0 17 66 17 

Торговля и общественное питание 22 16 59 3 
Материально-техническое обеспе-
чение, заготовки 0 17 83 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство  0 14 86 0 
Деятельность политических и об-
щественных организаций 33 33 34 0 

Управление  29 13 58 0 
Кредитование и страхование 15 8 46 31 
Наука и научное обслуживание  11 11 56 22 
Образование 13 20 65 2 
Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обеспечение 50 0 43 7 

Бытовое обслуживание населения 9 9 82 0 
Пассажирский транспорт  40 0 60 0 
Связь (по обслуживанию организа-
ций непроизводственной сферы и 
населения) 

31 8 46 15 

Культура и искусство 20 20 20 40 
  

Таблица 3. Взаимосвязь уровня цифровизации и масштаба компании, % 
Table 3. Interrelation of level of digitalization and the scale of the company, % 

Оценка респондентом уровня цифровизации компании, 
в которой он работает 

Масштаб компании Никак, и даже 
не планируется 
ничего цифро-
визировать 

Пока никак, но руко-
водство планирует 
цифровизировать 

некоторые процессы

Цифровизиро-
ваны отдель-
ные процессы 

Все процес-
сы цифро-
визированы 

Микро (до 15 чел.) 30 7 58 5 
Малое (до 100 чел.) 16 20 58 6 
Среднее (до 250 чел.) 27 12 60 1 
Крупное (свыше 250 чел.) 17 16 61 6 

 
 
Стоит отметить, что возможности циф-

ровизации имеют все отрасли. По мнению 
В.Г. Халина и Г.В. Черновой, цифровизации 
легче поддаются сферы и отрасли, связанные с 
ИКТ. Наиболее продвинутыми в области при-
менения цифровых технологий в настоящее 
время являются сфера услуг, связь, разработка 

программного обеспечения, телекоммуника-
ции, торговля, финансовый сектор экономики – 
банковский и страховой сегменты, медиабиз-
нес, транспорт, электронная коммерция, авто-
мобильная промышленность, энергетика, госу-
дарственное управлениие, сектор ЖКХ, строи-
тельство, медицина [4]. 
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В нашем исследовании перспективные 
отрасли и те, которые, по мнению респонден-
тов, цифровизированы, совпали частично. По 
мнению авторов программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», основными 
сдерживающими цифровизацию факторами 
являются дефицит кадров, недостаточный 
уровень подготовки специалистов, недоста-
точное количество исследований мирового 
уровня. 

По данным табл. 3, из сопряженности от-
ветов на вопросы о масштабе компании и уров-
ня цифровизации в них видно, что распределе-
ние ответов примерно одинаково, и уровень 
цифровизации практически не зависит от мас-
штаба компании. 

Прикладным аспектом цифровизации хо-
зяйственной жизни в мире или физическим про-
явлением цифровой экономики являются соз-
дание центров цифровой переналадки (модер-
низации), цифровой роботизации и пр. С по-
мощью цифровых методов моделирования «вы-
ращивают» прототипы и создают реальные объ-
екты – от мелких ювелирных изделий, челове-
ческих тканей до крупных инфраструктурных 
сооружений [5]. 

Поэтому далее мы выяснили, в каких сфе-
рах жизни респонденты регулярно взаимодей-
ствуют с роботами, поскольку, на наш взгляд, 

первичное проявление цифровизации – имен-
но в гаджетах и робототехнике, с которой лю-
ди сталкиваются в различных сферах жизни.  

Почти половина респондентов (45,3 %) 
вообще не взаимодействуют с роботами. При-
мерно одинаковое количество опрошенных 
взаимодействуют с роботами на работе (24,5 %) 
и в быту (23 %). Это говорит о достаточно низ-
ком уровне роботизации. Возникает вопрос, 
что люди считают роботами. На сегодняшний 
день в быту используется достаточно много 
автоматизированных систем (робот-пылесос, 
стиральные машины, посудомоечные машины 
и т. д.)5, а процент ответов про регулярное 
взаимодействие с роботами в быту низкий. Ви-
димо, робот не ассоциируется у респондентов 
с автоматизированными, говорящими система-
ми. Но эта проблема требует дополнительного 
исследования. Необходимо в дальнейшем вклю-
чить в анкету вопрос, который прояснит мне-
ние респондентов по этому поводу. 

Способность к использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий – не-
отъемлемая характеристика степени готовно-
сти трудовых ресурсов к цифровой экономике. 
В табл. 4 представлена корреляция ответов 
респондентов на вопрос о самооценке уровня 
пользования и выполняемых операциях на 
компьютере.  

 
Таблица 4. Взаимосвязь «компьютерный пользователь – выполняемые операции» 

Table 4. Interrelation of "computer user – operation being performed" 
Оценка респондентом себя 

как пользователя компьютера 

Выполняемые на компьютере операции 

«Ч
ай
ни
к»

 

Н
ач
ин
аю
щ
ий

 

О
пы
т
ны
й 

П
ро
дв
ин
ут
ы
й 

«Х
ак
ер

» 

И
т
ог
о 

Смотрю новости, общаюсь в социальных сетях, играю в игры 3 6 3 1 0 13 
Работаю с установленным программным обеспечением 1 10 13 1 0 25 
Смотрю новости, общаюсь в социальных сетях, играю в игры; 
работаю с установленным программным обеспечением 2 20 31 0 0 53 

Могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
смотрю новости, общаюсь в социальных сетях, играю в игры 0 2 4 0 0 6 

Могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
работаю с установленным программным обеспечением 0 2 11 1 0 14 

Могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
смотрю новости, общаюсь в социальных сетях, играю в игры; 
работаю с установленным программным обеспечением 

2 24 101 16 1 144 

Могу написать программу; 
могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
смотрю новости, общаюсь в социальных сетях, играю в игры 

0 0 0 1 0 1 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4 
T h e  e n d  o f  T a b l e  4 

Оценка респондентом себя 
как пользователя компьютера 

Выполняемые на компьютере операции 

«Ч
ай
ни
к»

 

Н
ач
ин
аю
щ
ий

 

О
пы
т
ны
й 

П
ро
дв
ин
ут
ы
й 

«Х
ак
ер

» 

И
т
ог
о 

Могу написать программу; 
могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
работаю с установленным программным обеспечением 

0 0 2 0 0 2 

Могу написать программу; 
могу найти, установить, удалить программное обеспечение; 
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По данным табл. 4, большинство респон-

дентов (172 из 278) считают себя опытными 
пользователями компьютера. При этом все опе-
рации, предложенные в опросе (могу написать 
программу; могу найти, установить, удалить 
программное обеспечение; смотрю новости, 
общаюсь в социальных сетях, играю в игры; 
работаю с установленным программным обес-
печением), способны выполнить только 7 рес-
пондентов. Многие исследователи и программ-
ные документы говорят о том, что одними из 
ключевых компетенций в цифровой экономи-
ке будут аналитическое мышление и работа с 
большими данными, знание хотя бы одного 
языка программирования и умение писать про-
стые программы [6]. Значит, возникает потреб-
ность учиться, формировать и развивать необ-
ходимые навыки работы с компьютером. 

В связи с этим далее был поставлен вопрос 
о готовности учиться цифровым технологиям. 

Не готовы учиться всего 1,8 % опрошен-
ных. Большинство готовы учиться при любых 
обстоятельствах (51,8 %) или при условии, что 
от этого будет зависеть зарплата и карьера 
(24,8 %) или улучшится качество жизни 
(21,6 %). Таким образом, достаточно большой 
процент респондентов согласны учиться под 
воздействием внешних факторов, если гаранти-
рованно что-то изменится к лучшему в жизни. 

4. Заключение. Конкретизируем пути и 
перспективы изменения интереса трудовых 
ресурсов к цифровизации вне зависимости от 
сфер деятельности и формы занятости. 

Во-первых, результаты пилотажного ис-
следования показали, что практически абсо-
лютно все опрошенные имеют знание или ин-

туитивное понимание того, что такое цифро-
визация и как она себя проявляет в экономике 
и непосредственно организациях, в которых 
трудятся респонденты, – это безусловно пози-
тивная тенденция, которая, по мнению авто-
ров, поддерживается СМИ и всей инфраструк-
турой рынка труда.  

Однако, ознакомленность с фактом циф-
ровизации для порядка 38 % опрошенных все-
таки не означает необходимости ревизии своих 
компетенций и построения личностных траек-
торий развития. Так как цифровизация подра-
зумевает смещение акцента профессионально 
важных качеств с традиционно устоявшихся в 
сторону транспрофессиональных, то возника-
ет необходимость дополнительного изучения 
факторов транспрофессионализма трудовых 
ресурсов, связанных с влиянием условий циф-
ровизации на занятость. 

Во-вторых, необходимо проведение более 
масштабного социологического исследования 
о готовности трудовых ресурсов к развитию и 
формированию профессиональных компетен-
ций, связанных с перспективной трудовой дея-
тельностью в условиях цифровой экономики. 
Непрерывное образование на протяжении всей 
жизни – это уже не тренд современного обще-
ства, а констатация факта, вернее – инструмен-
та, позволяющего человеку быть востребован-
ным на рынке труда, повышать или поддержи-
вать свою конкурентоспособность вне зави-
симости от обстоятельств и внешних стиму-
лов. Однако по результатам опроса 48 % рес-
пондентов готовы развиваться только в случае 
влияния на них внешних обстоятельств. Сле-
довательно, возникает вопрос, при отсутствии 
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стимула извне (на работе или дома) будет ли 
достаточно личной мотивации трудовых ре-
сурсов для саморазвития, чтобы не допустить 
структурной безработицы и дополнительной 
нагрузки на департаменты по труду и занято-
сти при реализации политики занятости. Сле-
довательно, необходим пересмотр направле-
ний развития государственной политики заня-
тости и профессионального образования с 
учетом готовности трудовых ресурсов к осу-
ществлению трудовой деятельности в услови-
ях цифровой экономики. 

В-третьих, опрос показал, что наблюда-
ется постепенное увеличение охвата цифрови-
зацией производственных процессов в органи-
зациях вне зависимости от масштаба компа-
нии, за небольшим исключением отраслевой 
принадлежности предприятий. Основываясь 
на проведенном исследовании, можно утверж-
дать, что готовность трудовых ресурсов к тру-
довой деятельности в условиях цифровизации 

формируется постепенно и зависит также от 
успешности внедрения цифровых ресурсов 
для преобразования работы организаций. 
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Abstract. The article presents the results of a study of women's needs in the organization of 
special conditions for the successful combination of their own professional development and 
parental functions during raising children after they reach three years. The aim of the work 
was to compile a list of the most popular conditions that determine the success of the organi-
zation of vocational training and additional vocational education in the segment of women 
raising children under the age of three years. The main focus of the research is aimed at as-
sessing the relevance of distance learning and employment formats. As a method of forming 
the empirical base, the method of personal formalized survey is used, the instrument of which 
is a questionnaire developed by the authors with consulting and expert support of managers 
and leading specialists of the Department of vocational training and professional orientation Of 
the Department of labor and employment of the Sverdlovsk region. The survey was conducted 
in the period of April-May 2019, the actual number of respondents was 639 people. The object 
of the study – women registered and living in the Sverdlovsk region, having and raising chil-
dren under the age of three years. The main result achieved is the formation of an information 
and analytical base for the implementation of the regional project «Promotion of female em-
ployment – creation of conditions for preschool education for children under three years of age 
in the Sverdlovsk region». The authors ranked the preferences of women in terms of passing 
various vocational training programs depending on the level of education and place of resi-
dence by types of settlements, assessed the need for the organization of childcare during 
vocational training (retraining), and confirmed the high relevance of distance communication 
formats. The obtained information resource is applicable for the preparation and justification of 
proposals to improve the state regulation of remote employment of women, taking into account 
the priorities of demographic policy, develops the theory of balance of work and parenthood. 
As a discussion, the method of assessing the impact of distance technologies on the transfor-
mation of the institution of parenthood is specified. 

Acknowledgements. This research was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), research project No. 18-
010-00774 A "Research of influence of development of women's distance employment on institute of parenthood". 
The authors are grateful to Dmitry A. Antonov, director of the Department for Labor and Employment of the Population of Sverd-
lovsk Region, and Vasily G. Agafonov, deputy head of the division of vocational training and vocational guidance of the Depart-
ment of Labor and Employment of the Population of Sverdlovsk Region, for their expert assistance in developing survey tools 
and organizing the conduct of the survey a survey of women raising children under the age of three in the Sverdlovsk region. 

 
 
1. Введение. Настоящее исследование вы-

полнено по актуальной проблематике, в кон-
цептуальных рамках национального проекта 
«Демография» на региональном уровне. Вы-
полненная работа уточняет методологию оцен-
ки благоприятных условий и барьеров для по-
вышения конкурентоспособности женщин, 
имеющих малолетних детей, на рынке труда с 
учетом современных трасформационных про-
цессов в сфере института родительства. Иссле-
дование направлено на формирование инфор-
мационно-аналитической базы для реализации 
регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет на 
территории Свердловской области». Получен-

ный информационный ресурс применим в со-
вершенствовании инфраструктуры содействия 
занятости женщин в регионе, его результаты 
интересны для научного сообщества, исследо-
вание развивает теорию баланса работы и ро-
дительства, выделяет актуальность дистанци-
онных форматов профессионального развития 
женщин в период воспитания детей по дости-
жению ими трехлетнего возраста и дистанци-
онных форматов занятости. 

Объект исследования: женщины, зареги-
стрированные и проживающие на территории 
Свердловской области, имеющие и воспиты-
вающие детей в возрасте до трех лет. 

Предмет исследования: потребность жен-
щин в организации специальных условий для 
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успешного профессионального развития в пе-
риод воспитания детей по достижению ими 
трех лет.  

Цель исследования: составление перечня 
наиболее востребованных условий, определяю-
щих успешность организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессио-
нального образования в сегменте женщин, вос-
питывающих детей в возрасте до трех лет; оцен-
ка актуальности дистанционных форматов обу-
чения и занятости.  

Поставленная цель определила следую-
щий пул задач: 

1) ранжирование перечня приоритетных 
условий, обеспечивающих успешную реализа-
цию потребности в профессиональном разви-
тии женщин в период воспитания детей по до-
стижению ими трех лет; 

2) выявление степени актуальности дис-
танционных форматов обучения и занятости 
для женщин; 

3) оценка уровня потребности в организа-
ции присмотра за детьми в период профессио-
нального обучения (переобучения) женщин, 
занимающихся воспитанием детей в возрасте 
трех лет; 

4) уточнение факторов, необходимых к 
учету в процессах планирования и реализации 
следующих этапов регионального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет на территории Свердловской 
области» национального проекта «Демография». 

Эмпирическая база исследования сформи-
рована в результате социологического опроса 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, проведенного специалистами государст-
венных казенных учреждений службы занято-
сти населения Свердловской области в период 
с апреля по май 2019 г. 

2. Обзор литературы. В мировой практи-
ке регулирования женской занятости усилился 
интерес к вопросам разработки механизмов со-
действия и формирования условий дальнейше-
го построения профессиональной карьеры для 
женщин после рождения ребенка, перерывов в 
работе в связи с необходимостью воспитания 
и ухода за младенцем. Создаются и совершен-
ствуются институциональные условия, направ-
ленные на адаптацию структуры рынка труда 
к потребностям работающих родителей, ведет-
ся активная научно-практическая дискуссия, 
посвященная институциональным мерам под-

держки работающих матерей [1; 2]. В этой 
связи проводятся исследования типов материн-
ской занятости и гибких условий труда, таких 
как нестандартный график работы, продолжи-
тельность рабочего дня, гибкое рабочее место 
(дистанционная и новые формы smart-занято-
сти). Интересны выводы по результатам обсле-
дований домашних хозяйств за 2009–2014 гг. 
(база данных Understanding Society, Великобри-
тания), которые доказывают, что гибкие формы 
занятости помогают женщинам остаться на ра-
боте после рождения первого ребенка [3–8].  

Работы отечественных ученых и практи-
ков подтверждают актуальность проблем оп-
тимального сочетания занятости женщин и 
выполнения ими родительских обязанностей. 
В некоторых исследованиях доказывается су-
ществование отрицательного влияния на зара-
ботную плату наличия ребенка младше трех 
лет [9; 10]. В среднем, данный фактор умень-
шает доход женщин более чем на 10 %. В каче-
стве макрофакторов содействия занятости рас-
сматриваются институциональные инструмен-
ты и механизмы социально-экономической по-
литики по поддержке работающих родителей, 
направленные на облегчение выполнения про-
фессиональных обязанностей работающими 
матерями, например ясли, детские сады и про-
чие практики. В научных публикациях отме-
чается, что женщины, находящиеся в длитель-
ном отпуске по уходу за ребенком, теряют ква-
лификацию и в результате часто вытесняются 
в сегменты вторичного рынка труда, где не тре-
буется специфических знаний, высокого уров-
ня образования и большого опыта работы и, 
как следствие, складываются более низкие за-
работные платы. Достаточно весомый пласт 
современной научной литературы посвящен 
возможностям занятости работающих матерей 
с детьми младшего и школьного возраста в 
условиях цифровизации. Большинство авто-
ров отмечает, что информационно-коммуни-
кационные технологии позволяют решить тра-
диционную проблему гендерного неравенства 
в сфере занятости для работающих матерей, в 
том числе за счет развития предприниматель-
ства и самозанятости в социальных сетях, ин-
тернет-бизнесе [11].  

В связи с развитием цифровой эпохи, дик-
тующей быстрые изменения во всех сферах жиз-
ни общества, необходимо непрерывное образо-
вание, которое помогает оставаться конкурен-
тоспособным на рынке труда. Тема развития 
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системы профессионального образования име-
ет глубокие исторические корни, ее изучают 
на протяжении длительного времени как ака-
демические ученые, так и международные ав-
торитетные организации. В настоящее время 
актуальна проблема доступности образования 
в целом и гендерного неравенства, специфики 
в частности. Женщины, находясь в отпуске по 
уходу за детьми, чаще не имеют возможности 
получения профессионального развития в свя-
зи с наличием определенных барьеров, что 
приводит к снижению их компетентного уров-
ня и, как следствие, к замедлению профессио-
нального развития [12]. В зарубежных странах 
широко распространены частные, корпоратив-
ные и даже государственные программы по 
поддержке образовательного уровня молодых 
мам. К примеру, в США предусмотрены сти-
пендии на получение профессионального об-
разования1. В современной России образова-
тельная поддержка женщин происходит в рам-
ках государственной программ. В Свердлов-
ской области, на территории которой реализо-
ван настоящий исследовательский проект, дей-
ствует программа «Содействие занятости на-
селения Свердловской области до 2024 года». 
С 2012 г. реализуются мероприятия по орга-
низации профессионального обучения (пере-
обучения) женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им трех лет. В тру-
дах М.Г. Герасимовой, Л.В. Шилиной прове-
ден анализ статистических данных, который 
позволяет сделать вывод о высокой востребо-
ванности государственной услуги по получе-
нию профессионального образования среди 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
детьми [13]. В Москве в 2017 г. было проведе-
но исследование среди женщин, имеющих де-
тей в возраст до трех лет, которое позволяет 
сделать вывод о том, что дистанционная форма 
профессионального обучения является самой 
актуальной и эффективной [14]. Современные 
перспективы развития дистанционных форм 
обучения изложены в работах Н.А. Талановой, 
М.А. Фроловой, В.Ю. Бешкорева, П.П. Бара-
нова [15–18]. 

В статье А.А Михайлова и О.А. Завьяло-
вой описывается опыт обучения женщин по 
программам профессиональной переподготов-
ки с использованием дистанционных форм обу-
чения. Авторы отметили актуальность разра-
ботки гибкой системы обучения, которая мо-
жет адаптироваться под жизненные обстоя-

тельства женщин, а именно рождение и воспи-
тание детей [19].  

Таким образом, в цифровой экономике 
у женщин при наличии высшего образования 
и цифровой грамотности, предположительно, 
появятся значительные конкурентные преиму-
щества, связанные с наиболее развитыми со-
циальными компетенциями. Существуют и не 
столь оптимистичные прогнозы. Женщины с 
детьми младшего возраста, работающие в дис-
танционном режиме, вероятнее всего, будут ис-
пытывать значительные сложности в совмеще-
нии профессиональных и домашних обязанно-
стей, так как «стирается» физическая граница 
между рабочим местом и домом. Отметим, что, 
несмотря на изученность отдельных вопросов, 
в настоящее время не сформировано комплекс-
ного междисциплинарного подхода к оценке 
барьеров и условий использования человече-
ского капитала женщин, воспитывающих де-
тей в возрасте до трех лет, на рынке труда. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Разработка метода и инструментария исследо-
вания проводилась по нескольким направле-
ниям содействия занятости женщин, имеющих 
малолетних детей. В настоящей статье раскры-
та малая часть полученных результатов, поэто-
му здесь представлены только те гипотезы, ко-
торые касались оценки потребности женщин 
в организации присмотра за детьми младше 
трехлетнего возраста в учреждениях профес-
сионального образования в период профессио-
нального обучения женщин. Были сформули-
рованы следующие предположения: 

1) значительная часть женщин осознает 
необходимость своего профессионального раз-
вития;  

2) уровень готовности принять участие в 
программах профессионального обучения (пе-
реподготовки) и программах дополнительного 
профессионального образования в ближайшие 
полгода (год) окажется существенно ниже уров-
ня потребности в обучении в связи с наличием 
барьеров различного генезиса; 

3) в списке выявленных социально-эконо-
мических и психологических препятствий для 
профессионального развития женщин, имею-
щих детей младше трехлетнего возраста, ско-
рее всего, на первых позициях будут барьеры, 
связанные с нехваткой времени и сил, барье-
ры, связанные с территориальной доступно-
стью учреждений профессионального образо-
вания и сложности с организацией присмот-
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ра за детьми во время обучения собственными 
силами; 

4) условия, способствующие устранению 
барьеров профессионального обучения жен-
щин, имеющих детей младше трехлетнего воз-
раста, скорее всего, будут иметь дифференци-
рованную значимость в зависимости от чис-
ленности населенного пункта проживания: 
для жительниц крупных и средних городских 
поселений приоритетным окажется решение 
сложности по присмотру за детьми; для жен-
щин малых и сельских населенных пунктов – 
транспортные сложности получения образова-
тельной услуги (далеко и дорого добираться 
до места учебы).  

Метод исследования: личный формализо-
ванный опрос, инструментом которого явля-
ется анкета, разработанная авторами при кон-
сультационно-экспертном сопровождении ру-
ководителей и ведущих специалистов отдела 
профессионального обучения и профессио-
нальной ориентации Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области. 

Опрос проводился специалистами цен-
тров занятости муниципальных образований 
Свердловской области. Женщины опрашива-
лись поквартирным методом, анкетированием 
охвачены женщины с различным статусом за-
нятости и уровнем готовности, желания рабо-
тать. Женщины, состоящие на учете в службе 
занятости или обратившиеся за консультаци-
ей, к опросу не привлекались. 

Дизайн выборки: 
Объем выборочной совокупности рассчи-

тан по формуле на основе квотирования рес-
пондентов по двум ключевым признакам – 
возраст и наличие / отсутствие трудовых отно-
шений с работодателем: 

n = a × b × 100, 
где n – необходимый объем выборки, чел.; a – 
количество вариантов ответов по первому су-
щественному признаку, т. е. возрасту, мы вы-
деляем три возрастных категории для женщин 
фертильного возраста – от 18 до 25 лет, от 26 
до 35 лет, и от 36 до 44 лет; b – количество ва-
риантов ответов по второму существенному 
признаку, т. е. статусу занятости женщин, вы-
делено два состояния – наличие или отсутст-
вие трудовых отношений с работодателем; 
100 – минимальное число человек в опраши-
ваемой группе. 

Расчетный объем выборки без учета воз-
можной «выбраковки» некачественно запол-
ненных анкет: 

n = 3 × 2 × 100 = 600 чел. 
На возможную выбраковку анкет в связи 

с некачественным заполнением отдельных 
вопросов или отказов респондентов заложено 
5 %, таким образом, итоговый объем выборки 
составил 630 чел. 

Структурирование выборки по признаку 
«возраст» проводилось на основе данных офи-
циальной статистики, опубликованных на сай-
те Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области2. В расчетах была ис-
пользована информация о численности насе-
ления Свердловской области по полу и воз-
растным группам на 1 января 2018 г. Для 
обеспечения репрезентативности результатов 
опроса структура женщин-респондентов, про-
живающих на территориях крупных и средних 
городов, должна соответствовать следующим 
пропорциям. В возрасте от 18 до 24 лет следу-
ет опросить 16,4 % респондентов; 42,2 % – в 
возрасте от 25 до 34 лет; 41,4 % – в возрасте 
от 35 до 44 лет. На территориях малых горо-
дов и сельских населенных пунктах желатель-
но опросить 19,6 % респондентов в возрасте 
от 18 до 24 лет; 37,9 % – в возрасте от 25 до 
34 лет; 42,6 % – в возрасте от 35 до 44 лет. Од-
нако, на этапе распределения респондентов на 
возрастные группы в натуральных единицах в 
связи с малочисленностью выборки по отдель-
ным муниципальным образованиям не уда-
лось идеально отразить незначительную диф-
ференциацию возрастной структуры женщин 
на городских и сельских территориях. Были 
соблюдены усредненные по региону значения 
возрастной структуры женщин: 17 % респон-
дентов в возрасте от 18 до 24 лет; 42 % – в 
возрасте от 25 до 34 лет; 41 % – в возрасте от 
35 до 44 лет. 

Выборочная совокупность респондентов 
структурно распределена по всем муниципаль-
ным образованиям Свердловской области в за-
висимости от численности населения соответ-
ствующей территории региона. 

Населенные пункты разбиты на три груп-
пы: крупные города (с населением свыше 
250 тыс. чел.); средние города; малые города и 
сельская местность / поселок (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Состав выборочной совокупности в разрезе возрастных групп 
и муниципальных образований Свердловской области, чел. 

Table 1. The composition of the sample in the context of age groups 
and municipalities of the Sverdlovsk region, people 

Из них в возрасте Государственное учреждение занятости населения 
(центр занятости) 

Численность
респондентов от 18 до 

24 лет 
от 25 до 
34 лет 

от 35 до 
44 лет 

Крупные города 305 51 127 126 
Екатеринбургский 221 37 92 92 
Каменск-Уральский 28 2 4 4 
Нижнетагильский 56 3 8 8 
Средние города 258 43 108 107 
Алапаевский 11 2 5 4 
Артёмовский 8 1 4 3 
Асбестовский 24 4 10 10 
Берёзовский 11 2 5 4 
Богдановичский 7 1 3 3 
Верхнепышминский 16 3 7 6 
Верхнесалдинский 10 2 4 4 
Ирбитский 10 2 4 4 
Камышловский 8 1 4 3 
Краснотурьинский 9 1 4 4 
Красноуфимский 12 2 5 5 
Кушвинский 7 1 3 3 
Невьянский 12 2 5 5 
Нижнесергинский 7 1 3 3 
Первоуральский 21 3 9 9 
Полевской 10 2 4 4 
Ревдинский 12 2 5 5 
Режевской 7 1 3 3 
Серовский 18    
Сухоложский 7 1 3 3 
Сысертский 12 2 5 5 
Лесной 7 1 3 3 
Новоуральский 12 2 5 5 
Малые города, поселки городского типа, 
сельская местность 67 11 28 28 
Артинский 4 1 2 1 
Байкаловский 4 1 2 1 
Ивдельский 4 1 2 1 
Карпинский 6 1 3 2 
Качканарский 6 1 3 2 
Красноуральский 3 1 1 1 
Нижнетуринский 4 1 2 1 
Новолялинский 5 1 2 2 
Пышминский 3 1 1 1 
Североуральский 6 1 3 2 
Тавдинский 6 1 3 2 
Талицкий 6 1 3 2 
Тугулымский 3 1 1 1 
Туринский 4 1 2 1 
Шалинский 3 1 1 1 
Всего  630 105 263 261 

___________________ 
Примечание. Сост. совместно со специалистами Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области на основе анализа данных официальной статистики населения. Период проведения опроса: 
апрель–май 2019 г., фактическое количество респондентов: 639 чел. 
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4. Результаты исследования. Обобще-
ние социально-демографических характери-
стик респондентов позволяет составить сле-
дующий среднестатистический портрет жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет и 
принявших участие в опросе. Чаще всего это 
женщина с высшим профессиональным обра-
зованием в возрасте от 25 до 34 лет, проживаю-
щая в крупном городе Свердловской области. 
Это горожанка, воспитывает преимуществен-
но двоих детей и состоит в официальном бра-
ке. Ее основные предпочтения – продолжить 
учебу или работу на прежнем рабочем месте 
после завершения отпуска по уходу за ребен-
ком. Это женщина, как правило, считает себя 
специалистом, состоит в трудовых отношени-
ях, но не работает в настоящий момент. 

В настоящей статье мы публикуем часть 
полученных результатов исследования, основ-

ные итоги которого планируется открыть в по-
следующих материалах. Отметим, что был вы-
явлен высокий потенциальный и реальный уро-
вень потребности в профессиональном обуче-
нии, ее наличие отметили более половины рес-
пондентов. 

По технологии проведения опроса всем 
женщинам (639 чел.) задавался достаточно 
«лобовой» вопрос о необходимых условиях, 
которые были бы им нужны, если бы они про-
ходили программы профессионального разви-
тия. В табл. 2, составленной, как и последую-
щие, в результате обработки ответов респон-
дентов на вопросы авторской анкеты, обоб-
щены результаты субъективных предпочтений 
женщин по условиям прохождения различных 
программ профессионального обучения. 

 
Таблица 2. Структура ответов на вопрос: «Какие условия нужны Вам 

для обучения на краткосрочных курсах, программах профессионального обучения / 
переподготовки / повышения квалификации?», % 

Table 2. Structure of answers to the question: “What conditions do you need for training 
in short-term courses, vocational training / retraining / advanced training programs?”, % 

Количество ответивших 
респондентов Вариант ответа Количество 

ответов, % чел. % 
Возможность обучаться дистанционно с получением инди-
видуальных консультаций от преподавателей онлайн  

24,7 224 35,1 

Получение путевки в муниципальный детский сад в ясель-
ную группу 

21,0 190 29,7 

Информация об образовательных программах, организуе-
мых по направлению центра занятости 

19,2 174 27,2 

Организация присмотра за ребенком в образовательном 
учреждении, в котором будете обучаться 

10,6 96 15,0 

Консультация специалиста – профконсультанта центра заня-
тости для формирования профессионально-трудовых планов 
и выбора программы обучения 

8,1 73 11,4 

Информация о рынке труда 7,6 69 10,8 
Организация присмотра за ребенком в помещении работода-
теля в случае обучения в учебном центре на предприятии 

3,5 32 5,0 

Организация присмотра за ребенком в частном мини-садике 
на неполный день 

3,4 31 4,9 

Другое 1,9 17 2,7 
 
 
То, что первое место по уровню востре-

бованности заняла возможность обучаться дис-
танционно с получением индивидуальных кон-
сультаций от преподавателей онлайн, еще раз 
засвидетельствовало популярность дистанци-
онных форматов обучения, наша гипотеза под-

твердилась. Действительно, дистанционное 
обучение наиболее подходит для составления 
оптимального индивидуального графика усвое-
ния материала с учетом приоритетов женщи-
ны, однако в ряде случаев оно не применимо 
для получения конкретных навыков и умений 
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по избранной профессии. Тем не менее тренд 
востребованности дистанционных инструмен-
тов обучения следует учитывать при планиро-
вании и утверждении форм организации обу-
чения женщин в рамках компетенции государ-
ственной службы занятости. 

Такая инфраструктурная мера, как органи-
зация присмотра за ребенком в образователь-
ном учреждении, в котором женщина будет 
обучаться, в ранжированном списке условий, 
снимающих для женщин барьеры получения 
профессионального образования в период де-
кретного отпуска и отпуска по ходу за ребен-
ком до трех лет, занимает не самое высокое ме-
сто, лишь четвертое (10,6 % выборов).  

Изучение потребности женщин в допол-
нительных формах организации присмотра за 

малолетними детьми во время их профессио-
нального обучения (переподготовки, повыше-
ния квалификации) проводилось с помощью 
ряда дополнительных вопросов, выполняю-
щих разные функции, в том числе уточняю-
щие и контрольные. В основном применялись 
«вопросы-меню», в которых только один, мак-
симум три варианта ответа относились к зада-
че исследования по оценке востребованности 
организации присмотра за детьми.  

Первичными индикаторами потребности 
в организации присмотра были варианты отве-
тов на вопросы о причинах, по которым у рес-
пондентов отсутствует потребность учиться, и 
о причинах, мешающих приступить к обуче-
нию в группе женщин, имеющих потребность 
в профессиональном развитии (табл. 3). 

 
Таблица 3. Сопоставление ответов на «вопросы-меню» о барьерах формирования потребности 

и готовности обучаться по программам профессионального развития 
Table 3. Comparison of answers to "menu questions" about barriers to the formation of the need 

and willingness to study for professional development programs 
Количество ответивших респондентов  Вопрос Количество

ответов, % чел. % 
3. «Есть ли у Вас потребность пройти профес-
сиональное обучение или получить дополни-
тельное профессиональное образование (крат-
косрочные курсы, программы, в том числе по 
профессиям, специальностям)?», всего 

100,0 636 99,5 

в том числе: 
– ответившие отрицательно 25,6 163 25,5 

– затруднившиеся дать ответ 14,6 93 14,6 
4. «По какой причине у Вас в настоящее время 
нет потребности получить профессиональное 
образование или получить новую профессию, 
повысить квалификацию?» 

100,0 284 44,4 

в том числе выбравшие вариант «Не с кем 
оставить ребенка» из предложенного «ме-
ню» ответов 

15,1 43 6,7 

8. «Готовы ли Вы приступить к обучению в бли-
жайшие полгода / год?» 100,0 451 70,6 

в том числе ответившие отрицательно 20,8 94 14,7 
9. «Что мешает Вам начать обучение в бли-
жайшие полгода / год?» 100,0 152 23,8 

в том числе выбравшие вариант «Не с кем 
оставить ребенка» из предложенного «ме-
ню» ответов 

54,6 83 13,0 

 
 
Максимально потенциальная потребность 

в поиске подходящих организационных форм 
по присмотру за детьми составляет 19,7 % от 
количества женщин, имеющих детей в возрас-
те до трех лет. Более реальный, на наш взгляд, 

уровень потребности составляет менее 13 %, 
так как ответы женщин носят характер пред-
положений.  

Отметим, что способ оценки потребно-
сти в организации присмотра за детьми через 
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барьеры показал более высокий рейтинг по 
сравнению с результатами обобщения востре-
бованности условий для обучения (табл. 2): 1–
3-е места. Иными словами, по мнению рес-
понденток, дети – одна из основных «помех» 
для учебы, однако организация присмотра за 
детьми в учреждениях образования – не самая 
востребованная форма оказания содействия 
женщинам в профессиональном развитии. Для 
женщин в большей степени интересны дис-
танционные форматы обучения и путевки в му-
ниципальные детские сады в ясельные группы 
(21,0 % выборов).  

Еще менее востребованными оказались 
следующие механизмы формирования благо-
приятных условий для профессионального 
развития: организация присмотра за ребенком 
в помещении работодателя, в случае обучения 
в учебном центре на предприятии (3,5 % вы-
боров), организация присмотра за ребенком в 

частном мини-садике на неполный день (3,4 % 
выборов). 

Результаты опроса женщин, представлен-
ные в табл. 3, подтвердили актуальность тра-
диционных услуг, оказываемых специалиста-
ми. Пятая часть женщин (19,2 %) нуждается в 
получении информации об образовательных 
программах, организуемых по направлению 
центра занятости; еще 8,1 % испытывают по-
требность в консультации специалиста – проф-
консультанта центра занятости для формиро-
вания профессионально-трудовых планов и 
выбора программы обучения; 7,6 % респон-
денток – в получении информации о состоя-
нии рынка труда. 

Уровень потребности в отдельных видах 
условий для прохождения профессионально-
го обучения имеет некоторую вариабельность 
в зависимости от уровня образования женщин 
(табл. 4). 

 
Таблица 4. Востребованность различных условий для профессионального обучения 

в зависимости от образования женщин, % 
Table 4. The demand for different conditions for vocational training 

depending on the education of women, % 
Образование 

Условия для обучения высшее среднее (или начальное) 
профессиональное 

общее среднее 
(10–11 кл.) 

Информация о рынке труда 7,0 8,7 11,1 
Консультация специалиста – профконсультанта 
центра занятости для формирования профессио-
нально-трудовых планов и выбора программы 
обучения 

6,2 10,0 20 

Организация присмотра за ребенком в образова-
тельном учреждении, в котором будете обучаться 9,3 12,9 2,5 

Организация присмотра за ребенком в помеще-
нии работодателя в случае обучения в учебном 
центре на предприятии 

3,7 4,2 2,5 

Получение путевки в муниципальный детский 
сад в ясельную группу 19,4 20,9 22,2 

Организация присмотра за ребенком в частном 
мини-садике на неполный день 3,1 3,8 2,5 

Возможность обучаться дистанционно с получе-
нием индивидуальных консультаций от препода-
вателей онлайн 

28,0 21,9 17,8 

 
 
Выборы женщин с высшим и средним 

(начальным) профессиональным образовани-
ем в целом отличаются несущественно, рас-
хождение есть по пункту получения консуль-
тации у специалистов службы занятости. Зна-
чительное отличие наблюдается в предпочте-
ниях женщин, не имеющих профессиональное 

образование (10–11 классов), однако сделать 
релевантные выводы на основе их ответов 
можно только с осторожностью, так как их чис-
ленность в составе респондентов всего лишь 
32 чел. (30 чел. – минимальный объем группы 
для социальной аналитики). 
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Была проанализирована также корреля-
ция востребованности приоритетных условий 
профессионального обучения в зависимости 

от типа населенного пункта, в котором про-
живает респондент (табл. 5). 

 
Таблица 5. Востребованность различных условий для профессионального обучения 

в зависимости от места проживания женщин, % 
Table 5. The demand for different conditions for vocational training 

depending on the place of residence of women, % 
Место проживания Условия для обучения крупный город средний город малый город

Информация об образовательных программах, организуе-
мых по направлению центра занятости 17,6 21,5 21,6 

Информация о рынке труда 5,7 11,3 4,1 
Консультация специалиста – профконсультанта центра 
занятости для формирования профессионально-трудовых 
планов и выбора программы обучения 

6,6 9,0 12,4 

Организация присмотра за ребенком в образовательном 
учреждении, в котором будете обучаться 12,3 8,7 11,3 

Организация присмотра за ребенком в помещении работо-
дателя в случае обучения в учебном центре на предприятии 4,1 3,1 3,0 

Получение путевки в муниципальный детский сад в ясель-
ную группу 27,4 17,8 7,2 

Организация присмотра за ребенком в частном мини-
садике на неполный день 3,6 3,4 2,0 

Возможность обучаться дистанционно с получением инди-
видуальных консультаций от преподавателей онлайн 22,4 25,0 38,1 

 
 
По данным табл. 5 видно, что структура 

необходимых условий для профессионального 
обучения, выбранных женщинами, имеет свою 
специфику в зависимости о места жительства 
респондентов. Так, в крупных городах женщи-
ны, воспитывающие детей в возрасте до трех 
лет, достаточно остро нуждаются в путевках 
в детский садик, а средних и малых городах 
в наибольшей степени выражена потребность 
в организации дистанционного обучения.  

5. Заключение. Эмпирические результаты 
социологического исследования проблем со-
вмещения родительства с профессиональным 
развитием и занятости женщин позволили ав-
торам составить перечень наиболее востребо-
ванных условий, определяющих успешность 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания в сегменте женщин, воспитывающих де-
тей в возрасте до трех лет.  

По результатам анализа потребности жен-
щин, воспитывающих детей младше трех лет, 
в организации присмотра за детьми в учреж-
дениях профессионального образования во вре-
мя их обучения, можно сделать вывод, что дан-
ная потребность имеет место быть, но она не 

критична, вторична для региона. Потенциаль-
ная потребность составляет от 10 до 15 % жен-
щин, имеющих малолетних детей (15 % рес-
пондентов отметили необходимость организа-
ции присмотра за ребенком в образовательном 
учреждении для появления возможности про-
фессионального обучения).  

Наиболее актуальными для женщин орга-
низационными формами содействия профес-
сиональному развитию и занятости оказались 
дистанционные форматы обучения. В качестве 
других альтернативных условий для решения 
сложности совмещения функций родительства 
и участия в программах профессионального 
развития можно назвать следующие инстру-
менты: предоставление путевок в ясельные 
группы муниципальных детских дошкольных 
образовательных учреждений; информирова-
ние о программах обучения, организуемых по 
направлению службы занятости.  

Таким образом, результативным управ-
ляющим инструментом может стать межве-
домственная региональная программа в сфере 
занятости и образования, в рамках которой 
будет предложен механизм согласования дей-
ствий соответствующих ведомств по содейст-
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вию профессиональному образованию жен-
щин, повышению их конкурентоспособности 
и уровня занятости на рынке труда с учетом 
процессов цифровизации.  

В качестве дискуссионных выводов отме-
тим следующие моменты. Расширение возмож-
ностей информационно-коммуникационных 
технологий оказывает влияние на трансформа-
цию института родительства, которое можно 
оценить через рост дистанционной социально-
экономической активности женщин в период 
воспитания детей по достижению ими возрас-
та трех лет. На увеличение активности женщин 
вне семьи влияют различные факторы, в том 
числе возможность учиться и работать дистан-
ционно, возможность гибко регулировать свое 
время. Актуальна организация работы по уточ-
нению списка профессий, специальностей, ква-

лификации, компетенции наиболее подходя-
щих для профессионального обучения жен-
щин в период отпуска по уходу за ребенком 
по направлению службы занятости. В работе 
по уточнению целесообразно учесть не только 
востребованность указанного списка на рынке 
труда, но и возможность применения дистан-
ционных (удаленных) форматов обучения и 
дальнейшей занятости.  

 
Примечания 
1 Barge M.A. Amazing Scholar ships for Moms 

and Single Mothers. URL: http://blog.prepscholar.com/ 
scholarships-for-moms-and-single-mothers. 

2 Численность населения Свердловской облас-
ти по полу и возрастным группам на 1 января 2014–
2018 гг. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/ros-
stat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы здоровья и благополучия на рабочем месте. 
В рамках теоретического исследования проанализированы современные концепции 
здоровья и благополучия, предложены теоретическая модель и методические подходы 
к оценке состояния здоровья и уровня благополучия работников предприятия. В резуль-
тате социологического опроса работников крупного предприятия, функционирующего в 
сфере электроэнергетики и теплоснабжения, получены эмпирические данные, основан-
ные на самооценке респондентами своего физического и психологического самочувст-
вия и влияния определенных факторов рабочей среды на его изменение. Для более 
глубокого изучения природы влияния различных факторов организационной среды на 
изменение самочувствия работников предприятия в течение рабочего дня была органи-
зована фокус-группа из сотрудников разных структурных подразделений. Самооценка 
своего самочувствия участниками фокус-группы в начале и конце рабочего дня в тече-
ние месяца позволила оперативно получать информацию об изменениях в самочувст-
вии работников и факторах, оказывающих влияние на данные изменения. Наблюдае-
мые работники, у которых колебания самочувствия оказались наиболее заметными, бы-
ли привлечены к нарративному интервью для получения более детальной информации 
о неблагоприятных для здоровья и благополучия работников факторов внутриорганиза-
ционной среды. Результаты исследования дают общее представление о масштабах 
презентеизма на предприятии и могут быть использованы для принятия управленческих 
решений, нацеленных на повышение уровня здоровья и благополучия работников. 
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Abstract. The article focuses on health and well-being in the workplace. As part of a theoreti-
cal study, the authors analyzed modern concepts of health and well-being, proposed a theo-
retical model and methodological approaches to assessing the health status and well-being of 
employees. As a result of a sociological survey of employees of a large enterprise operating in 
the field of electric power and heat supply, the authors obtained empirical data based on self-
assessment by respondents of their physical and psychological well-being and the influence of 
certain factors of the working environment on its change. For a deeper study of the nature of 
the influence of various factors of the organizational environment on the well-being of employ-
ees during the working day, the authors organized a focus group of workers from different 
structural divisions. Self-assessment of well-being by the focus group participants at the be-
ginning and end of the working day during the month made it possible to quickly receive infor-
mation about changes in their well-being and factors affecting these changes. The observed 
employees, whose health fluctuations turned out to be the most noticeable, were involved in a 
narrative interview to obtain more detailed information on intra-organizational environment 
factors unfavorable for their health and well-being. Results of the research give a general idea 
of the scale of presenteism at the enterprise and can be used to make managerial decisions 
aimed at improving the level of workers’ health and well-being. 
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1. Введение и обзор литературы. Соотно-
шение понятий «здоровье» и «благополучие» 
заложено в определении здоровья Всемирной 
организации здравоохранения как состояния 
полного физического, духовного и социально-
го благополучия, а не только отсутствия болез-
ни и физических дефектов. Несмотря на общий 
характер данной формулировки, можно утвер-
ждать, что уровень благополучия индивида мо-
жет характеризовать состояние его здоровья.  

Широкий спектр значений понятия «здо-
ровье» обусловлен его использованием в самых 
разных научных дисциплинах для решения спе-
цифических задач, переосмыслением его со-
держания на основе нового опыта восприятия 
людьми здоровья и отношения к нему, харак-
терного для нашего времени [1]. До настояще-
го времени создание общей теории здоровья, 
включающей данные медицинских, биологи-
ческих, психологических, педагогических, эко-
логических и философских исследований, ос-
тается проблемой современной науки [2]. 

Современная концепция здоровья рассмат-
ривает данное понятие с точки зрения совокуп-
ности трех основных взаимосвязанных между 
собой компонент – физической, психологиче-
ской и поведенческой. Физическая составляю-
щая подразумевает развитие и функциониро-
вание органов и систем организма, обеспечи-
вающих физическую работоспособность и аде-
кватную адаптацию человека к внешним усло-
виям. Состояние психической сферы опреде-
ляется мотивационно-эмоциональными, мыс-
лительными и нравственно-духовными компо-
нентами, зависит от эмоционально-когнитив-
ного комфорта, обеспечивающего умственную 
работоспособность и адекватное поведение 
человека. Внешнее проявление состояния здо-
ровья индивида (поведенческая составляющая) 
выражается в степени адекватности поведения, 
коммуникаций и межличностных отношений, 
взаимодействия с внешней средой (биологиче-
ской и социальной) и способности эффективно 
трудиться. 

В общем случае благополучие человека 
понимается как характеристика проявления вы-
сокого качества его жизни [3]. Специфичность 
оценки разными людьми своего жизненного 
благополучия привела к возникновению поня-
тия субъективного благополучия, учитывающе-
го особенности восприятия человеком уровня 
своего благополучия [4]. Субъективное благо-
получие основывается на самооценке индиви-

дуумом своего здоровья и удовлетворенности 
различными аспектами своей жизни. Другими 
словами, благополучие является оценочным 
компонентом эмоционально окрашенного от-
ношения человека к своей жизни во всех ее 
сферах и проявлениях [5]. 

Э. Динер и M. Селигман считают, что кон-
цепция благополучия должна включать в себя 
восприятие индивидом благополучия как по-
зитивной оценки своей жизни, а также поло-
жительные эмоции, вовлеченность, удовлетво-
рение и смысл. Следовательно, представляет-
ся актуальным изучение эмоционального реа-
гирования работников на различные факторы 
профессиональной деятельности на рабочем 
месте [6]. 

Д. Гоулман приводит результаты иссле-
дований, согласно которым отрицательные 
эмоции вредны для здоровья: постоянная тре-
вога, длительные периоды печали и песси-
мизма, напряжение и враждебность удваивают 
риск заполучить болезнь; стресс, тревожность 
и депрессия ослабляют иммунную систему, 
делая человека уязвимым [7].  

С. Палмер в своих исследованиях психо-
логического благополучия на рабочем месте 
приходит к выводу, что каждая организация  
в Великобритании страдает от психических 
расстройств и плохого здоровья сотрудников. 
Каждый шестой работник испытывает депрес-
сию, беспокойство или проблемы, связанные 
со стрессом [8]. С. Палмер предложил модель 
стресса, связанного с работой, в которой выде-
лил потенциальные угрозы для благополучия 
персонала (культура, потребности, контроль, 
роль, изменения, взаимоотношения, поддерж-
ка), индивидуальные симптомы стресса (повы-
шение артериального давления, расстройство 
сна и желудочно-кишечного тракта, рост по-
требления алкоголя / никотина / кофеина, по-
вышенная раздражительность, боли в спине, 
тахикардия, головные боли), организационные 
симптомы стресса (рост количества больнич-
ных листов, текучесть, снижение производи-
тельности труда, снижение лояльности персо-
нала, повышенная враждебность) и негатив-
ные последствия как для работников (ишеми-
ческая болезнь сердца, тоннельный синдром, 
клиническая тревога, депрессия, эмоциональ-
ное выгорание), так и для организации (рост на-
кладных расходов на рекрутинг, обучение, сни-
жение прибыли, увеличение количества травм 
и судебных процессов). С. Палмер оценил еже-
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годный экономический ущерб, понесенный 
работодателями в связи с проблемами с пси-
хическим здоровьем сотрудников, примерно 
в 26 млрд фунтов стерлингов, или 1 035 фун-
тов на каждого сотрудника [9].  

Следует отметить, что оценка затрат на 
психическое здоровье включает не только по-
тери в связи с абсентеизмом на рабочем месте 
по болезни, но и ущерб, полученный вследст-
вие презентеизма, который в 1,5 раза превы-
шает потери рабочего времени из-за абсенте-
изма и обходится работодателям дороже, по-
тому что чаще встречается среди высокоопла-
чиваемых сотрудников. Презентеизм опреде-
ляется как снижение производительности ра-
ботников, функционирующих не в полной ме-
ре из-за плохого самочувствия. В целом затра-
ты на презентеизм менее очевидны и их труд-
нее измерить, но он имеет значительное влия-
ние на психологическое благополучие на ра-
бочем месте.  

Одно из решений проблемы сложности 
измерения экономического ущерба вследствие 
плохого состояния здоровья работников за-
ключается в разработке инструментов, акку-
мулирующих данные, основанные на инфор-
мации о самоотчете персонала о своем само-
чувствии. Ряд таких инструментов был разра-
ботан в течение двух последних десятилетий. 
Например, исследование Р. Гетцеля депрессии 
и других психических заболеваний показало, 
что потери производительности, связанные с 
проблемами психического здоровья, в 5,1 раза 
больше, чем эквивалентные потери, получен-
ные в результате прогулов [10]. В. Стюарт оце-
нил затраты на потерянное производственное 
время среди американских рабочих с депрес-
сией и обнаружил, что презентеизм в 4 раза 
превышает количество часов, потерянных 
вследствие абсентеизма [11, p. 203–243].  

В своих предыдущих работах мы рассмат-
ривали факторы внутриорганизационной сре-
ды, оказывающие неблагоприятное воздейст-
вие на физическое и психосоциальное благо-
получие работников, в рамках концепции со-
циального загрязнения от экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов [12]. Фе-
номен социального загрязнения рассматрива-
ется нами как процесс нанесения ущерба бла-
госостоянию и причинение вреда физическо-
му и психосоциальному благополучию работ-
ников в результате внутренней и внешней эко-
номической деятельности организаций. Под 
благосостоянием понимается обеспеченность 
населения, социальной группы или класса, се-
мьи, отдельной личности необходимыми для 
жизни материальными, социальными и духов-
ными благами. Физическое благополучие свя-
зано со способностью индивида к повседневной 
физической активности, полноценному труду, 
а также с удовлетворенностью работника сво-
им здоровьем и функциями тела. Под социаль-
ным благополучием рассматривается удовле-
творенность личности своим социальным ста-
тусом и актуальным состоянием общества, к 
которому она принадлежит, а под психологи-
ческим благополучием – слаженность психи-
ческих процессов и функций, ощущение цело-
стности и внутреннего равновесия [13; 14]. 

Следует подчеркнуть, что роль здоровья 
и благополучия работников как основного ре-
сурса и источника формирования качественно-
го человеческого потенциала предприятия [15] 
не подлежит сомнению и поэтому требует вни-
мания ученых и практиков. 

2. Гипотезы и методы исследования. На 
основе обобщения вышеизложенных концеп-
ций здоровья и благополучия нами разработа-
на теоретическая модель здоровья и благопо-
лучия персонала на рабочем месте (табл. 1). 

 
Таблица 1. Теоретическая модель здоровья и благополучия на рабочем месте 

Table 1. Theoretical model of health and well-being in the workplace 
Компонента Понятие Физическая Психологическая Поведенческая 

Здоровье Физическая работоспо-
собность; 
адаптивность к внешним 
условиям 

Мотивация; 
эмоции; 
мышление; 
нравственные и духовные установки; 
умственная работоспособность 

Адекватность поведе-
ния; 
коммуникации; 
взаимодействие с внеш-
ней средой 

Благополучие Способность к физиче-
ской активности; 
способность к труду; 
удовлетворенность функ-
циями тела 

Внутреннее равновесие; 
эмоции; 
удовлетворение; 
смысл 

Удовлетворенность 
социальным статусом; 
вовлеченность 
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Очевидно, что физическое и психосоци-
альное самочувствие работников является ин-
дикатором оценки состояния их здоровья и 
благополучия. Несмотря на высокий уровень 
субъективности и специфики восприятия сво-
его самочувствия каждым конкретным инди-
видом, считаем обоснованным использование 
данного индикатора как одного из основных в 
методике скрининга уровня здоровья и благо-
получия персонала предприятия. 

Объектом представленного исследования 
является ПАО «Т ПЛЮС» – предприятие, опе-
рирующее в сфере электроэнергетики и тепло-
снабжения. В качестве инструмента, аккуму-
лирующего данные о здоровье и благополучии 
персонала на рабочем месте, нами использо-
ван метод социологического опроса, позво-
ляющий получить информацию в форме само-
оценки работников своего самочувствия и его 
изменений в зависимости от влияния различ-
ных факторов внутриорганизационной среды. 
Оценка самочувствия как системы субъектив-
ных ощущений, свидетельствующих о той или 
иной степени физиологической и психологи-
ческой комфортности, позволяет получить как 
общую качественную характеристику (хоро-
шее или плохое самочувствие), так и различно 
локализованные частные переживания (диском-
форт в частях тела, затруднения при выполне-
нии действий, трудности понимания). 

В процессе анкетирования, реализованном 
на исследуемом предприятии в 2018 г., сфор-
мирована стихийная выборка респондентов об-
щей численностью 401 чел., из них: 243 женщи-
ны (60,6 %) и 158 мужчин (39,4 %); 158 чел. в 
возрасте до 35 лет (39,4 %), 144 чел. в возрасте 
от 36 до 50 лет (35,9 %) и 99 чел. старше 50 лет 
(24,7 %). Структура респондентов по катего-
риям работников включает: 71,6 % (287 чел.) – 
специалисты, 15,5 % (62 чел.) – руководители, 

10,7 % (43 чел.) – рабочие, 1,5 % (6 чел.) – обслу-
живающий персонал и 0,7 % (3 чел.) – стажеры. 

Для более глубокого изучения природы 
влияния различных факторов организационной 
среды на изменение самочувствия работников 
ПАО «Т ПЛЮС» в течение рабочего дня до-
полнительно была организована фокус-группа 
из сотрудников разных структурных подраз-
делений общей численностью 15 чел., мужчин 
и женщин в возрасте от 27 до 60 лет. Участни-
кам фокус-группы было предложено каждый 
рабочий день (дважды в день: перед началом и 
после завершения работы) в течение одного ме-
сяца, посредством выбора определенных сим-
волов, фиксировать свое самочувствие по шка-
ле: хорошее, удовлетворительное и неудовле-
творительное (плохое). В случае изменения 
самочувствия в конце рабочего дня следовало 
указать причины, оказавшие, по мнению на-
блюдаемых, непосредственное влияние на их 
самочувствие, используя кодирование групп 
факторов: 1 – «руководство»; 2 – «коллеги»; 
3 – «клиенты»; 4 – «организационно-технологи-
ческие факторы»; 5 – «факторы личного харак-
тера». Выбор данного метода скрининга само-
чувствия работников обусловлен его понятно-
стью и простотой в использовании. Это позво-
лило оперативно получать информацию о при-
чинно-следственных связях между факторами 
организационной среды и изменениями в само-
чувствии работников в течение рабочего дня. 

3. Результаты исследования. Предста-
вим отдельные результаты социологического 
опроса работников ПАО «Т ПЛЮС», наибо-
лее ярко отражающие мнение респондентов о 
влиянии факторов организационной среды на 
их здоровье и благополучие. 

Один из вопросов анкеты был нацелен на 
выяснение мнения респондентов о наличии связи 
между работой и состоянием здоровья (табл. 2). 

 
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы, 

что текущее состояние Вашего здоровья является следствием Вашей работы?», % 
Table 2. Distribution of respondents' answers to the question: "Do you think 

that your current state of health is a consequence of your work?", % 
Возраст Вариант ответа до 35 лет от 36 до 50 лет старше 50 лет

Нет, у меня хорошее здоровье 9,9 7,0 1,8 
Возможно, у меня есть небольшие проблемы со здоровьем 2,1 8,5 3,3 
Возможно, у меня есть заметные проблемы со здоровьем 1,7 3,5 2,0 
Я точно знаю, что мои проблемы со здоровьем связаны 
с моей работой 2,7 5,7 3,6 

Можно сказать, что я «потерял(а) здоровье на работе» 23,0 10,2 14,0 
Другое 0,25 1,0 0,45 
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Опрос показал, что около половины рес-
пондентов (47,2 %) считают, что потеряли здо-
ровье на работе, и только 18,7 % опрошенных 
имеют хорошее здоровье. Интересен тот факт, 
что данное утверждение чаще выбирали мо-
лодые сотрудники, нежели работники старше 
50 лет. Тем не менее персонал старше 50 лет 

чаще отмечает наличие определенных проблем 
со здоровьем, полученных на рабочем месте. 

Следующий вопрос, предложенный рес-
пондентам, касался их восприятия и оценки 
влияния работы на изменение физического 
самочувствия (табл. 3). 

 
Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как Ваша работа влияет на Ваше физическое самочувствие?», % 
Table 3. Distribution of respondents' answers to the question: 

"How does your work affect your physical well-being?", % 
Возраст Вариант ответа до 35 лет от 36 до 50 лет старше 50 лет

Никак не влияет 8,7 8,2 5,5 
Мое самочувствие иногда ухудшается из-за частых стрессов 
на рабочем месте 16,5 15,5 9,4 

Мое самочувствие иногда ухудшается из-за высокой интен-
сивности работы 13,2 10,0 8,3 

Мое самочувствие всегда ухудшается на рабочем месте 1,0 1,2 0,5 
Мое самочувствие часто улучшается на работе. Можно ска-
зать, что «работа меня лечит» 0,0 0,5 0,0 

Другое 1,1 0,5 1,0 
 
 
Подавляющее большинство респондентов 

(72,9 %) отмечает, что их самочувствие иногда 
ухудшается из-за частых стрессов на рабочем 
месте либо высокой интенсивности работы. 
На физическое самочувствие пятой части рес-
пондентов работа никакого влияния не оказы-
вает. При этом большинство выбравших дан-

ный вариант ответа относятся к возрастным 
категориям до 35 лет и от 35 до 50 лет, т. е. 
это молодые специалисты и люди среднего 
возраста. 

Распределение ответов на вопрос о харак-
тере влияния работы на психологическое благо-
получие респондентов представлено в табл. 4. 

 
Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как, по Вашему мнению, Ваша работа влияет на Ваше психологическое благополучие?», % 
Table 4. Distribution of respondents' answers to the question: 

"How does your work affect your psychological well-being?", % 
Возраст Вариант ответа до 35 лет от 36 до 50 лет старше 50 лет 

Моя работа дает мне спокойствие и уверенность в будущем 17,0 12,0 11,6 
На рабочем месте я чувствую усталость и упадок сил 9,5 8,0 2,0 
Моя работа является причиной моей депрессии 2,7 2,5 0,0 
Иногда я испытываю чувство страха и безысходности 
на своей работе 4,0 6,0 2,0 

Нестабильность и неопределенность будущего все время 
беспокоит меня 5,0 6,0 8,0 

Проблемы на работе являются причиной моей повышен-
ной нервозности, у меня бывают нервные срывы 4,0 3,0 2,0 

Думаю, что я нахожусь в состоянии профессионального 
выгорания 3,3 2,7 1,0 

Другое 4,5 3,5 2,0 
 
 
Большинство респондентов (40,6 %) от-

мечает, что работа дает им спокойствие и уве-
ренность в будущем. Однако каждый пятый 

опрошенный чувствует усталость и упадок 
сил на работе. Также стоит отметить, что не-
стабильность и неопределенность будущего 
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постоянно беспокоят 19 % сотрудников, боль-
шинство из которых старше 50 лет. 

В целом по результатам социологическо-
го опроса можно сделать следующие выводы. 
Как правило, большинство респондентов от-
мечает высокую сложность совмещения тру-
довой и личной жизни, а в качестве негативно 
влияющих на самочувствие факторов указы-
вают слишком высокую интенсивность рабо-
ты и ненормированный рабочий день. Наибо-
лее частыми проявлениями ухудшения само-
чувствия являются нарушения сна, бессонни-
ца, а также головные боли, от которых страда-
ет 74 % опрошенных всех возрастных катего-
рий. Стрессам на рабочем месте подвержены 
сотрудники в возрасте до 35 и от 35 до 50 лет. 
Большинство респондентов старше 50 лет пе-
реживает за нестабильность и неопределен-
ность своего будущего, а также имеют пробле-

мы со здоровьем, которые, как правило, не вы-
званы негативным влиянием работы. 

Наблюдение за самочувствием участни-
ков фокус-группы в течение рабочего дня про-
изводилось при их добровольном согласии. Из 
15 участников фокус-группы только 7 работ-
ников (46,7 %) отметили изменение самочув-
ствия. Для построения графиков самочувствия 
хорошее самочувствие условно принято за 
100 %, удовлетворительное самочувствие – за 
60 %, неудовлетворительное (плохое) само-
чувствие – за 20 %. Примеры полученных гра-
фиков представлены на рис. 1–4.  

Среди наиболее частых факторов ухудше-
ния самочувствия респондентом 4 были назва-
ны «коллеги» и «личные факторы». 

Наибольшее количество изменений само-
чувствия респондента 9 вызвано организаци-
онно-технологическими факторами, а также 
деструктивным взаимодействием с коллегами. 

 

 
Рис. 1. Изменение самочувствия респондента 4 

Fig. 1. Changes in the 4th respondent’s state of health 

 
Рис. 2. Изменение самочувствия респондента 9 

Fig. 2. Changes in the 9th respondent’s state of health 
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Рис. 3. Изменение самочувствия респондента 10 

Fig. 3. Changes in the 10th respondent’s state of health 
 

 
Рис. 4. Изменение самочувствия респондента 12 

Fig. 4. Changes in the 12th respondent’s state of health 

Причинами изменения самочувствия рес-
пондента 10 являлись клиенты, организацион-
но-технологические и личные факторы. 

На всех представленных графиках видно, 
что самочувствие респондентов в течение ис-
следуемого периода чаще всего ухудшалось к 
концу рабочего дня. С целью более подробно-
го выяснения причин изменения самочувствия 
работников с участниками фокус-группы бы-
ло проведено нарративное интервью. В каче-
стве импульса для повествования использова-
лось обращение в форме просьбы: «Расскажи-
те, пожалуйста, о причинах изменения своего 
самочувствия в течение рабочего дня». 

В качестве примера далее приводится 
краткое содержание повествования респонден-
та 12 (женщина, 50 лет, замужем, двое детей, 
высшее образование, стаж работы – 25 лет): 
«Я работаю уже много лет, но в последнее вре-
мя работа стала совсем другой. Постоянно ста-

вят задачи, которые не входят в мои обязанно-
сти, а я не могу их корректно выполнить. На-
ходясь на рабочем месте, приходится постоян-
но выполнять работу за руководителей и со-
трудников других направлений, которую они 
мне перенаправляют. Ну не могу же я им отка-
зать. Иногда мне кажется, что я работаю за всё 
Управление. Тут заполни, это проанализируй, 
тут подготовь данные. Платили бы за эту ра-
боту больше, а то зарплата ниже, чем у более 
молодых сотрудников, занимающих руково-
дящие должности». Из контекста нарратива 
становится очевидным, что неблагоприятным 
для респондента фактором организационной 
среды является неэффективное руководство, 
вследствие чего работник испытывает стресс 
из-за перегрузки, необеспеченной соответст-
вующим денежным вознаграждением.  

По итогам проведенного скринингового 
исследования можно сделать ряд выводов. 
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Наиболее частыми факторами, оказывающими 
влияние на изменение самочувствия, являют-
ся организационно-технологические и личные 
факторы. Участники фокус-группы не всегда 
искренне указывали причины изменения само-
чувствия. Сотрудники мужского пола в мень-
шей степени подвержены переменам самочув-
ствия в течение рабочего дня.  

4. Заключение. Обобщение современных 
концепций здоровья и благополучия позволи-
ло разработать теоретическую модель здоровья 
и благополучия персонала на рабочем месте, 
которая легла в основу методики скрининговой 
оценки здоровья и благополучия персонала на 
рабочем месте. Нами предложено учитывать 
факторы, оказывающие влияние на изменение 
состояния здоровья и уровня благополучия ра-
ботников, сгруппированные по таким компо-
нентам, как физическое самочувствие, психо-
логическое равновесие, эмоциональное реаги-
рование и поведенческие реакции. В качестве 
инструмента аккумулирования данных о здо-

ровье и благополучии персонала на рабочем 
месте предлагается использовать методы анке-
тирования, скрининга и нарративного интер-
вью, позволяющие получить информацию в 
форме самооценки работников своего физиче-
ского и психосоциального самочувствия и его 
изменений в зависимости от влияния различ-
ных факторов внутриорганизационной среды. 

Основным недостатком используемых ме-
тодов является то, что все полученные резуль-
таты могут подвергаться сомнению в связи с 
их субъективностью, индивидуальными осо-
бенностями восприятия как своего самочувст-
вия, так и причинно-следственных связей ме-
жду факторами рабочей среды и изменениями 
в состоянии здоровья и уровне благополучия. 
Тем не менее можно утверждать, что аккуму-
лирование и анализ информации на основе са-
мооценки и самоотчета работников об измене-
ниях физического и психосоциального само-
чувствия, позволяет сформировать представле-
ние о масштабах презентеизма на предприятии. 
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Аннотация. Исследуется динамика эколого-экономического развития российских ре-
гионов и Российской Федерации в целом. Рассчитаны следующие среднедушевые пока-
затели экономического развития и экологической нагрузки: ВРП, выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ от стационарных источников, сброс загрязненных сточных вод и об-
разование отходов производства и потребления. Рассмотрено изменение обозначенных 
характеристик развития хозяйственных систем регионов и страны с 2005 по 2008 г. и с 
2009 по 2017 г. Результаты сравнительного пространственного анализа показали, что 
субъекты Российской Федерации в значительной степени дифференцированы как по уров-
ню экономического развития, так и негативного воздействия на окружающую среду. Ис-
следование положения восточных регионов – участников трансграничного взаимодейст-
вия с КНР позволяет заключить, что они по-прежнему отстают в социально-экономическом 
развитии: ВРП в расчете на душу населения в них существенно ниже среднероссийского 
уровня. Наряду с другими природно-ресурсными территориями Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, приграничные регионы характеризуются высокой экологической нагрузкой по 
отдельным видам негативного воздействия на окружающую среду, в то время как эконо-
мический рост в большинстве из них ниже среднероссийского уровня. Также рассмотрен 
показатель, отражающий экологические условия жизни и экологическое поведение насе-
ления – доля негативных проб воды и воздуха в общем числе исследованных проб. Уста-
новлено, что удельный вес проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, в некоторых приграничных регионах больше 10 %, что также под-
тверждает гипотезу о том, что расширение трансграничного сотрудничества на Востоке 
России не оказало заметного позитивного влияния на характер эколого-экономического 
развития восточных территорий. 
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Abstract. This article examines the dynamics of ecological and economic development in the 
Russian regions and the Russian Federation as a whole. The following per capita economic 
development and environmental pressure indicators were calculated: GRDP, air pollutant 
emissions from stationary sources, polluted wastewater discharge and solid waste generation. 
We considered the change of these characteristics for the periods from 2005 to 2008 and from 
2009 to 2017. The comparative spatial analysis results showed that the Russian regions are 
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quite differentiated by the level of both economic development and negative impact on the 
environment. The study of the situation in the Eastern regions of cross-border cooperation with 
China suggests that they are still lagging behind in socio-economic development: GRDP per 
capita in them is significantly below the average Russian value. Along with other natural re-
source regions of the Urals, Siberia and the Far East, the border territories are characterized 
by a high level of negative impact on the environment. At the same time economic growth rate 
in most of them from 2009 to 2017 was lower than in the Russian Federation as a whole. The 
article also considers the indicator reflecting ecological living conditions and the population 
ecological behavior – the share of negative water and air samples in the total samples’ num-
ber studied. It is established that the number of negative water samples in some border re-
gions is more than 10 %. We have received another confirmation of the hypothesis that that 
the expansion of cross-border cooperation in the Russian East have not had a significant 
positive impact on the environmental and economic development indictors in the analyzed 
regions yet. 
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1. Введение. В настоящее время в боль-

шинстве регионов Российской Федерации при-
оритетами будущего развития выступают эко-
номический рост и/или повышение конкурен-
тоспособности экономики1, однако достижение 
высоких макроэкономических показателей час-
то влечет за собой негативные экологические 
последствия: загрязнение атмосферного возду-
ха, почвы и водных объектов, истощение при-
родных ресурсов и т. д. Проблема опережаю-
щего роста экологической нагрузки актуальна 
для жителей больших промышленных центров, 
на территории которых расположены крупные 
стационарные источники загрязнений окру-
жающей среды [1]. Такая ситуация характерна 
для территорий с исторически сложившейся 
сырьевой специализацией экономики, посколь-
ку деятельность по добыче и переработке при-
родных ресурсов вносит весомый вклад в об-
щий объем загрязнений – во многих из них ре-
сурсная направленность хозяйственной дея-
тельности сохраняется или даже усиливается, 
несмотря на обозначенные в стратегических 
документах сценарии, предусматривающие раз-
витие инновационной экономики. Подобное по-
ложение свойственно и для большинства регио-
нов российского Дальнего Востока, в основе 
экономического развития которых по-прежне-
му остаются природные ресурсы [2], а наблю-
дающаяся в последние годы активизация рос-
сийско-китайского сотрудничества оказывает 
заметное влияние на характер эколого-эконо-
мического развития данных территорий. Заин-
тересованность Китая в импорте топливно-
энергетических, минерально-сырьевых и лес-
ных ресурсов для производства продукции яв-
ляется положительным стимулом для разви-

тия сырьевого сектора экономики, характери-
зующегося невысокой степенью переработки 
природного сырья. Многие исследователи от-
мечают односторонний характер развития по-
добных отношений – более значимую выгоду 
от данного сотрудничества получает китайская 
сторона, тогда как положительные эффекты от 
реализации совместных проектов для пригра-
ничных российских территорий не столь оче-
видны [3–7]. Кроме того, высокая экологиче-
ская нагрузка на территориях – экспортерах 
природных ресурсов негативно сказывается на 
качестве жизни населения, выступая причиной 
повышенной миграционной мобильности ме-
стного населения [8]. Складывающиеся в на-
стоящее время негативные тенденции в восточ-
ных российских регионах, имеющих общую 
границу и/или активно взаимодействующих  
с КНР, обусловливают необходимость учета 
экологической составляющей благосостояния 
при анализе уровня развития и социального 
благополучия регионов и страны в целом. 

2. Обзор литературы. Большое количе-
ство современных научных исследований по-
священо вопросам учета экологической со-
ставляющей при оценке и анализе достигнуто-
го уровня развития отдельных стран и регио-
нов. Особое внимание в них уделяется по-
строению альтернативных измерителей благо-
состояния, к которым можно отнести, напри-
мер, индекс устойчивого экономического бла-
госостояния (Index of Sustainable Economic 
Welfare, ISEW). Он представляет собой аль-
тернативу ВВП, но учитывает экологические и 
социальные аспекты, которые не находят от-
ражения в традиционной экономической сис-
теме учета [9–11]. Другой характеристикой 
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может выступать показатель истинного про-
гресса (Genuine Progress Indicator, GPI), кото-
рый широко используется как альтернатива 
традиционному измерителю уровня экономи-
ческого развития [12; 13]. В работах [14; 15] 
на основе данного индикатора была выполне-
на оценка социо-эколого-экономического бла-
гополучия одного из российских регионов – 
Красноярского края, которая позволила вы-
явить заметный разрыв в динамике показателя 
истинного прогресса и ВРП. 

Другие авторы делают акцент на разработ-
ке подходов к корректировке существующих 
обобщающих характеристик экономического 
развития (например, ВВП) на основе показате-
лей, отражающих последствия этого развития 
[16–19]. Например, Е.В. Рюмина и А.М. Ани-
кина предлагают методику оценки экологиче-
ски скорректированных макроэкономических 
показателей с учетом таких последствий и про-
цессов, сопровождающих экономический рост, 
как истощение природных ресурсов и загряз-
нение окружающей среды. Исследование дру-
гих характеристик устойчивости развития на-
циональной и региональных экономик нахо-
дит отражение в работах многих российских 
и зарубежных ученых (например, «истинные 
сбережения» [20; 21], индекс скорректирован-
ных чистых накоплений и индекс развития че-
ловеческого потенциала [22], индекс человече-
ского развития с учетом экологических усло-
вий [23], «эко-интенсивность» [24–27]). 

Отдельно стоит упомянуть работы, в ко-
торых анализируются различные аспекты взаи-
модействия России и Китая в рамках реали-
зуемых в последние годы программ пригра-
ничного сотрудничества (Программа сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Респуб-
лики (далее – КНР) на 2009–2018 гг.2 (далее – 
Программа) и пришедшая ей на смену Про-
грамма развития российско-китайского сотруд-
ничества в торгово-экономической и инвести-
ционной сферах на Дальнем Востоке Россий-
ской Федерации на 2018–2024 гг.3). В статье 
[28] рассматривается воздействие эффекта при-
граничности на инвестиционные процессы в 
восточных регионах Российской Федерации. 
Вопросам оценки эффективности проектов ос-
воения минерально-сырьевых ресурсов и со-
гласования долгосрочных интересов государ-
ства и частных инвесторов в российско-китай-

ском сотрудничестве посвящено исследование 
[29]. Влияние приграничного фактора на ди-
намику развития природно-ресурсных секто-
ров промышленности в восточных регионах, в 
том числе в контексте реализации новой моде-
ли развития Дальнего Востока, нашло отраже-
ние в работах [30; 31]. 

Несмотря на достаточно большой список 
публикаций, вопросы учета экологического 
фактора в процессе оценки достигнутых ре-
зультатов хозяйственной деятельности и изу-
чения наметившихся тенденций экологически 
неравноценного обмена [32, с. 471] (особенно 
в контексте расширения приграничного со-
трудничества) изучены недостаточно. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Целью данной статьи является изучение влия-
ния фактора приграничного положения на ха-
рактер эколого-экономического развития вос-
точных регионов РФ; для этого будут рассмот-
рены различные временные интервалы: с 2005 
по 2008 г. и с 2009 по 2017 г. (этот период ха-
рактеризовался интенсификацией процессов 
трансграничного сотрудничества с КНР в вос-
точных регионах Российской Федерации). В ка-
честве показателей негативного воздействия на 
окружающую среду рассматриваются следую-
щие: выбросы загрязняющих атмосферу ве-
ществ от стационарных источников, сбросы 
загрязненных сточных вод и объем образова-
ния отходов производства и потребления. Для 
восточных регионов трансграничного взаимо-
действия также рассмотрен показатель доли 
негативных проб воды и воздуха в общем чис-
ле исследованных проб. Характеристикой уров-
ня экономического развития выступает основ-
ной макроэкономический показатель – ВРП  
в сопоставимых ценах, скорректированный с 
учетом региональных различий покупатель-
ной способности национальной валюты [33]: 

, ,
,

,t
i t i t

i t

CYC Y
C

= ⋅  

где Сt – среднее арифметическое стоимостей 
фиксированного набора потребительских то-
варов и услуг по стране на конец года (t – 1) и 
на конец года t; Ci,t – среднее арифметическое 
стоимостей фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг в i-м регионе на ко-
нец года (t – 1) и на конец года t; Yi,t – ВРП i-го 
региона в году t. 

Информационную базу настоящего ис-
следования составляют данные Федеральной 
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службы государственной статистики и ее тер-
риториальных подразделений, а также анали-
тическая информация, представленная в госу-
дарственных докладах об охране окружающей 
среды. Анализ проводился по 83 субъектам 
Российской Федерации (Республика Крым и 
г. Севастополь в этот перечень не вошли из-за 
неполноты статистических данных, необхо-
димых для оценки их эколого-экономического 
положения). 

Гипотеза исследования состоит в предпо-
ложении, что активное развитие российско-
китайских взаимоотношений пока не оказыва-
ет заметного позитивного влияния на характер 
эколого-экономического развития регионов 
Востока Российской Федерации. Некоторые 
частные результаты подтверждения этой гипо-
тезы получены в работе [34]. В процессе ис-
следования были применены расчетно-анали-
тические методы, а также сравнительный ана-
лиз и обобщение. Анализ пространственного 
распределения эколого-экономических пока-
зателей региональных хозяйственных систем 
выполнен с использованием инструментов гео-
информационных технологий. 

4. Результаты исследования. В данном 
разделе представлены результаты расчетов для 
определения положения восточных регионов 
трансграничного взаимодействия с КНР по от-
ношению к другим субъектам Российской Фе-
дерации (по ключевым характеристикам эко-
лого-экономического развития). Для проведе-
ния сравнительного анализа для каждого ре-
гиона экономические показатели (среднедуше-
вой ВРП) были приведены к сопоставимым це-
нам (в качестве базового был выбран 2005 г.). 
Расчеты показали, что в 2017 г. в большей час-
ти российских регионов (75 % от общего ко-
личества) среднедушевой ВРП оказался ниже 
среднероссийского значения (168,2 тыс. руб-
лей в расчете на душу населения) (рис. 1, а). 
Более высокий уровень экономического разви-
тия имеют: 

– города федерального значения (Москва 
и Санкт-Петербург); 

– территории, специализирующиеся на 
добыче и переработке углеводородного сырья; 

– промышленно развитые регионы Цен-
трального, Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов; 

– отдельные природно-ресурсные терри-
тории Сибири и Дальнего Востока. 

Все восточные регионы, вовлеченные в 
трансграничное взаимодействие с КНР, отста-
ют по уровню социально-экономического раз-
вития: среднедушевой ВРП в них существенно 
ниже среднероссийского уровня, его величина 
варьируется от 54,2 (Республика Алтай) до 
109,0 (Хабаровский край) тыс. рублей на душу 
населения. 

Рассмотрим динамику анализируемого 
макроэкономического показателя. С 2005 по 
2008 г. объем добавленной стоимости в расче-
те на душу населения увеличился во всех субъ-
ектах Российской Федерации (рис. 1, б), при 
этом скорость экономического роста в боль-
шинстве природно-ресурсных регионов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока была ниже сред-
нероссийской (25,3 % за рассматриваемый пе-
риод). На их фоне выделяются несколько при-
граничных территорий, вовлеченных в про-
цессы трансграничного взаимодействия с КНР 
(Иркутская область, Забайкальский край и Ев-
рейская автономная область), в которых ско-
рость экономического роста была выше, чем в 
среднем по Российской Федерации. С 2009 по 
2017 г. ситуация ухудшилась: в семи регионах, 
включая г. Москву, среднедушевой ВРП сни-
зился (рис. 1, в). Наибольшее снижение рас-
сматриваемого показателя произошло в Хан-
ты-Мансийском и Чукотском автономных окру-
гах, в которых ВРП в расчете на душу населе-
ния сократился на 12,3 и 8,5 % соответственно. 
В этот период активно расширялось российско-
китайское сотрудничество на Востоке страны: 
была принята совместная Программа, в кото-
рой обозначены основные направления взаимо-
действия двух стран и представлен список клю-
чевых совместных проектов. Однако близость 
к динамично развивающемуся в последние го-
ды Китаю и активное развитие двусторонних 
экономических связей не дали существенного 
импульса для социально-экономического раз-
вития восточных территорий Российской Фе-
дерации. Во всех приграничных регионах дина-
мика среднедушевого ВРП была хуже средне-
российской (16,2 % за рассматриваемый пери-
од), за исключением Еврейской автономной об-
ласти, в которой объем добавленной стоимости 
увеличился на 19,1 % (по отношению к 2009 г.). 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рис. 1. Экономические характеристики российских регионов в 2005–2017 гг. 
(сост. с использованием официальных данных Федеральной службы государственной статистики): 

а) среднедушевой ВРП в 2017 г., приведенный к 2005 г., тыс. руб./чел.; б) скорость экономического роста 
в 2005–2008 гг., %; в) скорость экономического роста в 2009–2017 гг., % 

Fig. 1. Economic characteristics of Russian regions in 2005-2017 
(compiled using official data of the Federal state statistics service): 

a) average per capita GRP in 2017, reduced to 2005, thousand rubles/person; 
b) the rate of economic growth in 2005-2008, %; c) the rate of economic growth in 2009-2017, % 
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Далее проанализируем ситуацию с ос-
новными видами негативного воздействия на 
окружающую среду в целом по России, а так-
же в субъектах Федерации. С 2005 по 2017 г. 
на национальном уровне произошло неболь-
шое снижение совокупного объема выбросов – 
на 14 % (табл. 1), более существенно сократил-

ся объем загрязненных сточных вод – на 23 % 
(с 17,7 до 13,6 млрд куб. м в год). Напряжен-
ность экологической обстановки увеличивают 
отходы производства и потребления, количе-
ство которых за рассматриваемый период уве-
личилось более чем в два раза. 

 
Таблица 1. Показатели экологической нагрузки в Российской Федерации 

Table 1. Indicators of environmental load in the Russian Federation 

Показатель 2005 2008 2009 2017 Изменение 
к 2005 г., % 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ 
от стационарных источников, тыс. т 20 425,0 20 103,3 19 021,0 17 477,5 –14 

Сброс загрязненных сточных вод, млн куб. м 17 727,0 17 119,0 15 854,0 13 588,9 –23 

Образование отходов производства и потреб-
ления, млн т 3 035,5 3 876,9 3 505,0 6 220,6 105 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 
 
 
Очевидно, что экологическая нагрузка рас-

пределена по регионам крайне неравномерно, 
это объясняется различным уровнем развития 
региональных хозяйственных систем, нали-
чием на территории объектов генерации элек-
трической и тепловой энергии, работающих на 
твердом топливе, и т. д. На рис. 2 и 3 представ-
лено пространственное распределение средне-
душевых показателей негативного воздействия 
на окружающую среду и их динамика в рос-
сийских регионах. Исторически сложившаяся 
сырьевая специализация многих природно-ре-
сурсных регионов Сибири и Дальнего Востока 
обусловливает высокий уровень негативного 
воздействия на природные среды. Это особен-
но заметно в отношении загрязнения окружаю-
щей среды отходами производства и потребле-
ния, основным источником поступления кото-
рых являются предприятия горнодобывающей 
промышленности (например, в Забайкальском 
крае 98 % от общего объема отходов приходит-
ся на добывающую отрасль4). Первое место по 
величине образования отходов производства и 
потребления в расчете на душу населения сре-
ди российских регионов занимает Кемеровская 
область, превосходя среднероссийский пока-
затель в 27,6 раза (рис. 2, а). Среди регионов – 
активных участников трансграничного взаи-
модействия с КНР выделяется Забайкальский 
край, в котором количество отходов в расчете 

на одного жителя увеличилось в 2,2 раза по 
отношению к 2009 г., с 80,8 до 179 т на душу 
населения. Рост данного показателя экологи-
ческой нагрузки произошел за счет увеличе-
ния объемов отходов в добывающем секторе 
экономики, в частности в результате деятель-
ности угледобывающих предприятий края. 

По объему выбросов загрязняющих атмо-
сферу веществ от стационарных источников 
наихудшие позиции традиционно занимают 
нефтегазовые территории: Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные 
округа (рис. 2, б). Среди регионов Сибирско-
го федерального округа по данному виду не-
гативного воздействия особенно выделяется 
Красноярский край (в 2017 г. на одного жите-
ля в данном регионе приходилось 824,3 кг за-
грязняющих атмосферу веществ), на террито-
рии которого расположено крупнейшее пред-
приятие цветной металлургии – ГМК «Но-
рильский Никель», который является лидером 
по объему выбросов серы не только в Россий-
ской Федерации, но и во всем мире [1]. От-
дельные приграничные регионы (Забайкаль-
ский край, Амурская область, Еврейская авто-
номная область), наряду с другими природно-
ресурсными территориями Сибири и Дальнего 
Востока, характеризовались более высоким по 
сравнению со среднероссийским уровнем за-
грязнения атмосферы. 
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а) 

 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Показатели экологической нагрузки в российских регионах в 2017 г. 
(сост. с использованием официальных данных Федеральной службы государственной статистики): 

а) образование отходов производства и потребления на душу населения, т/чел.; б) выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ от стационарных источников на душу населения, кг/чел.; в) сброс загрязненных 

сточных вод на душу населения, куб. м/чел. 
Fig. 2. Indicators of environmental load in Russian regions in 2017 
(compiled using official data of the Federal state statistics service): 

a) generation of production and consumption waste per capita, t / person; b) emissions of air pollutants from 
stationary sources per capita, kg / person; c) discharge of contaminated wastewater per capita, cubic meters/person 
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Другой экологической проблемой являет-
ся загрязнение почвы и водоемов сточными во-
дами. Наиболее сложная ситуация в отноше-
нии данного вида экологической нагрузки на-
блюдается в отдельных регионах Северо-За-
падного федерального округа (республики Ко-
ми и Карелия, Мурманская и Архангельская 
области) (рис. 2, в), в которых объем сброса 
загрязненных сточных вод в расчете на одного 
жителя существенно (в 2,7–3,9 раз) превосхо-
дит среднероссийский показатель (92,5 куб. м 
на душу населения). Среди восточных регио-
нов трансграничного взаимодействия выделя-
ется Иркутская область, в которой обстановка 
со сточными водами остается напряженной5. 
Весомый вклад в общий объем формирующих-
ся на территории данного региона стоков вно-
сит деятельность по производству целлюлозы, 
древесной массы, бумаги и картона. Вместе со 
сточными водами предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности в окружающую 
среду поступают специфические для данного 
производства загрязняющие вещества: лигнин 
сульфатный, хлороформ, органические серни-
стые соединения и др.6 Существенную эколо-
гическую нагрузку по данному виду негатив-
ного воздействия также испытывают жители 
Приморского и Хабаровского краев. 

Пространственный анализ изменения сред-
недушевой экологической нагрузки показал, что 
многие субъекты Российской Федерации ха-
рактеризовались снижением антропогенного 
воздействия на атмосферу: с 2005 по 2008 г. в 
38 российских регионах уменьшились сред-
недушевые выбросы (рис. 3, а), а в последую-
щий период число регионов с положительной 
тенденцией увеличилось до 44 (рис. 3, б). При-
граничные регионы имели разнонаправлен-
ные тенденции в отношении данного вида эко-
логической нагрузки. Так, в Республике Буря-
тия, Амурской и Иркутской областях подуше-
вой объем эмиссий загрязняющих веществ уве-
личивался на протяжении всех рассматривае-
мых периодов. Наибольшее влияние на дина-
мику этого показателя в Амурской области ока-
зали предприятия электроэнергетической от-
расли, вклад которой в общий объем эмиссий 
загрязняющих веществ за последние несколь-
ко лет вырос на 20 % (с 54 % в 2005 г. до 74 % 
в 2016 г.). В период активного развития при-
граничных отношений к числу регионов с не-
гативной тенденцией добавились Хабаровский 
край и Еврейская автономная область. В За-

байкальском крае и Республике Алтай, напро-
тив, произошло улучшение ситуации, подуше-
вые выбросы сократились на 5,0 и 31,4 % со-
ответственно. Положительная тенденция сниже-
ния объема сброса загрязненных сточных вод, 
наблюдаемая на национальном уровне, также 
отмечается и в большинстве российских регио-
нов, причем число регионов, характеризующих-
ся снижением среднедушевых сбросов, с 2009 
по 2017 г. увеличилось до 66 (против 56 в пред-
шествующий временной интервал) (рис. 3, в, г). 
Среди восточных регионов трансграничного 
взаимодействия выделяются Еврейская авто-
номная область и Республика Алтай, в кото-
рых было зафиксировано несущественное уве-
личение анализируемого показателя. 

Рассмотренные в данном исследовании 
показатели экологической нагрузки, несомнен-
но, являются важными характеристиками функ-
ционирования региональных хозяйственных 
систем. В работе [23] отмечается, что показа-
тели выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и водные объекты не могут 
адекватно отражать состояние соответствую-
щих компонентов природных сред в настоя-
щий момент; автор обосновывает целесообраз-
ность использования в качестве характеристи-
ки, отражающей экологические условия жизни 
и экологическое поведение населения, показа-
тели проб воды и воздуха, превышающих ПДК, 
в общем числе исследованных проб. В работе 
подчеркивается, что этот индикатор определя-
ет реальные экологические условия жизни и 
может учитываться при оценке интегральных 
характеристик качества жизни. В табл. 2 пред-
ставлены характеристики состояния атмосфер-
ного воздуха и водных объектов в Российской 
Федерации в целом и в восточных регионах, 
вовлеченных в процессы трансграничного взаи-
модействия, отдельно. 

По данным за 2017 г. доля проб воздуха, 
превышающих ПДК, в общем числе исследо-
ванных проб по рассматриваемым регионам 
варьировалась в диапазоне от 0,4 % (Примор-
ский край) до 3,7 % (Иркутская область). Чис-
ло проб воды, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в отдель-
ных регионах оказалось достаточно высоко. 
Например, в Еврейской автономной области 
значение показателя составило 45,1 % (по са-
нитарно-химическим показателям) и 44,8 % 
(по микробиологическим показателям) от об-
щего числа исследованных проб. 
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Рис. 3. Изменение среднедушевых показателей экологической нагрузки в российских регионах 

(сост. с использованием официальных данных Федеральной службы государственной статистики): 
а, б) выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников; 

в, г) сброс загрязненных сточных вод 
Fig. 3. Changes in per capita environmental load indicators in Russian regions 

(compiled using official data of the Federal state statistics service): 
a, b) emissions of air pollutants from stationary sources; c, d) discharge of contaminated wastewater 

 
Таблица 2. Характеристика состояния атмосферного воздуха и водоемов, используемых 
в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования населения 

Table 2. Characteristics of the state of atmospheric air and water bodies 
used as sources of drinking and household water use of the population 

Удельный вес исследованных проб в водоемах 
I категории, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, % 

Доля проб воздуха, 
превышающих ПДК, 
в общем числе 

исследованных проб, % по санитарно-химическим 
показателям 

по микробиологическим 
показателям 

Регион 

2009 2017 2009 2017 2009 2017 
Амурская область 0,5 – – 23,1 20,3 16,3 
Еврейская автономная 
область 6,7 2,1 – 45,1 22,2 44,8 

Забайкальский край 5,4 0,8 4,4 0,0 14,5 7,9 
Иркутская область 1,8 3,7 4,8 11,7 11,1 9,4 
Камчатский край 2,8 – 6,5 0,0 11,0 0,0 
Приморский край 0,7 0,4 17,1 6,8 11,0 14,2 
Республика Бурятия 8,3 3,5 22,72 0,0 – 9,1 
Хабаровский край 3,8 2,5 14,8 3,4 42,3 17,6 
Россия в целом 1,3 0,7 21,9 25,6 17,8 17,9 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 
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5. Заключение. В процессе исследования 
установлено, что субъекты Российской Феде-
рации в значительной степени дифференциро-
ваны по уровню как экономического развития, 
так и негативного воздействия на окружаю-
щую среду. В группу регионов с более высо-
ким среднедушевым ВРП, наряду с городами 
федерального значения и промышленно разви-
тыми регионами Центрального, Приволжско-
го и Северо-Западного федеральных округов, 
вошли отдельные природно-ресурсные терри-
тории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Как 

правило, большая их часть характеризуется бо-
лее высоким уровнем экологической нагрузки 
и входит в десятку антирейтинга российских 
регионов по отдельным видам негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Результаты оценки позиций восточных 
регионов трансграничного взаимодействия с 
КНР свидетельствуют о том, что некоторые из 
них ухудшили свое положение по рассматри-
ваемым характеристикам регионального раз-
вития (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты оценки позиции восточных регионов – участников трансграничного 

взаимодействия с КНР по среднедушевым эколого-экономическим показателям 
Table 3. The results of the assessment of the position of the Eastern regions – participants of cross-border 

cooperation with China on average per capita environmental and economic indicators 
Экологическая нагрузка на душу населения 

Среднедушевой 
ВРП 

Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферу от стационар-
ных источников 

Сброс загрязнен-
ных сточных вод 

Образование 
отходов про-
изводства и 
потребления 

Регион 

2005 2009 2017 2005 2009 2017 2005 2009 2017 2017 
Амурская область 51 47 62 29 22 20 30 32 27 34 
Еврейская автономная 
область 58 54 60 23 30 22 54 48 28 67 

Забайкальский край 62 53 63 27 23 24 55 42 67 8 
Иркутская область 31 22 11 16 16 11 3 5 5 14 
Приморский край 53 46 57 25 26 32 13 11 11 22 
Республика Алтай 76 79 78 47 52 65 82 82 82 58 
Республика Бурятия 55 61 75 38 32 28 62 66 69 17 
Хабаровский край 37 42 50 31 37 35 17 15 16 11 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Регионы ранжированы 

от большего значения к меньшему; жирным шрифтом выделены позиции у регионов, которые ухудшили свое положе-
ние по рассматриваемым показателям за период с 2009 по 2017 г. 

 
 
Данные табл. 3 показывают, что в период 

активного расширения приграничного сотруд-
ничества на Востоке Российской Федерации 
почти все анализируемые территории ухудши-
ли свое положение по величине среднедушево-
го ВРП и многие из них по отдельным видам 
негативного воздействия. В частности, в Еврей-
ской автономной области и Амурской области 
негативная тенденция отмечалась практиче-
ски по всем рассматриваемым среднедушевым 
эколого-экономическим показателям. Получен-
ные в настоящей работе результаты позволяют 
сделать вывод о том, что активное развитие 
приграничных связей с КНР не оказало замет-
ного позитивного влияния на характер эколо-
го-экономического развития восточных тер-

риторий. В настоящее время действие Про-
граммы закончилось, результаты ее внедрения 
вряд ли можно назвать успешными, посколь-
ку сама Программа так и не стала импульсом 
для экономического развития регионов Даль-
него Востока и Восточной Сибири7 [35]. 

 
Примечания 
1 Будущее регионов России: аналитический 

обзор документов стратегического планирования 
субъектов. URL: https://irsup.hse.ru/data/2017/03/17/ 
1169958730/Russian_Regions_Future_P4.pdf. 

2 Программа сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 
Республики // Министерство иностранных дел КНР: 
офиц. сайт. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/ 
zzjg/dozys/dqzzywt/t709788.shtml.  
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3 Программа развития российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инве-
стиционной сферах на Дальнем Востоке Россий-
ской Федерации на 2018–2024 годы // Министерство 
коммерции КНР: офиц. сайт. URL: http://russian.mof-
com.gov.cn/article/speechheader/201811/2018110280
8776.shtml.  

4 Доклад об экологической ситуации в Забай-
кальском крае за 2017 год // Министерство природ-
ных ресурсов Забайкальского края: офиц. сайт. 
URL: http://минприр.забайкальскийкрай.рф/action/ 
ohrana-okrujayushchey-sredy/ekologicheskaya-situa-
ciya-v-zabaykalskom-krae/.  

5 Загрязнение поверхностных вод на террито-
рии Иркутской области // Иркипедия. URL: http://irki-
pedia.ru/node/3855/talk.  

6 Государственный доклад о состоянии и об 
охране окружающей среды Иркутской области в 
2017 году // Министерство природных ресурсов Ир-
кутской области: офиц. сайт. URL: http://irkobl.ru/si-
tes/ecology/%D0%93%D0%94_2017.pdf. 

7 Почему Россия и Китай провалили програм-
му приграничного сотрудничества // Московский 
центр Карнеги. URL: https://carnegie.ru/commentary/ 
77081. 
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1. Постановка проблемы. Среди рос-
сийских предпринимателей бытует расхожее 
мнение, что власть является избыточным эле-
ментом для бизнеса, обремененным исключи-
тельно стремлением извлекать ренту от ре-
зультатов его деятельности, не утруждая себя 
необходимостью реально поддерживать част-
ную компанию в ее попытках утвердиться на 
рынке и производить общественно полезную 
продукцию. Кроме того, по причине призрач-
ной заботы о безопасности граждан государ-
ством возводятся высокие административные 
барьеры и налагаются контрольные ограниче-
ния, сдерживающие развитие бизнеса и выну-
ждающие его изыскивать способы нарушения 
установленных норм и правил.  

В то же время усиление конкурентной 
борьбы на свободных рынках, стремление од-
них субъектов достичь положительных резуль-
татов за счет других заставляет притесняемых 
искать защиты у государства, рассматривае-
мого частными компаниями в качестве гаран-
та обеспечения равных прав и возможностей. 
Таким образом, взаимодействие власти и биз-
неса носит многосторонний и разнообразный 
характер и может предусматривать различные 
стратегии для участвующих в этом взаимо-
действии сторон. Стратегии этого взаимодей-
ствия определяются силой и слабостью его 
участников, условиями этого взаимодействия 
и целями, преследуемыми сторонами в рамках 
этого взаимодействия.  

В связи с разнообразием отношений ме-
жду властью и бизнесом и различиями в стра-
тегиях ведущих контрагентов возникает во-
прос о способах консолидации их интересов, 
показателях оценки изменений в этих отно-
шениях. Важное значение имеет выбор эмпи-
рической основы, на которой можно было бы 
идентифицировать предметы (темы), вокруг 
которых выстраивается взаимоотношение ме-
жду сторонами, выявить тенденции в развитии 
этих тем.  

2. Основные подходы к исследованию 
взаимодействия. Проблема взаимодействия 
бизнеса и власти является одной из наиболее 
актуальных и разработанных в социальной 
науке. Наиболее широко данная тема раскрыта 
в монографиях Ш.М. Валитова и В.А. Маль-
гина [1], А.Н. Шохина и Е.А. Королева [2] и 
др. Содержание социального взаимодействия, 
включающего отношения сотрудничества и со-
перничества между социальными субъектами, 

представлено в статье О.А. Врублевской [3]. За-
рубежный и отечественный опыт взаимодей-
ствия бизнеса и власти представлен в статье 
Э.О. Орловой [4]. Хорошей методологической 
основой исследования взаимодействия бизне-
са и власти может выступить теория заинтере-
сованных сторон И.М. Джавахара и Г.Л. Мак-
Лафлина [5]. В соответствии с данной теори-
ей, вступая во взаимодействие друг с другом, 
органы власти и бизнес-сообщества вырабаты-
вают определенную линию поведения, позво-
ляющую им адекватно распределять усилия в 
зависимости от положения контрагента и вы-
раженных им намерений. Теория акцентирует 
внимание на типовом характере стратегических 
решений во взаимодействии с контрагентами 
(акционеров, инвесторов, заказчиков, прави-
тельства и пр.), проявляющемся в определен-
ном наборе правил, обоснованных характером 
такого взаимодействия.  

И.М. Джавахар и Г.Л. МакЛафлин выде-
лили несколько характерных стратегий, опре-
деляющих характер взаимодействия организа-
ции с такой группой:  

– упреждение – проявление внимания к 
проблемам заинтересованных сторон;  

– приспособление – учет проблем заинте-
ресованных сторон, но не строго обязательное 
реагирование на них;  

– защита – использование минимума дей-
ствий при выстраивании отношений с заинте-
ресованными сторонами;  

– реакция – либо борьба против решений 
проблем заинтересованных сторон, либо их 
полное игнорирование.  

Будучи ключевой группой заинтересован-
ных субъектов, публичная власть выстраивает 
с частным бизнесом определенную стратегию, 
цель которой будет заключаться в достижении 
баланса между исполнением частным бизне-
сом социальных обязательств и обеспечением 
приемлемой доходности.  

Положительными стратегиями в плане 
заинтересованности бизнеса осуществлять 
взаимодействие с властью выступают страте-
гии упреждения и приспособления, заинтере-
сованность в которых стала явно ослабевать в 
условиях ухудшения макроэкономической си-
туации в России с 2014 г. На первое место всё 
чаще начинают выходить стратегии защиты и 
реакции, главным ориентиром которых высту-
пает стремление преодолеть государственные 
ограничения или максимально свернуть воз-
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можности контакта с государственными учре-
ждениями.  

Таким образом, взаимодействие власти и 
бизнеса может обретать различные формы, а 
качество последних оценивается по отдельным 
показателям экономического состояния обще-
ства, где это взаимодействие осуществляется. 
Однако, по каким показателям можно иденти-
фицировать ту или иную форму взаимодейст-
вия, использование какой эмпирической базы 
позволит составить адекватное представление 
о характере взаимоотношений бизнеса и вла-
сти? В настоящее время чрезвычайную акту-
альность для российской экономики обретает 
вопрос о том, насколько сочетаемы интересы 
бизнеса и власти. Не секрет, что в настоящее 
время в России имеет место крайнее недове-
рие между представителями власти и бизнеса, 
что проявляется в многочисленных сюжетах, 
раскрывающих столкновение интересов вла-
сти и предпринимателей. 

3. Стратегии власти и бизнеса, реализуе-
мые в рамках взаимодействия друг с другом. 
В процессе взаимодействия друг с другом сто-
роны разрабатывают стратегии. Но насколько 
они осознанны? И являются ли действия сто-
рон спонтанными или подверженными опре-
деленной логике?  

Власть – это административный орган 
управления, наделенный функцией регулиро-
вания социально-экономических и политиче-
ских отношений. Власть выступает в роли 
«ночного сторожа» и «общественного распо-
рядителя». Как ночной сторож, орган власти в 
большей степени ориентирован на обеспече-
ние стабильности в обществе, защиту от нега-
тивных внешних влияний, в то время как об-
щественный распорядитель – на развитие об-
щества, стимулирование производства и рас-
ширение сферы услуг. В отношении бизнеса 
власть выстраивает стратегию, в основе кото-
рой лежат следующие установки: 

– сохранение и воспроизводство налого-
вого потенциала; 

– соответствие деятельности контрагента 
действующим нормам и правилам; 

– обеспечение безопасности; 
– формирование условий, противодейст-

вующих напряжению в обществе, разрешение 
возможных конфликтов.  

Власть разделена по уровням управления. 
В зависимости от уровня определяются полно-
мочия власти по отношению к бизнесу. На фе-

деральном уровне органы власти разрабатыва-
ют базовые нормативно-правовые документы, 
регулирующие деятельность как органов вла-
сти, так и бизнеса, осуществляют контроль за 
соблюдением правовых норм участниками со-
глашений, принимают решения по спорам ме-
жду участниками. Региональная власть транс-
лирует государственные полномочия на уро-
вень субъекта федерации в рамках своих пол-
номочий, вырабатывает меры стимулирования 
деятельности местных компаний. Муниципаль-
ные органы власти акцентируют внимание на 
развитии малого предпринимательства, форми-
ровании условий для ведения бизнеса и стиму-
лировании предпринимательских инициатив.  

Бизнес представляет собой совокупность 
предприятий разной численности и специали-
зации, объединенных стремлением получения 
прибыли и снижения административных барь-
еров. Наиболее существенные различия между 
бизнес-сообществами проявляются в их разме-
рах, влияющих на способность корпоративной 
структуры гибко реагировать на изменения ры-
ночной конъюнктуры. Поэтому наибольшую 
устойчивость к внешним воздействиям прояв-
ляют крупные предприятия, которые являются 
более диверсифицированными и технологиче-
ски оснащенными. Средний и, особенно, ма-
лый бизнес обычно более чувствителен к из-
менениям государственной политики и рынка. 
Кроме того, крупный бизнес в России сосре-
доточен в стратегически значимых отраслях – 
нефтедобыче, металлургии, машиностроении, – 
в меньшей степени испытывающих влияние 
конкурентной среды и патронируемых высши-
ми государственными чиновниками. Малый 
бизнес находится в тесной зависимости от со-
стояния потребительского рынка и вынужден 
работать в условиях высокой конкуренции. 
Следовательно, характер взаимодействия биз-
неса и власти лучше всего заметен по тем ка-
налам, которые выстраиваются государством 
именно с малым бизнесом.  

В отношении к государству бизнес при-
держивается нескольких наиболее значимых 
стратегий: 

– минимизация вмешательства органов 
власти в дела организации; 

– формирование благоприятного имиджа 
организации в глазах контролирующих и над-
зорных органов; 

– минимизация потерь за счет сокраще-
ния трансакционных издержек.  
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4. Показатели оценки результатов 
взаимодействия власти и бизнеса. На осно-
ве каких данных можно определить характер 
взаимодействия бизнеса и власти? Можно вы-
делить несколько наиболее значимых показа-
телей:  

• баланс открытых и закрытых предпри-
ятий малого бизнеса; 

• количество контрольных проверок; 
• объем бюджетных средств, направлен-

ных на поддержку предприятий малого бизне-
са (по видам предприятий и отраслям); 

• количество судебных вердиктов по раз-
решению споров предприятий и органов вла-
сти в пользу первых; 

• объем средств предприятий, направлен-
ных на общественные нужды. 

Взаимодействие предполагает равное уча-
стие сторон в решении вопросов, имеющих 
взаимный интерес. Взаимодействие исключает 
доминирование одной из сторон, концентри-
руясь на вопросах, предполагающих заинтере-
сованность сторон друг к другу. Взаимодейст-
вие власти и бизнеса предусматривает нали-
чие определенных норм и правил, которые раз-
рабатывает одна из сторон – государство. Та-
кое право государство получает по условиям 
соглашения между различными обществен-
ными силами и осуществляет его посредством 
издания законодательных актов и действий 
административных учреждений. Взаимодей-
ствие осуществляется, с одной стороны, по 
установленным одной из сторон правилам, а с 
другой стороны, эти правила устанавливаются 
непреднамеренно, в ходе текущего контакти-
рования сторон друг с другом.  

По данным Росстата, в 2018 г. в России 
было открыто 290 288 предприятий, тогда как 
за этот же период свою деятельность прекра-
тили 622 111 компаний, т. е. число закрывших-
ся за год предприятий превысило число от-
крывшихся в 2,14 раза. По итогам года лишь в 
пяти регионах Российской Федерации количе-
ство вновь созданных предприятий превысило 
количество закрывшихся. Основными причи-
нами «смертности» предприятий эксперты на-
зывают высокую кредитную ставку, ограничи-
вающую доступ к финансовым ресурсам, от-
сутствие необходимых навыков ведения биз-
неса, кадровый дефицит, затрудненный доступ 
к рынкам сбыта и даже отсутствие информа-
ции о тех мерах поддержки, которые предла-
гает тот или иной регион1.  

Способствует росту «смертности» пред-
приятий и большое число контрольных прове-
рок, требующих от предприятий дополнитель-
ных материальных и организационных ресур-
сов. Выявлено, что подавляющее большинство 
проверок (до 90 %) осуществляется территори-
альными органами федеральной власти. Одна-
ко, и на региональном, и даже на муниципаль-
ном уровнях объектов контрольной деятель-
ности в среднестатистическом субъекте феде-
рации насчитывается не менее трех десятков. 
Несмотря на усилия федеральной власти в об-
ласти снижения контрольной нагрузки на биз-
нес, уровень последней остается достаточно вы-
соким. К примеру, в 2016 г. в Омской области 
приходилось 3 проверки в год на одного пред-
принимателя. При этом имеет место дублиро-
вание контрольно-надзорных функций между 
отдельными ведомствами, особенно в осуще-
ствлении жилищного и ветеринарного надзора.  

Несмотря на рост объемов государствен-
ных средств на поддержку предприниматель-
ства, уровень этой поддержки признается явно 
недостаточным. Одной из причин осторожно-
го отношения власти к финансовой поддержке 
малого бизнеса в России рассматривается яко-
бы низкая отдача от предприятий этой группы. 
Так, по состоянию на 1 января 2018 г., в Рос-
сии действовало более 6,1 млн субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Подав-
ляющее большинство из них приходится на 
микропредприятия – 5,9 млн (малые – 263 тыс.), 
средние – 20 тыс. А вот вклад в ВВП страны 
от этих предприятий не превысил 20 %. Из 
2 271 микрофинансового предприятия займы 
субъектам предпринимательства общим объ-
емом 2,3 млрд руб. (36 % от общего привлече-
ния) были предоставлены 380 организациями2. 
Тем не менее именно предприятия малого и 
среднего бизнеса преимущественно решают в 
регионах проблему занятости, содействуют 
созданию класса собственников, формируют 
деловую среду и источник налоговых дохо-
дов органов местного самоуправления. В со-
ответствии с майским указами Президента РФ 
В.В. Путина, планируется увеличить количе-
ство занятых в сфере малого и среднего биз-
неса до 25 млн чел. к 2024 г. (по состоянию на 
1 июля 2018 г. – 19,2 млн чел.), а в послании 
Федеральному собранию была поставлена 
цель – нарастить вклад малых и средних пред-
приятий в ВВП до 40 % (по данным Минэко-
номразвития, в текущем году – 19,9 %)3.  
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Серьезной проблемой последних несколь-
ких лет становится недостаточная правовая за-
щищенность предпринимателей, выражаемая 
в росте объемов экономических и налоговых 
правонарушений, трактуемых судебными ин-
станциями преимущественно в обвинительном 
режиме. Количество осужденных по экономи-
ческим причинам с 2016 по 2017 г., по данным 
Судебного департамента, в России увеличи-
лось на 18,9 % при сокращении числа оправда-
тельных договоров до 0,2 % (1,6 тыс. в 2017 г. 
против 4,5 тыс. в 2013 г.)4.  

5. Модель взаимодействия власти и биз-
неса. Вступая во взаимодействие друг с дру-
гом, органы власти и бизнес-структуры решают 
для себя определенные задачи, которые мож-
но представить в виде функций такого взаимо-
действия. Основными функциями взаимодей-
ствия являются: содействующая, стимулирую-
щая, контрольная, санкционная, арбитражная и 
регулирующая. Все указанные функции можно 
представить в плоскости трех основных осей, 
две из которых отображают два фундаменталь-
ных режима государственного управления – 
«ночного сторожа» и «общественного распо-
рядителя», а третья призвана обеспечить гар-
монизацию и синхронизацию действий госу-
дарственной власти в реализации основных 
функций. Две первые функции вызывают у биз-
неса, как правило, положительное отношение, 
тогда как контрольная и санкционная – отрица-
тельное. Будучи доминантом взаимодействия, 
определяющим правила этого взаимодействия, 
власть заставляет бизнесу нести дополнительно 
учредительные издержки, позволяющие пред-
принимательской структуре стать стороной это-
го взаимодействия. Ведь, будучи выключенной 
из этого взаимодействия, бизнес-единица ли-
шается большого перечня возможностей, даю-
щего ей возможность реализовать все имею-
щиеся у нее способности. При помощи треть-
ей пары – арбитражной и регулирующей функ-
ций – власть стремится обеспечить баланс ин-
тересов общества и бизнеса, разрабатывая пе-
речень прямых и косвенных способов реше-
ния локальных проблем и спорных ситуаций.  

Таким образом, ось развития включает со-
действующую и стимулирующую функции (ре-
жим «общественного распорядителя»), ось ин-
ституциональной устойчивости – контрольную 
и санкционную (режим «ночного сторожа») и 
ось функционирования – арбитражную и регу-
лирующую.  

Как показывает практика, проявление той 
или иной функции зависит от типа предпри-
ятия, его месторасположения, отраслевой при-
надлежности, а также его возраста, т. е. поло-
жения на кривой жизненного цикла: более мо-
лодые организации в большей степени ищут 
расположения государства, нежели уже усто-
явшиеся на рынке компании.  

К сожалению, в России отношения власти 
и корпоративного сектора не являются сим-
метричными. Интерес власти к корпоративно-
му сектору воплощен главным образом в ис-
пользовании его налоговых отчислений и пе-
реносе на его плечи ряда социальных обяза-
тельств. Удерживаемая Центральным банком 
с 2014 г. ключевая ставка не позволяет частно-
му бизнесу использовать доступные кредиты 
для достижения своих финансовых целей.  

В разных странах существуют различные 
способы поддержки корпоративного сектора, 
но наиболее часто встречающейся формой яв-
ляется государственная поддержка малого биз-
неса. Малый бизнес антимонополен по самой 
природе, а при узкой специализации и исполь-
зовании новейшей техники малое предприни-
мательство может стать серьезным конкурен-
том крупным корпорациям. Данное качество 
малого бизнеса сыграло существенную роль в 
ослаблении и преодолении промышленно раз-
витыми странами присущей крупному капита-
лу тенденции к монополизации и задержке 
технического прогресса. 

В отдельных странах доля продукции, про-
изводимой малыми предприятиями, достигает 
80–90 %. Чтобы стимулировать их деятельность 
и повысить их роль в экономике властью опре-
деляется набор стимулирующих мер соответ-
ствующим типам предприятий. Так, в США 
значительно увеличена пороговая численность 
работников малых и средних предприятий, к 
которым в обрабатывающей промышленности 
относят фирмы с числом занятых до 500 чел., 
в оптовой торговле – до 100 чел., в розничной 
торговле и других отраслях – до 50 чел. Чис-
ленность работников выступает важным крите-
рием отнесения к малому бизнесу и в Японии: 
менее 1 000 чел. в горнодобывающих отраслях, 
менее 300 чел. – для всех других видов промыш-
ленности, транспорта, связи и строительства, 
менее 100 чел. – в оптовой торговле и менее 
50 чел. – в розничной торговле и сфере услуг.  

Интересы поддержки отдельных бизнес-
направлений заставляют власть идти на кор-
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ректировку введенных ранее правил. Так, в 
1966 г. Американская администрация малого 
бизнеса отнесла к категории малых предпри-
ятий компанию «Америкэн моторос» для того, 
чтобы дать ей возможность участвовать в тор-
гах на получение правительственных подря-
дов, несмотря на то, что «Америкэн мотрос» 
считалась 63-й в числе крупнейших произво-
дителей, имела 32 тыс. работников и выручку 
от продаж в размере 991 млн дол. Свое реше-
ние Администрация малого бизнеса оправды-
вала тем, что предприятие не доминировало в 
отрасли по своему положению, и ее поддерж-
ка могла сыграть ключевую роль в обеспече-
нии устойчивости национального автомобиле-
строения5. 

Похожие меры реализовало китайское 
руководство, когда в 2012 г. ввело налоговые 
льготы для малого предпринимательства. Так, 
с 1 августа 2013 г. в стране заморожен налог 
на добавленную стоимость и налог с оборота 
для предприятий малого предпринимательст-
ва, чей ежемесячный объем продаж не пре-
вышает 20 тыс. юаней (примерно 3,3 тыс. дол. 
США)6. 

6. Эмпирическая оценка результатов 
взаимодействия власти и бизнеса на терри-
тории Омской области. Реальную актуализа-
цию данная проблематика получает в освеще-
нии печатных и электронных СМИ, где она 
становится не только предметом обществен-
ного обсуждения, но и приобретает первич-
ную экспертную оценку. Печатные СМИ фор-
мулируют проблему, соотнося ее со сложив-
шимся социально-экономическим и политиче-
ским контекстом, встраивая ее в существую-
щую институциональную структуру общества. 
На страницах печатных СМИ отображаются 
позиции органов власти и бизнес-сообществ, 
проявляющихся, как правило, в залах суда, на 
заседаниях законодательных и исполнитель-
ных органов власти, в публичных выступле-
ниях отдельных их представителей.  

Предметом авторского исследования ста-
ло выделение базовых стратегий власти и биз-
нес-сообществ, выполненное на основе анали-
за сюжетов, представленных на страницах по-
пулярного в г. Омске печатного издания «Ком-
мерческие вести», специализирующегося на 
освещении проблем развития предпринима-
тельства в регионе и имеющего достаточно 
широкую известность среди читателей. Сюже-
ты, попадающие на страницы еженедельной 

газеты, освещают наиболее интересные и по-
казательные образцы столкновения позиций 
органов власти и предпринимателей, что дает 
возможность провести их классификацию и 
лучше понять ценностные установки сталки-
вающихся сторон. Выходящая еженедельно 
газета «Коммерческие вести» является веду-
щим деловым изданием Омской области, име-
ет широкую популярность среди предприни-
мателей региона.  

В качестве метода анализа и типологиза-
ции сюжетов, отображающих различные фор-
мы взаимодействия, был использован контент-
анализ, направленный на выделение ведущих 
тем, составляющих предмет взаимоотношений 
между представителями власти и бизнеса. В ис-
следовании применялось латентное кодирова-
ние, ориентированное на выявление скрытых, 
имплицитных значений содержания текста [6, 
с. 123]. Целесообразность этого способа коди-
рования проявляется в том, что, как правило, 
многие темы разбросаны по разным типам со-
общений и не имеют строгого идентификато-
ра. При выделении приоритетности темы во 
внимание принималась не только частота ее 
упоминания и характер сообщения (аналити-
ческая статья, интервью, репортаж или замет-
ка), но и рассредоточенность по времени, что 
подтверждало устойчивость интереса к ней в 
течение длительного периода.  

Эмпирическая оценка результатов взаи-
модействия власти и бизнеса может быть вы-
полнена в разрезе реализуемых в рамках этого 
взаимодействия функций, значение которых 
целесообразно определить по степени актуа-
лизации соответствующей темы на страницах 
ведущего делового издания региона. Ось раз-
вития связана с ожиданиями бизнеса по под-
держке проектов и организаций, выполняющих 
социально ориентированные работы, а также 
меры по конкурентному размещению бюджет-
ных ресурсов на исполнение востребованных 
органами государственной власти задач. Ре-
жим развития подтверждается в рамках данно-
го исследования числом публикаций, рассмат-
ривающих различные формы поддержки биз-
неса или участия бизнес-сообществ в разме-
щении государственного и муниципального за-
каза. Обеспечивающие развитие функции под-
держки и стимулирования отображают спо-
собность и готовность власти предлагать пер-
спективные формы развития бизнеса, нацели-
вая его на расширение сферы его деятельности. 
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Главными задачами институтов в отношении 
развития корпоративного сектора являются: 

– снижение издержек на инновационную 
деятельность частных компаний; 

– перераспределение бюджетных ресурсов 
с целью стимулирования общественно значи-
мых проектов [7]. 

Режим функционирования исходит из не-
обходимости регулирования текущих социаль-
но-экономических отношений в бизнес-среде, 
связанных с вхождением в эту среду новых 
игроков или соблюдением всеми участниками 
отношений установленных правил. В рамках 
данного исследования режим функционирова-
ния идентифицируется числом и направленно-
стью публикаций о спорах между бизнес-со-
обществами, бизнес-сообществами и органами 
государственной, муниципальной власти, фор-
мировании условий для ведения бизнес-сооб-
ществами их производственной деятельности. 
Основными сферами режима функционирова-
ния выступают арендные и имущественные от-
ношения, судебные споры, налоги, админист-
ративные барьеры и пр. Входящая в ось функ-
ционирования функция арбитража обеспечи-
вает гарантии компании от незаконных претен-
зий или произвольных действий со стороны 
других юридических и физических лиц, опре-
деляет процедуру внесения судебных исков и 
разрешения споров в текущем режиме. Благо-
даря функции регулирования органы власти 
осуществляют правоприменение в реализации 
принимаемых решений, предпринимают опе-
ративную деятельность по вхождению на тер-
риториальные рынки новых игроков и отсече-
нию тех, кто нарушает установленные правила.  

Режим обеспечения институциональной 
устойчивости направлен на формирование и 
поддержку базовых принципов и законодатель-
ных положений, определяющих правила веде-
ния бизнеса, а также нормы участия государ-
ственных и муниципальных органов в регули-
ровании текущих социально-экономических и 
политических процессов. Контрольная функ-
ция, лежащая в основе этого режима, проявля-
ется в наличии сбалансированной норматив-
ной системы, обеспечивающей корректировку 
действий контрагентов в достижении постав-
ленных ими целей в соответствии с установ-
ленными нормами. Актуальными проблемами 
взаимодействия в рамках этой функции высту-
пают вопросы избыточности контроля, его не-
эффективности. Тесно связанная с функцией 

контроля санкционная функция исполняется 
специально уполномоченными службами, при-
званными соблюсти права граждан на безопас-
ное и комфортное проживание. Однако, дейст-
венность и целесообразность многих санкций 
служит предметом серьезных общественных 
дискуссий вследствие их обособленности от 
приписываемого вреда, самоуправства иниции-
рующих их силовых ведомств, ангажированно-
сти судов при рассмотрении споров между го-
сударственными и частными организациями.  

Институциональная устойчивость являет-
ся важнейшим условием существования обще-
ства, а одним из наиболее востребованных на-
правлений государственного участия в разви-
тии корпоративного сектора выступает фор-
мирование институциональной среды. Д. Норт 
писал, что «институциональная среда предо-
пределяет набор возможностей, которые в од-
них условиях делают более прибыльной (эко-
номически выгодной) перераспределительную 
активность, а в других – производительную 
деятельность» [8, p. 17]. Институциональная 
среда способствует снижению трансакционных 
издержек компании, преодолению оппортуни-
стического поведения партнеров по бизнесу.  

В рамках данного исследования режим 
обеспечения институциональной устойчивости 
определяется через актуализацию вопросов 
административного давления или бюрократи-
ческих преград, избыточного регулирования 
или влияния на предпринимательское поведе-
ние судебных прецедентов. В отличие от режи-
ма функционирования речь идет не о прямых 
способах влияния административных органов 
на деятельность предприятий, а о системе, под-
держивающей такое влияние, имеющей для 
бизнеса как положительные, так и отрицатель-
ные последствия. Если в режиме функциони-
рования власть располагает текущими возмож-
ностями решать в оперативном режиме те или 
иные вопросы, то в режиме институциональ-
ной устойчивости нормы и правила носят сис-
темный, объективированный характер, а орга-
ны власти и бизнес-сообщества могут только 
адаптироваться к этим правилам.  

Освещение проблем взаимодействия орга-
нов власти и бизнеса в печатных СМИ вопло-
щается в виде небольших заметок, интервью с 
руководителями, аналитических статей (автор-
ских исследований), репортажей (из зала суда, 
форумов и совещаний). Аналитические статьи 
обеспечивают рассмотрение темы с фокусиро-
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ванным анализом проблемы. Как правило, эти 
статьи предваряют выпуск, служат выражени-
ем его главной темы. В аналитической статье 
раскрываются содержание актуализированной 
проблемы, перечень участвующих в ее актуа-
лизации сторон, выводы и приглашение к об-
суждению. Репортажи представляют собой ин-
формационные сводки с текущих мероприятий 
(судебных заседаний, конференций, прави-
тельственных совещаний и пр.). В репортажах 
освещается суть проблемной ситуации, выде-
ляются участники и инициаторы обсуждений. 
Репортажи не предусматривают выводов и при-
званы, главным образом, привлечь внимание к 
проблеме. Заметками являются краткие сведе-
ния о проблемах, рассмотренных преимущест-
венно в контексте с другими проблемами. За-
метки не раскрывают содержания проблемы и 
информируют только о событиях, сопровож-
дающих процессы, вызывающие эти проблемы. 
Наконец, интервью представляется способом 
изложения позиций специалиста, руководите-
ля, в процессе проведения которого выделяют-
ся актуальные темы, проблемные ситуации и 
отношение к ним интервьюируемого субъекта. 
В интервью может выделяться сразу несколько 
актуальных тем, однако их освещение является 
субъектно окрашенным и детализированным.  

Освещение темы в печатном СМИ может 
осуществляться в физическом и вербальном 
контекстах. Выделение этих аспектов актуали-
зировано в рамках ивент-анализа, получающе-
го через освещение в печатных СМИ особое 
дополнительное содержание [9]. Физический 
контекст выражен в представлении проблемы 
через реальное взаимодействие контрагентов, 
проявляющееся в публичных акциях, конкур-
сах, обсуждениях, дискуссиях, использовании 
экспертных и правовых экспертиз и пр. Вер-
бальный контекст не предполагает реального 
взаимодействия сторон и служит прежде всего 
формой уяснения, понимания проблемы, полу-
чения дополнительной информации об участ-
никах и пр. Физический контекст воплощается 
в таких формах взаимодействия, как активное 
противодействие и соучастие, а вербальный – 
в выжидательном наблюдении и познаватель-
ном интересе.  

Активное противодействие – это устой-
чивая и аргументированная позиция одной из 

сторон, направленная на блокирование дейст-
вий контрагента и защиту своих интересов. 
Такую позицию во взаимодействии власти и 
бизнеса занимает бизнес, осуществляющий 
свою деятельность по правилам, установлен-
ным ее контрагентом. Такое противодействие 
в соответствующей институциональной струк-
туре осуществляется бизнесом путем обраще-
ния в судебные и надзорные инстанции. Со-
участие рассматривается здесь как положитель-
ный аспект физического взаимодействия, по-
зволяющего одной из сторон – бизнесу – полу-
чать выгоду от контактов с государственными 
(муниципальными) органами, улучшать усло-
вия ведения дел, снижать финансовую нагруз-
ку или получать новые источники инвестиро-
вания. Наиболее характерной формой соуча-
стия могут выступать, например, участие биз-
нес-структуры в государственных закупках, 
предоставление грантов, организация различ-
ных форм равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества и пр. Составляющее вербаль-
ный контекст выжидательное наблюдение не 
предполагает обстоятельного освещения со-
бытия, вынесения оценок и суждений. Объек-
том выжидательного наблюдения выступает 
малознакомая сфера бизнеса или нормативные 
новации. Интерес здесь вызывают не люди, а 
механизмы, применение которых обладает вы-
сокой степенью неопределенности. Познава-
тельный интерес ориентирован на более акту-
альные проблемы, имеющие широкую инфор-
мированность у участников взаимодействия. 
Поэтому интерес вызывают детали освещае-
мых событий, роль в их инициировании и уча-
стии конкретных лиц, влияние этих событий 
на общественные процессы и пр. Таким обра-
зом, в отличие от выжидательного наблюде-
ния, познавательный интерес подразумевает 
рефлексию читателя над материалами, акцент 
на выявление глубинных механизмов собы-
тий. В центре выжидательного наблюдения 
лежит фабула, сюжет, нарратив. 

На основе теоретической реконструкции 
проблемы и обобщения публикаций в ежене-
дельнике была выстроена трехстворчатая мо-
дель, основанная на соединении трех основ-
ных осей взаимодействия, рассмотренных вы-
ше: институциональной устойчивости, функ-
ционирования и развития. 
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Функционирование  
 
 
 
 
 
                                                              Развитие  
 
  
Институциональная устойчивость 

 
Структура модели взаимодействия бизнеса и власти 

Structure of the model of interaction between business and government 

В ходе проведенного контент-анализа ма-
териалов деловой газеты Омской области «Ком-
мерческие вести», взятых за период с 2018 г. 
по август 2019 г., были выделены приоритет-
ные проблемы взаимодействия бизнеса и вла-
сти, получившие наибольшее освещение на 
страницах еженедельника. Оценка приоритет-
ности осуществлялась на основе расчета час-
тоты упоминания темы на страницах печатно-
го издания и учета характера сообщения, выс-
шее значение которого представляла аналити-
ческая статья, а низшее – заметка. Наиболее 
актуальными проблемами, освещенными на 
страницах еженедельника, были обозначены 
следующие темы: 

1. Уровень арендной платы на объекты 
городской недвижимости. 

2. Обилие контрольных проверок и согла-
совательных процедур в надзорных органах. 

3. Неспособность предпринимательских 
структур противостоять неправомерным дей-
ствиям силовых ведомств, ограничивающих 
возможности бизнеса. 

4. Коррупция в органах власти. 
Выделенные в рамках исследования пуб-

ликационные темы можно разделить на три 
группы, соответствующие выделенным выше 
осям взаимодействия.  

1. Группа «Функционирование» (функ-
ции – арбитраж, регулирование): 

• установление ставки арендной платы за 
землю, определение выкупной цены на объек-
ты недвижимости;  

• вхождение на региональный рынок ре-
гоператора по мусору;  

• объявление банкротства; 
• дискуссии по упорядочиванию уличной 

торговли (проведение тендера на строительст-
во торгово-остановочных комплексов); 

• исполнение зарубежными компаниями 
взятых на себя обязательств (Китайская нацио-
нально-химическая инженерная компания); 

• проблемы регулирования бизнеса в сфе-
ре ритуальных услуг. 

2. Группа «Развитие» (функции – содей-
ствие, поддержка): 

• внедрение концессионного механизма в 
строительстве объектов социального назначе-
ния (кинотеатр «Первомайский»); 

• поддержка отдельных предприятий, 
имеющих общественное значение (Омскэлек-
тро, «Тепловая компания» и др.); 

• развитие самозанятости;  
• льготирование предприятий малого 

бизнеса;  
• развитие фонда поддержки предприни-

мательства.  
3. Группа «Институциональная устойчи-

вость» (функции – контроль, санкции):  
• хищение со счетов саморегулируемой 

организации «Первая гильдия строителей» 
страховой компании «СТИНКО» (страхование 
гражданской ответственности участников до-
левого строительства, «дело Мацелевича»); 

• гражданская ответственность участни-
ков долевого строительства; 

• влияние силовых ведомств на состояние 
бизнеса в регионе; 

• налоговая дисциплина.  
Анализ интенсивности освещения рас-

смотренных выше тем, проведенный посред-
ством расчета этих тем по типам публикаций, 
показал, что наибольший интерес на страни-
цах газеты вызвали вопросы функционирова-
ния. Доминирующая роль режима функциони-
рования во взаимодействии бизнеса и власти 
определяется главным образом тем, что по ре-
зультатам проведенного исследования была 
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выявлена неустойчивость институциональной 
структуры и неготовность представителей вла-
сти и бизнеса что-либо изменить в ней. Основ-
ные усилия в совершенствовании этого взаимо-
действия предпринимались главным образом 
в пределах полномочий органов региональной 
власти, остро нуждающейся в налоговых по-
ступлениях от бизнес-структур. Поэтому на пер-
вое место общественных обсуждений в СМИ 
выходят вопросы экономической обоснован-
ности ставки арендной платы на объекты го-
сударственного и муниципального имущества 
или методов регулирования отдельных отрас-
левых рынков (в первую очередь, торговли).  

Крайне низкую степень актуализации де-
монстрирует ось развития, не получившая на 
страницах еженедельника достойного освеще-
ния. Низкие возможности региональной власти 
в поддержке предпринимательства существен-
но сдерживают данный вектор взаимодействия. 
Характерным в этом плане является пример 
использования концессионного механизма в 
строительстве кинотеатра «Первомайский», су-
дебные разбирательства по открытию которого 
отпугнули бизнес от обращения к этому меха-
низму. Анализ публикаций выявил существен-
ный дефицит в получении представлений о пер-
спективных формах ведения бизнеса и спосо-
бах стимулирования корпоративного сектора.  

Вектор институциональной устойчивости 
может быть измерен числом актуальных сю-
жетов о неспособности (неготовности) дейст-
вующего законодательства и сложившихся со-
циальных институтов регулировать различные 
сферы предпринимательской активности. Сла-
бость фактора институциональной устойчиво-
сти проявляется в дефиците действенных мер, 
которые могут быть приняты местной властью 
в рамках защиты местных предприятий вслед-
ствие противоречий в федеральном законода-
тельстве, влияния крупных холдинговых струк-
тур, неэффективности судебной системы и пр. 
Именно институциональная неустойчивость 
сделала возможным актуализацию «дела Ма-
целевича», освещению которого в СМИ было 
уделено большое количество публикаций. Осо-

бенностью этого дела стало отсутствие ряда 
необходимых регуляторов, которые ограничи-
вали бы возможности извлечения выгод не-
чистоплотных предпринимателей от аккуму-
ляции под страховые нужды средств.  

7. Заключение. Таким образом, проведен-
ный нами анализ позволил реконструировать 
структуру взаимодействия между властью и 
бизнесом через его актуализацию в печатном 
деловом еженедельнике. Такой прием сделал 
возможным уяснить регистрируемые статисти-
ческими документами негативные тенденции 
в развитии бизнес-среды и дополнить прове-
денную реконструкцию вербальными спосо-
бами актуализации информации о формах та-
кого взаимодействия. Печатные СМИ в настоя-
щее время выполняют важнейшую функцию 
транслятора настроений и ожиданий общест-
ва, а сюжеты, размещаемые на их страницах, 
выступают картиной тех реальных проблем, с 
которыми сталкиваются субъекты в их повсе-
дневной жизни. Разработанная в рамках ис-
следования модель взаимодействия бизнеса и 
власти предоставляет возможность структури-
ровать проблематику взаимодействия ведущих 
контрагентов социальных отношений, а также 
на регулярной основе оценивать изменения в 
общественных ожиданиях и актуальности про-
блемных вопросов.  

 
Примечания 
1 Смертность бизнеса: за 2018 г. в России за-

крылось в два раза больше компаний, чем откры-
лось: 6 июня 2019 г. URL: https://finexpertiza.ru/press-
service/researches/2019/smertnost-biznesa-za-2018/. 

2 Результаты анкетирования МФО, финанси-
рующих МСП (в т.ч. региональных Фондов поддерж-
ки предпринимательства). URL: https://www.cbr.ru/Con-
tent/Document/File/44605/results_questionnaire_mfo.pdf. 

3 Поддержка малых и средних возросла на по-
рядок // Финансы. 2018. № 163. URL: https://www.rbc.ru/ 
newspaper/2018/09/24/5ba221669a7947aff778f10e. 

4 URL: https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5ad 
ded539a79477ac3e23377.  

5 Мало и медленно // Российская газета. 2015. 
14 апр. URL: https://rg.ru/2015/04/14/dola.html. 

6 Китай вводит новые меры по стимулированию 
экономики. URL: https://www.bbc.com/russian/rolling_ 
news/2013/07/130725_rn_china_growth_boost.shtml. 

 
Литература 

1. Валитов Ш. М., Мальгин В. А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы 
и тенденции, социальная ответственность : моногр. – М. : Экономика, 2009. – 206 с. 

2. Шохин А. Н., Королев Е. А. Взаимодействие власти и бизнеса в Европейском Союзе : мо-
ногр. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 158 с. 



O.M. Roy 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 3  

160 

3. Врублевская О. А. О сущности понятия «социальное взаимодействие» в научных исследо-
ваниях // Вестн. Сиб. аэрокосм. ун-та им. акад. М.Ф. Решетнева. – 2006. – № 5 (12). – С. 60–65. 

4. Орлова Э. О. Взаимодействие органов власти и бизнеса: зарубежный и отечественный 
опыт // Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – № 16. – С. 15–21. 

5. Jawahar I. M., McLaughlin G. L. Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life 
cycle approach // Academy of Management Review. – 2002. – № 26 (3). – P. 397–414. 

6. Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические исследования. – 1998. – 
№ 6. – С. 119–129. 

7. Саблин К. С. Роль институциональной среды в формировании институтов развития // Жур-
нал институциональных исследований. – 2012. – Т. 4, № 2. – С. 32–42. 

8. North D. Five Propositions about Institutional Change // Explaining Social Institutions / Ed. by 
J. Knight, I. Sened. – Ann Arbor, MI : The University of Michigan Press, 1998. – P. 15–27. 

9. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология: методы исследования : пер. с англ. – М. : Весь 
мир, 1997. – 544 с. 

  

References 
1. Valitov Sh.M., Malgin V.A. Vzaimodeistvie vlasti i biznesa: sushchnost', novye formy i tendent-

sii, sotsial'naya otvetstvennost' [The interaction of government and business: the essence, new forms and 
trends, social responsibility], Monograph, Moscow, Ekonomika publ., 2009, 206 p. (in Russian). 

2. Shokhin A.N., Korolev E.A. Vzaimodeistvie biznesa i vlasti v Evropeiskom Soyuze [The Interac-
tion of government and Business in the European Union], Monograph, Moscow, HSE publ., 2008, 158 p. 
(in Russian). 

3. Vrublevskaya O.A. About the essence of the notion "social interaction" in science researches. 
Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M.F. Reshet-
neva, 2006, no. 5 (12), pp. 60-65. (in Russian). 

4. Orlova E.O. Vzaimodeistvie organov vlasti i biznesa: zarubezhnyi i otechestvennyi opyt [The in-
teraction of government and business: foreign and domestic experience]. Regional Economics: Theory 
and Practice, 2008, no. 16, pp. 15-21 (in Russian). 

5. Jawahar I.M., McLaughlin G.L. Toward a descriptive stakeholder theory: An organizational life 
cycle approach. Academy of Management Review, 2002, Vol. 26 (3), pp. 397-414. 

6. Newman L. Dynamics in development of the Christian confessions. Sociological Studies, 1998, 
no. 6, pp. 119-129. (in Russian). 

7. Sablin K.S. The meaning of institutional environment in developmental institutions formation. 
Journal of Institutional Studies, 2012, Vol. 4, no. 2. pp. 32-42. (in Russian). 

8. North D. Five Propositions about Institutional Change, in: Knight J., Sened I. (Eds.) Explaining 
Social Institutions, Ann Arbor, MI, The University of Michigan Press, 1998, pp. 15-27. 

9. Manheim J.B., Rich R.C. Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science, 
Moscow, Ves' mir publ., 1997, 544 p. (in Russian). 

 
 

Сведения об авторе 
Рой Олег Михайлович – д-р социол. наук, проф., 
зав. кафедрой региональной экономики и управления 
территориями 
Адрес для корреспонденции: 644053, Россия, Омск, 
пл. Лицкевича, 1 
E-mail: roi_omsk@mail.ru 

About the author 
Oleg M. Roy – Doctor of Sociology, Professor, Head 
of the Department of Regional Economics and Territory 
Management 
Postal address: 1, Litskevicha pl., Omsk, 644053, Russia 
E-mail: roi_omsk@mail.ru 

 
 

Для цитирования 
Рой О. М. Бизнес и власть: стратегии взаимодейст-
вия // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2019. – 
Т. 17, № 3. – С. 150–160. – DOI: 10.25513/1812-
3988.2019.17(3).150-160.

For citations 
Roy O.M. Business and government: interaction strate-
gies. Herald of Omsk University. Series “Economics”, 
2019, Vol. 17, no. 3, pp. 150-160. DOI: 10.25513/1812-
3988.2019.17(3).150-160. (in Russian). 

 



УДК 331.1 
JEL: J21, J22 
DOI 10.25513/1812-3988.2019.17(3).161-169  

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: 
СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И МЕХАНИЗМОВ САМОНАСТРОЙКИ 
Г.Г. Руденко1, Ю.В. Долженкова2 

1 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, Россия) 
2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
29 июля 2019 г. 
 
Дата принятия в печать 
21 августа 2019 г. 
 
Тип статьи 
Аналитическая статья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Субъекты рынка труда, инстру-
менты государственного регу-
лирования рынка труда, зара-
ботная плата, неформальная 
занятость, механизмы самона-
стройки рынка труда 

Аннотация. На основе анализа данных статистики и результатов исследований рос-
сийских экономистов обосновывается авторская позиция о том, что существует объек-
тивная необходимость перезагрузки процессов государственного регулирования россий-
ского рынка труда и обеспечения развития механизмов его самонастройки. О необходи-
мости корректировки государственной политики в сфере труда и формирования механиз-
мов ее реализации на всех уровнях управления, обеспеченности финансовыми ресур-
сами говорится, в первую очередь, на основе анализа такого важного индикатора рынка 
труда, как заработная плата. Отмечается и подтверждается проведенными исследова-
ниями, что имеются ее значительные расхождения как по возрастным группам, так в от-
раслевом и региональном разрезах, также можно говорить и об определенном гендер-
ном неравенстве. Другим не менее важным аспектом сбалансированного развития рын-
ка труда называется оптимизация различных форм занятости населения. При этом, как 
показывают данные государственной статистики и исследования специалистов в этой 
сфере, в последние годы наблюдается устойчивый рост неформальной занятости, заем-
ного труда, а доля наемных работников в общей структуре занятых имеет тенденцию к 
постоянному снижению. Утверждается, что все эти негативные тенденции приводят к раз-
балансированности национальных, региональных и внутренних рынков труда. При этом 
отмечается, что необходимые действия российского правительства, например, по лега-
лизации самозанятых работников не дают желаемых результатов: это связано с тем, 
что недостаточно продуманные решения привели в действие такие механизмы самона-
стройки, когда активно стала применяться практика оформления офисных работников 
как самозанятых через посредничество кадровых агентств, следовательно, начинают 
активно функционировать механизмы самонастройки рынка труда, которые являются 
более действенными по сравнению с инструментами государственного регулирования. 
Как вывод заключается необходимость сопряжения интересов всех субъектов россий-
ского рынка, которое может стать основой для обеспечения необходимого развития и 
взаимодействия рынков труда на всех уровнях управления. 
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Abstract. Based on the analysis of statistics and the results of research by Russian econo-
mists, the author argues that there is an objective need to restart the processes of state regu-
lation of the Russian labor market and ensure the development of mechanisms for its self-
adjustment. The authors consider it possible to talk about the need to adjust state policy in the 
field of labor and the formation of mechanisms for its implementation at all levels of manage-
ment, provision with financial resources, primarily on the basis of the analysis of such an im-
portant indicator of the labor market as wages. The article notes and confirms the research 
that there are significant differences both in age groups and in sectoral and regional contexts, 
we can also talk about a certain gender inequality. Another equally important aspect of the  
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balanced development of the labor market is the optimization of various forms of employment. 
At the same time, as shown by state statistics and research by specialists in this field, in recent 
years there has been a steady increase in informal employment, wage labor, and the share of 
employees in the total structure of employees tends to decrease continuously. All these nega-
tive trends, according to the authors, lead to an imbalance in national, regional and domestic 
labor markets. At the same time, the necessary actions of the Russian government, for example, 
to legalize self-employed workers do not give the desired results, the article says. This is due to 
the fact that insufficiently thought-out decisions brought into effect such self-adjustment mecha-
nisms, when the practice of designing office workers as self-employed through the mediation of 
recruitment agencies began to be actively used. Therefore, the authors note, self-adjustment 
mechanisms of the labor market are beginning to function actively, which are more effective in 
comparison with the instruments of state regulation. In this regard, it is necessary to combine 
the interests of all subjects of the Russian market, which can become the basis for ensuring 
the necessary development and interaction of labor markets at all levels of government. 

 
 
1. Введение. Современное состояние рос-

сийского рынка труда предъявляет новые тре-
бования к управлению социально-экономиче-
скими процессами, протекающими в его рам-
ках. Объективно назревает потребность коррек-
тировки парадигмы модели управления соци-
ально-трудовыми отношениями, что обуслов-
лено новыми вызовами экономического и по-
литического свойства. В частности, следует об-
ратить внимание на увеличение объемов и на-
ращивание сложности системы связей в рам-
ках национального рынка труда, масштабиро-
вание информационных потоков, перспективы 
цифровизации процессов управления практи-
чески во всех сферах и сегментах народнохо-
зяйственного комплекса страны. Особое значе-
ние при этом приобретает постоянно изменяю-
щееся соотношение между инструментами го-
сударственного регулирования и действием ме-
ханизмов самонастройки в рамках рынков тру-
да всех уровней – от национального до внутри-
корпоративного. По этому поводу не достигну-
то единого мнения между основными субъек-
тами рынка труда – государством, бизнесом 
(работодателями), собственниками рабочей си-
лы (наемными работниками, самозанятыми, 
безработными, добровольно незанятыми). Это 
приводит как к рассогласованности управлен-
ческих воздействий со стороны государствен-
ных органов, призванных стабилизировать си-
туацию на национальном и региональных рын-
ках труда, так и к выбору не ожидаемых дан-
ными органами моделей трудового поведения 
собственников рабочей силы. Результатом та-
кого положения вещей становится разбалан-
сированность спроса и предложения рабочей 
силы на рынках труда различных уровней, от-
сутствие объективных критериев формирова-
ния цены рабочей силы – идет ли речь о зара-

ботной плате наемных работников, формиро-
вании трудового дохода самозанятых или оп-
ределении размеров, сроков и условий выпла-
ты пособий по безработице.  

2. Обзор литературы. Теоретические и 
практические аспекты функционирования рын-
ка труда достаточно подробно рассмотрены в 
работах представителей ряда научных школ: 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Т.О. Разумова и 
др.) [1], РЭУ им. Г.В. Плеханова (Ю.Г. Одегов, 
Г.Г. Руденко и др.) [2], ВШЭ (В.Е. Гимпель-
сон, Р.И. Капелюшников, С.Ю. Рощин) [3], Ин-
ститута народно-хозяйственного прогнозиро-
вания РАН (А.Г. Коровкин, И.Б. Королев и др.) 
[4], ВНИИ труда Минтруда России (Н.А. Вол-
гин и др.) [5]. 

Следует отметить, что цифровизация эко-
номики и использование современных интер-
нет-технологий обусловили значительные 
трансформации современного рынка труда и 
возникновение новых форм занятости населе-
ния (дистанционная занятость, краудсорсинг). 
Происходят значительные изменения в систе-
ме социально-трудовых отношений. В фокусе 
внимания российских ученых находятся во-
просы неформальной занятости, прекаризации 
труда. Эти тенденции нашли свое отражение в 
исследовательских работах А.Л. Сафонова, 
В.С. Половинко, Р.А. Долженко, Г.Г. Руденко, 
С.В. Сидоркиной, Ю.В. Долженковой, Л.В. Ла-
пидус [2; 6–12], а также зарубежных авторов 
L.J. Dettling, C.B. Frey, M.A. Osborne, A.L. Kal-
leberg [13–15] и в исследованиях МОТ1. 

Анализируя литературу, посвященную 
особенностям функционирования российского 
рынка труда, следует отметить малое количе-
ство работ, где присутствует научное осмыс-
ление происходящих изменений в этой сфере 
в связи формированием и развитием Нацио-
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нальной системы квалификаций в Российской 
Федерации. Так, по мнению ученых новосибир-
ской школы экономики труда, российский ры-
нок труда будет трансформироваться в рынок 
квалификаций [16]. Однако данное утвержде-
ние вызывает сомнения, так как, на наш взгляд, 
рынок труда более широкое понятие, чем ры-
нок квалификаций, так как включает ряд де-
финиций и элементов, которые не имеют пря-
мого отношения к квалификации работников, 
например поддержку незащищенных слоев на-
селения, развитие самозанятости населения и 
др. Другой проблемой, не получившей доста-
точного освещения в научной литературе, яв-
ляются вопросы сочетания государственного 
регулирования рынка труда и механизмов его 
самонастройки.  

3. Гипотезы и методы исследования. Ги-
потеза настоящего исследования состоит в том, 
что существует несоответствие используемых 
моделей и инструментов управления россий-
ским рынком труда на современном этапе его 
развития. Поэтому для достижения сбаланси-
рованного развития национального рынка тру-
да необходима согласованность управленче-
ских воздействий на всех его уровнях, исклю-
чающая выработку и реализацию разнонаправ-
ленных по ожидаемым и реальным результа-
там решений. 

Основные используемые методы – крити-
ческий анализ научной и методической литера-
туры, статистический и эмпирические методы. 

4. Результаты исследования. Современ-
ная практика управления социально-трудовы-
ми отношениями со стороны российского госу-
дарства характеризуется формированием управ-
ленческих решений на федеральном уровне, 
их «спуск» для претворения в жизнь на регио-
нальный уровень и не всегда обоснованный 
расчет на ожидаемую реакцию бизнеса (рабо-
тодателей) и представителей различных кате-
горий собственников рабочей силы на управ-
ленческие воздействия. Поскольку внутрикор-
поративные рынки труда (в отличие от нацио-
нального и региональных подсистем рынка 
труда) поддаются лишь косвенному воздейст-
вию со стороны государства, постольку основ-
ное столкновение приоритетов государствен-
ного регулирования и механизмов самона-
стройки рынков труда приходится на уровень 
непосредственного вовлечения собственников 
рабочей силы в трудовые отношения. Чем бо-
лее значимо предприятие или организация для 

состояния и развития народнохозяйственного 
комплекса страны или его региональной под-
системы, тем более важной задачей является 
поддержание стабильной ситуации на их внут-
рикорпоративных рынках труда. Здесь на пер-
вый план выходит построение системы управ-
ления персоналом, приоритеты кадрового ме-
неджмента во взаимодействии со стратегией 
развития предприятия или организации, на 
формирование и реализацию которой влияют 
такие внешние факторы, как стратегии разви-
тия региона и страны в целом.  

Одним из самых значимых индикаторов 
состояния рынка труда любого уровня является 
заработная плата как цена рабочей силы, по-
скольку именно она – основа достижения сба-
лансированности спроса и предложения рабо-
чей силы. Различные группы наемных работни-
ков по-разному реагируют на динамику зара-
ботной платы в рамках рынков труда различ-
ных уровней. Наиболее исследована эта пробле-
ма в региональном разрезе, однако полагаем, 
что с точки зрения перспектив формирования 
предложения рабочей силы более значимыми 
являются различия в реакции различных воз-
растных групп населения на стартовые ставки 
оплаты труда. Как следует из данных выбороч-
ного обследования Росстата размера средней 
заработной платы по различным возрастным 
группам работников, за 2013–2017 гг.2 наблю-
дался ее рост. Однако имеются отставания по 
ее величине у молодежи и у старших возраст-
ных групп от 60 лет. В возрастных группах от 
30 до 40 лет этот показатель является самым 
высоким и превышает аналогичный по всем 
обследованным работникам в целом. Обра-
щает на себя внимание и тот факт, что размер 
средней заработной платы работников от 20 до 
24 лет значительно отстает от размера средней 
заработной платы работников в наиболее тру-
доспособном возрасте (рис. 1). 

Современные исследования подтвержда-
ют сформировавшуюся тенденцию разногла-
сий между работодателями и лицами, завер-
шающими профессиональное образование, по 
поводу уровня заработной платы. Исследова-
тели полагают: «…новый уровень зарплат со-
ответствует только минимальным ожиданиям 
таких соискателей… Так, компании готовы в 
среднем платить студентам и выпускникам до 
31–40 тыс. руб. в месяц, что выше данных за 
прошлый год (16–30 тыс. руб. в месяц). В то 
же время 57 % молодых специалистов хотят 
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зарплату от 40 тыс. руб., четверть согласны на 
30 тыс., а 15 % – на 15 тыс. руб.»3 Мы далеки 
от того, чтобы определить единый оптималь-
ный уровень оплаты труда для молодых спе-
циалистов всей страны, однако можно настаи-
вать на необходимости его объективного обос-
нования на основе классической теории вос-

производства индивидуальной рабочей силы. 
В качестве же инструмента реализации такого 
подхода хорошо зарекомендовали себя соот-
ветствующие указы Президента РФ В.В. Пу-
тина, направленные на оптимизацию соотно-
шения уровней оплаты труда различных кате-
горий работников.  

 

 
Рис. 1. Динамика средней заработной платы по возрастным категориям за 2013–2017 гг., руб. 

Fig. 1. Dynamics of average wages by age categories for 2013-2017, rubles 

Немаловажную проблему с точки зрения 
достижения сбалансированного развития рын-
ка труда представляет оптимизация соотноше-
ния различных видов и форм занятости, кото-
рое влияет на формирование как спроса, так и 
предложения рабочей силы. На протяжении 
ряда лет специалисты отмечают сокращение 
масштабов традиционной занятости, характе-
ризующейся наличием стационарного рабоче-
го места, заключением трудового договора с 
соблюдением всех норм трудового законода-
тельства. Заемный труд, так и не признанный 
в официальном статусе, наращивает масшта-
бы применения в нашей стране. По данным 
Ассоциации частных агентств занятости, ры-
нок услуг, оказываемых данными структура-
ми, вырос за 2018 г. на 14 %, достигнув объ-
ема 69,9 млрд руб., при этом оборот сегмента 
аутсорсинга бизнес-процессов вырос на 15 %, 
достигнув 51,1 млрд руб., объем услуг по пре-
доставлению заемного труда – на 12,7 % и со-
ставил 10,8 млрд руб., а наименьший рост по-

казал рынок подбора постоянного персонала – 
7,4 %, до 7,9 млрд руб.4 Вместе с тем наблю-
дается увеличение потребности заемных ра-
ботников в отраслях нефтегазового комплек-
са, энергетике, в сфере консалтинга и сервиса 
(рис. 2). 

По нашему мнению, в данном случае речь 
идет о преобладании механизмов самонастрой-
ки рынка труда над инструментами государ-
ственного его регулирования, что, однако, не 
следует однозначно оценивать как негативное 
явление. Достижение сбалансированности ин-
тересов государства и общества в регулирова-
нии социально-трудовых отношений можно 
считать достойной целью управления рынка-
ми труда. 

Именно с указанной точки зрения пред-
ставляется целесообразным подойти к реше-
нию проблемы формирования неформальной 
занятости. Однозначно негативный взгляд на 
неформальную занятость должен уйти в про-
шлое, государству следует обратить большее 
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внимание на причины, порождающие данное 
явление, а не на разработку репрессивных мер 
по борьбе с ним. Эксперты Всемирного бан- 
ка полагают, что для России характерен рост 
масштабов неформальной занятости во всех 
отраслях, ее размеры оцениваются в диапазо-
не от 15,1 до 21,2 % занятого населения, или 
от 10,9 до 15,0 млн чел., а ряд исследователей 
считают, что эти данные гораздо выше и со-

ставляют около 30 % занятого населения, или 
примерно 25 млн чел. [6, с. 29]. Наибольший 
прирост численности неформально занятых 
происходит за счет работников, не имеющих 
хотя бы начального высшего образования. Не-
дополученные доходы бюджета из-за непосту-
пления платежей от работников неформально-
го сектора, согласно оценкам, составляют от 1 
до 2,3 % ВВП5.   

 

 
Рис. 2. Распределение заемного персонала по отраслям в 2017–2018 гг., % 

Fig. 2. Distribution of borrowed personnel by industry in 2017-2018, % 

Мы разделяем сформировавшееся мнение 
о том, что основной причиной роста нефор-
мальной занятости является недостаток рабо-
чих мест в формальном секторе экономики, 
однако видим здесь и определенное противо-
речие: получается, что представители рабочих 
профессий, имеющие по преимуществу сред-
нее специальное образование, также подпиты-
вают неформальную занятость, хотя промыш-
ленные предприятия в своем большинстве от-
носятся к формальному сектору экономики. 
Напрашивается сравнение с ситуацией времен 
плановой экономики СССР, когда на государ-
ственных предприятиях усилиями «цеховиков» 
производились неучтенные излишки продук-
ции, формировавшие теневую экономику. Лю-
ди, производившие эти излишки, в нашей се-
годняшней терминологии, также могли бы быть 
отнесены к категории «неформально занятых». 
Очевидно, что неформальная занятость как по 
своим причинам, так и по группам населения, 

охваченных ею, представляет собой весьма не-
однородное явление. В ее границах оказывают-
ся представители как теневой занятости, гра-
ничащей с криминальной, так и самозанятые 
граждане. Предпринимаемые в нашей стране 
шаги по легализации самозанятости можно 
признать целесообразными, хотя говорить об 
их эффективности пока преждевременно. При-
мечательно, что инициирует различные меры в 
данной области именно государство, в частно-
сти – проводя эксперимент по налогообложе-
нию самозанятых. Между тем самозанятые не 
проявляют инициативы в данном вопросе, а 
Министерство финансов России при поддерж-
ке регионов предполагает внести в правитель-
ство предложения по расширению масштабов 
налогообложения самозанятых. По данным 
Федеральной службы по налогам и сборам, за 
5 месяцев 2019 г. в Москве, Татарстане, Мос-
ковской и Калужской областях зарегистриро-
вались как самозанятые более 106 тыс. физи-
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ческих лиц. Как известно, названные регионы 
не отличаются максимально высокой долей 
самозанятых в масштабах страны. К таковым, 
по данным Росстата, относятся Чечня (63,9 % 
населения в возрасте 15–72 лет, занятого на ос-
новной работе в неформальном секторе эконо-
мики, и самостоятельно занятых в общей чис-
ленности занятого населения), Дагестан (55 %), 
Ингушетия (49,2 %), Кабардино-Балкария 
(41,3 %). Именно об этих регионах идет речь в 
предложениях по расширению масштабов на-
логообложения самозанятых. По мнению экс-
пертов, просьбы о вхождении в периметр экс-
перимента исходят не от самозанятых, а от ме-
стных властей – для них это способ пополнить 
региональные бюджеты6.  

Обращает на себя внимание тот факт, что 
методология расчета вышеприведенного пока-
зателя предусматривает суммирование числен-
ности населения, занятого на основной работе 
в неформальном секторе экономики, и числен-
ности самостоятельно занятых. Не разделяя упо-
мянутые категории занятых, соответственно, не 
разделяются и причины, порождающие тене-
вую и самостоятельную занятость, а отсюда – 
один шаг до отождествления теневой и само-
стоятельной занятости. Государство тем самым 
демонстрирует свою цель – сбор налогов, – ос-
тавляя «за боротом» проблемы развития рынка 
труда как такового, задачи минимизации всех 
видов безработицы и создания рабочих мест с 
учетом как приоритетов развития регионов, так 
и профессионально-квалификационной струк-
туры трудоспособного населения. 

Рынок труда, отреагировав на приорите-
ты государства в вопросе легализации нефор-
мальной занятости, включил механизмы само-
настройки. Выразилось это в том, что сформи-
ровалась практика оформления офисных ра-
ботников в качестве самозанятых. Организа-
ции ставят при этом очевидную цель – эконо-
мия на налогах (13 % для резидентов и 30 % 
для нерезидентов Российской Федерации) и 
страховых взносах (30 % фонда оплаты тру-
да). При этом найм работника осуществляется 
не по трудовому договору, а как самозанятого 
с посредничеством частного кадрового агент-
ства. Именно на последнее ложатся риски при-
влечения к ответственности со стороны госу-
дарства как регулятора отношений в области 
налогов и сборов. Работники также несут опре-
деленные потери – заключая гражданско-пра-
вовые договоры с кадровым агентством вме-

сто трудовых с непосредственным работода-
телем, они лишаются права на отпуск и соци-
альные гарантии. Эксперты частных агентств 
занятости подтверждают наличие проблемы, 
констатируя, что руководители ряда россий-
ских компаний злоупотребляют нормами за-
кона о самозанятости: «Регулятору пришлось 
наложить несколько показательных штрафов и 
инициировать поправки к закону, по которым 
доход бывших работников от работ по граж-
данско-правовым договорам с бывшим рабо-
тодателем в течение двух лет после увольне-
ния не считается профессиональным и не дает 
налоговых льгот. …В случае проверки отноше-
ния работодателей с псевдо-"самозанятыми" 
будут признаны трудовыми»7.  

Между тем, в отличие от стран с тради-
ционно рыночной экономикой, относящихся к 
экономически развитым, в России принадлеж-
ность к тем или иным видам неформальной за-
нятости не становится гарантией высоких до-
ходов. Об этом свидетельствует тот факт, что 
регионы России, характеризующиеся высоким 
уровнем населения, занятого на основной ра-
боте в неформальном секторе экономики, и са-
мостоятельно занятых, одновременно являют-
ся и лидерами по минимальным доходам насе-
ления, масштабам распространения бедности.  

Косвенным образом это подтверждается 
и динамикой численности среднего класса (мы 
придерживаемся критерия отнесения к средне-
му классу населения с доходом от 39 тыс. до 
99 тыс. руб. в месяц на человека), представи-
тели которых сосредоточены, преимуществен-
но, в регионах с высоким уровнем жизни. Кро-
ме того, доля представителей среднего класса 
в структуре населения демонстрирует отрица-
тельную динамику: если в 2000-е гг. она рос-
ла, достигнув максимума – 37 % – в 2014 г., то 
к 2017 г. сократилась до 30 %. Одновременно 
снижалась доля доходов этой группы в сово-
купных доходах населения: с 48 % в 2014 г. до 
39 % в 2017 г. Эксперты полагают, что рос-
сийский средний класс не только сокращается, 
но и огосударствляется: если раньше традици-
онно считалось, что его представителями яв-
ляются люди, экономически независимые от 
государства, то сегодня в нашей стране в его 
структуре преобладают представители орга-
низаций, в которых работодателем является 
государство. Если в 2003 г. на госслужбе было 
занято около 10 % российских представителей 
среднего класса, то в 2017 г. их доля достигла 
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17 %8 и, судя по всему, продолжает увеличи-
ваться. Плюсы и минусы такого положения 
вещей пока неочевидны и нуждаются в более 
детальном анализе, однако можно предполо-
жить, что это свидетельствует об усилении го-
сударственного присутствия в экономике и, 
одновременно, о снижении эффективности не-
государственных предприятий и организаций.  

Попытки государства перевести нефор-
мально занятых в формальный сектор эконо-
мики в ряде случаев не находят понимания соб-
ственников рабочей силы и бизнеса, что по-
рождает противодействие этих субъектов рын-
ка труда легализации занятости. Предполага-
ем, что только совпадение экономических ин-
тересов в сфере социально-трудовых отноше-
ний создаст надежную основу сокращения 
масштабов неформальной занятости. 

5. Выводы. Таким образом, как показы-
вает анализ статистических данных, характе-
ризующих состояние современного российско-
го рынка труда, для него характерны прекари-
зация в оплате труда различных возрастных 
групп работников, дифференция ее по регио-
нам. Еще одной негативной тенденцией явля-
ется значительное количество неформальных 
занятых, которое с каждым годом увеличива-
ется. Попытки государства перевести часть 
этой занятых в самозанятых не приводит к же-
лаемым результатам. Негативным следствием 
этой инициативы со стороны власти на феде-
ральном и региональных уровнях стало то, что 
в результате самонастройки рынка труда поя-
вилась практика оформления организациями 
части своих работников в качестве самозаня-
тых в целях экономии на налогах. Еще одной 

проблемой становится то, что вопросы с нало-
гообложением самозанятых продумали, а во-
просы, связанные с техникой безопасности и 
охраной труда, не проработаны. В то же время 
к самозанятым относят, например, строителей, 
чей труд характеризуется опасными и вредны-
ми условиями. Следовательно, можно говорить 
о различии интересов всех субъектов рынка 
труда в этой сфере. Указанные негативные тен-
денции и «проблемные зоны» на рынке труда 
говорят о несоответствии используемых мо-
делей и инструментов управления российским 
рынком труда в современных условиях и не-
обходимости согласованности управленческих 
воздействий на всех его уровнях, обеспечи-
вающих согласование и сопряжение интересов 
его участников. 
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Аннотация. Предлагается подход к построению множества индикаторов экономиче-
ской безопасности региона, согласно которому получаемые индикаторные множества не 
зависят от субъективных соображений и строятся исключительно на основе статистиче-
ской информации. Множество ключевых показателей определяется как некоторое под-
множество исходного множества показателей, имеющее наибольшее влияние на ситуа-
цию. При этом ключевые показатели в количественной форме отражают уровень эконо-
мической безопасности, обладают высокой чувствительностью к изменениям социаль-
но-экономических факторов, отличаются теснотой взаимосвязи между собой. Метод 
экспертных оценок применяется на этапе определения исходного перечня показателей, 
из которого с помощью предложенного подхода формируется перечень ключевых пока-
зателей экономической безопасности, а также на этапе попарного сопоставления пока-
зателей для определения наиболее значимых среди них. Важной особенностью предла-
гаемой модели является то, что одна и та же система индикаторов не может быть уни-
версальной для различных социально-экономических образований. В работе строится 
целочисленная модель задачи о минимальном по включению индикаторном множестве 
максимального веса. С использованием этой модели получена система ключевых пока-
зателей экономической безопасности на примере Омской области. В целом предлагае-
мый подход применим не только к анализу экономической безопасности региона, но и к 
любой системе показателей, характеризующей ту или иную социально-экономическую 
сферу. Апробация предложенного инструментария на примере Омской области позво-
лила сформировать перечень ключевых показателей региональной экономической 
безопасности в таких сферах, как демография, качество и уровень жизни населения, в 
сфере финансов предприятий, банковской и бюджетной системы, инновационной актив-
ности и экспортной деятельности региона.  
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Abstract. We present an approach to building a set of key indicators of the region’s economic 
security. The main thing in the proposed approach is that the resulting indicator sets do not 
depend on subjective considerations and are based solely on statistical information. A set of 
key indicators is defined as a subset of the original set of indicators that has the greatest influ-
ence on the situation. At the same time, key indicators in quantitative form reflect the level of 
economic security, are highly sensitive to changes in socio-economic factors, and are dis-
tinguished by a close relationship between each other. The method of expert assessments is 
applied at the stage of determining the initial list of indicators, from which a list of key indica-
tors of economic security is formed using the proposed approach. This method is also used at 
the stage of pairwise comparison of indicators to determine the most significant among them.  
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The second important feature of the approach is that the same system of indicators cannot be 
universal for different socio-economic societies. We construct an integer model of the problem 
of the minimum on the indicator set of maximum weight. Using this model, a system of key 
indicators of economic security for the Omsk region of Russia was obtained. The considered 
approach is applicable not only to the analysis of the region economic security, but also to any 
system of indicators characterizing a particular socio-economic sphere. Testing the proposed 
toolkit using the example of the Omsk region allowed forming a list of key indicators of regional 
economic security in such areas as demography, quality and standard of living of the popula-
tion, in the field of enterprise finance, banking and budgetary systems, innovation activity and 
export activities of the region. 
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1. Введение. Настоящая статья является 

продолжением работы [1]. Под экономической 
безопасностью региона в данной статье пони-
мается интегральная характеристика состояния 
экономики региона, отражающая уровень ее 
защищенности от угроз социально-экономиче-
скому развитию. Проблематика экономической 
безопасности территорий активно исследуется 
в западных странах с середины XX в., россий-
скими учеными – с начала 1990-х гг. Но до сих 
пор продолжаются дискуссии о показателях, 
подходах и методиках оценки региональной 
экономической безопасности.  

Особое внимание при анализе уровня эко-
номической безопасности региона в современ-
ной экономической науке уделяется созданию 
индикативной системы оценки. Количество 
подходов к формированию систем индикато-
ров, к определению самих понятий, таких как 
«показатель», «пороговое значение», «индика-
тор», растет с каждой новой публикацией. При 
этом неоднозначность предлагаемых форму-
лировок, методологическая нестройность по-
нятий и, особенно, отсутствие обоснованной 
методики вычисления сопутствующих подхо-
ду числовых характеристик мешают, на наш 
взгляд, построить объективную концепцию 
индикативной оценки уровня экономической 
безопасности региона.  

Для разработки авторского подхода к по-
строению множества индикаторов экономиче-
ской безопасности региона в статье ставятся 
следующие задачи: исследование сущности 
понятия «ключевые показатели», его форма-
лизация в терминах минимальных по включе-
нию индикаторных (доминирующих) подмно-
жеств графа, формулирование оптимизацион-
ных задач и построение их целочисленных мо-
делей, отображение результатов вычислений 
на реальном перечне показателей экономиче-
ской безопасности региона. 

2. Обзор литературы. Показателями при-
нято называть содержательные характеристи-
ки экономической ситуации, допускающие ко-
личественное выражение. Принципиальным в 
этом понятии мы считаем возможность чис-
ленного измерения показателя на протяжении 
определенного количества периодов. При этом 
важно, чтобы методика получения численных 
характеристик оставалась постоянной, что по-
зволит использовать статистические методы 
для анализа ситуации.  

Отметим, что в научной литературе наи-
более широко применяется понятие «индика-
тор экономической безопасности» [2]. Понятие 
«ключевой показатель экономической безопас-
ности» встречается крайне редко, однако с его 
помощью становится возможным выстроить 
логическую связь между терминами в рамках 
изучаемой темы. В нашей трактовке индикатор 
экономической безопасности представляет со-
бой ключевой показатель в совокупности с по-
роговым значением, выход за пределы которо-
го грозит разрушительными процессами. Под 
ключевыми показателями мы понимаем огра-
ниченный перечень показателей, способных до-
статочно полно отразить состояние экономики 
с позиции экономической безопасности.  

Фактические значения индикаторов срав-
ниваются с пороговыми значениями, что по-
зволяет судить об уровне экономической безо-
пасности территории, чему посвящены работы 
Л.Г. Вороны-Сливинской, М.В. Лобанова [3], 
К.К. Логинова [4], Д.А. Кузнецова, М.Н. Ру-
денко [5], В.В. Карпова, Р.Ю. Симанчева [6]. 
При этом предполагается, что перечень инди-
каторов выбран из множества статистических 
показателей социально-экономического разви-
тия региона. Однако подробное обоснование 
этого выбора, как правило, не приводится. Ав-
торы ограничиваются лишь общим видением 
ситуации на основе экспертных оценок.  



R.Yu. Simanchev, I.V. Urazova, V.V. Voroshilov, V.V. Karpov, A.A. Korableva 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 3  

172 

Иначе говоря, из перечня показателей вы-
деляются некоторые «ключевые» показатели. 
Однако в экономической литературе на сего-
дняшний день плохо просматривается ответ 
на вопрос о том, на основании каких сообра-
жений выделять этот ограниченный набор по-
казателей. Здесь при анализе существующих 
систем индикаторов мы вновь сталкиваемся  
с мнениями специалистов, которых зачастую 
больше, чем самих показателей. При ответе на 
этот вопрос нам представляется важным сле-
дующее соображение.  

В описательной форме под ключевыми 
показателями будем считать показатели, кото-
рые: 

1) в количественной форме отражают со-
стояние экономической безопасности; 

2) обладают высокой чувствительностью 
к изменениям ситуации; 

3) взаимодействуют с остальными пока-
зателями и между собой в достаточно сильной 
степени. 

3. Методология исследования. Мы пред-
лагаем методику выделения из множества всех 
показателей таких показателей, которые в со-
вокупности можно назвать множеством инди-
каторов. Мы исходим из того, что невозмож-
но, взяв отдельный показатель вне зависимо-
сти от остальных, сказать, является он индика-
тором или нет. В основе методики лежат тех-
ника корреляционного анализа, теории графов 
и методы комбинаторной оптимизации.  

Итак, пусть {1,  2,  ...,  }V n=  – некоторое 
априори заданное множество показателей, для 
каждого из которых имеется методика вычис-
ления его значения в каждый заданный момент 
времени и набор этих значений за некоторый 
определенный период (несколько лет, месяцев, 
дней и т. п.). Полагаем, что имеющаяся стати-
стика позволяет вычислять выборочные коэф-
фициенты корреляции ( , )k i j  между любой па-
рой показателей ,i j V∈ . Внесем в корреляци-
онную матрицу два дополнительных соображе-
ния. Первое. С практической точки зрения зна-
чение коэффициента корреляции может ока-
заться столь малым, что зависимостью соот-
ветствующих показателей можно пренебречь. 
В связи c этим в качестве управляющего пара-
метра модели мы вводим величину α  – порог 
зависимости и считаем, что если | ( , ) | αk i j < , 
то ( , ) 0k i j = . Второе. При наличии зависимо-
сти между двумя показателями с точки зрения 

причинно-следственной связи является важ-
ной альтернатива « i  определяет j » или « j  
определяет i ». Такое причинно-следственное 
соотношение обозначим через i j→ . Тем не 
менее в некоторых случаях возможна ситуа-
ция, когда первичность и вторичность показа-
телей определить не удается либо они являют-
ся взаимоопределяющими. В таких случаях 
будем писать i j↔ . В итоге, для любого вы-
бранного порога зависимости α  мы зафикси-
руем корреляционную матрицу (α)K . 

Теперь сопоставим нашему множеству по-
казателей V  и корреляционной матрице (α)K  
ориентированный граф α ( , )G V A , множеством 
узлов которого является множество показате-
лей V , а дуги определяются следующим обра-
зом: от i  к j  есть дуга (т. е. ij A∈ ) тогда и 
только тогда, когда ( , ) αk i j ≥  и i j→ . Граф 

α ( , )G V A  назовем α -корреляционным графом 
рассматриваемого множества показателей.  

Подмножество W V⊆  назовем индика-
торным, если для любого показателя j , не при-
надлежащего ,W  найдется такой показатель 
i W∈ , что в графе α ( , )G V A  есть дуга от i  к 
j . В [7] такое подмножество вершин орграфа 

называется доминирующим.  
По сути дела, индикаторное подмножест-

во – это такой набор показателей из имеюще-
гося списка, который статистически связан со 
всеми показателями и при этом, вообще гово-
ря, меньше множества всех показателей. В из-
вестном смысле индикаторное множество и 
есть множество ключевых показателей, ока-
зывающих влияние на ситуацию. Важной осо-
бенностью индикаторного множества является 
то, что показатели, попавшие в него, являются 
ключевыми лишь в совокупности. Это сообра-
жение становится более выпуклым в связи со 
следующей особенностью, которая заключает-
ся в том, что в графе индикаторных множеств 
может быть больше одного. Во всяком случае, 
формально говоря, множество всех показате-
лей также является индикаторным.  

При выделении из множества показателей 
индикаторных подмножеств становятся важны-
ми два следующих соображения. Во-первых, 
для анализа ситуации, особенно при большом 
числе показателей, совершенно естественно 
стремиться к уменьшению числа индикаторов. 
Во-вторых, степень зависимости остальных по-
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казателей, не вошедших в индикаторное мно-
жество, должна быть насколько возможно боль-
шей. Эти соображения позволяют поставить 
задачу выбора из семейства всех индикатор-
ных множеств такого множества, для которого 
число индикаторов минимизируется, а степень 
влияния их на остальные показатели максими-
зируется. Для этого определим вес (степень 
влияния) показателя i  как: 

|
( ) | ( , ) |

j V ij A
c i k i j

∈ ∈

= ∑ . 

Весом индикаторного множества $W$ 
назовем сумму весов, входящих в него пока-
зателей:  

( ) ( )
i W

c W c i
∈

=∑ . 

Теперь задача построения индикаторного 
множества может быть формализована в гра-
фовой постановке как двухкритериальная за-
дача комбинаторной оптимизации:  

| | minW →  и α( ) max ( ),c W I G→  
при условии, что ( )W I Gα∈ , 

где α( )I G  – семейство всех индикаторных под-
множеств в графе α ( , )G V A .  

Другой подход к формализации задачи, 
позволяющий избежать двухкритериальности, 
заключается в переходе к минимальным по 
включению индикаторным множествам. Ин-
дикаторное множество называется минималь-
ным по включению, если после удаления из 
него любого узла оно перестает быть индика-
торным. В этих терминах поиск «хорошего» 
индикаторного множества может быть форма-
лизован как задача нахождения среди всех ми-
нимальных по включению индикаторных мно-
жеств множества максимального веса. Мы обо-
значим эту задачу через MaxMinISP. 

В математической литературе эта задача 
известна как MAX MIN DOMINATING SET.  
В работе [8] показано, что эта задача трудноре-
шаема в вычислительном плане уже при еди-
ничных весах узлов графа.  

4. Описание модели. Перейдем к по-
строению математической модели задачи. Со 
всяким подмножеством S V⊆  свяжем его 
вектор инциденций S Vx R∈ , полагая 1S

ix =  
при i S∈  и 0S

ix =  при i S∉ . Пусть 
( , , 1,  2,  ...,  )ijA a i j n= =  – матрица смежности 

графа α ( , )G V A  с единицами на диагонали, 

т. е. 1ija = , если ij A∈ , либо i j= , и 0ija =  в 
остальных случаях. Легко увидеть, что мно-
жество W V⊆  является индикаторным тогда и 
только тогда, когда 1T WA x ≥ , где T  – знак 
транспонирования, 1  – n -вектор, состоящий 
из единиц. При критерии MIN и положитель-
ных весах узлов оптимизационная задача на 
множестве { | 1, {0,1} }V T Vx R A x x∈ ≥ ∈  дает в 
качестве решения именно минимальное по 
включению индикаторное множество, чего 
нельзя сказать о критерии MAX.  

Для решения задачи выделения индика-
торных подмножеств мы рассматриваем два 
подхода, формализуемых в виде задач булева 
линейного программирования. Первый под-
ход заключается в отказе от минимальности по 
включению. Задача поиска системы ключевых 
показателей в экономическом содержании в це-
лом позволяет заменить поиск минимального 
по включению индикаторного множества на 
поиск максимального по весу индикаторного 
множества заданной мощности. Исходя из 
этого, можно рассматривать как серию задач 
Max(k)ISP, 1,  2,  ...,  k n= , вида 

1
max{ | 1, , {0,1} }

n
T T V

i
i

c x A x x k x
=

≥ = ∈∑ ,  (1) 

где Vc R∈  – вектор с компонентами ( )ic c i= , 
1,  2,  ...,  i n= . Выбор конкретного значения па-

раметра k  является прерогативой экспертов.  
Вторая модель учитывает минимальность 

по включению искомого индикаторного мно-
жества и заключается в использовании допол-
нительных ограничений, что неизбежно при-
водит к существенному увеличению размерно-
сти задачи. Пусть α( )mI G  – семейство всех ми-
нимальных по включению индикаторных мно-
жеств в графе α ( , )G V A . Введем дополнитель-
ные переменные {0,1}ijy ∈ , , 1,  2,  ...,  i j n= . 
Нами получен следующий результат. Система 
неравенств относительно переменных 

, {0,1}k ikx y ∈ , ,  1,  2,  ...,  i k n= , 

1
1

n

ij j
j

a x
=

≥∑ , 1,  2,  ...,  i n= , (2) 

1
0

n

ik k
i

y x
=

− ≥∑ , 1,  2,  ...,  k n= , (3) 

1
(1 )

n

ij j ik k ik
j

a x a x n y
=

− ≥ −∑ , , 1,  2,  ...,  i k n= , (4) 
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, {0,1}k ikx y ∈ , , 1,  2,  ...,  i k n= ,  (5) 
совместна тогда и только тогда, когда (0,1) -
вектор x  является вектором инциденций мини-
мального по включению индикаторного мно-
жества графа ( , )G V Aα . Доказательство этого 
утверждения мы опускаем.  

Таким образом, целочисленная постанов-
ка MaxMinISP заключается в максимизации 
функции ( ) Tc x c x=  при условиях (2)–(5). В вы-
числительном плане такая постановка является 
более трудоемкой, чем серия задач Max(k)ISP, 
так как число переменных увеличивается на 2n , 
а число ограничений на 2n n+ . Поэтому при 
слишком большом исходном множестве пока-
зателей V  обращение к серии задач Max(k)ISP 
может оказаться более предпочтительным.  

5. Численные результаты. В настоящем 
разделе приводятся численные результаты, по-
лученные при анализе некоторого набора по-
казателей экономической безопасности, взятого 
с сайта Федеральной службы государственной 
статистики РФ (http://www.gks.ru). При этом 
нас интересовали показатели, имеющие отно-
шение к региональной экономической безопас-
ности Омской области. Выбор множества клю-
чевых показателей производился с помощью 
целочисленной модели MaxMinISP.  

При формировании исходного множества 
показателей экономической безопасности мы 
пользовались следующими соображениями.  

При оценке экономической безопасности 
региона должны учитываться показатели как 
минимум по четырем сферам, требующим по-
вышенного внимания со стороны региональ-
ной власти: 

1) экономической (ВРП на душу населе-
ния, степень износа основных фондов, объем 
инновационных товаров и т. д.); 

2) социальной (ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, коэффициент ес-
тественного прироста населения, среднедуше-
вые денежные доходы населения и т. д.); 

3) экологической (сброс загрязненных 
сточных вод, выбросы загрязняющих веществ 
в воздух от стационарных источников и т. д.); 

4) финансовой (сальдированный финан-
совый результат деятельности организаций, 
расходы консолидированного регионального 
бюджета на национальную экономику, вклады 
(депозиты) юридических и физических лиц в 
рублях, привлеченные кредитными организа-
циями и пр.). 

Мы выделяем следующие принципы отбо-
ра показателей экономической безопасности: 

1. Показатели экономической безопасно-
сти должны отражать ключевые аспекты ре-
гионального развития в экономической, соци-
альной, экологической и финансовой сферах. 

2. Фактические значения показателей долж-
ны относиться к одному временному периоду. 

3. Для обеспечения возможности регуляр-
ного мониторинга и оценки показателей, ис-
точником информации об их фактических зна-
чениях выступают только официальные стати-
стические данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, публикуемые в сво-
бодном доступе с единой периодичностью. 

4. Для возможности моделирования и про-
гнозирования экономической безопасности с 
помощью математических методов в систему 
показателей включаются только те, которые 
имеют стабильную статистическую историю 
как минимум за 5 лет. 

Кроме того, мы провели сопоставление вы-
явленной нами системы ключевых показателей 
экономической безопасности региона с систе-
мами, взятыми из других источников, а именно:  

– Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации до 2030 г. (далее – ЭБ 
РФ); 

– система В.К. Сенчагова, Ю.М. Макси-
мова, С.Н. Митякова, О.И. Митяковой [9]; 

– система С.Н. Митякова [10]; 
– перечень индикаторов Омского научно-

го центра СО РАН [2]. 
В таблице представлен перечень показа-

телей экономической безопасности, сформи-
рованный по указанным выше принципам. 
Знаком «+» в ней обозначено полное соответ-
ствие предложенного нами показателя неко-
торым перечням индикаторов экономической 
безопасности различных авторов и норматив-
ных документов. Знак «+/–» означает частич-
ное соответствие (формулировки показателей 
близки по смыслу или отличаются единицы 
измерения). Знак «–» говорит об отсутствии 
предложенного показателя в аналогичных пе-
речнях. Предложенный перечень не является 
окончательным и единственно возможным. 

Последние два столбца таблицы содержат 
результаты наших вычисления с использовани-
ем целочисленной модели MaxMinISP при 
α 0,7=  и α 0,8= . Коэффициенты корреляции 
вычислялись по данным восьми лет – с 2010 
по 2017 г. 
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Сравнение перечней показателей экономической безопасности региона 
Comparison of lists of indicators of the region economic security 

Источник Результат 

Показатель 

СЭ
Б 
РФ

 

В.
К.

 С
ен
ча
го
в 

с 
со
ав
т

. [
9]

 

С.
Н

. М
ит
як
ов

 [1
0]

 

О
Н
Ц

 С
О

 Р
АН

 [2
] 

α 
= 

0,
7 

α 
= 

0,
8 

ВРП на душу населения, руб. +/– +/– + + + + 
Численность рабочей силы в возрасте 15–72 лет, тыс. чел. +/– – – – – + 
Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-
кредитных организаций), млрд руб. 

– – – – + + 

Число малых предприятий на 10 000 чел. населения – – – – + + 
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. +/– – – + + – 
Продукция сельского хозяйства, млн руб. – – – +/– + + 
Стоимость основных фондов, млн руб. – – – – + + 
Степень износа основных фондов, % + +/– + + + + 
Объем платных услуг на душу населения, руб. – – – + + + 
Производство электроэнергии, млрд кВт⋅ч – – +/– – – + 
Динамика среднегодовой численности населения, % – – – – – – 
Коэффициент естественного прироста населения на 10 00 чел. 
населения – – – + + + 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения – – – + + + 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет – + – + + + 
Уровень безработицы, % +/– + + + + – 
Индекс потребительских цен, % – +/– +/– + – – 
Реальные доходы населения, % – – – + + – 
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. – – – + + + 
Коэффициент фондов + + + + – – 
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величи-
не прожиточного минимума – + – + – + 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (от общей численности населения), % + + – + – – 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного 
жителя, кв. м – + – + + – 

Число преступлений на 100 тыс. чел. населения +/– – – + – – 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. +/– +/– – + + + 
Удельный вес убыточных организаций, % – – – + + + 
Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, при-
влеченные кредитными организациями, на начало года, млн руб. – – – – + + 

Вклады (депозиты) юридических и физических лиц в иностранной 
валюте, привлеченные кредитными организациями, на начало года, 
млн руб. 

– – – – + – 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитны-
ми организациями юридическим лицам, на начало года, млн руб. – +/– – – + – 

Задолженность по кредитам в иностранной валюте, предоставлен-
ным кредитными организациями юридическим лицам, на начало 
года, млн руб. 

– +/– – – – + 

Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитны-
ми организациями физическим лицам, на начало года, млн руб. – +/– – – + + 

Задолженность по кредитам в иностранной валюте, предоставлен-
ным кредитными организациями физическим лицам, на начало года, 
млн руб. 

– +/– – – + – 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Источник Результат 

Показатель 

СЭ
Б 
РФ

 

В.
К.

 С
ен
ча
го
в 

с 
со
ав
т

. [
9]

 

С.
Н

. М
ит
як
ов

 [1
0]

 

О
Н
Ц

 С
О

 Р
АН

 [2
] 

α 
= 

0,
7 

α 
= 

0,
8 

Доля импортного продовольствия, % – – +/– – – – 
Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб. – – + – + + 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства», млн руб. (с 2017 г. 
– ОКВЭД 2) 

+/– – +/– +/– + – 

Объем инвестиций в основной капитал, % к ВВП +/– – – – – – 
Сбор зерна, млн т – +/– – – + + 
Доля инновационной продукции во всей отгруженной продукции, % + +/– +/– +/– + – 
Средняя продолжительность жизни мужчин, лет – – – – + + 
Средняя продолжительность жизни женщин, лет – – – – + + 
Среднее расчетное количество детей на одну женщину – +/– – – – – 
Соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного 
возраста +/– – – – + + 

Сброс загрязненных сточных вод – – + – – – 
Выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источ-
ников, тыс. т – – + – – – 

Лесовосстановление, тыс. га – – + – – + 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками – – +/– – + – 

Затраты на технологические инновации в процентах от общего объ-
ема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг +/– +/– +/– – – + 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, 
млн руб. – – – – + + 

Уровень заболеваемости населения, зарегистрировано заболеваний 
на 1 тыс. населения – – – – + – 

Численность населения, тыс. чел – – +/– + – – 
Коэффициент Джини – – – – – – 
Экспорт со странами дальнего зарубежья, млн дол. +/– – +/– – – – 
Экспорт со странами СНГ, млн дол. +/– – +/– – – + 
Импорт со странами дальнего зарубежья, млн дол. +/– – – – – – 
Импорт со странами СНГ, млн дол. +/– – – – – + 
Расходы консолидированного бюджета региона на общегосударст-
венные вопросы, млн руб. – – – – – – 

Расходы консолидированного бюджета региона на национальную 
экономику, млн руб. – – – – – – 

Расходы консолидированного бюджета региона на ЖКХ, млн руб. – – – – – – 
Расходы консолидированного бюджета региона на образование, 
млн руб. – – – – – – 

Расходы консолидированного бюджета региона на здравоохранение, 
млн руб. – – + – – – 

Расходы консолидированного бюджета региона на социальную по-
литику, млн руб. – – + – – – 

Дефицит консолидированного бюджета региона, млн руб. +/– – – – – + 
Доходы консолидированного регионального бюджета на душу насе-
ления, руб. – – +/– + – – 

Расходы консолидированного регионального бюджета на душу на-
селения, руб. – – +/– – – – 
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Поскольку в таблице проводится сравне-
ние, с одной стороны, авторского перечня пока-
зателей экономической безопасности, из кото-
рого с помощью математической модели отби-
раются ключевые показатели экономической 
безопасности, и с другой стороны – индикато-
ров экономической безопасности из различ-
ных источников, то очевидно их несовпадение. 
Например, в СЭБ РФ приведено 40 показателей 
состояния экономической безопасности. Ряд 
из них относится к федеральному уровню ста-
тистики и не может быть перенесен на регио-
нальный уровень (например, показатель «отно-
шение золотовалютных резервов РФ к объему 
импорта товаров и услуг» и др.). Но также име-
ются показатели, по которым ограничена ин-
формация в открытом доступе («энергоемкость 
валового внутреннего продукта»), либо они не 
актуальны для региона ввиду его природно-
климатической и отраслевой специфики.  

6. Заключение. Предложенный в данном 
исследовании подход к определению ключе-
вых показателей экономической безопасности 
региона опирается на формализацию понятия 
«ключевые показатели» в математических тер-
минах (статистический анализ, теория графов), 
так как именно этот язык, на наш взгляд, в наи-
большей степени позволяет избежать субъек-
тивности. Множество ключевых показателей 

определяется как некоторое подмножество ис-
ходного множества показателей, имеющее наи-
большее влияние на ситуацию. Особенностью 
предлагаемого подхода является тезис о том, 
что одна и та же система индикаторов не мо-
жет быть универсальной для различных соци-
ально-экономических образований, поскольку 
глубинные взаимосвязи между показателями 
могут иметь различную природу.  

Полученные на примере Омской области 
расчеты показали, что к числу ключевых пока-
зателей экономической безопасности региона 
целесообразно отнести основные показатели 
экономического развития региона в различ-
ных отраслях, показатели, отражающие демо-
графическую, миграционную ситуацию, про-
должительность и уровень жизни населения, 
некоторые показатели финансовой сферы на 
уровне предприятий, банковской и бюджетной 
системы, показатели инновационной активно-
сти и экспортной деятельности региона. 

Мы далеки от мысли, что данный подход 
наилучший, и оставляем место для его дальней-
шего развития и адаптации. Его следует рас-
сматривать как аппарат, применимый для  
определенного круга ситуаций, как элемент 
гибридного анализа не только для экономиче-
ской безопасности, но и более широкого спек-
тра экономических и социальных проблем. 
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