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Аннотация. Актуальность исследования налогового поведения определяется наличием 
значительного сектора оппортунистического поведения. С целью снятия неопределен-
ности в роли мотивационных факторов представлена сравнительная оценка зависимо-
сти налогового соблюдения от двух из них – налогового контроля и налоговой морали. 
Исследование базируется на институционально-деликтном подходе и результатах ряда 
эмпирических исследований налоговой морали и налогового соблюдения. Сделаны эко-
нометрические оценки на основе эмпирических данных, проведен сравнительный анализ. 
Результаты показали тесную связь налогового соблюдения и исследуемых факторов. 
Уровень теневой экономики как индикатор налогового соблюдения и показатели факто-
ров (расходы на налоговое администрирование, уровень налоговой морали) показыва-
ют отрицательную корреляцию на существенном уровне (–0,562; –0,703 соответственно) 
и степень обусловленности на уровне 30, 50 %. Доказанная значимость налоговой мора-
ли в налоговом соблюдении создает основу для определения новых, более оптималь-
ных инструментов воздействия на налоговое поведение для дальнейших исследований 
факторов неэкономического сдерживания.  
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Abstract. Studies of the factors of tax behavior are still actual in modern conditions for many 
countries of the world due to the presence of a significant sector of opportunistic behavior. In 
connection with a very wide range of motivational factors, the identification of the most effec-
tive ones in terms of their impact on tax compliance is required. In order to remove the uncer-
tainty in the role of factors of economic and noneconomic control, this article presents the 
results of a comparative assessment of the dependence of tax compliance on the economic 
factor (tax control) and noneconomic (tax moral). This study is based on the institutional-tort 
approach and the results of a number of empirical studies of tax morality and tax compliance. 
To justify the dependence of tax compliance and the studied factors of an economic and non-
economic nature, econometric estimates are made (correlation and linear regression), a com-
parative analysis is carried out. The results of econometric estimates showed a close relation-
ship between tax compliance and the inquired factors of economic and noneconomic control. 
The level of the shadow economy as an indicator of tax compliance and indicators of factors 
(expenses on tax administration, the level of tax morale) show a negative correlation at a sub-
stantial level (respectively –0.562; –0.703). And the degree of influence is estimated at 30%, 
50%. Thus, tax morality plays a significant role in the formation of tax compliance, comparable 
to the key economic factor – tax control. And even has some advantages. The results of the 
study provide the basis for identifying new, more optimal tools for a comprehensive impact on 
the tax behavior of tax entities, for optimizing decision-making in the development of state tax 
strategies, for further studies of noneconomic control factors.  
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1. Введение. В настоящее время для мно-
гих стран мира сохраняет высокую актуаль-
ность проблематика налогового поведения эко-
номических субъектов: соблюдения и несоблю-
дения установленных налоговых правил. Про-
тестное поведение выливается в значительный 
сектор скрытой экономики (средний уровень 
около 30 %), высокий уровень налоговой задол-
женности. Последнее обусловливает не только 
сокращение возможностей государственной по-
литики, но и дискредитацию принципа справед-
ливости в налогообложении, отсутствие доб-
росовестной конкурентной среды, увеличение 
затрат на налоговый контроль, т. е. оказывает 
негативное влияние на возможности экономи-
ческого роста, затрагивая, таким образом, в 
той или иной степени, интересы каждого.  

Для изменения ситуации необходимо опре-
деление иных, не традиционных инструментов 
государственного регулирования, способных 
улучшить уровень налогового соблюдения.  
И данная задача требует научных исследова-
ний множества разнообразных экономических 
и неэкономических факторов налогового пове-
дения, обусловленных многогранной природой 
экономических субъектов и происходящими ка-
чественными изменениями внешней среды.  

Именно с целью выявления источников 
неопределенности в налоговых отношениях и 
их снятия в данной работе сделана оценка за-
висимости налогового поведения от двух важ-
ных факторов: экономического – налогового 
контроля (налоговое администрирование) и не-
экономического – налоговой морали.  

2. Обзор литературы. Данная работа ба-
зируется на результатах ряда исследований 
проблематики налогового соблюдения и мо-
рали, в том числе научных изысканиях М. Ал-
лингам и А. Сандмо, построивших классиче-
скую статистическую модель ожидаемой по-
лезности при рациональном выборе налого-
плательщика в зависимости от экономических 
факторов (налоговой ставки, вероятности кон-
троля и размеров штрафов) [1], ставшую базой 
и стимулом для дальнейших исследований в 
данной области, а также на результатах изуче-
ния влияния на налоговое поведение различ-
ных факторов и ограничений [2; 3], в том чис-
ле психологических [4], социальных [5], куль-
турных [6] и иных [7]. Ограниченность объяс-
нения мотивации налогового поведения, от-
сутствие оценки степени влияния отдельных 
факторов на налоговое соблюдение или де-

ликты требуют проведения дальнейших науч-
ных изысканий. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Гипотеза данного исследования – отдельные 
неэкономические факторы, а именно налого-
вая мораль, могут оказывать не менее эффек-
тивное сдерживание от нарушения налоговых 
правил, чем основные экономические, напри-
мер налоговый контроль, в частности расходы 
на налоговое администрирование.  

Настоящее исследование построено на 
институционально-деликтном подходе, пред-
ставленном автором ранее [8; 9] и объясняю-
щем исследуемый предмет через его экономи-
ко-институциональную структуру, исходя из 
факторов несоблюдения, деликтов. Исследо-
вания налоговых отношений через развитие 
налоговых институтов, обусловливающих на-
логовое поведение, позволяет сделать наибо-
лее обоснованный выбор преобразований в 
налоговой сфере [10]. 

Для обоснования зависимости налогового 
соблюдения и исследуемых факторов эконо-
мического и неэкономического характера сде-
ланы эконометрические оценки (корреляция и 
линейная регрессия). Определены характер и 
теснота связи показателя, характеризующего 
налоговое соблюдение с показателями, отра-
жающими факторы. Далее проведен сравни-
тельный анализ полученных результатов. 

В качестве индикатора уровня налогового 
соблюдения принят показатель доли теневой 
экономики. В качестве индикатора уровня на-
логового контроля используется показатель 
расходов на налоговое администрирование в 
расчете на душу населения. Показатель уров-
ня налоговой морали определен аналогично 
методу, предложенному Дж. Алмом и Б. Торг-
лербом [6], а именно оценка уровня налоговой 
морали как внутренней мотивации человека 
добросовестно платить налоги производится 
по ответам респондентов на вопрос: «Считае-
те ли вы, что уклонение от уплаты налогов 
при наличии такой возможности всегда можно 
оправдать, никогда не может быть оправдан-
ным или что-то среднее между ними?» Оценка 
строится по четырехбалльной шкале (от 0 до 
3), где 0 присваивается ответу «это нормаль-
но, допустимо», а 3 – «недопустимо». 

Расчеты произведены на основе данных 
Ф. Шнайдера по уровню скрытой экономики в 
различных странах мира [11], данных ОЭСР 
по расходам на налоговое администрирование 
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32 стран (Tax Administration 2017 Data Portal), 
результатов опросов, проводимых Всероссий-
ским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ, опросы за 2001–2016 гг., 1 600 
респондентов). Выборка объясняется доступ-
ностью (публичностью) данных. 

Соотношение уровня теневой экономики 
и показателей исследуемых факторов установ-
лено в графической интерпретации (линейная 
регрессия) и оценке корреляционной зависи-
мости. 

4. Результаты исследования. Ниже в 
формализованном виде с последующими ана-
литическими характеристиками представлена 
зависимость налогового соблюдения от отдель-
ных факторов налогового поведения.  

Зависимость налогового соблюдения от 
государственных затрат на налоговый кон-
троль (налоговое администрирование) на при-
мере данных 32 стран мира (включая европей-
ские страны, Россию, США и др.) представле-
на на рис. 1. 

 

 
СТОИМОСТЬ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, дол. США 

Рис. 1. Соотношение расходов на налоговое администрирование и уровня теневой экономики 
Fig. 1. The ratio of expenses for tax administration and the level of the shadow economy 

Как видно из представленных результа-
тов, налоговое соблюдение и контроль в своей 
взаимосвязи обладают существенным экономи-
ческим (включая финансовый) потенциалом. 
Согласно установленным зависимостям: 

1) показатели уровня теневой экономики 
и расходов государства на налоговое админи-
стрирование показывают отрицательную кор-
реляцию на существенном уровне (–0,562); 
при высоком уровне затрат на контроль тене-
вой сектор экономики однозначно низок; 

2) увеличению расходов на налоговое 
администрирование в расчете на душу населе-
ния на 10 дол. США соответствует сокращение 
теневого сектора на 1 процентный пункт (0,97), 
обусловленность оценивается в 31,6 %; 

3) если при небольших затратах на нало-
говое администрирование уровень налогового 
соблюдения сильно дифференцирован, но пре-

имущественно низок, то при высоких расхо-
дах – однозначно положительное налоговое 
соблюдение, низкий уровень теневого секто-
ра экономики. 

Графическая интерпретация результатов 
эмпирического исследования Дж. Алма и 
Б. Торглерба зависимости теневой экономи-
ки и уровня налоговой морали на примере 
16 стран мира представлена на рис. 2. 

Она отражает существенную отрицатель-
ную корреляцию между налоговой моралью и 
уровнем теневой экономики (–0,567) [3]. Вы-
сокому уровню налоговой морали соответст-
вует низкий уровень теневой экономики. 

Для уточнения оценки влияния налоговой 
морали на налоговое соблюдение автором про-
изведены расчеты по данным Российской Фе-
дерации за 2001–2016 гг. Результаты по Рос-
сии очень близки к зависимости, установлен-
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ной на рис. 2. Наблюдается даже более тесная 
связь (рис. 3), существенная отрицательная 
корреляция (–0,703). 

Согласно установленной зависимости, 
повышение налоговой морали на 0,5 балла по 

четырехбалльной шкале (от 0 до 3) соответст-
вует сокращению теневого сектора, по мини-
мальной оценке, около 4 процентных пунктов, 
степень влияния (коэффициент детерминации) 
почти 50 %.   

 

Au: Австрия
Be: Бельгия
De: Дания
Fi: Финляндия
Fr: Франция
Ge: Германия
GB: Великобритания
Ir: Ирландия
It: Италия
Ne: Недерланды
No: Норвегия
Po: Португалия
Sp: Испания
Sw: Швейцария
Swe: Швеция
US: США

 
НАЛОГОВАЯ МОРАЛЬ, баллы 

Рис. 2. Соотношение налоговой морали и уровня теневой экономики (сост. по: [6]) 
Fig. 2. The ratio of tax morality and the level of the shadow economy (compiled on the basis of [6]) 

 
НАЛОГОВАЯ МОРАЛЬ, баллы 

Рис. 3. Соотношение налоговой морали и уровня теневой экономики в России 
Fig. 3. The ratio of tax morality and the level of the shadow economy in Russia 

 

5. Заключение. Таким образом, получен-
ные результаты эконометрических оценок за-
висимости налогового соблюдения / несоблю-
дения от двух исследуемых факторов подтвер-
ждают гипотезу исследования о существенном 
влиянии отдельных неэкономических факто-

ров (например, налоговой морали) на налого-
вое соблюдение, не уступая экономическим 
факторам.  

Это подтверждает сравнительный анализ 
систематизированных в таблице данных ре-
зультатов оценок. 
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Сравнение оценки зависимости теневой экономики и отдельных факторов 
Comparison of estimation of dependence of shadow economy and separate factors 

Фактор 
Характеристика Экономический 

(налоговый контроль) 
Неэкономический 

(налоговая мораль) 

Сравнительное 
преимущество 

Показатель Расходы на налоговое адми-
нистрирование в расчете на 
душу населения 

Уровень налоговой морали – 

Характер связи с уров-
нем теневой экономики 

Обратный Обратный – 

Теснота связи (коэф-
фициент корреляции) 

0,562 0,567 / 0,703 Налоговая мораль

Обусловленность (ко-
эффициент детерми-
нации) 

31,6 % 49,5 % Налоговая мораль

Изменение результата 
(теневой экономики) 
при изменении пере-
менной (фактора) 

Увеличение расходов на на-
логовое администрирование 
в расчете на душу населения 
на 10 дол. США соответству-
ет сокращению теневого сек-
тора на 1 процентный пункт 

Повышение налоговой мора-
ли на 0,5 балла по четырех-
балльной шкале (от 0 до 3) со-
ответствует сокращению те-
невого сектора приблизитель-
но на 4 процентных пункта 

Налоговая мораль

 
 
Резюмируя, можно отметить, что налого-

вая мораль играет значимую роль, сравнимую 
с ключевым экономическим фактором (нало-
говый контроль) в формировании налогового 
соблюдения. Это подтверждено эмпирически, 
и интерпретация результатов исследования 
создает основу для определения и формирова-
ния новых, наиболее оптимальных, дополни-
тельных или альтернативных инструментов не 
принудительного характера (как это использу-
ется традиционно) для комплексного воздей-

ствия на налоговое поведение экономических 
субъектов с целью повышения уровня налого-
вого соблюдения и налоговых отношений в 
целом. И немаловажно, что инструменты при-
нудительного характера обходятся государст-
ву дороже предупредительных.  

Результаты исследования создают усло-
вия для оптимизации принятия решений при 
разработке государственных налоговых стра-
тегий, для дальнейших исследований факто-
ров неэкономического сдерживания. 
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Аннотация. Рассматриваются институциональные факторы, ограничивающие конку-
рентоспособность российской экономики. Выявлен ряд особенностей монополизации 
отечественного рынка, показано, что картельные сговоры и антиконкурентные соглаше-
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государственных организаций, представляют реальную угрозу экономической безопас-
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рованы направления финансовой поддержки предпринимательства. Представленный 
анализ факторов, препятствующих достижению существенного экономического роста, 
позволил предложить приоритетные направления государственной антимонопольной 
политики, политики стимулирования сектора малых и средних предприятий, а также 
комплекс мер по оптимизации масштабов и повышению эффективности управления 
государственным сектором. 
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1. Введение. Мировая экономика вступи-
ла в новую стадию экономического развития, 
где главными факторами экономического рос-
та становятся не «богатство нации» в виде 
природных ресурсов и дешевой рабочей силы, 
а цифровые технологии и инновации, включая 
искусственный интеллект, нанотехнологии, 
биотехнологии и роботизацию. Глобализация 
товарных рынков, связанных между собой циф-
ровыми технологиями и цифровыми платфор-
мами, заставляет совершенно по-новому под-
ходить к вопросам институциональной орга-
низации и конкурентоспособности российской 
экономики и формирования институтов защи-
ты конкуренции на российском рынке.  

Обеспечение конкурентоспособности стра-
ны является важнейшей проблемой на совре-
менном этапе экономического развития, так как 
характеризует не только положение страны на 
мировом рынке, но и определяет ее националь-
ную безопасность [1]. Конкурентоспособность 
экономики страны представляет собой слож-
ное многоаспектное явление, она складывает-
ся под влиянием таких экономических, соци-
альных, институциональных факторов, как тем-
пы экономического роста, уровень безработи-
цы, демографические показатели, уровень об-
разования, инвестиционная привлекательность, 
состояние инфраструктуры, эффективность со-
циально-экономической политики государства 
и др. [2; 3]. 

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
до 2020 г. исходила из необходимости дости-
жения темпов роста экономики не менее 5 % в 
год за счет создания «модели инновационного 
социально ориентированного развития», а к 
2020 г. ставилась задача выйти на траекторию 
долгосрочного устойчивого роста около 6,5 % 
в год. Однако фактически среднегодовой рост 
ВВП в 2014–2018 гг. составил лишь 0,5 %, в 
2019–2020 гг. рост, согласно прогнозу Мин- 
экономразвития, составит 1,3–1,7 %. Таким об-
разом, налицо всё возрастающий разрыв меж-
ду потенциалом нашей страны и степенью его 
реализации: согласно экспертным заключени-
ям, эффективность использования природных 
ресурсов в России не превышает 25 %, люд-
ских – 15 %, финансовых – 10 %, интеллекту-
альных – 3,5 %1. 

Применительно к России большинство 
исследователей, отмечая значительный потен-
циал и ряд конкурентных преимуществ нашей 

страны, в качестве проблем отмечают несовер-
шенство структуры экономики, ее монополиза-
цию, слабую степень реализации научно-тех-
нического потенциала, сокращение внутрен-
него спроса и реальных доходов значительной 
части населения, низкую эффективность рабо-
ты государственных институтов [4], монопо-
лизацию рынков, неразвитость малого и сред-
него предпринимательства. Поэтому в качест-
ве основных институциональных факторов, 
препятствующих развитию российской эконо-
мики, в настоящей статье будут рассмотрены 
монополизация рынков, снижение эффектив-
ности институтов управления государствен-
ным сектором и институтов поддержки малого 
и среднего предпринимательства. В методиче-
ском отношении представленное ниже иссле-
дование опирается на институциональный и 
структурно-функциональный подход к изуче-
нию внутренних факторов, сдерживающих кон-
курентоспособность российской экономики, а 
также на экономический анализ статистиче-
ских показателей, представленных в данных 
Федеральной антимонопольной службы и Фе-
деральной налоговой службы. 

В рамках данной статьи не представляет-
ся возможным рассмотреть весь обозначенный 
комплекс проблем, остановимся лишь на не-
которых. При этом провалы рынка, выражаю-
щиеся в асимметрии информации и монопо-
лии, мы рассматриваем как случаи асиммет-
рии институциональной организации эконо-
мики [5]. Прежде всего речь идет о такой про-
блеме, как асимметрия институциональной 
организации рыночного хозяйства, проявляю-
щаяся в первую очередь в несовершенстве  
и нарушениях антимонопольного законода-
тельства.  

2. Монополизация рынков и картель-
ные сговоры. По данным Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС), ежегодно в Рос-
сийской Федерации выявляется значительное 
количество картелей и иных антиконкурент-
ных соглашений. В 2018 г. ФАС России воз-
буждено 768 дел об антиконкурентных согла-
шениях, из них почти половина (384 дела) –  
о картелях. Более 85 % дел по картелям пред-
ставляют собой сговоры на торгах (332 дела)2. 

Широкое распространение картельные 
сговоры получили в сферах: 

– государственных закупок; 
– закупок компаний с государственным 

участием; 
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– закупок в сфере государственного обо-
ронного заказа.  

В рассматриваемой сфере почти треть на-
рушений приходится на картельные соглаше-
ния в сфере строительства (в том числе строи-
тельство, ремонт и обслуживание дорог), на 
втором месте – закупки лекарственных препа-
ратов (16 %); значительны также нарушения в 
сферах транспортных перевозок, жилищно-
коммунального хозяйства, охраны и безопас-
ности. Основной формой нарушений являются 
соглашения между заказчиком и участниками 
при проведении торгов. 

Особенностью антиконкурентных согла-
шений в России является участие в них долж-
ностных лиц органов власти и государственных 
организаций. Так, в 2018 г. антимонопольными 
органами возбуждено триста дел о заключении 
антиконкурентных соглашений с органами вла-
сти, что на треть больше, чем годом раньше.  

Мировая практика выделяет два основ-
ных механизма в борьбе с картелями: правовой 
(угроза применения суровых санкций в виде 
высоких административных штрафов или уго-
ловной ответственности) и экономический (сти-
мулирование раскрытия сговоров, вознагражде-
ние третьих лиц или освобождение от наказания 
тех, кто предоставил информацию о сговоре и 
способствовал его раскрытию). Эти два меха-
низма реализуются и в отечественной практике 
антимонопольного регулирования, так как яв-
ляются наиболее эффективными в современной 
практике решения проблемы сговоров, а также 
имеют значительный потенциал развития.  

Следует отметить, что законодательство 
в сфере развития конкуренции постоянно со-
вершенствуется: только за последние два года 
был разработан уже пятый антимонопольный 
пакет, который посвящен вопросам регулирова-
ния конкуренции в цифровой экономике; при-
няты Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государст-
венной политики по развитию конкуренции», 
перечень поручений Президента РФ по ито-
гам Государственного совета РФ от 5 апреля 
2018 г., «дорожная карта» по развитию конку-
ренции в отраслях экономики, Распоряжение 
Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № 768-р 
«Об утверждении стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации». 

Однако эффективная борьба с картелями 
в экономике возможна лишь при условии адап-
тации антимонопольного законодательства к 

условиям цифровой экономики. Участники 
картелей для достижения антиконкурентных 
соглашений уже сегодня активно используют 
современные технологии цифровой экономи-
ки, например продукты, обеспечивающие авто-
матизированное участие в аукционе (аукцион-
ного робота), или новые способы анализа и об-
работки данных (Big Data). Поэтому необходи-
мо принять меры, связанные с ужесточением 
ответственности за заключение и реализацию 
картельных соглашений, осуществление неза-
конной координации экономической деятель-
ности с использованием программных продук-
тов, дополнить понятие соглашения способом 
его заключения путем конклюдентных дейст-
вий, которые смогут отвечать современным 
реалиям экономического развития. 

3. Неэффективное управление государ-
ственным и муниципальным имуществом. 
Вопрос о необходимости, роли в экономике  
и масштабах госсектора и госсобственности 
является одним из наиболее дискуссионных в 
экономической науке. Сторонники сокраще-
ния доли госсектора приводят аргументы, ко-
торые сводятся к тому, что доля госсектора в 
нашей стране в нынешнем столетии снова 
возрастает. Так, если в конце 1990-х гг. значе-
ние этого показателя оценивалось примерно в 
25 %, то уже в 2009 г. значение данного пока-
зателя удвоилось3. 

По оценкам МВФ, в 2012 г. доля 26 гос-
компаний в ВВП составила почти 30 %, а со-
вокупный вклад госсектора – почти 70 %. Ана-
логичные данные приводит и ФАС РФ4. Нако-
нец, в аналитическом докладе Центра страте-
гических разработок приведены данные, со-
гласно которым на долю госкомпаний прихо-
дится свыше двух третей совокупной выручки 
ста крупнейших компаний в транспорте, энер-
гетике и добыче полезных ископаемых, а в фи-
нансах и страховании – почти половина. Доля 
государства превышает четверть в коммуналь-
ном хозяйстве и машиностроении, приближа-
ется к четвертой части в телекоммуникациях 
и строительстве5.  

Аргументы сторонников сокращения 
масштабов государственного сектора в эконо-
мике России сводятся к тому, что государст-
венные и муниципальные предприятия: 

– менее эффективны, чем частные (усту-
пают им по уровням рентабельности, произво-
дительности труда, инновационной активно-
сти и т. д.);  
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– создают барьеры для развития малого и 
среднего бизнеса; 

– увеличивают нагрузку на бюджеты всех 
уровней. 

Кроме того, обосновывается утверждение, 
что активы этих предприятий могли бы быть 
использованы в коммерческом обороте и при-
несли бы немалый доход, а приватизация дан-
ных предприятий способствовала бы привлече-
нию частных инвестиций и повышению конку-
рентоспособности экономики в целом [6–8].  

Противники рассмотренной выше пози-
ции акцентируют внимание на таких специфи-
ческих чертах госсектора, как направленность 
на решение общегосударственных проблем, 
обеспечение национальной безопасности, на 
невозможности передачи в частные руки ряда 
объектов госсобственности, на особой соци-
альной роли государственной собственности.  

Как представляется, необходимо учиты-
вать аргументы обеих групп исследователей. 

Так, в ряде стран Европы масштабы гос-
сектора значительны, тогда как в других – не-
велики. Как представляется, подобные разли-
чия отражают особенности экономической мо-
дели конкретной страны, а также влияние при-
родно-географических, культурных, историче-
ских и других факторов. С учетом названных 
факторов выделяют три основные модели гос-
сектора: европейскую, американскую и азиат-
скую [9, c. 96]. Если для американской моде-
ли характерен незначительный размер госсек-
тора и относительно невысокие расходы бюд-
жета на его финансирование, то для европей-
ской – большой госсектор и существенный уро-
вень его бюджетного финансирования. И в аме-
риканской, и в европейской моделях границы 
госсектора четкие, однако в азиатской модели 
эти границы, напротив, размыты, а тип бюд-
жетной политики в отношении госсектора ха-
рактеризуется как неопределенный. Ни одна 
из рассматриваемых моделей не имеет абсо-
лютных преимуществ по сравнению с другими. 

То, что при решении вопроса об оптими-
зации масштабов госсектора в России следует 
учитывать как аргументы сторонников его со-
кращения, так и противоположную точку зре-
ния, можно подтвердить на примере реформи-
рования ФГУП «Почта России». С одной сто-
роны, в процессе реформирования данного 
предприятия и его преобразования из унитар-
ного предприятия в публичное акционерное 
общество были достигнуты значительные по-

ложительные изменения. Так, несмотря на то, 
что в 2014 г. правительство отменило субси-
дирование «Почты России», компания успеш-
но осуществляла модернизацию за счет собст-
венных средств, практически завершила рабо-
ту по регистрации прав собственности и учет 
активов предприятия. Фактическая чистая при-
быль Почты России на 28 % превысила плано-
вые показатели и составила 758 млн руб., а фонд 
оплаты труда вырос на 5,1 млрд руб.6 Вместе 
с тем проводимые преобразования могут в ря-
де случаев наносить ущерб выполнению соци-
альной функции, а именно речь идет о возмож-
ном закрытии ряда почтовых отделений, осо-
бенно убыточных, в небольших муниципаль-
ных образованиях, значительном сокращении 
кадров, продаже значительной части активов 
предприятия, изменении приоритетов деятель-
ности с социальных на экономические. О не-
однозначных последствиях акционирования 
унитарных предприятий говорит и О. Тимо-
феева, член комитета Государственной Думы 
по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи: «Частные лица – это 
хорошо, не считая маленького опасения, что 
очажок социальной жизни может уйти из отда-
ленных районов, и мы можем потерять комму-
никации с большим количеством населенных 
пунктов»7. Это, казалось бы, обыденное выска-
зывание можно трактовать как подтверждение 
нарастания территориальной асимметрии ком-
муникации и доступа населения к почтовым (а 
шире – и реальнее банковским) услугам. 

4. Низкая степень реализации потен-
циала институтов поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП). Как по-
казывает мировой опыт, наличие большого 
количества средних и малых фирм в отраслях 
экономики заставляет их конкурировать, зани-
маться поиском инноваций, обеспечивает ре-
шение экономических и социальных проблем, 
развитие экономики территорий, стабильность 
и предсказуемость развития государства. Сек-
тор МСП в России занимает малую долю в 
ВВП страны – 21 %, в то время как в Италии – 
68 %, Нидерландах – 63 %, Норвегии – 61 %, 
Израиле – 60 %, Финляндии – 60 %, Швейца-
рии – 59 %, Австралии – 58 %, Германии – 
53 %, Великобритании – 51 %, Корее – 48 %.  

Всего субъектов МСП в Российской Фе-
дерации по состоянию на 10 июля 2019 г. 
6 212 137, из них подавляющее большинство 
(95,7 %) – микропредприятия, 4 % – малые 
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предприятия, доля средних предприятий ни-
чтожно мала – около 0,3 %. Динамика разви-
тия этого сектора экономики весьма неустой-
чива, а в настоящее время неблагоприятна. Так, 
в сравнении с июлем 2018 г. прекратили свою 
деятельность 1 545 средних предприятий (8 %) 
и 18 528 малых предприятий (7 %), а количе-
ство микропредприятий увеличилось на 36 940. 
Количество рабочих мест в средних и малых 
компаниях сократилось на 257 1748.  

Структура МСП по видам экономиче-
ской деятельности на протяжении многих лет 
остается неизменной: предприниматели заня-
ты в сфере торговли, автомобильных перево-
зок, аренды нежилого имущества, строитель-
стве жилых и нежилых домов и парикмахер-
ских услуг.  

Сохраняется значительная территориаль-
ная дифференциация по основным показателям 
развития малого и среднего бизнеса в нашей 
стране. Основная доля (43 %) субъектов МСП 
сосредоточена в двух федеральных округах – 
Центральном и Северо-Западном. Незначитель-
ная доля субъектов МСП находится в Дальне-
восточном и Северо-Кавказском округах. 

По данным ВЦИОМ, факторами, ограни-
чивающими развитие сектора МСП в России, 
российские предприниматели считают: неопре-
деленность экономической ситуации; высокий 
уровень налогообложения; снижающийся спрос 
на внутреннем рынке; высокий процент ком-
мерческого кредита; неустойчивость курса руб-
ля; отсутствие стартового капитала; админист-
ративные барьеры (качество законодательства, 
суды)9. 

Для поддержки и развития сектора МСП 
в российской экономике утвержден Нацио-
нальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» от 24 де-
кабря 2018 г., который включает в себя пять 
федеральных проектов:  

1. Улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности.  

2. Расширение доступа к финансовым ре-
сурсам и льготному кредитованию.  

3. Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства.  

4. Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской продукции.  

5. Популяризация предпринимательства. 
Согласно проекту, к 2024 г. должны быть 

достигнуты следующие целевые показатели: 

– увеличение доли МСП в ВВП страны 
до 32,5 %; 

– увеличение численности занятых в сфе-
ре МСП до 25 млн чел.; 

– увеличение доли экспорта субъектов 
МСП в общем объеме несырьевого экспорта 
до 10 %. 

Однако меры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, реализуе-
мые на сегодняшний день, недостаточно эф-
фективны, и заявленные в проекте целевые по-
казатели вряд ли достижимы в полном объеме. 
Так, основными недостатками государствен-
ной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства являются: 

– несовершенство ее нормативно-право-
вой базы; 

– недостаточное финансирование меро-
приятий по поддержке МСП; 

– несовершенная система налогообложе-
ния МСП; 

– отсутствие комплексного анализа по-
требностей малых и средних предприятий, а 
также мониторинга тех мероприятий, которые 
осуществляются, и т. д. [10]. 

Считаем целесообразным усовершенство-
вать финансовую поддержку предприниматель-
ства, в частности кредитование субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Возмож-
ности субъектов МСП по привлечению финан-
совых средств ограничены, обращаясь в банк, 
субъекты МСП сталкиваются с длительной про-
цедурой формирования пакета документов для 
оформления заявки (перечень документов, пре-
доставление залога или гарантий), высокими 
процентами по кредиту, затягиванием сроков 
рассмотрения заявки по кредиту, необоснован-
ным отказом, отсутствием возможности при-
влечения кредитов на срок более одного года.  

5. Заключение. По результатам исследо-
вания представляется возможным дать следую-
щие рекомендации. 

а) Институциональный механизм закреп-
ления монополизации, сложившийся в России, 
ограничивает развитие предпринимательской 
активности на локальных рынках, снижая об-
щую производительность, инновационную ак-
тивность и развитие технологий. Поэтому необ-
ходимо принять меры, связанные с ужесточе-
нием ответственности за заключение и реали-
зацию картельных соглашений, осуществление 
незаконной координации экономической дея-
тельности с использованием программных про-
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дуктов, дополнить понятие соглашения спосо-
бом его заключения путем конклюдентных дей-
ствий, которые смогут отвечать современным 
реалиям цифрового экономического развития. 

б) Для повышения эффективности управ-
ления государственным и муниципальным иму-
ществом необходимо, с одной стороны, введе-
ние правовых ограничений к государственным 
компаниям: 

– запрет государственным компаниям и 
корпорациям создавать хозяйственные обще-
ства в конкурентных отраслях и сферах эко-
номики; 

– запрет компаниям с государственным 
участием более 50 % приобретать непрофиль-
ные активы; 

– запрет участия государственных компа-
ний в приватизации (в качестве покупателей) 
дочерних и зависимых организаций компаний 
с государственным участием более 25 %; 

– запрет компаниям с государственным 
участием более 50 %, государственным кор-
порациям (а также их дочерним и зависимым 
компаниям) на покупку акций (долей) частных 
компаний. 

С другой стороны, целесообразно обес-
печить:  

– детальную правовую регламентацию 
процессов управления предприятиями гос-
сектора; 

– четкое разграничение полномочий орга-
нов управления госсектором; 

– эффективный механизм передачи паке-
тов акций, принадлежащих государству, в дове-
рительное управление на конкурсной основе; 

– развитие системы государственно-част-
ных холдинговых компаний для управления 
пакетами акций технологически связанных 
производств; 

– развитие государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства и др. 

в) Структура малого и среднего предпри-
нимательства по масштабу предприятий, видам 

экономической деятельности и распределению 
по стране демонстрирует неустойчивое и не-
значительное развитие российского малого и 
среднего предпринимательства. Поэтому пред-
лагаем расширить программы кредитования 
малого и среднего предпринимательства ком-
мерческими банками и разработать критерии, 
позволяющие снижать процентную ставку по 
кредиту для предпринимателей, развивающих 
свой бизнес. Не менее важен эффективный кон-
троль за банками – получателями целевых бюд-
жетных средств (для последующего предостав-
ления этих кредитных ресурсов предприятиям 
реального сектора экономики); шире приме-
нять такие методы, как адресное выделение 
бюджетных средств на поддержку определен-
ных отраслей или секьюритизацию кредитов. 
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Аннотация. Рассмотрены институциональные изменения системы регулирования ка-
чества потребительских благ как в России, так и в ЕАЭС. Показана трансформация перехо-
да от преемственности (советские ГОСТы и СанПиНы) и импортируемости (в частности, 
следование «новой идеологии» регулирования Евросоюза) к попытке выработать с по-
мощью мультистейкхолдерского диалога механизмы и инструменты, позволяющие обес-
печить гармонизацию стандартов в ЕАЭС, а также безопасность и прозрачность для по-
требителей воспроизводственных цепочек. Разработан алгоритм институционального про-
ектирования системы технического регулирования, позволяющий учитывать специфику 
и условия институционализации социальных стандартов качества. Показан вклад в со-
вершенствование системы технического регулирования в ЕАЭС цифровой трансформа-
ции и межгосударственного взаимодействия в рамках комиссии ЕАЭС по техническому 
регулированию. Показано, что в целом эффективность российской системы институцио-
нального регулирования качества потребительских благ можно оценить как находящую-
ся лишь на промежуточном уровне развития, однако создающую основу для примене-
ния в рамках ЕАЭС в целом и, тем самым, позволяющую экспортировать элементы рос-
сийской институциональной системы. 
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1. Введение. Система технического регу-
лирования качества потребительских благ в со-
временной России стала следствием длитель-
ной трансформации институтов советской сис-
темы стандартизации (ГОСТ) под влиянием, с 
одной стороны, перехода к рыночным механиз-
мам регуляции качества благ, а с другой сто-
роны, интернализации западных норм и пра-
вил в структуру российского законодательства. 
Так, в 1992 г., в первую очередь с целью защи-
ты прав потребителей, главами правительств 
стран СНГ было подписано Соглашение о про-
ведении согласованной политики в области 
стандартизации, метрологии и сертификации. 
Стоит отметить, что в начале 1990-х гг. систе-
ма сертификации в России как таковая в це-
лом отсутствовала, она не способствовала ни 
защите прав потребителей, ни интересов пред-
принимателей при взаимодействии с прове-
ряющими органами, что способствовало двой-
ному уровню «обложения» бизнеса в рамках 
модели «грабящей руки». 

Целью статьи будет характеристика содер-
жания институциональных изменений в сфере 
технического регулирования как в России, так 
и применительно к интеграционному процессу 
в рамках ЕАЭС и анализ новейших тенденций 
с позиций выработки рекомендаций по норма-
тивному совершенствованию системы техни-
ческого регулирования. 

2. Обзор литературы. Начиная с приня-
тия в 2002 г. Федерального закона «О техниче-
ском регулировании» со стороны органов госу-
дарственной власти совершена попытка упо-
рядочения данных тенденций с целью выра-
ботки единых принципов и подходов обеспе-
чения качества потребительских благ [1]. На-
пример, закон создавал условия для деятель-
ности саморегулируемых организаций. При-
нятый в 2007 г. Федеральный закон № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», в свою 
очередь, частично передал функции по контро-
лю за качеством потребительских благ самим 
участникам рынка. Несмотря на это, в Россий-
ской Федерации так и не были созданы усло-
вия для эффективного саморегулирования [2], 
что подтверждается тремя ключевыми пробле-
мами институциональных преобразований. 

Во-первых, переход к саморегулированию 
способствовал институционализации недобро-
совестных практик производителей, получив-
ших распространение вследствие неблагопри-
ятного отбора [3]. К наиболее распространен-

ным недобросовестным практикам (особен-
но на рынках FMCG-товаров) следует отне-
сти использование некачественного сырья [4], 
«ложную» маркировку продуктов, а также про-
изводство заведомо фальсифицированных про-
дуктов [5]. В условиях информационной не-
определенности оценка качества продуктов со 
стороны потребителя при наличии недобросо-
вестных практик является крайне затрудни-
тельным в силу запредельно высоких трансак-
ционных издержек [6]. В данных условиях 
привычный для рядового потребителя ГОСТ 
на упаковке может не обозначать соблюдение 
производителем технологии производства, при 
этом цена на продукт формируется рынком 
без учета «реального соответствия». Это при-
водит к тому, что некачественные продукты 
(как молоко с содержанием пальмового масла) 
предлагаются по цене качественных [7], обес-
печивая производителям высокую маржи-
нальность и поддерживая «неблагоприятный 
отбор» более успешных с точки зрения бизне-
са рутин. Таким образом, недобросовестные 
практики по мере трансформации институтов 
технического регулирования стали разделяе-
мой стратегией. 

Во-вторых, нормы технического регули-
рования стали инструментом достижения не 
связанных с обеспечением качества продук-
ции целей государственной политики, в том 
числе инструментом торговой войны [8]. Так, 
несмотря на введение в 2014 г. продовольст-
венного эмбарго на продукцию, произведен-
ную в странах Евросоюза (ЕС), импорт запре-
щенной к ввозу продукции стал происходить 
через страны ЕАЭС [9], в том числе Республи-
ку Беларусь. Для ограничения подобных прак-
тик Правительством РФ был поставлен вопрос 
о степени соответствия ввозимой на террито-
рию страны продукции требованиям соответ-
ствующих технических регламентов. При су-
ществующей в России и странах ЕАЭС систе-
ме технического регулирования невозможно 
однозначно заявить о положительных резуль-
татах рыночной саморегуляции в условиях про-
довольственного эмбарго. Кроме этого, техни-
ческие регламенты неоднократно выступали 
поводом для запрета импорта на территорию 
товаров из Украины и прочих стран. Таким 
образом, применение норм технического ре-
гулирования в существующей системы обес-
печения качества потребительских благ носит 
избирательный и точечный характер. 
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В-третьих, имеющийся механизм регла-
ментации правил технического регулирования 
создает условия для «торга» между заинтересо-
ванными в принятии правил сторонами, а так-
же для извлечения политической ренты [10]. 
Принятие правил технического регулирования 
может быть в интересах тех производителей, 
которые уже соответствуют требованиям тех-
нического регламента. Компаниям, производ-
ство на которых не соответствует регуляциям, 
в данных условиях приходится либо нести из-
держки по изменению технологических про-
цессов, либо покидать отрасль или уходить в 
«тень». Последняя стратегия приводит к росту 
контрафактной продукции, что негативным об-
разом сказывается на динамике отраслей [11]. 

В целом идеи о либерализации рынка свя-
заны с дилеммами между различными дискрет-
ными институциональными альтернативами 
регулирования, от государственного регулиро-
вания к со- и саморегулированию и к отсутст-
вию регулирования [12]. Институциональные 
изменения последних лет в сфере потребитель-
ского регулирования существенно улучшили 
возможности для потребителей по визуально-
му восприятию информации в части продук-
тов питания. Совсем недавно появилась обя-
занность продавцов указывать как содержание 
заменителей молочного жира, так и иные мар-
керы (молочный продукт / молоко, сырный 
продукт / сыр, продукт по технологии творога 
/ творог и т. п.). Однако механизм принужде-
ния к исполнению данного правила был далек 
от совершенства до введения соответствую-
щего реестра со стороны Роскачества. 

Данные новации во многом обусловлены 
целым рядом процессов, связанных с крити-
кой существующей системы технического ре-
гулирования. Внедрение неолиберальной сис-
темы технического регулирования идеологи 
реформ пытались объяснить переходом нацио-
нальной системы технического регулирования 
на международные принципы и как пример ис-
пользовали сложившуюся в зарубежных стра-
нах институциональную систему регулирова-
ния. Однако при этом не учитываются особен-
ности функционирования данных институтов в 
странах с развитой рыночной экономикой, где 
существует отлаженный механизм взаимодей-
ствия власти, бизнеса и общества. В российских 
условиях, где не развита обратная связь от по-
требителей и экспертного сообщества на при-
нимаемые решения в области технического ре-

гулирования, а также недобросовестные рутины 
являются разделяемой стратегией, полноценная 
трансплантация западной модели регулирова-
ния невозможна без должных корректировок.  

Система добровольной сертификации и 
стандартизации требует развитого уровня 
гражданской культуры, которая еще не успела 
сложиться на постсоветском пространстве. 
Значительно эффективнее, на наш взгляд, сис-
темы саморегулирования такая институцио-
нальная альтернатива саморегулированию, как 
ограниченное государственное вмешательст-
во. Важным для институционального проек-
тирования в исследуемой сфере являются учет 
и согласование интересов сторон (коалиций), 
а также предложение удовлетворительного ре-
шения (консенсуса) [13]. 

Следует отметить, что коалиции использу-
ются в современной практике технического ре-
гулирования в России и ЕАЭС. Однако конеч-
ное решение в данных коалициях принимается 
исходя из частных интересов отдельных «групп 
давления». О справедливости этого утвержде-
ния свидетельствует анализ принятых за по-
следние несколько лет технических регламен-
тов – Таможенного союза (ранее) и Евразий-
ского союза (в настоящий момент). В данных 
нормативно-правовых актах регламентируется 
неполный перечень требований к качеству, что 
позволяет нам судить о компромиссном реше-
нии, нежели о нахождении консенсуса. 

3. Результаты исследования. В рамках 
современного этапа развития ЕАЭС примени-
тельно к сфере регламентации качества потре-
бительских благ действует ряд норм еще Та-
моженного союза, в частности Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции» № ТР ТС 021/2011 
от 9 декабря 2011 г. Идеологически для целей 
технического регулирования в рамках Тамо-
женного союза принята европейская система 
«нового подхода», которая предусматривает 
возможность установления в технических рег-
ламентах обобщенных требований безопасно-
сти, а конкретных требований применитель-
но к отдельным товарам – в соответствующих 
стандартах. В развитие данных подходов в це-
лях дальнейшей гармонизации и унификации 
ЕАЭС с 1 января 2018 г. вступил в силу Тамо-
женный кодекс ЕАЭС, имеющий преимуще-
ственную силу над национальными нормами. 

Применительно к опыту стран ЕАЭС уча-
стия государств, бизнеса и общества в процес-
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сах регламентации качества необходимо выде-
лить две тенденции: 1) стремление к гармони-
зации таможенного законодательства, связан-
ное с необходимостью выполнения требова-
ний нормативных актов ЕАЭС и стимулирова-
ния конкуренции для развития экономик стран 
союза [14]; 2) использование инструментария 
«нового протекционизма» для внедрения не-
тарифных мер по скрытой защите интересов 
отечественных товаропроизводителей. Важ-
ность реализации первой тенденции вытекает 
из требований Приложения № 9 к договору об 
Евразийском экономическом союзе «Прото-
кол о техническом регулировании в рамках 
Евразийского экономического союза». Второе 
скорее определяется внутренней политикой 
отдельных государств ЕАЭС (как минимум, в 
России) и связана в том числе со спецификой 
формирования национальной системы инсти-
туционального регулирования. Как отмечается 
А. Ионовой, наибольшая развитость системы 
технического регулирования среди стран – чле-
нов ЕАЭС именно в России объясняется ори-
ентацией на гармонизацию законодательной 
базы с международными нормами в сфере тех-
нического регулирования, в частности норма-
ми Евросоюза [15]. Последнее также важно 
для смягчения барьеров при взаимной торгов-
ле между участниками обоих интеграционных 
объединений (ЕС и ЕАЭС), значительная часть 
технических регламентов ЕАЭС совпадает с 
директивами Евросоюза [15, с. 80–90]. Значи-
мость гармонизации в сфере технического ре-
гулирования обосновывается и казахстански-
ми учеными [16, с. 12]. 

В настоящий момент существующие на-
циональные регламенты государств – членов 
ЕАЭС действуют до момента вступления в си-
лу технических регламентов Союза в целом. 
Существует единый перечень продукции, в от-
ношении которой устанавливаются обязатель-
ные требования в рамках Союза и националь-
ного законодательства. Вместе с тем на опреде-
ленном этапе отмечалось, что до конца не сфор-
мулирована идеология формирования единых 
регламентов, что ободряется различиями в ка-
тегориальном аппарате технического регулиро-
вания в рамках национального законодательст-
ва отдельных стран-участниц. Данные обстоя-
тельства существенно затрудняют работу в рам-
ках соответствующей комиссии ЕАЭС [17]. 

Тенденциями 2019 г. в сфере техническо-
го регулирования при движении товаров в рам-

ках ЕАЭС является переход на цифровые тех-
нологии, в частности использование системы 
«Меркурий» при формировании сертификатов 
и справок, внедрение QR-маркировки изготов-
ленной по ГОСТам продукции (после выдачи 
сертификата товар маркируется цифровыми ко-
дами). При этом институциональные изменения 
проходят с активным участием общественности. 
Так, в ноябре 2018 г. Росстандарт утвердил Про-
грамму национальной стандартизации на 2019 г. 
(ПНС-2019) с учетом замечаний и предложений 
членов Совета по стандартизации Обществен-
ного совета при Росстандарте. В соответствии с 
ПНС-2019 в 2019 г. будет проведена работа над 
5 400 документами по стандартизации с утвер-
ждением около 2 000 стандартов [18]. 

В целом, несмотря на наличие проблем 
выстраивания национальной системы техниче-
ского регулирования, можно отметить консен-
сусный характер модернизации норм техниче-
ского регулирования с акцентом на использова-
ние потенциала цифровой экономики и главен-
ствующую роль государственных субъектов. 
Однако роль некоммерческих организаций сво-
дится пока скорее к высказыванию предложе-
ний по отдельным вопросам, касающимся либо 
технологий производства отдельных видов про-
дукции, либо вопросов безопасности. Характер-
ны в этой связи новации в сфере обращения ле-
карственных средств [19], предусматривающие 
создание системы обязательной маркировки ле-
карственных препаратов средствами идентифи-
кации и мониторинга их движения от произво-
дителей к потребителям в государствах ЕАЭС. 
Система учета, вводимая в действие с 1 января 
2020 г., должна помочь в борьбе с контрафак-
том, дав возможность любому потребителю 
проверить легальность лекарственного препа-
рата, что создает дополнительные возможности 
по реализации функций социального контроля. 

Выработка конвенциональных решений 
невозможна без согласования интересов и соз-
дания стимулов для изменения разделяемых 
стратегий производителей. В развитых странах 
данную функцию выполняют некоммерческие 
организации (НКО). Именно уровнем развития 
некоммерческого сектора определяется дейст-
венность системы технического регулирова-
ния в странах ЕС. 

4. Выводы. Для определения проблем 
функционирования системы технического ре-
гулирования необходимо проанализировать 
нормативно-правовую базу на предмет ее пол-
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ноты. Как показали исследования, наиболее 
частой причиной является несостоятельность 
существующих институтов технического регу-
лирования. Действующие правила либо дают 
излишнюю свободу действий, либо не отве-
чают интересам социальных групп. Как выход 
из ситуации, как уже отмечалось выше, можно 
использовать потенциал НКО, что позволит 
создать конкуренцию группам давления при 
регламентации качества пищевых продуктов. 
Самым авторитетным субъектом регулирова-
ния в России является комитет по техническо-
му регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. В частности, ко-
митет организует обсуждения текущих техни-
ческих регламентов как в рамках обсуждения 
оценки регулирующего воздействия, так и экс-
пертного обсуждения новаций в законодатель-
стве в сфере технического регулирования. 

Обобщив вышесказанное, представим по-
шаговый алгоритм институционального проек-
тирования системы технического регулирования. 

Шаг 1. Социальная (общественная) экс-
пертиза системы технического регулирова-
ния. Данный этап предусматривает комплекс-
ную оценку результативности существующих 
технических регламентов на базе мониторинга 
качества продукции со стороны потребителей, 
а также получение экспертных оценок от пред-
приятий-производителей и НКО. Результатом 
данного этапа являются интегральные оценки 
уровня результативности системы техниче-
ского регулирования с точки зрения ее функ-
циональности и гибкости. Последнее положе-
ние фиксируется в совокупности преград, ко-
торые возникают у производителей и потре-
бителей при оценке качества продукции. 

Шаг 2. Формирование коалиций на основе 
принципов ISO. Несмотря на геополитическую 
нестабильность, Российская Федерация в лице 
Росстандарта входит в состав Международной 
организации по стандартизации (ISO), что так-
же отмечено в Концепции развития националь-
ной системы стандартизации РФ до 2020 г. В 
рамках принципов ISO предполагается тоталь-
ное внедрение концепции саморегуляции пу-
тем обеспечения условий для развития само-
регулируемых организаций. На сегодняшний 
день в регионах Российской Федерации прак-
тически изжиты НКО, занимающиеся сертифи-
кацией и стандартизацией. Большая же часть 
функционирующих организаций ведет исклю-

чительно коммерческую деятельность по под-
тверждению соответствия продукции и орга-
низаций требованиям технических регламентов 
и стандартам менеджмента качества ISO. Для 
повышения результативности системы техни-
ческого регулирования необходимо сократить 
емкость рынка сертификатов соответствия и 
обеспечить реальную работу СРО путем их ин-
теграции в уже существующую в России сис-
тему общественного контроля. 

Шаг 3. Согласование интересов сторон и 
разработка регуляций. В рамках данного эта-
па осуществляется институциональное проек-
тирование так называемых социальных стан-
дартов качества – совокупности взаимосвязан-
ных конвенциональных требований и ожида-
ний стейкхолдеров. При этом модель социаль-
ного стандарта включает в себя не только тре-
бования к безопасности продукции, но и ожи-
дания потребителей от маркировки определен-
ного продукта. 

Шаг 4. Регламентация. Принятие техни-
ческого регламента по форме, указанной в Фе-
деральном законе «О техническом регулиро-
вании». 

Шаг 5. Добровольная стандартизация.  
В рамках заключительного этапа предполага-
ется содействие добровольной стандартизации 
и сертификации через создание национальной 
системы менеджмента качества по аналогии с 
ISO, HACCP или GMP. Помимо системы ГОСТ, 
советская система технического регулирования 
предусматривала наличие Комплексной систе-
мы управления качеством продукции (КС УКП). 
Если система ГОСТ задавала требования к го-
товому продукту, то целью КС УКП было обес-
печение деятельности предприятия по произ-
водству продукции по ГОСТ. На сегодняшний 
день многие российские компании вынуждены 
имитировать соответствие ISO, что не гаранти-
рует реального соответствия продукции требо-
ваниям и ожиданиям потребителей. Разработ-
ка национальной системы добровольной стан-
дартизации и менеджмента качества может 
стать основанием для повышения результатив-
ности системы технического регулирования. 

Главным преимуществом предлагаемого 
алгоритма, на наш взгляд, является возмож-
ность учета специфики и условий институцио-
нализации социальных стандартов качества. 
Процедура институционального проектирова-
ния дополняется участием государства в про-
цессе естественного конвенционального кон-
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струирования. Использование усовершенство-
ванного алгоритма институционального про-
ектирования органами государственной вла-
сти Российской Федерации возможно при раз-
работке и принятии национальных техниче-
ских регламентов и при выработке коллектив-
ного решения на уровне ЕАЭС. Данный алго-
ритм не противоречит действующему россий-
скому законодательству и может быть внедрен 
в форме практики реализации Федерального 
закона «О техническом регулировании» и ре-
шений комиссии ЕАЭС по техническому регу-
лированию. 

Таким образом, в процессе анализа и оцен-
ки эффективности российской системы инсти-
туционального регулирования качества потре-
бительских благ с точки зрения, в том числе, 
практики участия государств, бизнеса и обще-
ства ЕАЭС в процессах регламентации их ка-

чества, были раскрыты разные типы дискур-
сов (потребительский, академический и др.). 
Немалый вклад в развитие данных процессов 
внесла цифровая трансформация и межгосу-
дарственное взаимодействие в рамках комис-
сии ЕАЭС по техническому регулированию. 

Как отмечалось выше, ориентация на идео-
логию саморегулирования связана с неолибе-
ральной идеей об оптимальности рыночного 
варианта оценки потребителями качества с 
помощью подаваемых рынком сигналов и ме-
ханизмов конкуренции. Однако реалии нашей 
жизни показали недейственность данных по-
ложений. Поэтому в рамках принятия норм 
ЕАЭС был использован опыт государств-участ-
ников, в том числе России. Тем самым сущест-
вует потенциал для развития экспорта успеш-
но апробированных в России норм уже в над-
национальное законодательство ЕАЭС. 
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Аннотация. Решается задача проведения оценки трансграничных переводов физиче-
ских и юридических лиц, осуществляемых между Россией и государствами – членами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проводится оценка объемов трансгранич-
ных переводов и их динамики за 2014–2018 гг., исследуется географическая и валютная 
структура трансграничных переводов. Определены факторы, влияющие на темпы изме-
нений и направленность динамики трансграничных переводов между Россией и страна-
ми ЕАЭС: миграционные процессы, изменение долларового эквивалента заработной 
платы, развитие отечественных платежных систем и их внедрение в соседние государ-
ства, последствием чего является развитие конкуренции платежных систем, снижение 
тарифов на их услуги и др. Выявлено, что наибольшие объемы перечислений физиче-
ских лиц из России осуществляются в отношении Киргизии и Армении, а по поступлени-
ям в пользу физических лиц в Россию преобладает Казахстан. В то же время платежи, 
связанные с оборотом товаров и услуг, показывают наиболее активное взаимодействие 
между Россией и, прежде всего, Беларусью. Начиная с 2016 г. наблюдается восстанов-
ление объемов трансграничных переводов денежных средств, что во многом отражает 
рост внутреннего спроса и платежеспособность физических и юридических лиц в обо-
значенных государствах. Полученные результаты могут быть использованы для актуа-
лизации сведений об имеющихся и формируемых тенденциях, влияющих на них факто-
ров и перспективах развития сотрудничества стран в рамках ЕАЭС. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному 
заданию Финуниверситету. 
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1. Введение. Сотрудничество стран в рам-
ках Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС), объединившего Россию, Бела-
русь, Армению, Казахстан и Киргизию, начи-
нает свою историю с 1 января 2015 г. Ключе-
вая идея функционирования ЕАЭС – получе-
ние синергетического эффекта от взаимодейст-
вия стран. Подобные задачи государственного 
уровня требуют регулярной оценки статисти-
ческой информации, при этом анализ объемов 
и динамики трансграничных переводов между 
Россией и государствами – членами ЕАЭС 
позволяет выявить формируемые тенденции и 
возможные перспективы дальнейшего сотруд-
ничества между ними.  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 3 июля 
2019 г.) «О национальной платежной системе» 
при осуществлении трансграничного перевода 
денежных средств плательщик либо получа-
тель средств находится за пределами Россий-
ской Федерации и (или) плательщика (получа-
теля) средств обслуживает иностранный цен-
тральный (национальный) банк или иностран-
ный банк. В настоящее время трансграничные 
переводы выступают одним из динамично раз-
вивающихся сегментов финансового рынка, 
определяющего ключевые тренды в сотрудни-
честве между странами. Однако при осущест-
влении аналитики финансовых потоков физи-
ческих и юридических лиц между странами 
редко применяется комплексный подход, ко-
торый бы показал единую картину всех фи-
нансовых транзакций. В связи с тем, что Рос-
сийская Федерация играет ключевую роль в 
ЕАЭС, выполняя роль основного финансового 
(транзакционного) игрока, цель данной статьи 
заключается в проведении оценки трансгра-
ничных переводов физических и юридических 
лиц, осуществляемых между Россией и госу-
дарствами – членами ЕАЭС.  

2. Обзор литературы. Теоретической ос-
новой исследования по заявленной тематике по-
служили научные подходы современных уче-
ных. Так, отдельные аспекты трансграничных 
переводов физических лиц (далее – ТПФЛ)  
в контексте мировых потоков затрагиваются в 
работах А.В. Навоя и Л.И. Шалуновой, в кото-
рых лишь частично рассматривается тема де-
нежных переводов физических лиц между стра-
нами ЕАЭС [1]. Отдельное внимание уделяется 
структурно-динамическому анализу личных де-
нежных переводов в странах ЕАЭС в работах 
таких авторов, как Д.Е. Морковкин, П.В. Стро-

ев, С.В. Макар [2]. Переводы физических лиц 
в России по основным странам-контрагентам 
рассматривает И.В. Нусратуллин, отмечая важ-
ность миграционных потоков в формировании 
трансграничных потоков денежных средств [3]. 
В статье Е.В. Чайкиной и Н.С. Лесь рассмат-
риваются переводы физических лиц по основ-
ным странам-контрагентам, акцент делается 
на источники информации для формирования 
статистики по денежным переводам [4].  

Межотраслевое торговое сотрудничест-
во стран ЕАЭС исследуют М.Л. Вартанова, 
Е.В. Дробот, Е.С. Ивко, акцентируя внимание 
на аналитику внешней торговли между указан-
ными странами [5; 6]. В этом же направлении 
работают и Е.С. Ткаченко, М.А. Ахмаджанов, 
Д.В. Сухарникова [7; 8]. Тенденции взаимной 
торговли, инвестиционного взаимодействия 
стран ЕАЭС отмечает в своих трудах Г.И. Чуф-
рин [9]. В целом труды указанных авторов рас-
крывают структуру сложившихся торговых по-
токов, выделяют направления развития взаим-
ной торговли, а также определяют потенциаль-
ные точки роста для развития межотраслевой 
торговли между странами – участницами ЕАЭС.  

Наблюдается некоторый интерес к теме 
интеграции стран постсоветского пространст-
ва у зарубежных исследователей. Согласно тео-
рии оптимального валютного пространства, в 
странах, тесно связанных двусторонней тор-
говлей, проявляется меньшая изменчивость 
обменного курса, наблюдаются близкие зна-
чения инфляции и развивается трудовая ми-
грация [10]. Однако O. Pak, K. Iwata и другие 
авторы отмечают слабый уровень интеграции 
между странами ЕЭАС, что может быть связа-
но с несоответствием банковских систем друг 
другу, недостаточным контролем и надзором в 
финансовой сфере, особенностями политиче-
ских систем [11–13]. В то же время, несмотря 
на имеющийся скептицизм западных исследо-
вателей, они признают преимущества от такой 
формы интеграции государств [14].  

Можно констатировать, что в научных 
трудах уделяется недостаточно внимания ста-
тистике трансграничных потоков между Рос-
сией и странами ЕАЭС. Большинство авторов 
рассматривают данную тему в разрезе отдель-
ных трансграничных потоков, либо в разрезе 
физических лиц, либо только денежных пе-
реводов юридических лиц. Кроме этого, как в 
отечественной, так и зарубежной литературе 
чаще изучаются финансовые потоки России 
со странами Европы, США, СНГ. По видению 
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авторов данной статьи, трансграничные пере-
воды между Россией и странами ЕАЭС долж-
ны анализироваться в комплексе с целью фор-
мирования обобщающей картины интеграци-
онных процессов между странами.  

3. Методология исследования. При на-
писании статьи использованы открытые дан-
ные, доступные для широкого круга исследо-
вателей. В России ТПФЛ осуществляются по 
нескольким направлениям движения денеж-
ных средств: через сеть кредитных организа-
ций, с помощью ФГУП «Почта России», а так-
же с помощью современных платежных сис-
тем (далее – ПС). По этой, прежде всего, причи-
не Центральный банк (далее – ЦБ) РФ осуще-
ствляет сбор, анализ и наблюдение за ТПФЛ, 
аккумулируя их статистику на официальном 
сайте в разделе «Статистика внешнего секто-
ра». Статистические данные ЦБ РФ обрабаты-
вает на основе ежемесячной отчетности кре-
дитных организаций, являющихся платежны-
ми агентами по переводам.  

Трансграничные финансовые потоки юри-
дических лиц (далее – ТПЮЛ) возникают при 
торговле товарами, наличии прямых и порт-
фельных инвестиций и т. д. [2; 15]. Официаль-
ный сайт ЦБ РФ в разрезе стран ЕАЭС содер-
жит информацию о внешней торговле Россий-
ской Федерации услугами. Источниками ин-
формации при формировании данной статисти-
ки являются сведения из отчетности кредитных 
организаций, формах федерального статистиче-
ского наблюдения и административные данные. 

На основании указанных источников в 
статье с помощью методов группировки, трен-

дового анализа, вертикального и горизонталь-
ного анализа проведена оценка трансгранич-
ных переводов физических и юридических лиц 
между Россией и странами – членами ЕАЭС за 
2014–2018 гг. Определено текущее состояние, 
выявлены тенденции взаимоотношений между 
ними и факторы, влияющие на динамику оце-
ниваемых показателей.  

4. Результаты исследования. Под транс-
граничными переводами физических лиц по-
нимаются трансграничные безналичные пере-
числения в пользу физических лиц – резиден-
тов и нерезидентов. Данные переводы осуще-
ствляются с открытием и без открытия счета 
через кредитные организации, включая плате-
жи, осуществленные через платежные систе-
мы, такие как ANELIK, Сбербанк («Колибри»), 
BLIZKO, Western Union, InterExpress, «Золотая 
Корона», CONTACT, а также международные 
денежные переводы ЛИДЕР, ЮНИСТРИМ и 
переводы через ФГУП «Почта России». 

Как показывают данные таблицы, евра-
зийское направление трансграничных пото-
ков (включая денежные переводы) развивает-
ся динамично, при этом Россия выступает ос-
новным донором. Ежегодно из России осуще-
ствляется трансферт в пользу стран – членов 
ЕАЭС на сумму более 2 млрд дол. США. Об-
щие темпы прироста как перечислений из Рос-
сии, так и поступлений в страну в 2018 г. по 
сравнению с темпами 2017 г. показывают нис-
ходящий тренд (из России в государства – чле-
ны ЕАЭС – 7 %, из государств – членов ЕАЭС 
в Россию – 6 %)1. 

 

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) России 
со странами – контрагентами, членам ЕАЭС 2014–2018 гг., млрд дол. США 

Cross-border transfers of individuals (residents and non-residents) of Russia 
with counteragent countries to the members of the EAEU 2014-2018, billions of dollars USA 

Год 2014 2015 Темп рос-
та, % 2016 Темп рос-

та, % 2017 Темп рос-
та, % 2018 Темп 

роста, %
Перечисления физиче-
скими лицами из России 4 567 3 068 67 3 276 107 4 299 131 4 595 107 

Казахстан 577 514 89 559 109 709 127 797 112 
Беларусь 378 230 61 263 114 314 119 281 90 
Армения 1 550 941 61 711 76 1 065 150 1 117 105 
Киргизия 2 062 1 383 67 1 743 126 2 211 127 2 400 109 
Поступления в пользу 
физических лиц в Россию 2 303 2 321 101 1 834 79 2 390 130 2 543 106 

Казахстан 1 387 1 596 115 1 176 74 1 469 125 1 493 102 
Беларусь 170 122 72 121 99 155 129 164 106 
Армения 321 281 88 210 75 372 177 470 126 
Киргизия 425 322 76 327 102 393 120 416 106 
Сальдо –2 264 –747 33 –1 442 193 –1 909 132 –2 052 107 
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Россия имеет отрицательное сальдо пото-
ков денежных средств физических лиц с боль-
шинством контрагентов ЕАЭС. Положитель-
ное сальдо переводов можно наблюдать толь-
ко между Россией и Казахстаном на протяже-
нии всего исследуемого периода. В то же вре-
мя перетекающие потоки из России в рамках 

ТПФЛ являются важным источником финанси-
рования для ряда государств ЕАЭС. Системо-
образующий характер они носят для Киргизии 
и Армении. Перечисления денежных средств в 
эти страны занимают наибольшую долю в гео-
графической структуре ТПФЛ (рис. 1).  

 

17

6

24

52

 

59

6

18

16

 
а) б)  

Казахстан Беларусь Армения Киргизия  
Рис. 1. Географическая структура трансграничных переводов физических лиц в 2018 г., %: 

а) переводы физических лиц из России в страны ЕАЭС; б) переводы в пользу физических лиц России из стран ЕАЭС 
Fig. 1. Geographical structure of cross-border transfers of individuals in 2018, %: 

a) transfers of individuals from Russia to the EAEU countries; b) transfers in favor of Russian individuals from the EAEU countries 

Географическая структура трансфертов 
как из России, так и в страну с 2014 по 2018 г. 
существенно не меняется. Денежные потоки из 
Казахстана занимают наибольший удельный 
вес (60 %) в географической структуре транс-
граничных потоков физических лиц в пользу 
физических лиц России, что свидетельствует о 
росте хозяйственных связей между странами. 
В целом реверсивный поток переводов в Рос-
сию с 2014 по 2018 г. показывает тенденцию 
роста, несмотря на кризисные явления 2014–
2015 гг.  

Трансграничные переводы денежных 
средств на территории государств – членов 
ЕАЭС осуществляются через ПС, операторы 
которых зарегистрированы ЦБ РФ в Реестре 
обязательного пенсионного страхования (на-
пример, Contact, «БЭСТ», «Золотая Корона»). 
Параллельно денежные потоки проходят и че-
рез системы денежных переводов, операторы 
которых зарегистрированы на территории иных 
государств ЕАЭС (например, TelCell, Converse 
Transfer, Faster), а также через международные 
системы денежных переводов (например, Ria 
Money Transfer, Money Gram). В совокупном 
объеме ТПФЛ в страны ЕАЭС в 2018 г. на до-
лю таких платежей приходилось более полови-
ны всех операций по переводу (53,7 %), хотя в 
Казахстане и Беларуси физические лица пред-
почитают переводы через банки (51 и 59 % со-
ответственно). Популярность ПС среди трудо-
вых мигрантов обусловлена сравнительной 

«дешевизной» платежа и простотой проведе-
ния транзакций.  

В значительной степени высокий объем 
ТПФЛ на евразийском пространстве способ-
ствует повышению роли национальной де-
нежной единицы Российской Федерации в ка-
честве региональной валюты стран ЕАЭС, тем 
самым способствуя укреплению российского 
рубля. За период с 2014 по 2018 г. российский 
рубль в общем объеме как поступлений, так и 
перечислений ТПФЛ в странах ЕАЭС занима-
ет больший удельный вес: с 60,9 % в 2014 г. до 
79,2 % в 2018 г., – при этом доля доллара США 
существенно снижается – с 33,4 до 16,2 % со-
ответственно. 

Проведем оценку трансграничных пере-
водов юридических лиц.  

В структуре объемов внешней торговли 
России услугами со странами ЕАЭС наиболь-
ший удельный вес занимают Казахстан и Бела-
русь. После некоторого падения в 2015–2016 гг. 
объемы экспорта в Беларусь снова начали рас-
ти. Аналогичный показатель в отношении Ка-
захстана своего наибольшего значения достиг в 
2015 г., что свидетельствует о перераспределе-
нии товарных потоков и деловых коммуника-
ций из России по причине санкционного дав-
ления. Среди стран ЕАЭС Казахстан и Бела-
русь занимают лидирующие позиции и в части 
импорта услуг в Россию. Негативные события 
2014 г. отразились в большей степени на по-
ступлении импорта из Беларуси. Несмотря на 
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значительный рост импорта услуг из Киргизии 
в 2016 г., за весь анализируемый период при-
рост показателя составил порядка 20 % только 
в отношении Казахстана. Разнонаправленная 
динамика показателей по странам ЕАЭС не ме-
няет общих трендов. Положительное сальдо по 
экспортно-импортным операциям в части услуг 
(экспорт из России превышает импорт) наблю-
дается в отношениях с Арменией, Казахста-
ном и Киргизией. Во взаимоотношениях с Бе-
ларусью преобладает импорт услуг в Россию. 

Сведения Межгосударственного банка2  
о платежах, связанных с оборотом товаров и 
услуг в целом, проводимых между государст-
вами, подтверждают некоторые выявленные 
тенденции. На рис. 2 отражены данные цен-

тральных (национальных) банков государств – 
отправителей платежей. По Армении имеются 
данные только за 2017 г. В платежах, посту-
пающих из России в страны ЕЭАС, преобла-
дает направление в сторону Беларуси, как по 
числу платежей, так и по их объемам, в то вре-
мя как аналогичные показатели в отношении 
Казахстана, и тем более Киргизии и Армении, 
значительно ниже. В то же время платежи из 
Казахстана сопоставимы по числу платежей и 
объемам с платежами из Беларуси. При этом 
средние объемы одного платежа за анализи-
руемый период снижаются. По состоянию на 
2017 г. наибольший объем одного платежа ха-
рактерен для платежей за товары и услуги, про-
водимых из России в Армению. 
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Рис. 2. Сведения о платежах, связанных с оборотом товаров и услуг, млн дол. США: 

а) платежи из России в страны ЕАЭС; б) платежи в Россию из стран ЕАЭС 
Fig. 2. Information about payments related to the turnover of goods and services, billions of dollars USA: 

a) payments from Russia to the EAEU countries; b) payments to Russia from the EAEU countries 

Еще одно направление трансграничных 
платежей связано с инвестициями. Как и в экс-
портно-импортных операциях, объемы прямых 
инвестиций преобладают в отношении Бела-
руси и Казахстана. Участие России в капитале 
стран – участниц ЕАЭС находится приблизи-
тельно на одном уровне (рис. 3). Исключени-
ем является 2017 г., когда сальдо по инвести-
циям в Казахстан превысило уровень прошло-
го года в 6,7 раз. 

В целом участие России в капитале стран – 
членов ЕАЭС после некоторого снижения в 
2015–2016 гг. снова продемонстрировало рост, 
кроме Киргизии, в отношении которой в 2018 г. 
произошло снижение показателя в 3 раза. Ре-
инвестирование доходов также наиболее актив-
но идет в отношении Беларуси и Казахстана. 
В 2016 и 2017 гг. значение показателя для Ар-
мении оказалось отрицательным. Реинвестиро-
вание доходов в Киргизию не осуществлялось. 

Сальдо операций по долговым инструментам 
между Россией и Казахстаном с 2014 по 2016 г. 
в разы превышало аналогичный показатель 
других стран – участниц ЕАЭС. По состоянию 
на 2018 г. показатель имеет отрицательное зна-
чение по Казахстану и Армении. 

В отношении портфельных инвестиций 
некоторые данные относятся к конфиденциаль-
ным. За анализируемый период объемы порт-
фельных инвестиций из России в Армению и 
Киргизию либо отсутствуют, либо не превы-
шают 500 000 дол. США. Наибольшие объемы 
портфельных инвестиций поступили из Рос-
сии в Беларусь (552 млн дол. США по состоя-
нию на 1 января 2018 г.) с помощью долговых 
инструментов. Для Казахстана этот показатель 
на ту же дату составил 79 млн дол. США. По 
участию в капитале для российских инвесторов 
представляет интерес Казахстан (28 млн дол. 
США на 1 января 2018 г.). 
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Рис. 3. Прямые инвестиции из России за рубеж (сальдо операций), млн дол. США: 
а) участие в капитале (кроме реинвестирования доходов); б) реинвестирование доходов; в) долговые инструменты 

Fig. 3. Direct investment from the Russia abroad (balance of operations), billions of dollars USA: 
a) equity participation (except income reinvestment); b) income reinvestment; c) debt instruments 

 

5. Заключение. Как показало исследова-
ние, денежные потоки в форме ТПФЛ между 
Россией и странами ЕАЭС являются одной из 
основных форм их финансового интеграцион-
ного взаимодействия. Динамика ТПФЛ из Рос-
сии в страны ЕАЭС имеет картину схожую с 
мировыми трендами, однако кризисные перио-
ды 2014–2015 гг. глубже отразились на денеж-
ных потоках через страны ЕАЭС. Последующее 
восстановление началось уже в 2016–2017 гг., 
показав более 30 % прироста входящих и исхо-
дящих потоков. На динамику потоков ТПФЛ 
на пространстве ЕАЭС в большей степени 
влияет миграция, а связанные с ней финансо-
вые потоки подвержены влиянию различных 
факторов, таких как рост долларового эквива-

лента заработной платы иностранных работни-
ков в компаниях России, активное продвиже-
ние на рынок стран ЕАЭС отечественных пла-
тежных систем, постепенное замещение налич-
ных платежей безналичными формами расче-
тов, а также снижение тарифов за переводы 
операторами платежных систем на фоне вы-
сокой конкуренции. С другой стороны, усиле-
ние мер валютного контроля в странах-контр-
агентах привело к уходу части денежных по-
токов в теневой сектор. Немаловажную роль 
играет и политика снижения рисков, проводи-
мая банками, что ведет к ужесточению требова-
ний кредитных организаций к операторам по 
переводам средств, а также частичному закры-
тию счетов. 
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Между юридическими лицами России и 
стран – участниц ЕАЭС наиболее активные 
трансграничные финансовые потоки наблюда-
ются в отношении Казахстана и Беларуси, что 
особенно очевидно при оценке экспортно-им-
портных операций и инвестиционной деятель-
ности. Общие негативные тенденции 2015–
2016 гг. проявились и в этой сфере, когда в ре-
зультате падения мировых цен на сырьевые 
товары, замедления темпов роста мировой эко-
номики и внутреннего спроса в странах ЕАЭС 
произошло снижение стоимостных объемов 
экспорта товаров между ними. Что касается 
России, то существенную роль в усилении не-
гативных последствий сыграли санкции. В ре-
зультате снижение трансграничных переводов 
внутри интеграционного объединения произош-

ло в гораздо меньшей степени, чем в отноше-
нии торговли с третьими странами. Начиная с 
2016 г. наблюдается восстановление объемов 
трансграничных переводов денежных средств, 
что в основном связано с ростом взаимных тор-
говых потоков России и Беларуси, а также Рос-
сии и Казахстана. Это во многом отражает рост 
внутреннего спроса и платежеспособность юри-
дических лиц в обозначенных государствах. 

 
Примечания 
1 Здесь и далее составлено на основании дан-

ных официального сайта Банка России (http://www. 
cbr.ru). 

2 Составлено на основании данных Информа-
ционного портала Межгосударственного банка (http:// 
www.isbnk.info). 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с противоречиями в разви-
тии сельского хозяйства и аграрных территорий. Проведен анализ основных взглядов 
отечественных и зарубежных исследователей на системные противоречия, к числу ко-
торых можно отнести необходимость внедрять инновационные технологии в производ-
стве и нежелание специалистов работать на селе, необходимость создавать комфорт-
ные условия проживания в сельской местности и недостаточное финансирование соци-
альной сферы; потребность расширять производство и ограниченные ресурсные возмож-
ности и др. Противоречия сельского развития исследуются на основе категориально-
системного подхода. Представлены средства, включающие системно-кибернетическую, 
гомеостатическую схемы, механизм компенсационного гомеостата и пентаграмму проти-
воречий, позволяющие понять особенности взаимоотношений и интересов объектов сель-
ского развития. Определено, что противоречия обусловлены разрывом между эффектив-
ностью развития сельского хозяйства и уровнем социально-экономического развития аг-
рарных территорий. Модернизация и технологические нововведения повышают эффек-
тивность производства в аграрной сфере, одновременно с этим сдерживается развитие 
сельской инженерной и социальной инфраструктуры, что делает аграрные территории ме-
нее привлекательными для населения, в том числе молодых специалистов. Установлено 
влияние отдельных факторов на процессные противоречия, основными из которых яв-
ляются кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства, уровень государст-
венной поддержки сельского хозяйства, экологический фактор, развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры, внедрение инноваций в производство. Управление противоре-
чиями между сельским хозяйством и аграрными территориями основано на совершенст-
вовании механизмов и инструментов, регулирующих эффективное распределение раз-
личных ресурсов как на макро-, так и на микроуровне. Разрешение противоречий связано 
с оптимизацией взаимодействий и качественных изменений взаимоотношений между 
сельским хозяйством и аграрными территориями при их многофункциональном развитии.  
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and interests of objects of rural development are presented. It is determined that the contradic-
tions are caused by the gap between the efficiency of agricultural development and the level of 
socio-economic development of agricultural territories. Modernization and technological inno-
vations increase the efficiency of production in the agricultural sector, at the same time re-
strains the development of rural engineering and social infrastructure, which makes agricul-
tural areas less attractive to the population, including young professionals. The article estab-
lishes the influence of certain factors on the process contradictions, the main of which are the 
staffing of agricultural production, the level of state support for agriculture, the environmental 
factor, the development of engineering and social infrastructure, the introduction of innovations 
in production. The management of contradictions between agriculture and agricultural territo-
ries is based on the improvement of mechanisms and instruments regulating the effective 
distribution of various resources at both the macro and micro levels. The resolution of contra-
dictions is associated with the optimization of interactions and qualitative changes in the rela-
tionship between agriculture and agricultural territories in their multifunctional development. 

 
 
1. Введение. На современном этапе разви-

тия нашей страны, в период активного перехо-
да к цифровой инновационной экономике прак-
тически во всех отраслях народного хозяйства, 
следует обеспечить необходимый уровень ме-
тодологических подходов и инструментов, кото-
рые применяются исследователями в процессе 
разработки новой экономической политики. 

В сельской местности процесс планомер-
ного перехода на инновационное развитие за-
труднен из-за сложившихся негативных тенден-
ций, к числу которых относится миграционный 
отток экономически активного населения, де-
фицит высококвалифицированных кадров, не-
достаточно развитая инженерная и социальная 
инфраструктура на селе, зачастую технологи-
ческая отсталость в сельскохозяйственном про-
изводстве и др. В условиях ограниченности ре-
сурсов (кадровых, финансовых, технических) 
возникает вопрос, что в первоочередном реше-
нии предпринять и на что распределить имею-
щиеся ресурсы, чтобы достичь желаемых ре-
зультатов в сельском развитии.  

Согласно законам диалектики развитие 
происходит благодаря взаимодействию проти-
воположностей, которые постепенно превра-
щаются в противоречия. Их разрешение (пре-
одоление) позволит перейти системе на новый 
уровень развития. 

Целью работы является выявление сис-
темы противоречий, возникающих в процессе 
развития сельского хозяйства и аграрных тер-
риторий путем проведения качественного ана-
лиза системообразующих компонентов и раз-
личных факторов. Данный анализ позволяет 
определить источники, особенности и законо-
мерности сельского развития и его отдельных 
подсистем. 

Авторами предлагается систематизиро-
вать существующие варианты противоречий 
на основе категориально-системного подхода, 
который позволяет более точно составить ги-
потезу перспективной стратегии развития сель-
ского хозяйства и аграрных территорий. 

В рамках данного методического подхода 
важное значение могут иметь результаты ав-
торского научного взгляда на процессы соци-
ально-экономического и технологического раз-
вития, в соответствии с которым различные по-
ложительные тенденции зачастую сопровож-
даются появлением новых проблемных ситуа-
ций в сопряженных сферах. В данной статье 
рассмотрено только несколько методических 
приемов, показывающих на макро- и микро-
уровне противоречия между сельским хозяй-
ством и аграрными территориями, возникаю-
щие в процессе их развития. 

2. Обзор литературы. Описанию проти-
воречий, их значимости и месту в различных 
сферах посвящено большое количество науч-
ных трудов. Так, Т.Г. Нефедова провела ис-
следование географических тенденций и про-
тиворечий в сельском хозяйстве России за по-
следние двадцать пять лет и выявила, что го-
родская агломерация привела к блокированию 
развития сельского хозяйства и усилила его 
пространственную поляризацию [1]. Модер-
низационные и инновационные изменения в 
аграрном производстве происходят на фоне 
снижения занятости сельского населения, низ-
кого престижа сельскохозяйственного труда и 
его низкой оплаты. 

Отдельные исследователи уделяют зна-
чительное внимание изучению противоречий 
в сельском хозяйстве, в частности М.Л. Яшина 
исследовала данные аспекты в рамках пари-
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тетности ценовых отношений [2], А.У. Гам-
бердова – при управлении воспроизводствен-
ными процессами целого региона [3].  

Н.И. Жуков, А.Г. Сёмкин и Е.А. Воронин 
особое внимание уделяют проблемам управ-
ления развитием агропромышленного ком-
плекса на муниципальном уровне, в частности 
институциональным и законотворческим про-
тиворечиям, не способствующим производст-
венному и экономическому развитию объек-
тов сельских территорий [4]. 

Авторы предлагают разные варианты ре-
шения противоречий. Так, Е.А. Кортункова, 
О.В. Мраморнова – путем восстановления тру-
дового потенциала в сельском хозяйстве [5], 
A.V. Vitiuk – путем модернизации сельскохо-
зяйственной техники [6], Н.Л. Симутина рас-
сматривала решение противоречий в нефор-
мальной экономике при обследовании бюдже-
тов домашних хозяйств в аграрном секторе [7]. 

По нашему мнению, наиболее интересны-
ми представляются научные изыскания, посвя-
щенные исследованиям противоречий, возни-
кающих между сельским хозяйством и сель-
скими территориями. В частности, М.Ю. Ксе-
нофонтов рассматривал внутренние противо-
речия агропродовольственной политики как 
источник рисков в развитии аграрного произ-
водства и сельских территорий [8], Р.Р. Шамин 
и Н.А. Середа изучали объекты аграрной ин-
фраструктуры как неотъемлемые элементы, от 
которых зависит как производственное, так и 
социальное развитие сельских территорий [9]. 
Авторы подтвердили гипотезу взаимосвязи 
развитости многофункциональных социально-
производственных элементов инфраструкту-
ры, состояния аграрного производства и обще-
го уровня освоенности сельской местности. 

Изучению генезиса, особенностей и путей 
решения противоречий посвящены исследова-
ния как российских, так и иностранных авто-
ров. Э.А. Исраилова изучала данный вопрос в 
рамках реализации национальных экономиче-
ских интересов России и стран СНГ при со-
вместном развитии сельского хозяйства [10]. 
Отдельные исследователи предлагали реше-
ние противоречий в развитии сельских терри-
торий на основе распределения производитель-
ных сил и расселения в сельской местности в 
границах сельских муниципалитетов [11–14]. 
Особое внимание при этом уделяется несоот-
ветствиям в развитии сельской экономики, 
аграрном производстве, развитии инфраструк-

туры на селе, которые можно устранить на 
этапе прогнозирования и планирования разви-
тия территорий. Значительную роль в обеспе-
чении сбалансированного социально-экономи-
ческого сельского развития отводится госу-
дарству, региональным органам власти, орга-
нам местного самоуправления.  

Большинство исследователей считает, 
что ключом к решению противоречий в разви-
тии аграрного производства и сельских терри-
торий является поддержание устойчивого раз-
вития сельского хозяйства, увеличение дохо-
дов крестьян и сокращение разрыва между 
городскими и сельскими районами, а также 
между муниципальными образованиями внут-
ри региона. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Для обоснования гипотезы развития аграрных 
территорий на основе многофункционального 
развития сельского хозяйства механизм внут-
реннего противоречия в развитии объектов ис-
следования, к которым относятся сельское хо-
зяйство и аграрные территории, был изучен на 
основе категориально-системного подхода.  

Построение системно-кибернетической 
схемы противоречий многофункционального 
развития сельского хозяйства и аграрных тер-
риторий позволяет показать разнонаправлен-
ные связи между ними, пентаграмма и гомео-
статическая схема помогают установить от-
ношения системообразующих компонентов,  
в качестве которых выбраны управление, ре-
сурсы, производство, экономика и социальная 
сфера.  

Схема компенсационного гомеостата 
сельского развития, основанная на построении 
ряда информационных критериев в триадах по 
пять дуад факторов, позволяет существенно 
расширить и задать более четко параметры мо-
дели многофункционального развития сель-
ского хозяйства и аграрных территорий.  

4. Результаты исследования. В много-
функциональном сельском развитии рассмат-
риваются процессные противоречия, где про-
тивоположностями (компонентами противоре-
чий) являются тенденции, изменения или про-
цессы развития сельского хозяйства и аграр-
ных территорий. Данные противоположности 
составляют суть системы управления, преду-
сматривающей эффективное распределение ре-
сурсов между элементами исследуемых объек-
тов, способствующих выполнению сельским 
хозяйством определенных функций: производ-
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ственной, социальной, экономической, эколо-
гической и управленческой.  

Разрешение противоречия связано с опти-
мизацией взаимодействий и качественных из-
менений взаимоотношений между сельским 
хозяйством и аграрными территориями при их 

многофункциональном развитии. Более на-
глядно противоречия представлены в систем-
но-кибернетической схеме сельского развития 
(рис. 1), которая показывает ключевых испол-
нителей данного процесса и регулятор в реше-
нии существующих противоречий. 
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Рис. 1. Системно-кибернетическая схема противоречия 

многофункционального развития сельского хозяйства и аграрных территорий 
Fig. 1. System-cybernetic scheme of contradiction 

of multifunctional agriculture and agricultural territories development 

Системно-кибернетическая схема проти-
воречия состоит из двух компонентов, конку-
рирующих за ресурсы между собой. В качест-
ве исполнителя 1 выступает сельское хозяйст-
во, а исполнителя 2 – аграрные территории, 
регулятором в рассматриваемом случае может 
выступать межведомственная комиссия при гу-
бернаторе региона. Исходя из представленной 
схемы видно, что противоречия продиктованы 
разрывом между уровнем развития сельского 
хозяйства с показателями, стремящимися к мак-
симальному значению и низким уровнем со-
циально-экономического развития села. Сле-
дует отметить, что состояние аграрных терри-
торий не всегда способствует, а зачастую пре-
пятствует развитию сельского хозяйства.  

Так, в настоящее время идет острая кон-
курентная борьба за распределение бюджет-
ных средств, наблюдается альтернатива, по ка-
кому направлению в первую очередь необхо-
димо вложить финансы. Если инвестировать 
только в сельскохозяйственное производство 
и при этом не развивать социальную сферу на 
селе, то эффективного функционирования сис-
темы не происходит. При возможном повыше-
нии эффективности производства и росте уров-
ня доходов сельского населения комфортность 
их проживания не улучшается. Данный процесс 

сопровождается миграционным оттоком жите-
лей из села, в том числе квалифицированных 
кадров, что в свою очередь приводит к сниже-
нию эффективности производства, несмотря 
на инвестиционные вложения в развитие сель-
ского хозяйства.  

Представляя противоречия первоначаль-
но на макроуровне, рассматриваются факторы 
как определенные макротенденции, влияющие 
на развитие исследуемых объектов. В систем-
но-кибернетической схеме в сельском хозяйст-
ве в качестве таких факторов управления про-
изводством принимаются: 

– кадры производства; 
– автоматизация и цифровизация произ-

водства; 
– грантовая господдержка малых форм хо-

зяйствования в АПК; 
– экологозатратная деятельность. 
Со стороны аграрных территорий в качест-

ве бинарных факторов, влияющих на качество 
жизни сельского населения, рассматриваются: 

– обслуживающий персонал; 
– инженерная и социальная инфраструк-

тура; 
– господдержка адресных инвестицион-

ных программ;  
– экологосберегающая деятельность. 
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Для эффективного управления противо-
речиями необходимо учитывать процессы не 
только на макро-, но и на микроуровне, где 
факторы детализируются первоначально в мно-
жество показателей, а из показателей можно 
рассчитать различные специфические индика-
торы, характеризующие качество процессов 
многофункционального развития сельского хо-
зяйства и аграрных территорий.  

Для рассмотрения противоречий сельско-
го развития в принципе любые показатели мож-
но разделить на две группы: это показатели, 
специфичные для данной территории (темпе-
ратура воздуха, количество осадков и др.), и 
универсальные показатели, которые будут ра-
ботать в любом регионе (объем производства 
продукции на 1 га сельскохозяйственных уго-

дий, доля экономически активного населения 
в общей его численности и др.).  

Задача разрешения противоречия состоит 
в том, чтобы оптимизировать отношения и раз-
работать меры управления в распределении ре-
сурсов между сельским хозяйством и аграрны-
ми территориями. Поэтому в любом качествен-
ном переходе уместно выявлять конкретные 
принципы, свойственные движению данного 
противоречия. 

Принцип противоречия заключается в том, 
что одновременно одна противоположность 
возрастает, другая уменьшается, и наоборот. 
Примером может послужить изменение объ-
емов господдержки по разным направлениям, 
показанным на схеме компенсационного гомео-
стата (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема компенсационного гомеостата 

управляемых финансовых потоков господдержки сельского развития 
Fig. 2. Scheme of compensatory homeostat of managed financial flows of state support of rural development 

На схеме первый управляемый ресурсный 
поток – это грантовая поддержка производст-
венников в сельском хозяйстве (семейные жи-
вотноводческие фермы, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, агростартапы, сельскохозяй-
ственные кооперативы), которая чаще востре-
бована в слабо развитых муниципальных рай-
онах, далеко удаленных от областного центра 
или транспортных магистралей, где зачастую 
отсутствуют крупные эффективно работаю-
щие сельскохозяйственные предприятия.  

Чтобы аграрные территории успешно раз-
вивались, а местное население трудилось в сель-
ском хозяйстве и не уезжало из села, необходи-
ма соответствующая инженерная и социальная 
инфраструктура: дороги с твердым покрытием, 
водопровод и газопровод, сеть интернет- и со-
товой связи, спортивные сооружения и куль-
турно-досуговые учреждения и др. Следова-
тельно, возникает дилемма, в какой район не-

обходимо в первую очередь вкладывать денеж-
ные средства и в каком объеме для улучшения 
качества жизни на селе, т. е. как управлять 
вторым ресурсным потоком – господдержкой 
адресных инвестиционных программ.  

Соответственно, на выходе конкурируют 
два результата: увеличение объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции и улуч-
шение качества жизни сельского населения. 
Сельскохозяйственным производителям выде-
ляются значительные ассигнования на их раз-
витие, вместе с тем при дефиците бюджета 
крайне мало выделяется средств на развитие 
инженерной инфраструктуры на селе.  

Знание принципа противоречия, сформу-
лированного В.И. Разумовым: «установленный 
способ взаимного согласования противополож-
ностей, как условия обеспечения устойчивости 
системы»1, – позволяет сформулировать гипо-
тезу решения задач управления противоречи-
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ем многофункционального развития сельского 
хозяйства и аграрных территорий на основе 
пентаграммы (рис. 3) и гомеостатической схе-
мы (рис. 4). Они позволяют установить отно-
шения системообразующих компонентов, в 

качестве которых выбраны управление (Уп), 
ресурсы (Рс), сельскохозяйственное производ-
ство (Пр), экономика (Эк), социальная сфера 
(Соц), аграрные территории (Тр). 

 

РсСоц 

Тр

Уп

ПрЭк 
 

Рис. 3. Пентаграмма отношений системообразующих компонентов сельского развития 
Fig. 3. Pentagram of relations of rural development system-forming components 

В пентаграмме представлен цикл отноше-
ний основных компонентов, который актуален 
для сельскохозяйственной деятельности и ко-
торый, так или иначе, отражается на развитии 
аграрных территорий. Из пентаграммы видно, 
что у каждого компонента определено два ве-
дущих вектора отношений, каждый из кото-
рых воздействует на два других. Первый век-
тор (сплошная стрелка) показывает непосред-
ственное влияние путем передачи ресурсов, 
второй вектор (пунктирная стрелка) – это кон-
троль результатов и ограничение по ресурсам. 
Идея такого управления проявляется в следую-
щем: усиление ресурсного обеспечения произ-
водства позволит повысить его эффективность, 
что в итоге приведет к росту экономического 
благополучия территории. Развитие производ-
ства окажет непосредственное влияние на из-
менение экономических показателей, создавая 

предпосылки для развития на селе социаль-
ной сферы. Ее состояние заставляет принимать 
управленческие решения по дальнейшему ре-
сурсному обеспечению (финансовому, кадро-
вому, научному и др.). Таким образом, замы-
кается круговорот отношений основных ком-
понентов в рассматриваемой системе.  

Также необходимо обратить внимание на 
внутренние противоречия, существующие при 
развитии сельского хозяйства и аграрных тер-
риторий, отраженные на рис. 4. В гомеостати-
ческой схеме элемент управления выступает 
в роли координирующего локального органа 
власти. А элементы, находящиеся на противо-
положных концах схемы, образуют блоки вос-
производства и потребления. Между блоками, 
а также в каждом из них имеются свои внут-
ренние противоречия, доступные для управле-
ния со стороны власти. 

 
 

Управление

Аграрная территория

 Пр Рс  Эк Соц

 
Рис. 4. Гомеостатическая схема противоречий развития сельского хозяйства и аграрных территорий 

Fig. 4. Homeostatic scheme of contradictions of agriculture and agricultural territories development 
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На макроуровне – это гомеостатическое 
(подобное, одинаковое) отношение между сель-
скохозяйственным производством и аграрны-
ми территориями. На микроуровне схема по-
зволяет понять особенности взаимоотношений 
и интересов объектов сельского развития. Про-
изводство и ресурсы представляют собой еди-
ный блок, в котором происходит их постоян-
ное противоречие: повышение эффективности 
производства и ограниченность ресурсов. Вме-
сте с тем в рамках развития аграрных террито-
рий в другой диалектической паре стоят соци-
альная сфера и сельская экономика. Осущест-
вление экономических преобразований, вне-
дрение инновационных достижений научно-
технического прогресса позволяет повысить 
эффективности производства. Одновременно 
с этим продолжается сдерживание социально-
го развития на селе, делающее аграрные тер-
ритории менее привлекательными для населе-
ния, в том числе молодых специалистов.  

5. Заключение. Существующие противо-
речия между сельским хозяйством и аграрны-
ми территориями постоянно сопутствуют в 
процессе их развития. Эффективное управле-
ние позволит сократить дисбаланс в сельском 
развитии: увеличить капиталовложения в соци-
альную сферу, улучшить условия жизни сель-
ского населения, повысить обеспеченность се-
ла медицинскими и дошкольными учрежде-
ниями, предприятиями бытового обслуживания 
и т. д. Это создаст предпосылки для улучшения 

демографической ситуации, привлекая высо-
коквалифицированную молодежь на село и по-
вышая эффективность сельскохозяйственного 
производства. 

Проведенные исследования противоречий 
многофункционального развития сельского хо-
зяйства и аграрных территорий на основе ка-
тегориально-системного подхода продемонст-
рировали, что понимание данного механизма 
связано с представлениями о распределении и 
обмене ресурсов в системе между сельским хо-
зяйством и аграрными территориями. С одной 
стороны, механизмы противоречия тесно свя-
заны с процессами управления и эффективно-
стью функционирования сельского хозяйства. 
С другой, выявленные противоречия – это кон-
фликт интересов, при грамотном управлении 
которыми сельская система способна перейти к 
эффективному многофункциональному разви-
тию. В случае представления противоречия как 
отношения, распределенного между компонен-
тами системы, решается вопрос о правилах та-
кого распределения и об инфраструктурных ме-
ханизмах, оптимизирующих движение и обмен 
ресурсами, что приводит к разрешению или сня-
тию противоречий в развитии между сельским 
хозяйством и аграрными территориями. 
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1. Введение. Одной из среднесрочных 
стратегических задач развития промышленно-
сти России является диверсификация произ-
водства оборонно-промышленного комплекса, 
обусловленная свертыванием государственной 
программы вооружения (в 2020 г.) и сокра-
щением государственного оборонного заказа 
(далее – ГОЗ). В связи с этим Президент РФ 
В.В. Путин поставил задачу довести долю гра-
жданской продукции в общем объеме произ-
водства предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса (далее – ОПК) до 17 % в 2020 г., 
30 % к 2025 г., 50 % к 2030 г.1 Таким образом, 
процесс конверсии экономически неизбежен. 
По словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, этот показатель в 
2017 г. достиг заявленной директивы 2020 г. – 
17 %, в 2019 г. составит 21 %, а главной зада-
чей министерства является адаптация пред-
приятий ОПК к рыночным условиям2. Однако 
ощутимая отрицательная динамика конверсии, 
вызванная сокращением ГОЗ, станет очевидной 
после 2020 г. ОПК столкнется с рядом угроз, та-
ких как сокращение или полная остановка про-
изводства, уменьшение рентабельности дея-
тельности, продажа непрофильных активов, 
увольнение персонала. Из чего можно сделать 
вывод, что задача конверсии и преодоления 
существующих структурных ограничений до 
настоящего времени не решена.  

Неустойчивость глобальной экономиче-
ской системы, слабая развитость внутреннего 
рынка и неопределенность в отношении пер-
спектив его развития в сочетании с сокраще-
нием расходов на оборону, неподготовленно-
стью менеджмента предприятий ОПК к работе 
в рыночных условиях, снижением рентабель-
ности в обрабатывающих производствах, рос-
том конкуренции со стороны зарубежных про-
изводителей, а также наличие высокого уровня 
ставок по кредитам затрудняют решение при-
оритетных задач конверсии. К тому же, соглас-
но исследованию Агентства по технологиче-
скому развитию, многие руководители обо-
ронных предприятий не знают, как решить ряд 
проблем конверсии, среди которых: отсутст-
вие понимания, что производить из граждан-
ской продукции; отсутствие технологий для 
производства гражданской продукции; отсут-
ствие квалифицированных кадров (в частно-
сти, маркетологов); отсутствие производствен-
ного персонала и др.3 Эти проблемы достаточ-

ное весомые и выглядят нерешаемыми, осо-
бенно при наложении их на современную эко-
номическую действительность.  

В поиске решения объективных проблем 
конверсии эксперты Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ опубликова-
ли доклад, в котором всесторонне рассмотре-
ли положительный опыт диверсификации ОПК 
Китая и США. В докладе отмечается, что стра-
ны использовали абсолютно разные экономи-
ческие модели, и успех конверсии заключает-
ся совсем не в том, чтобы производить граж-
данскую продукцию по оборонным техноло-
гиям4. В связи с этим настоящая статья при-
звана рассмотреть возможности для успешной 
конверсии российского ОПК, под которой, с 
точки зрения авторов, подразумевается прове-
дение научно-технологической модернизации 
машиностроительной отрасли. Научно-техно-
логическая модернизация предполагает эф-
фективное использование потенциала маши-
ностроительной отрасли как сложной произ-
водственной системы, регулярное проведение 
мер по организации и координации функцио-
нирования и развития ее элементов в целях 
конверсии предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.  

2. Обзор литературы. Основной пласт 
исследований в новейшей истории России, по-
священных проблеме конверсии, пришелся на 
1990-е гг., что обусловлено историческими со-
бытиями. В то время труды ученых были скон-
центрированы на исследовании методологии, 
сущности, теории, потенциале конверсии, осо-
бенно в контексте гонки вооружений, пер-
спектив развития международных отношений. 
Среди них отметим работы В.И. Аникина [1], 
М.К. Бункина [2], А.К. Пономарева [3], 
В.В. Фадеев [4]. Большой вклад внесли фунда-
ментальные труды ученых, стоявших у истоков 
создания советского ВПК, – Ю.Б. Харитона, 
В.Ф. Утки. Ближе к 2000-х гг. произошло сме-
щение научных интересов исследования кон-
версии в сторону анализа эффективности при-
нятых мер и их результативности. Были подве-
дены первые итоги. Среди работ того времени 
отметим труды Е.Ю. Хрусталева [5], В.А. Ба-
рабанова [6], Н.Е. Быстрова [7], М.К. Гельва-
новского [8]. Спектр научных исследований 
проблемы конверсии достаточно широк и раз-
нообразен – от социальной политики в усло-
виях конверсии до влияния политических ре-
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шений на стратегию конверсионного процес-
са, – что объясняется тем, что она проводилась 
впервые и затрагивала огромный промышлен-
ный и научный комплекс. Современные труды 
по исследованию конверсии посвящены по-
иску и анализу перспективных рынков сбыта 
гражданской продукции оборонных предпри-
ятий [9], методологическому обоснованию 
трансфера двойных технологий [10–13], про-
гнозированию перспектив развития оборонно-
промышленного комплекса [14–16], анализу 
инструментов управления процессом конвер-
сии [11; 17] и др.  

Несмотря на наличие множества работ, 
посвященных изучению конверсии ОПК и по-
иску оптимального подхода к решению ее за-
дач – экономических, социальных, научных, 
технологических, технических, – машино-
строительной отрасли как основной отрасли 
промышленности, призванной решать круп-
ные научно-технические, экономические и со-
циальные задачи, в контексте конверсии уде-
лено недостаточно внимания. Таким образом, 
цель настоящей статьи – проанализировать 
роль машиностроительной отрасли и ее науч-
но-технологической модернизации в системе 
конверсии российского ОПК. 

3. Методы исследования. Методы ис-
следования, используемые в настоящей статье: 
синтез, сравнительный анализ, моделирование. 
Метод синтеза – обоснование развития маши-
ностроительной отрасли в общей системе кон-
версии предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса. Метод сравнительного анализа – 
сравнительный анализ опыта конверсии обо-
ронно-промышленного комплекса в Китае и 
России. Использование данного метода позво-
лило найти оптимальное решение поставлен-
ных задач конверсии – проведение научно-тех-
нологической модернизации машиностроитель-
ной отрасли. Метод моделирования – модели-
рование вариантов развития конверсии рос-
сийского оборонно-промышленного комплек-
са при осуществлении научно-технологической 
модернизации машиностроительной отрасли 
и при ее отсутствии. Использование данного 
метода позволило выделить основные направ-
ления дальнейшего совершенствования управ-
ления конверсией. 

4. Результаты исследования. Материа-
лизация научно-технических идей от их заро-
ждения до производства и потребления гото-

вого продукта осуществляется в машинострои-
тельной отрасли. По существующим оценкам, 
около 2/3 всего эффекта от НИОКР поступает 
через систему машин и оборудования. Маши-
ностроительная отрасль является базой для 
повышения эффективности производства во 
всех отраслях, обеспечивая с помощью новых 
технических средств рост производительности 
труда, более рациональное и экономичное ис-
пользование сырья и материалов, рост отдачи 
накапливаемых основных промышленно-про-
изводственных фондов. В решении задач кон-
версии ОПК, поставленных Президентом РФ, – 
подключать оборонные предприятия к реали-
зации основных государственных программ 
развития, сформировать стартовые заказы для 
развития диверсификации оборонно-промыш-
ленного комплекса, разделить риски конвер-
сии между государством и оборонными пред-
приятиями, проанализировать барьеры дивер-
сификации оборонных предприятий – ведущая 
роль принадлежит машиностроительной отрас-
ли. Она призвана обеспечить спрос и потребле-
ние гражданской продукции предприятий ОПК. 
Для этого необходимо укрепить материально-
техническую базу машиностроительной отрас-
ли, обеспечить ускорение ее развития путем 
научно-технологической модернизации.  

Под научно-технологической модерниза-
цией машиностроительной отрасли мы пони-
маем поступательное совершенствование про-
изводственно-технической и экономической 
отраслевой системы в соответствии с преоб-
ладающим технологическим укладом, с уче-
том возможностей национальной экономиче-
ской системы. Среди задач научно-технологи-
ческой модернизации особое место занимает 
развитие станкостроения. Станкостроительная 
и инструментальная промышленность ускорит 
выпуск прогрессивной техники, необходимой 
для технического перевооружения оборонных 
предприятий в целях производства продукции 
гражданского назначения.  

При таком подходе, на наш взгляд, полу-
чится эффективно использовать накопленный 
в военном секторе научно-технический потен-
циал, который может сыграть ключевую роль 
и в научно-технологической модернизации ма-
шиностроительной отрасли. Положительный 
опыт конверсии ОПК Китая после 1980 г. это 
подтверждает [18–20]. В 1978 г. доля граждан-
ской продукция китайского ОПК составляла 
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около 10 %, спустя пять лет реформирования 
она выросла вдвое. Одной из мер реформиро-
вания и управления процессом конверсии ки-
тайского ОПК стало создание в 1986 г. специ-
альной государственной комиссии машино-
строительной промышленности, которая объ-
единила управление гражданским министер-
ством машиностроения, выпускавшим всё ин-
дустриальное оборудование в стране, и мини-
стерством вооружения и боеприпасов, произ-
водившим все артиллерийские орудия и сна-
ряды [18]. Подобные меры привели к тому, 
что китайская конверсия шла одновременно с 
увеличением объемов производства граждан-
ской промышленной продукции, что позволи-
ло Китаю к концу ХХ в. накопить значитель-
ный промышленный и научно-технологиче-
ский потенциал и завоевать рынок граждан-
ской продукции. 

Оборонные предприятия внесли большой 
вклад в модернизацию и развитие народного 
хозяйства, в 2002 г. на них приходилось 23 % 
общего объема выпускаемых в КНР автомоби-
лей, а их акции уже котировались на фондо-
вых биржах [18]. Машиностроительная отрасль 
стала базой для конверсии китайских оборон-
но-промышленных предприятий, в то время 
как конверсионный ОПК способствовал бур-
ному развитию экономики и модернизации ма-
шиностроительной отрасли. То есть накоплен-
ный в ОПК научно-технологический потенци-
ал материализовался через продукцию маши-
ностроения. Машиностроительная отрасль, та-
ким образом, представляет собой катализатор 
использования потенциала ОПК, на основе 
которого осуществляется конверсия всех вхо-
дящих в него предприятий. Крайне важно от-
метить, что столь внушительные результаты 
конверсии были достигнуты Китаем благодаря 
не только сращиванию ОПК и машинострои-
тельной отрасли, но и созданию комплексной 
системы реформирования и контроля в других 
отраслях промышленности. 

Развитие современной конверсии россий-
ского ОПК происходит следующим образом. 
Основными документами, регламентирующи-
ми конверсию, является Поручение Президента 
РФ от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346 и государ-
ственная специальная программа «Конверсия». 
За исполнение поручения и выполнение про-
граммы отвечают Министерство промышлен-
ности и торговли РФ как регулятор и Внешэко-
номбанк как государственный институт разви-

тия. В соответствии с государственной про-
граммой была создана коммерческая органи-
зация по продвижению гражданской оборон-
но-промышленной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках – НПО «Конверсия» (создана 
на базе «дочки» Ростеха ООО «Национальный 
центр информатизации» и ОАО «Федераль-
ный центр проектного финансирования»)5. 

Предполагается, что НПО «Конверсия» 
кроме поиска возможностей для продвижения 
продукции российского ОПК и ее аналитиче-
ского сопровождения будет также заниматься 
переподготовкой сотрудников ОПК. По мне-
нию участников отрасли, весь необходимый 
инструментарий для конверсии ОПК со сторо-
ны государства создан, теперь ее успех зависит 
от менеджмента оборонных предприятий6. 

В ближайшие пять лет Министерство про-
мышленности и торговли РФ планирует реали-
зовать более 170 проектов по диверсификации 
ОПК. В русле и логике данных проектов вы-
деляется несколько первоочередных приори-
тетных отраслей машиностроительного про-
изводства: станкоинструментальная промыш-
ленность, нефтегазовое, транспортное, энерге-
тическое машиностроение, медицинское обо-
рудование и ряд других направлений. По сути, 
реализация конверсии оборонных предпри-
ятий будет осуществляться централизовано 
через государственные корпорации («Ростех», 
«Росатом», «Росэлектроника» и др.), так как 
они включают большинство предприятий, вхо-
дящих в реестр ОПК. В этом случае есть риск 
«размывания» денежных средств, направляе-
мых из федерального бюджета на осуществ-
ление задач конверсии, внутри государствен-
ных корпораций.  

Макроэкономическая суть конверсии 
ОПК, в первую очередь, проявляется в умень-
шении общего объема военных расходов. Со-
гласно действующей государственной програм-
ме вооружения на 2018–2027 гг. планировалось 
потратить 19 трлн руб. на производство новых 
видов оружия и боевой техники для армии, со-
ответственно по 1,9 трлн руб. в год. Но уже в 
2017 г. на эти цели было выделено чуть более 
1,5 трлн руб., на 5 % меньше, чем в 2016 г. Пла-
ны сокращения государственного оборонного 
заказа предполагают темпы снижения объема 
финансирования ОПК около 2,7 % в год. 

Рассчитывать на то, что увеличение объ-
ема экспорта перекроет сокращение объемов 
ГОЗ предприятиям ОПК не приходится, так 
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как его динамика нестабильна (рис. 1). И это 
несмотря на то, что Россия занимает 2-е место 

на международном рынке вооружений, усту-
пая только США. 
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Рис. 1. Экспорт оружия, млн дол. США, в ценах 1990 г. 
(сост. по: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65) 

Fig. 1. Arms export, million dollars USA, 1990 prices (compiled on the basis of 
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65) 

Снижение ГОЗ ведет к росту издержек 
предприятий ОПК в расчете на единицу про-
дукции, нивелировать которые в рыночных 
условиях возможно только наращиванием до-
ли гражданской продукции в общем объеме 
производства. В России же развертывание кон-
версии сопровождается снижением объемов 
машиностроительного производства7. Всё это 
чревато серьезными последствиями, такими 
как переход за критический минимум объема 
производства по многим видам продукции во-
енного назначения, неоправданное сужение но-
менклатуры военной продукции, резкое уста-
ревание оборудования и др.  

Предприятия российского ОПК можно 
условно разделить на две группы. Первая груп-
па компаний опирается на технологии двой-
ного назначения (Уралвагонзавод, «Сухой», 
«Вертолеты России» и др.), вторая специали-
зируется на специфичных военных технологи-
ях («Алмаз-Антей», «Высокоточные комплек-
сы» и др.). Соответственно, у таких компаний 
совершенно разные бизнес-модели, одни спо-
собны после доработки довести долю граж-
данской продукции в общем объеме своего 
производства до 30–50 %, другие выстраивают 
ее на специфичных технологиях и компетен-
циях (рис. 2)8. 
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Рис. 2. Доля гражданской продукции в общем объеме продаж ряда предприятий ОПК России 

Fig. 2. The share of civilian products in total sales of a number of defense enterprises of Russia 

Тем не менее особенности бизнеса в во-
енном и гражданском секторах настолько раз-
нятся, что возникает потребность в создании 
отдельных филиалов с совершенно новой биз-
нес-моделью, построенной на стандартах ка-

чества, адаптированных под рыночных контр-
агентов. Поэтому подход к решению пробле-
мы конверсии нужно искать в широком ком-
плексе мер, учитывающих специфику компа-
ний ОПК. 
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На рис. 3 представлены варианты разви-
тия конверсии российского ОПК при осуще-
ствлении научно-технологической модерниза-
ции машиностроительной отрасли и без тако-
вого. Объективно оценивая возможности оте-
чественного ОПК по организации выпуска 
гражданской продукции и существующие ры-
ночные условия, становится очевидно, что до-
стичь требуемой Президентом РФ 50%-й доли 
выпуска к 2030 г. без научно-технологической 
модернизации машиностроительной отрасли 
будет невозможно. В течение длительного вре-

мени на развитие машиностроительной отрас-
ли не выделялось достаточно материальных, 
организационных, трудовых, научных ресур-
сов, негативное влияние оказывал и слабый 
внутренний рынок с возрастающей конкурен-
цией со стороны зарубежных производителей. 
Поэтому проведение конверсии без осуществ-
ления научно-технологической модернизации 
машиностроительной отрасли несет гораздо 
больше рисков повторения негативного опыта 
прошлых лет. 
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дефицит платежеспособного спроса 
на гражданскую продукцию предприятий, 

что на фоне сокращения ГОЗ приведет 
к их разорению 

 
Рис. 3. Моделирование вариантов развития конверсии российского ОПК 
Fig. 3. Modeling options for the conversion of the Russian defense industry 

Проведение конверсии параллельно с на-
учно-технологической модернизацией маши-
ностроительной отрасли – процесс долгосроч-
ный, требующий аккумуляции управленческих, 
организационных, финансовых, трудовых, ма-
териальных ресурсов. Большую роль здесь иг-
рает управленческий аспект, способный деся-

тилетиями проводить своевременные рефор-
мы, корректирующие развитие ОПК и маши-
ностроительного производства под изменяю-
щуюся рыночную среду.  

5. Заключение. Рассматривая конверсию 
с точки зрения долгосрочного экономического 
развития, становится очевидным, что машино-
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строительная отрасль в силу своего обеспечи-
вающего характера оказывает всё большее 
влияние на ОПК и экономические результаты 
его конверсии во всем мире. Экономическая 
система представляет собой живой организм, 
меняющийся под воздействием окружающей 
среды. Поэтому реформирование ОПК не мо-
жет ограничиваться только его предприятиями, 
оно должно затрагивать абсолютно все сферы 
функционирования производственных пред-
приятий – от социальных до материальных. Не-
обходимость реформирования ОПК, вызван-
ная сокращением ГОЗ, – это не что иное, как 
потребность российской экономики, которую 
необходимо удовлетворить по тем или иным 
причинам. Соответственно, на каждом этапе 
развития конверсии ОПК те или иные группы 
потребностей (финансовых, трудовых, мате-
риальных либо управленческих) становятся 
первоочередными, требующими относительно 
наиболее полного удовлетворения. Здесь боль-
шую роль играет необходимость сопряжения 
потребностей, иными словами – удовлетворе-
ние целого ряда сопутствующих потребностей 
в различных отраслях промышленности.  

Научно-технологическая модернизация 
машиностроительной отрасли в том смысле, 
который мы в нее вкладываем, является опти-
мальным, на наш взгляд, подходом, обеспечи-
вающим сопряжение потребностей конверсии 
в различных отраслях промышленности через 
машиностроительное производство. Среди ос-
новных направлений дальнейшего совершен-
ствования управления конверсией с помощью 
научно-технологической модернизации маши-
ностроительного комплекса отметим:  

1) рационализацию процессов управле-
ния, требующую структурных решений по ли-
нии горизонтальных связей; следует перейти 
от локальных мер (ограничиваясь ОПК) к раз-
работке и реализации комплексных решений, 
связанных с совершенствованием всего хозяй-
ственного механизма; 

2) анализ экономической эффективности 
текущего состояния конверсии, оборонно-про-
мышленных и машиностроительных предпри-
ятий, который должен обеспечивать научную 

обоснованность и оптимальность принимае-
мых решений; 

3) концентрация большей части выделен-
ных на цели конверсии средств на НИОКР – 
реализация такого решения в машинострои-
тельной отрасли позволила бы создать науч-
но-технические и технологические заделы для 
переоснащения всей промышленности страны.  

Для реализации указанных выше направ-
лений следует регулярно осуществлять меры 
научно-технологической модернизации (орга-
низация, координация функционирования и 
развития) сложной производственной систе-
мы – машиностроительной отрасли. Необходи-
мо устанавливать пропорции между отдельны-
ми элементами машиностроительной отрасли, 
рационально распределять трудовые, матери-
альные ресурсы, направлять их на решение 
актуальных задач конверсии. Совокупность 
этих целенаправленных воздействий состав-
ляет содержание научно-технологической мо-
дернизации машиностроительной отрасли. 
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1. Введение. Технологическая интегра-
ция промышленных предприятий является 
одновременно и вариантом решения проблем 
обеспечения конкурентных преимуществ для 
участников интеграционного процесса [1], и 
источником разнообразных рисков. Сущест-
венную роль в этой связи играют институцио-
нальные ограничения и барьеры, способствую-
щие возникновению условий для реализации 
угроз развития технологической интеграции.  

Актуальность исследования проблем пре-
одоления институциональных ограничений и 
барьеров развития технологической интеграции 
промышленных предприятий подтверждается 
современными тенденциями, ориентированны-
ми на технологизацию производственных про-
цессов и активизацию государственной поли-
тики корреляции правовых норм регулирова-
ния деятельности в соответствии с реальными 
условиями ведения хозяйственной деятельно-
сти участников интеграционного процесса. 

Ключевой целью исследования является 
выявление сценариев поведения участников 
технологической интеграции промышленных 
предприятий по реагированию на институцио-
нальные ограничения и барьеры. 

В качестве основных задач исследования 
по достижению обозначенной цели выступают 
следующие: 

– разработка сценариев поведения про-
мышленных предприятий по адаптации к ин-
ституциональным ограничениям и барьерам; 

– предложение сценариев преодоления 
институциональных ограничений и барьеров 
посредством синхронизации усилий государ-
ства и участников технологической интегра-
ции промышленных предприятий. 

Полученные научные результаты могут 
быть предложены в качестве методической ос-
новы принятия решений на уровне хозяйствую-
щих субъектов и государственных структур, от-
ветственных за разработку нормативной базы 
регулирования хозяйственной деятельности. 

2. Обзор литературы. Экономическая 
функция государства состоит в определении 
«стратегических ориентиров», в числе кото-
рых конкретные институциональные ограни-
чения, образующие пространство деятельно-
сти других организаций. При этом ключевыми 
институциональными ограничениями тради-
ционно считают налоговые условия ведения 
деятельности, формы реализации государст-
венного регулирования, систему судебных ре-

шений и другие формальные, зафиксирован-
ные и закрепленные в правовом плане нормы. 
В качестве институциональных барьеров мо-
гут выступать барьеры входа на рынок и вы-
хода с него: лицензирование, контроль над це-
нами, регулирование уровня доходов компа-
ний, государственное ценообразование, про-
цедуры банкротства, риски. 

Современная экономическая наука не-
однозначно относится к институциональным 
ограничениям и барьерам. Например, предста-
вители чикагской школы (А. Смолл, Дж. Вин-
сент, Ч. Хендерсон, У. Томас, Л. Уорд, У. Сам-
нер, Ф. Гиддингс, Э. Росс, Ч.X. Кули) резко не-
гативно определяют институциональные барь-
еры. Более того, барьеры представляются бес-
смысленными и неясными для каждого кон-
кретного участника рынка в силу того, что вто-
ростепенны относительно внутренней среды 
хозяйствующих субъектов и касаются перспек-
тивной, а не реальной конкуренции. По мне-
нию представителей чикагской школы, компа-
нии, уже находящиеся на рынке, слабо инте-
ресуются теми фирмами, которые лишь в пер-
спективе могут составить конкуренцию, но эта 
перспектива неясна [2].  

Данная точка зрения, безусловно, отлича-
ется рациональностью в силу оптимизации за-
трат на исследования, которые пока не видят-
ся целесообразными, обоснованными, одна-
ко, автор считает, что эта позиция не лишена 
спорности. Если по достижении определенно-
го уровня конкурентных преимуществ на рын-
ке компания игнорирует потенциальных кон-
курентов в средне- и долгосрочной перспек-
тиве, то, гипотетически, рискует столкнуться 
с реальной угрозой конкуренции как со свер-
шившимся фактом. Из-за внезапности ситуа-
ции для компании уже не будет времени и воз-
можности противостоять успешным усилиям 
конкурентов по отстаиванию своих интересов 
и позиций на рынке. При этом высока вероят-
ность упустить собственное конкурентное пре-
имущество из-за экономии затрат на поддер-
живающий маркетинг. 

Большинство современных экономистов 
придерживается мнения, что институциональ-
ные ограничения и барьеры оказывают суще-
ственное влияние на деятельность субъектов.  

И.В. Вякина [3, с. 1025] предлагает систе-
му формальных и неформальных институцио-
нальных ограничений предпринимательской 
деятельности. В этой связи важно отметить, 
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что в целях определения институциональных 
ограничений развития технологической инте-
грации промышленных предприятий автор-
ская позиция нацелена на уточнение предло-
женной системы. Если придерживаться тра-
диционного понимания термина «формаль-
ный» как официального, законного, произве-

денного по форме, а термин «неформальный» 
рассматривать как не определяемый формаль-
ным статусом, то система институциональных 
ограничений развития технологической инте-
грации претерпевает следующую трансформа-
цию (табл. 1). 

 
Таблица 1. Уточненная система институциональных ограничений в контексте развития 

технологической интеграции промышленных предприятий (сост. по: [3]) 
Table 1. A refined system of institutional constraints in the context of the development 

of technological integration of industrial enterprises (compiled on the basis of: [3]) 
Типы институтов Формальные ограничения Неформальные ограничения 

Административные Бюджетные ограничения и принятые 
органами власти разных уровней адми-
нистративные акты 

Взаимоотношения власти и бизнеса, 
административные и бюрократические 
барьеры, коррупция 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Бюджетные ограничения слабо отра-
жаются на большинстве участников 
технологической интеграции 

Прямое взаимодействие власти и биз-
неса в интегрированных структурах не 
предполагается 

Правовые Конституция, законодательные, нор-
мативные и правовые акты 

Отсутствие действенного механизма 
исполнения законодательных актов 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует  В интегрированных структурах преоб-
ладают внутренние или наднациональ-
ные стандарты  

Политические Демократическое устройство, выбор-
ная система 

Интересы влиятельных политических 
группировок 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Влияние на интегрированные структу-
ры незначительно. Демократическое 
устройство не ограничивает, а способ-
ствует интеграции  

Особенно проявляется в интегриро-
ванных структурах конъюнктурных 
отраслей (например, нефтедобыча и 
переработка) 

Рыночное регулирова-
ние 

Система антимонопольного законода-
тельства 

Конкурентные механизмы 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует (для интегрированных 
структур может быть фактором риска) 

Сама технологическая интеграция спо-
собствует формированию новых кон-
курентных механизмов 

Финансовые Финансовая и банковская системы, 
механизмы регулирования фондового 
рынка 

Теневые финансовые отношения 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Минимизация ограничений в случае 
вертикальной интеграции с привлече-
нием участника – владельца финансо-
вых ресурсов и обеспечения финансо-
вой самодостаточности 

Маловероятны в интегрированных 
структурах  

Контрактная система Установленные правила контрактных 
отношений и государственных заку-
пок, аукционная система 

Механизмы распределения государст-
венных заказов 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует  Это формальные ограничения 

Налоговые Налоговая система и правила налого-
обложения 

Неформальные способы уклонения от 
налогообложения и сокрытие доходов 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует (активизация усилий 
государства по формированию норм 
налоговой поддержки участников тех-
нологической интеграции) 

Соответствует  

Безопасность и обес-
печение правосудия 

Судебная система Криминализация общественных отно-
шений и нарушение прав собственности
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О к о н ч а н и е  т а б л. 1 
T h e  e n d  o f  T a b l e  1 

Типы институтов Формальные ограничения Неформальные ограничения 
Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует  Соответствует (минимизировано в ин-
тегрированных структурах) 

Культурные  Образовательная система и политика 
в области образования и воспитания 

Этические бизнес-нормы, поведенче-
ские стереотипы и менталитет 

Оценка в целях техно-
логической интеграции 

Соответствует (в интегрированных 
структурах минимизировано посредст-
вом привлечения в качестве участни-
ков технологической интеграции обра-
зовательных учреждений [4]) 

Соответствует (формируются собст-
венные нормы поведения внутри ин-
тегрированных структур, культиви-
рующие и общепринятые нормы) 

 
 
Технологическая интеграция, с одной 

стороны, предполагает минимизацию влияния 
государства на деятельность интегрированной 
структуры. Но с другой стороны, предполагает 
активное государственное участие в деятель-
ности интегрированной структуры с точки зре-
ния обеспечения условий, поддерживающих и 
стимулирующих участников технологической 
интеграции.  

А.Е. Миллер предлагает рассматривать че-
тыре базовые институциональные ограничения 
при развитии инновационных производствен-
ных технологий: 

– широкое присутствие государства в от-
раслях; 

– наличие монополизма; 
– отсутствие условий развития националь-

ных технологических инноваций (неспособ-
ность обеспечить конкурентоспособность оте-
чественной продукции на глобальном рынке); 

– отсутствие стимулов к внедрению про-
мышленных технологий [5].  

В целом, соглашаясь с точкой зрения ав-
тора, предлагается уточнить, что для техноло-
гической интеграции на основе макротехноло-
гий часть названных институциональных огра-
ничений может быть нивелирована [6]. Напри-
мер, макротехнологические кластеры имеют 
целевую установку на обеспечение конкурент-
ных преимуществ отечественных товаропро-
изводителей на мировом рынке, так как сами 
макротехнологии являются прорывными воз-
можностями глобального уровня. Также может 
быть минимизировано влияние институцио-
нального ограничения, связанного с недоста-
точностью стимулирования к внедрению про-
мышленных технологий. Формирование мак-
ротехнологических кластеров является взаи-
мовыгодным сценарием и для участников тех-
нологической интеграции на основе макро-
технологий, и для государства. Конкурентные 

преимущества хозяйствующих субъектов, вхо-
дящих в макротехнологический кластер, обес-
печивают устойчивое развитие и на микро-, и 
на мезо-, и на макроуровнях.  

Более того, тенденция широкого распро-
странения производственных технологий в со-
ответствие с политикой отрытого доступа [7] 
позволяет надеяться на активизацию их вне-
дрения в производственную деятельность, что 
нивелирует институциональное ограничение, 
связанное с отсутствием стимулов к технологи-
зации, внедрению промышленных технологий.  

Также важно заметить, что отраслевая 
специфика деятельности хозяйствующих субъ-
ектов предполагает разный спектр и интенсив-
ность влияния институциональных ограниче-
ний и барьеров. Уровень регламентации дея-
тельности, особенности ценообразования (в 
том числе тарифного) и другие аспекты опре-
деляют и соответствующие институциональ-
ные ограничения [8].  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Разработка сценариев поведения участников 
технологической интеграции в условиях ин-
ституциональных ограничений и барьеров на-
целена на нивелирование рисков, возникающих 
вследствие действия ограничений и препятст-
вий административно-правового, экономиче-
ского, духовного характера. 

Основными методами исследования 
предлагаются моделирование, синтез, анализ, 
сравнение. 

4. Результаты исследования. По мне-
нию автора, прежде всего необходимо четко 
определиться с тем, что понимать под инсти-
туциональными ограничениями, а что – под 
институциональными барьерами. Предлагает-
ся под институциональными ограничениями 
рассматривать факторы внешней среды, ха-
рактеризующие границы свободы деятельно-
сти в соответствии с принятыми, официально 
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установленными в обществе нормами и пра-
вилами. Институциональные барьеры предла-
гается рассматривать как факторы, препятст-
вующие деятельности в соответствии с приня-
тыми, официально установленными в общест-
ве нормами и правилами. Таким образом, раз-
ница заключается в уровне и интенсивности 
влияния норм и правил, закрепленных в обще-
стве, относительно деятельности субъектов.  

В связи с развитием технологической ин-
теграции промышленных предприятий пред-
лагается оценивать следующие институцио-
нальные ограничения: 

– административно-правовые акты, в том 
числе Конституция, законодательные, норма-
тивные и правовые акты, регулирующие дея-
тельность участников интеграционного про-
цесса; 

– бюрократические барьеры и коррупция 
при взаимодействии власти и бизнес-структур 
– участников технологической интеграции; 

– лоббирование интересов отдельных лиц 
и групп лиц относительно договоренностей ме-
жду участниками технологической интеграции; 

– система антимонопольного законода-
тельства для укрупненных интегрированных 
структур; 

– налоговая система и правила налогооб-
ложения для интегрированных структур; 

– образовательная система и политика 
образования, воспитания; 

– этические бизнес-нормы, поведенческие 
стереотипы и менталитет [3; 9].  

При этом в практике деятельности объеди-
нений, построенных на принципах технологи-
ческой интеграции, уже видятся тенденции ни-
велирования части институциональных огра-
ничений и барьеров со стороны интегрирован-
ных структур. Более того, оценивая результаты 
технологической интеграции [10; 11], можно 
сделать вывод об укрупнении бизнеса вследст-
вие технологической интеграции, что высту-
пает фактором обеспечения не только собствен-
ных конкурентных преимуществ, но и усиле-
ния рыночной власти интегрированных струк-
тур. Однако в мировом масштабе это не ведет 
к монополизации, конкуренция сохраняется, 
так как аналогичные процессы происходят во 
всех ведущих национальных экономиках [12].  

Также важно отметить тенденцию на парт-
нерский характер отношений участников тех-
нологической интеграции и государства [13]. 
В этой связи необходимо заметить, что крити-
ческое влияние институциональных ограниче-

ний и барьеров является фактором рисков не 
только для участников технологической ин-
теграции, но и для государства. Поэтому фор-
мальные ограничения со стороны государст-
венных институтов могут быть не только пре-
одолены участниками интеграции, но и скор-
ректированы на уровне государственных ре-
шений, реализующих партнерские программы 
в рамках макротехнологической интеграции.  

Обобщая ключевые положения относи-
тельно реакции на институциональные огра-
ничения и барьеры со стороны участников тех-
нологической интеграции и государства (см. 
табл. 2), предлагается использовать сценар-
ный подход. 

Таким образом, намечены основные на-
правления внутренней политики интегриро-
ванной структуры по преодолению и/или ми-
нимизации институциональных ограничений 
развития технологической интеграции про-
мышленных предприятий, а также направле-
ния экономико-социальной политики государ-
ства по активизации и поддержке участников 
процессов технологической интеграции.  

5. Заключение. Основным научным ре-
зультатом исследования выступает обобщен-
ная характеристика институциональных огра-
ничений развития технологической интегра-
ции промышленных предприятий с направлен-
ностью на управление рисками, возникающи-
ми вследствие негативного воздействия инсти-
туциональных ограничений и барьеров на ин-
теграционные процессы.  

Поведение участников технологической 
интеграции и государства при реализации ин-
ституциональных ограничений сформулиро-
вано в формате сценарного подхода. 

Ожидаемый экономический эффект мо-
жет быть выражен в суммах дополнительных 
прибылей участников технологической инте-
грации от превентивной защиты интегриро-
ванной структуры. Также ожидается экономи-
ческая выгода бюджету от дополнительных 
налоговых поступлений стабильных и финан-
сово сильных интегрированных структур, пе-
реходящих в статус крупного бизнеса и нало-
гоплательщиков. Преодоление институцио-
нальных ограничений развития технологиче-
ской интеграции направлено на получение 
весомого технико-технологического эффекта в 
силу соединения и активизации усилий участ-
ников интеграционного процесса на развитие 
прорывных технологий мирового масштаба 
конкуренции. 
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Таблица 2. Сценарии реакции участников интеграционных процессов и государства 
на институциональные ограничения развития технологической интеграции 

промышленных предприятий (сост. по: [3]) 
Table 2. Scenarios of reaction of the integration processes participants and the state 

to institutional restrictions of development of technological integration of the industrial enterprises 
(compiled on the basis of: [3]) 

Институциональное 
ограничение 

Поведение (реакция) участников 
технологической интеграции 

Поведение (реакция) 
государства 

Сценарий 1: Партнерская корреляция усилий и участников укрупненной 
интегрированной структуры, и государства (от бизнеса – запрос измене-
ний, от государства – корректировка норм) 

Административно-правовые 
акты, в том числе Конститу-
ция, законодательные, нор-
мативные и правовые акты, 
регулирующие деятельность 
участников интеграционного 
процесса 

Сценарий 2: Пассивно-адаптационная 
реакция участников технологической 
интеграции 

– 

Сценарий 1: Партнерская корреляция усилий и участников укрупненной 
интегрированной структуры, и государства (от бизнеса – запрос изменений, 
от государства – корректировка правил взаимодействий и согласований) 

Бюрократические барьеры 
и коррупция при взаимодей-
ствии власти и бизнес-струк-
тур – участников технологи-
ческой интеграции 

Сценарий 2: Минимизация процедур реги-
страции, лицензирования (бюрократически 
емких) в интегрированных структурах – 
деятельность на принципах доверия и са-
мостоятельности участников интеграции 

– 

Лоббирование интересов 
отдельных лиц и групп лиц 
относительно договоренно-
стей между участниками 
технологической интеграции 

Сценарий 1: Пассивно-адаптационная 
реакция участников технологической 
интеграции (тем более, если такое лобби-
рование на пользу интересам интегриро-
ванной структуры) 

Сценарий 2: Перехват инициа-
тивы  

Сценарий 1: Партнерская корреляция усилий и участников укрупненной 
интегрированной структуры, и государства (от бизнеса – запрос измене-
ний, от государства – корректировка антимонопольного законодательства, 
не рассматривающего укрупненные интегрированные структуры в качест-
ве потенциального монополиста) 

Система антимонопольного 
законодательства для укруп-
ненных интегрированных 
структур 

Сценарий 2: Пассивно-адаптационная 
реакция участников технологической 
интеграции 

– 

Сценарий 1: Партнерская корреляция усилий и участников укрупненной 
интегрированной структуры, и государства (от бизнеса – запрос измене-
ний, от государства – корректировка налоговых норм) 

Налоговая система и прави-
ла налогообложения для ин-
тегрированных структур 

Сценарий 2: Пассивно-адаптационная 
реакция участников технологической 
интеграции 

Сценарий 3: Инициатива госу-
дарства на активную налого-
вую поддержку деятельности 
интегрированных структур 

Сценарий 1: Партнерская корреляция усилий и участников укрупненной 
интегрированной структуры, и государства (от бизнеса – запрос измене-
ний, от государства – корректировка политики образования и воспитания) 

Образовательная система 
и политика образования, 
воспитания 

Сценарий 2: Формирование внутренних 
норм и правил образования, воспитания, 
потенциально тиражируемых в долго-
срочной перспективе как институцио-
нальная норма 

Сценарий 3: Разработка систе-
мы профессиональных стан-
дартов для целей образования 
в соответствии с требования-
ми бизнеса 

Этические бизнес-нормы, 
поведенческие стереотипы 
и менталитет 

Сценарий 1: Формирование внутренних 
норм и правил этики бизнеса, потенциаль-
но тиражируемых в долгосрочной пер-
спективе как институциональная норма 

Сценарий 2: Активизация по-
литики бизнес-воспитания, 
культурного развития с уче-
том национальных интересов 
и традиций 
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1. Постановка проблемы и обзор лите-
ратуры. Масштабность внедрения на практи-
ке разнообразных инструментов территори-
ального развития в России указывает на ак-
тивное стремление Правительства РФ создать 
все необходимые условия для формирования 
эффективного инвестиционного климата рос-
сийским и иностранным инвесторам, обеспе-
чивающего ускоренное развитие и формиро-
вание благоприятной платформы для повыше-
ния качества жизни населения страны.  

Профессор О.Т. Богомолов [1], а также 
ряд ученых – И.Ю. Загоруйко [2], В.П. Чичка-
нов и Л.А. Белявская-Плотник [3] – считают, 
что развитие высокорентабельных производств 
на сельских и городских пространствах нашей 
страны может привести к нивелированию раз-
личий между ними, «вдохнуть жизнь» в забро-
шенные и слаборазвитые территории, а глав-
ное – поднять уровень благосостояния их жи-
телей. Более того, это даст возможность более 
равномерному территориальному расселению 
населения и размещению промышленных 
производств, что для России является особо 
актуальным. 

Такого же мнения придерживается и про-
фессор М.О. Какаулина, которая считает, что 
«территории опережающего социально-эконо-
мического развития, которыми являются части 
территорий субъектов Российской Федерации, 
где установлен особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти в целях формирования благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций, обеспече-
ния ускорения социально-экономического раз-
вития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения, 
призваны послужить своеобразными "точками 
роста" региональных экономик» [4, с. 79].  

Данные выводы по сути своей звучат в 
унисон с результатами проведенного нами ана-
лиза исследований особенностей создания и 
функционирования действующих на террито-
рии России ТОР и ТОСЭР, представленных, в 
частности, в трудах А.Г. Зельднера [5], И.Ю. За-
горуйко [2], Н.В. Левкина [6], А.В. Миненко [7], 
В.В. Стецюк [8], Е.В. Прачевой [9], Т.Х. Хубие-
ва [10], В.П. Чичканова [13], а также исследо-
вания S. Beugelsdijk, M.J. Klasing, P. Milionis, 
S.O. Becker, P.H. Egger, M. von Ehrlich по про-
блемам развития подобного рода территорий 
за рубежом [11; 12]. Нами был выявлен боль-
шой научный интерес данных ученых и спе-

циалистов-практиков к рассматриваемому ин-
струменту территориального развития, их мне-
ние сходится в суждении о важности и значи-
мости проводимой государством политики про-
тивостояния внешним вызовам и угрозам за 
счет продвижения перспективных инвестици-
онных проектов по приоритетным отраслям  
и видам деятельности. Величина проявления 
мультипликативного эффекта должна стать ре-
альным драйвером комплексного социально-
экономического развития территорий нашей 
страны. В этой связи рассмотрение инстру-
ментов ускоренного социально-экономическо-
го развития отдельных территорий регионов 
России через призму влияния особого режи-
ма предпринимательства для этих территорий 
и действия специальных льгот и преференций 
ведения бизнеса для резидентов представля-
ется нам важным и, соответственно, актуаль-
ным направлением исследования, что опре-
делило цель настоящей работы.  

На наш взгляд, для обеспечения условий 
создания центров экономического, промыш-
ленного и инновационного роста в регионах 
целесообразно применять комплексный под-
ход, который, с одной стороны, должен учиты-
вать реализацию политики сфокусированного 
развития территорий России и использование 
их конкурентных преимуществ, а с другой сто-
роны, предполагать организованный поиск но-
вых источников повышения инновационного 
потенциала территорий в рамках кластерного 
подхода по взаимодействию его субъектов хо-
зяйствования. В результате этого должна быть 
достигнута главная цель развития территорий 
опережающего (далее – ТОР) и опережающего 
социально-экономического (далее – ТОСЭР) 
развития – построение новой экономики, осно-
ванной на принципах устойчивого сбалансиро-
ванного и эффективного развития территорий 
регионов России, обеспечивающего экономи-
ческую стабильность, социальную справедли-
вость и защиту окружающей среды. 

2. Цель и методы исследования. Цель на-
стоящего исследования заключается в выявле-
нии особенностей, тенденций и сдерживаю-
щих факторов эффективного развития ТОСЭР 
в России для разработки дополнений и новых 
предложений по внесению изменений в нор-
мативные правовые акты в сфере правового 
регулирования деятельности ТОСЭР в России. 
Учитывая комплексный и многоаспектный 
характер исследуемого вопроса, в работе был 
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применен системный подход к анализу соб-
ранного материала с использованием методов 
сравнения, научной абстракции, обобщения, а 
также результаты теоретических и практиче-
ских исследований, выполненных российски-
ми и зарубежными учеными-экономистами по 
ключевым аспектам функционирования терри-
торий опережающего развития.  

3. Характерные черты государственного 
регулирования ускоренного пространствен-
ного социально-экономического развития. 
Первые в России ТОР были созданы в 2015 г. 
в Дальневосточном федеральном округе, со-
стояние которого требовало в то время скорей-
шего внедрения передовых и инновационных 
инструментов развития территорий. На сего-
дняшний день в макрорегионе на территории 
в 26,3 млн га функционирует 19 ТОР с зареги-
стрированными 404 резидентами малого, сред-
него и крупного бизнеса (табл. 1). 

Основными видами деятельности ТОР 
Дальнего Востока выступают добыча полезных 
ископаемых, драгоценных камней, пищевая, 

портовая деятельность, машиностроение, сель-
ское хозяйство, транспортно-логистические 
услуги, химическая и нетехническая промыш-
ленности и др. ТОР Дальнего Востока обла-
дают развитой инфраструктурой с наличием 
сетей водо- и газоснабжения, гидротехниче-
скими и теплосооружения, железнодорожны-
ми магистралями. Сам регион имеет широкий 
выход к морям Тихого и Северного Ледовито-
го океанов, морскую границу с США и Япо-
нией, что создает конкурентные преимущест-
ва бизнесу в виде выгодной логистики, близо-
сти глобального рынка стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, налоговых и администра-
тивных преференций режимов ТОР и свобод-
ного порта Владивосток, а также инфраструк-
турной поддержки и институциональной сис-
темы реализации инвестиционных проектов. 
На данной территории для резидентов, по ана-
логии с особыми экономическими зонами (да-
лее – ОЭЗ), действуют налоговые преферен-
ции, однако ТОР имеют некоторые отличия от 
ОЭЗ, которые рассмотрим более подробно. 

 
Таблица 1. Количественные показатели развития ТОР Дальневосточного макрорегиона 

Table 1. The quantitative development indices of the territories of advanced development 
of Russia’s Far East macroregion 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Количество резидентов, ед. 21 111 204 330 
Количество рабочих мест, чел. 7 666 22 256 39 772 56 813 
Объем заявленных инвестиций, млрд руб.  187 450 2 175 2 337 

___________________ 
Примечание. Сост. на основании данных Корпорации развития Дальнего Востока (https://erdc.ru/about-tor/). 
 
 
Основной целью создания и развития ОЭЗ 

выступает формирование конкурентоспособ-
ных производств, а для ТОСЭР – это развитие 
тех территорий, на которых они располагают-
ся, в том числе путем размещения на них но-
вых производств.  

ТОСЭР создаются под конкретных инве-
сторов, с которыми ведется индивидуальная ра-
бота, и под конкретные направления экономи-
ческой деятельности территорий, учитываю-
щие специфику географии и социально-эко-
номического положения региона. Например, 
ТОР «Курилы» предполагает развитие рыбо-
промышленного комплекса и туризма, ТОР 
«Южная» – развитие сельскохозяйственного 
производства, ТОР «Горный воздух» – рекреа-
ционной отрасли и индустрии туризма [13]. 

Имеются значительные отличия в нало-
говой нагрузке: для резидентов ТОСЭР она 
ниже, чем для компаний ОЭЗ и, тем более, для 
бизнеса, работающего на общем режиме на-
логообложения. Кроме налоговых льгот, для 
ТОСЭР создан ряд механизмов дерегулирова-
ния и упрощения ведения бизнеса на данных 
территориях. В частности, для резидентов 
ТОСЭР введены ограничения на проведение 
проверок, решение вопросов административ-
ного и хозяйственного характера передано 
управляющей компании как единому регули-
рующему органу.  

Как отмечает профессор В.П. Чичканов, 
«на базе созданной государством инфраструк-
туры резидент ОЭЗ должен инвестировать зна-
чительные средства в дальнейшее ведение биз-



О.Yu. Smyslova, P.V. Stroev 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 4  

66 

неса. ТОСЭР могут представлять собой целые 
муниципальные образования, развитие кото-
рых лежит в перечне обязанностей государст-
ва (создание инфраструктуры) и инвесторов 
(развитие производства, создание рабочих 
мест, налоговые отчисления и пр.)» [3, с. 228]. 
Поэтому налоговое стимулирование на этих 
территориях выполняет различные функции. 
В первую очередь осуществляется непосред-
ственная поддержка развития бизнеса, во-вто-
рых – повышается привлекательность кон-
кретных территорий для развития нового биз-
неса и укрепления его потенциала.  

Таким образом, практика применения Фе-
дерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-
ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Феде-
рации» позволяет выделить следующие харак-
терные черты государственного регулирова-
ния ускоренного пространственного социаль-
но-экономического развития. 

Во-первых, как уже было отмечено, соз-
данная согласно Федеральному закону от 31 де-
кабря 2014 г. 519-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О территориях опережающе-
го социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации"» система взаимоотноше-
ний ограничивает региональную исполнитель-
ную власть и органы местного самоуправле-
нии в правах надзора за ТОСЭР, передавая 
часть контрольно-надзорных функций управ-
ляющим компаниям. ТОСЭР могут контроли-
роваться в интересах инвесторов, в том числе 
зарубежных, что может представлять опреде-
ленные риски обеспечению национальных ин-
тересов России в части выделения приорите-
тов и реализации федеральной политики ре-
гионального устойчивого социально-экономи-
ческого развития. 

Во-вторых, движущими силами создания 
на определенных территориях ТОСЭР высту-
пают интересы крупных, в основном иностран-
ных, инвесторов, заключивших с уполномочен-
ным федеральным органом предварительные 
соглашения. Это и определяет в дальнейшем 
вид планируемой экономической деятельно-
сти, объем инвестиций и количество создавае-
мых рабочих мест. Есть ряд ТОСЭР, на терри-
ториях которых разрешено вести разработку 
месторождений полезных ископаемых и про-
изводить подакцизные товары.  

В-третьих, вопрос состоит в бюджетной 
доходности ТОСЭР. «Как отчитался перед 
президентом начальник контрольно-счетного 
управления Константин Чуйченко со ссылкой 
на данные Счетной палаты, ОЭЗ так и не стали 
действенным инструментом поддержки эко-
номики: с 2006 года на создание 33 ОЭЗ на-
правлено 186 млрд руб. (из них 122 млрд руб. 
федерального бюджета). 

По его словам, "несогласованность управ-
ленческих решений" приводит к "неэффектив-
ному использованию бюджетных средств" – 
вплоть до того, что работу десяти ОЭЗ можно 
прекратить досрочно, говорится в отчете»1. 

Этот факт вызвал негативную реакцию 
президента и послужил толчком к изданию со-
ответствующего поручения о разработке еди-
ной стратегии функционирования ОЭЗ и 
ТОСЭР и обеспечения оптимизации бюджет-
ных инвестиций и механизмов их передачи 
под управление субъектам Российской Феде-
рации. Кроме того, было принято решение о 
приостановке создания особых экономических 
зон до разработки новых единых подходов к 
их работе.  

С целью дальнейшей разработки эффек-
тивной программы развития ТОСЭР с учетом 
общероссийской и региональной специфики 
нами был проведен анализ деятельности 98 ТОР 
и ТОСЭР, расположенных в 54 субъектах Рос-
сийской Федерации. При этом учитывался тот 
факт, что ТОСЭР функционируют с разных дат 
создания, начиная с 2015 г. и по настоящее вре-
мя, что предполагает дифференцированный 
подход к анализу и оценке их функционирова-
ния. С учетом этого, опираясь на официальные 
статистические данные и источники информа-
ции, были выделены общие тенденции и сдер-
живающие факторы развития ТОСЭР. 

4. Особенности, тенденции и сдержи-
вающие факторы развития ТОСЭР. В каче-
стве основной, наиболее наглядной и устой-
чиво сформировавшейся тенденции развития 
ТОСЭР выступает, на наш взгляд, набирающая 
рост положительная динамика числа ТОСЭР 
в регионах России. Так, по состоянию на 1 сен-
тября 2019 г. во всех федеральных округах Рос-
сии уже функционируют 98 ТОСЭР, причем 
их количество не статично. Только за первые 
9 месяцев 2019 г. их число увеличилось на 15, 
что свидетельствует о растущем интересе к 
данному инструменту территориального раз-
вития (табл. 2). 
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Таблица 2. Динамика создания ТОР и ТОСЭР по федеральным округам Российской Федерации 
Table 2. The growth dynamics of territories of advanced development and territories 

of advanced social and economic development of the Russian Federation Federal Districts 
Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019 (9 месяцев) Всего 

Центральный  – – 5 8 1 14 
Северо-Западный  – – 4 3 1 8 
Южный  – 1 – 2 – 3 
Северо-Кавказский  – 1 2 1 – 4 
Уральский  – 1 2 4 3 10 
Приволжский  – 4 11 3 9 27 
Сибирский  – 2 1 8 1 12 
Дальневосточный 9 5 5 – – 19 
Всего  9 14 30 29 15 97 

___________________ 
Примечание. Сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://gks.ru/).  
 
 
Это указывает на то, что стремление ру-

ководства региона сохранить и укрепить свои 
позиции как самостоятельного субъекта нацио-
нальной экономики, в том числе и в междуна-
родном экономическом пространстве, создает 
новые потребности в развитии благоприятного 
инвестиционного климата своих территорий, 
что представляется возможным осуществить 
при реализации проектов по развитию ТОСЭР. 
В настоящее время перечень рассматриваемых 
территориальных единиц, отведенных под 
ТОСЭР, планируют расширять. Городами, ко-
торые в перспективе могут стать такими тер-
риториями, считаются Нефтекамск, Благове-
щенск и Чапаевск. Кабинет министров скло-
няется к тому, что именно эти субъекты в пер-
вую очередь нуждаются в притоке инвестиций. 
Более того, растет число резидентов ТОСЭР. 
Начиная с 2015 г. по всем территориям России 
их число выросло до 680. Из этого вытекает 
следующая достаточно важная тенденция – 
создание комфортных условий для развития 
российского и иностранного бизнеса на тер-
риториях Российской Федерации. 

Так, в Ярославской области только за 
2018 г. с целью создания дополнительных воз-
можностей для развития экономики создано 
три ТОСЭР – «Ефремов», «Ростов», «Гаври-
лов-Ям». Здесь же, как и во многих других 
ТОСЭР, установлен минимальный объем ка-
питальных вложений резидента в 10 млн руб., 
в том числе – 2,5 млн руб. в первый год. Кро-
ме того, установлено минимальное количество 
новых рабочих мест, создаваемых резидентом 
в первый год, – 10. В регионе также принят 
специальный закон о предоставлении земель-

ных участков без торгов для реализации зна-
чимых инвестиционных проектов по ставке 
0,063 % кадастровой стоимости, что в 25 раз 
меньше ставки земельного налога. Это свиде-
тельствует о заинтересованности регионов в 
развитии ТОСЭР и желании в максимальной 
степени стимулировать привлечение частных 
средств за счет налоговых льгот, получения 
возможности для кредитования по низким 
ставкам, важнейшим моментом выступает и 
соглашение по гарантированному спросу и др.  

Немаловажным результатом деятельности 
ТОСЭР, обусловливающим перспективность 
их развития, является активное наращивание 
внутреннего потенциала территорий и их про-
изводственных мощностей. При этом данный 
аспект неразрывно связан с обеспечением рос-
та уровня жизни граждан и их благосостоя-
ния, который выступает системообразующим 
фактором социально-экономического развития 
любого региона.  

Согласно данным табл. 3, по всем феде-
ральным округам в целом прослеживается по-
ложительная динамика показателей промыш-
ленного производства, оборота организаций по 
всем видам деятельности, а также роста де-
нежных доходов населения (за исключением 
Дальневосточного). Снижение индекса про-
мышленного производства наблюдается толь-
ко в Южном и в Северо-Кавказском федераль-
ных округах, что связано, по нашему мнению, 
прежде всего с недополучением добавленной 
стоимости вследствие неэффективности дея-
тельности некоторых предприятий, а также су-
ществующих диспропорций в социально-эко-
номическом развитии данных территорий. 
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Таблица 3. Основные показатели развития федеральных округов Российской Федерации 
Table 3. The key development indices of the Russian Federation Federal Districts 

Индекс про-
мышленного 
производства, 
% к предыду-
щему периоду 

Оборот орга-
низаций по 
всем видам 

деятельности, 
трлн руб. 

Численность рабо-
чей силы в возрас-
те 15 лет и стар-
ше по данным вы-
борочного обследо-
вания, млн чел. 

Денежные до-
ходы населения 
в расчете на 

душу населения, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная на-
численная зара-
ботная плата 

работников орга-
низации, руб. 

Федеральный 
округ 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Центральный 97,2 108,5 56,2 74,8 21,1 21,4 39 305 41 531 41 848 54 470 
Северо-
Западный 96,0 102,7 15,5 23,3 7,6 7,5 31 310 34 200 37 616 49 469 

Южный 109,5 105,7 8,8 12,7 7,0 8,2 27 073 28 071 25 279 31 532 
Северо-
Кавказский 102,3 101,0 2,3 2,7 4,5 4,7 22 963 24 019 21 765 26 721 

Приволжский 96,4 102,7 21,9 28,5 15,5 15,1 26 132 26 436 25 717 31 849 
Уральский 98,2 106,4 18,0 23,5 6,5 6,4 32 782 33 254 39 257 47 572 
Сибирский 100,2 103,4 13,2 17,8 9,8 8,6 23 423 24 088 29 610 37 420 
Дальневосточ-
ный 101,0 104,4 5,4 8,6 3,4 4,3 36 381 34 880 42 877 51 212 

Крымский 112,4 – 0,2 – 1,2 – – – 22 768 – 
___________________ 

Примечание. Сост. на основании данных Федеральной службы государственной статистики (https://gks.ru/).  
 
 

Поскольку основной целью данного ис-
следования выступает проведение анализа и 
моделирование процессов развития ТОСЭР 
для обеспечения условий по созданию точек 
экономического, промышленного и инноваци-
онного роста, нами в качестве основного ин-
дикатора социально-экономического развития 
территории был взят индекс промышленного 
производства. Отметим, что в число факторов, 
влияющих на индекс промышленного произ-
водства, включается большое количество по-
казателей. В нашем исследовании акцент де-
лается на двух основных показателях, позво-
ляющих выделить экономическую (инвести-
ции в основной капитал) и социальную (де-
нежные доходы населения на душу населения) 
составляющие анализа. 

Для оценки влияющих результатов (эф-
фектов) нами за основу было взято исследова-
ние профессора В.П. Чичканова [3]. В про-
грамме Statistica, используя инструменты кор-
реляционно-регрессионного и трендового мо-
делирования, нами был проведен расчет ука-
занных параметров, который позволил полу-
чить линейную модель зависимости индекса 
промышленного производства по каждому фе-
деральному округу от влияющих на него фак-
торов, где ИВОК – темп роста инвестиций в ос-
новной капитал и РРД – темп роста реальных 

располагаемых денежных доходов населения по 
всем рассматриваемым федеральным округам:  

 
ИППЦФО = 61,2 + 0,66 ⋅ ИВОК – 0,27 ⋅ РРД; 
ИППСЗФО = 134,9 + 0,22 ⋅ ИВОК – 0,56 ⋅ РРД; 
ИППЮжФО = 87,9 – 0,04 ⋅ ИВОК – 0,22 ⋅ РРД; 
ИППСКФО = 165,6 – 0,42 ⋅ ИВОК – 0,18 ⋅ РРД; 
ИПППривФО = 96,6 + 0,83 ⋅ ИВОК – 0,78 ⋅ РРД; 
ИППУралФО = 329,5 – 1,67 ⋅ ИВОК – 0,51 ⋅ РРД; 
ИППСибФО = 174,3 – 0,23 ⋅ ИВОК – 0,48 ⋅ РРД; 
ИППДВФО = 29,7 + 0,51 ⋅ ИВОК + 0,13 ⋅ РРД. 

 
Расчет данной модели демонстрирует ко-

личественную взаимосвязь между индексом 
промышленного производства каждого феде-
рального округа, где располагаются ТОСЭР, и 
факторами, которые обусловливают его рост 
или снижение. Таким образом, интерпретация 
результатов модели заключается в следующем. 

В Центральном, Приволжском, Дальне-
восточном, а также Северо-Западном федераль-
ных округах наибольшее влияние на индекс 
промышленного производства оказывают рост 
инвестиций в основной капитал, что законо-
мерно подтверждается фактом большой кон-
центрации в регионах данных округов ТОСЭР – 
58–60 % всех территорий. Предполагается, что 
при увеличении темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал на 1 млн руб. индекс промыш-
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ленного производства, в частности в Централь-
ном федеральном округе, вырастет на 0,66 %. 
Аналогично можно представить, как изменит-
ся данный показатель в других федеральных 
округах при росте или снижении объемов ин-
вестиций в основной капитал.  

Снижение показателя реальных распола-
гаемых денежных доходов населения, которые 
остаются после вычета обязательных налого-
вых платежей с учетом коэффициента инфля-
ции, определенным образом может быть увяза-
но с изменением в уроне жизни населения ре-
гиона, а именно «чем выше становится стои-
мость жизни для населения, тем меньше населе-
ние готово расходовать средства на личное по-
требление» [3, с. 235]. Другими словами, сни-
жение потребительского спроса в той или иной 
степени влечет за собой снижение темпа выпус-
ка промышленной продукции, что негативно 
сказывается на индексе промышленного про-
изводства региона. Эта тенденция прослежива-
ется в Дальневосточном, Южном, Северо-Кав-
казском и Уральском федеральных округах. Та-
ким образом, обратная зависимость роста стои-
мости жизни населения и индекса производст-
венного производства территорий отражает ло-
гику развития региональных процессов и адек-
ватность принятых управленческих решений.  

Как уже было отмечено выше, развитие 
ТОСЭР предполагает создание новых рабочих 
мест, развитие объектов социальной инфра-
структуры и повышение привлекательности для 
населения с точки зрения жизни и деятельно-

сти на этих территориях. Рост числа трудоспо-
собного населения и уровня благополучия на-
блюдается в Центральном, Южном, Северо-Кав-
казском и, особенно, в Дальневосточном феде-
ральных округах. Тот факт, что для развития 
новых производств привлекаются высокопро-
фессиональные кадры, подтверждает динамика 
роста числа работников, имеющих высшее и 
специальное образование. Так, по данным дея-
тельности ТОСЭР Дальневосточного федераль-
ного округа, для развития новых высокотехно-
логичных производств запланировано привле-
чение более 36,9 тыс. чел., имеющих специаль-
ное и высшее профессиональное образование по 
профилю деятельности компаний, что представ-
ляет собой более 65 % всего занятого в ТОСЭР 
трудового населения. В других федеральных 
округах, таких как Южный, Центральный и 
Приволжский, данная тенденция подтвержда-
ется ростом числа программ профессиональ-
ной переподготовки и обучения, позволившим 
повысить уровень знаний более 2,5 тыс. чел., 
задействованным в компаниях-резидентах. 

Существует мнение, что ожидаемые поло-
жительные эффекты от реализации проектов 
ТОСЭР будут испорчены недостаточной эф-
фективностью по критерию срока окупаемо-
сти бюджетных вложений. Однако наблюдае-
мая картина по поступлениям налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации по 
федеральным округам показывает противопо-
ложный эффект (рис.). 
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Не менее важным аспектом в развитии 
ТОСЭР выступает активное внедрение техно-
логии автоматической регистрации таможен-
ных деклараций, что сокращает время регист-
рации декларации на товары. Особенно актив-
но такие технологии внедряются на террито-
риях ТОСЭР Дальнего Востока и подхваты-
ваются другими ТОСЭР. Создаются центры 
электронного декларирования товаров, посту-
пающих на склады таможен ТОР Приморско-
го края, а также Сахалинской области и Хаба-
ровского края. 

Электронное декларирование – основопо-
лагающая информационная база, активно раз-
вивающаяся на Дальнем Востоке. Более 95 % 
всех таможенных деклараций выпускаются в 
электронном виде. В целях ускорения тамо-
женных операций и с учетом больших расстоя-
ний на Дальнем Востоке уже внедряются и по-
лучают широкое распространение «цифровые 
технологии удаленного выпуска». В рамках со-
глашения с компанией «Ростелеком» намече-
но подключение ТОР к оптоволоконным се-
тям связи и цифровым сервисам, что повысит 
эффективность ведения бизнеса. Активное 
использование центров обработки данных 
резидентами ТОР дает возможность хранить 
и обрабатывать огромные массивы информа-
ции. С помощью дата-центров ведутся опера-
тивный учет и анализ статистических данных 
и экономических показателей деятельности 
предприятий. 

Таким образом, проведенный анализ осо-
бенностей развития ТОР и ТОСЭР позволил 
сделать вывод, что данные территории в боль-
шой степени подтвердили достижимость ос-
новной цели их создания и способствовали рос-
ту основных показателей социально-экономи-
ческого развития регионов, где они распола-
гаются. Эффективность данного инструмента 
пространственного развития территорий стра-
ны подтверждается уникальностью образова-
ния территорий и их направленностью разви-
тия. Диверсификация экономики за счет разви-
тия специализированных новых производств и 
уникальных технологий, поддержка бизнеса, 
повышение занятости за счет привлечения на 
производства местного населения, рост числа 
объектов социальной инфраструктуры и по-
вышение в целом инвестиционной привлека-
тельности территорий – это то, что будет обес-
печено за счет продвижения ТОСЭР на всех 
территориях Российской Федерации. Полити-

ка налоговых льгот ускоряет инвестиционный 
процесс, но «масштабирует» не достаточно. 
Есть много вопросов, решение которых тре-
бует индивидуального подхода к инвесторам. 
Поэтому наряду с положительно проявляющи-
мися тенденциями развития ТОР и ТОСЭР Рос-
сийской Федерации проведенный анализ функ-
ционирования данных территорий в контексте 
их эффективного развития позволил выявить 
ряд серьезных проблем, тормозящих процесс 
развития ТОСЭР в России и создающих нега-
тивную оценку эффективности их реализации.  

Открытым остается вопрос об эффектив-
ности учреждения и функционирования ТОСЭР 
в рамках государства в целом. Особого внима-
ния, на наш взгляд, требует решение вопроса 
привлечения уже работающего на территориях 
ТОСЭР бизнеса к созданию необходимой ин-
фраструктуры для реализации запланирован-
ных проектов. По последним данным, в созда-
ние инфраструктуры и ТОСЭР и ТОР вложено 
более 5 млрд руб., в ближайшие годы планиру-
ется направить еще более 30 млрд руб. за счет 
бюджетов регионов, у муниципальных обра-
зований и внебюджетных источников плани-
руется привлечь порядка 20 млрд руб.  

Также уже прослеживается неэффектив-
ность вложения государством средств в ТОСЭР 
с незначительным числом резидентов. Кроме 
того, при реализации точечной стратегии подъ-
ема отдельных территорий было бы целесооб-
разно оценивать уровень их участия в цепочке 
формирования добавочной стоимости: отхо-
дить от рентной составляющей в пользу более 
высокотехнологичных и/или социально зна-
чимых товаров и услуг. 

На Дальнем Востоке имеется печальный 
опыт реализации такого схожего проекта, как 
свободные экономические зоны, которые, как 
показала практика, не только не принесли же-
лаемого экономического эффекта, но и приве-
ли к увеличению коррупции в регионах, а так-
же к массовому оттоку средств из сферы реаль-
ного бизнеса. Несмотря на то, что концепция 
ТОСЭР отличается от прежних моделей при-
влечения капитала, указанные негативные фак-
торы могут привести к тому, что население бу-
дет игнорировать сообщение об утверждении, 
а впоследствии и о функционировании тех или 
иных подобных территорий.  

Есть мнение, что эффективно развиваться 
и дать желаемый эффект смогут те территории, 
на которых размещены и функционируют круп-
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ные промышленные и логистические проекты. 
Ярким примером этого служит деятельность 
ТОСЭР «Тольятти», на территории которой 
зарегистрированы 46 резидентов, треть из них 
представлены крупными промышленными 
предприятиями, такими как ООО «Дата Техно-
лоджи», ООО «Карат-Тольятти», ООО «Мясо-
комбинат Лада», ООО «Металлист Тольятти», 
ООО «ХМ РУС», ООО «Грант ЛИМИТЕД», 
ООО «СБ-М», ООО «СК ПОВОЖЬЕ» и др. Из 
4 613 рабочих мест они обеспечивают занятость 
3 722 чел., что составляет 80,1 % от общего ко-
личества занятых на территории ТОСЭР. Об-
щая сумма заявленных инвестиций этих компа-
ний составляет 61,5 % всех инвестиций ТОСЭР 
(7,3 из 11,8 млрд руб.).  

В ближайшем будущем такие гиганты оте-
чественной индустрии, как «Роснефть», «Газ-
пром» и «Сибур», планируют инвестировать 
в дальневосточные ТОР порядка 1,7 трлн руб. 
В ТОР «Нефтехимический» в Приморском 
крае «Роснефть» может инвестировать около 
500 млрд руб., «Газмпром» и «СИБУР» инве-
стируют в ТОР «Свободный» Амурской об-
ласти 1,2 трлн руб. на строительство газопере-
рабатывающих и газохимических заводов. При 
этом, как отмечают эксперты, четкой альтерна-
тивы сырьевым проектам в ТОР не ожидается. 

Для полноценного развития производств 
бизнесу необходимы дешевые кредитные ре-
сурсы, которые, как показывает практика, пре-
доставляются не всем и с большими трудностя-
ми. Это, по мнению многих экспертов, может 
служить лучшим льготным условием для внут-
ренних отечественных инвесторов. 

Плотность развития промышленных про-
изводств, создаваемая с помощью ТОСЭР, по-
ка еще недостаточна. Это еще одна пробле-
ма, тормозящая развитие территорий. Вслед-
ствие этого воздействие новых производств на 
смежные отрасли весьма ограничено, а муль-
типликативные эффекты не велики.  

Эффективность деятельности ТОСЭР не-
разрывно связана с привлекаемыми трудовы-
ми ресурсами территорий. Как правило, пред-
приятия-резиденты используют трудовые ре-
сурсы из числа местного населения. Однако в 
современных условиях присутствует ухудше-
ние демографической ситуации в регионах, 
особенно в северо-восточных территориях Рос-
сийской Федерации. По данным табл. 3, отме-
чается положительная динамика трудоспособ-
ного населения в Дальневосточном, Централь-

ном, Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах, однако она не достаточна для 
обеспечения стабильной работы высококва-
лифицированного персонала. При этом число 
привлекаемых трудовых ресурсов из-за рубе-
жа должно регулироваться местными органа-
ми власти без ущерба собственным трудовым 
ресурсам.  

Таким образом, наряду с положительны-
ми сторонами развития ТОСЭР имеются фак-
торы, тормозящие их развитие. Ситуация не-
редко усложняется несовершенством норма-
тивно-правовой базы реализации проекта.  

Выявленные проблемы и сдерживающие 
факторы развития определили потребность во 
внесении определенных дополнений в соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, рег-
ламентирующие процессы развития ТОСЭР и 
обеспечивающие их законодательную основу.  

Основным нормативным актом, регули-
рующим деятельность ТОСЭР на территории 
Российской Федерации, является Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации». 
Данным законом регламентирован порядок 
создания и прекращения деятельности ТОР, 
финансовое обеспечение размещения объек-
тов инфраструктуры, управление территория-
ми, деятельность управляющей компании, осу-
ществление государственного и муниципаль-
ного контроля, а также особенности создания 
режима ТОР в моногородах. Территория опе-
режающего социально-экономического разви-
тия создается на семьдесят лет по решению 
Правительства РФ на основании предложения 
уполномоченного федерального органа [14]. 
При этом правила создания ТОСЭР на терри-
ториях монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногоро-
дов) с учетом его особенностей, требования к 
инвестиционным проектам подробно установ-
лены Постановлением Правительства РФ от 
22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях соз-
дания территорий опережающего социально-
экономического развития на территориях мо-
нопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)». 

За последние несколько лет для реализа-
ции федерального закона были внесены соот-
ветствующие поправки в Налоговый, Граждан-
ский, Земельный, Трудовой, Лесной и Градо-
строительные кодексы РФ. В частности, вне-
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сены изменения в ст. 284 (в части уплаты нало-
гов в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, размера его ставки, подлежащего зачисле-
нию, налогового периода) и 342 (по порядку 
определения и применения коэффициента, ха-
рактеризующего территории добычи полезно-
го ископаемого) Налогового кодекса. 

При этом важно учесть, что при дальней-
ших корректировках законодательной базы раз-
вития ТОСЭР данные платформы были не про-
сто зонами налоговых льгот, но и функциони-
ровали с ориентиром на социально-экономи-
ческое развитие, в тесной взаимосвязи с дол-
госрочными инвестиционными проектами тех 
территорий, на которых они реализуются [15]. 
Предлагается для минимизации рисков впи-
сывать программы развития ТОСЭР в страте-
гии регионального развития, что будет спо-
собствовать распространению позитивного со-
циально-экономического эффекта от реализа-
ции проекта на всех территориях Российской 
Федерации.  

Проведенный анализ показал, что суще-
ствующая нормативно-правовая база не увяза-
на с принятыми документами стратегического 
планирования. Так, не определено, каким об-
разом учтены особенности функционирования 
ТОСЭР в Стратегии экономической безопас-
ности РФ до 2030 г. Кроме того, не ясна роль 
ТОСЭР в достижении установленных нацио-
нальных целей, определенных Президентом РФ 
в Указе № 204 от 7 мая 2018 г. «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 го-
да». Соответственно, предлагается провести 
существенную работу по внесению измене-
ний в соответствующие нормативно-право-
вые акты. 

Так, по нашему мнению, необходимо уси-
лить стимулирующие функции для ТОСЭР. 
Как известно, организации с действующим биз-
несом, становившиеся резидентами, сохраняют 
обычный режим налогообложения, а вся про-
дукция (товары), создаваемая уже в статусе ре-
зидента, будет попадать под льготный режим 
налогообложения. Здесь следовало бы внести 
поправки в действующее законодательство, 
введя льготы по налогу на всю прибыль, при 
условии ее использования на развитие бизнеса 
резидента ТОСЭР. 

Для успешного развития ТОСЭР и повы-
шения эффективности их деятельности целе-
сообразно создать единую площадку на базе 

интернет-портала, которая позволит осущест-
влять свободную коммуникацию между рези-
дентами разных территорий, обмениваться опы-
том, знаниями. При этом ежедневное обновле-
ние новостей региона, статистики, основанное 
на принципе открытости, поможет привлечь 
еще больше инвестиций в регионы. 

Наилучшим решением проблемы транс-
порта и инфраструктуры региона будет соз-
дание цифровой логистической платформы 
управления. Это поможет осуществлять опе-
ративный контроль за бесперебойной работой 
транспортных каналов и узлов, получать не 
только большую отдачу от имеющихся транс-
портных путей, но и избегать коллапсов, в том 
числе погодных, на базе использования но-
вейших интернет-решений, спутниковой нави-
гации, оперативных отчетов с местности при 
помощи GPS-трекеров. Целесообразно при по-
мощи цифровых технологий осуществлять опе-
ративную связь с местными и федеральными 
органами. В свою очередь, государственные 
органы должны осуществлять контроль за дея-
тельностью ТОР. 

Складывающийся механизм стимулиро-
вания развития ТОСЭР необходимо дополнить 
стимулами для членов семей работников ком-
паний-резидентов. Особое внимание следует 
уделить развитию социальной инфраструкту-
ры, включая улучшение бытовых условий про-
живания. Привлечь и закрепить на данных тер-
риториях необходимые профессиональных кад-
ры поможет грамотно спланированная и реа-
лизуемая социальная политика обеспечения 
жильем и социальными услугами. Приезжаю-
щие специалисты должны знать, что их дети 
будут учиться в современных школах, техни-
кумах и вузах, их супруги смогут найти дос-
тойную работу. Налаженная бытовая сфера 
должна быть дополнена материальными сти-
мулами. 

Можно согласиться с мнением профессо-
ра А.Г. Зельднера, который считает, что без 
реального (а не планового) выделения средств 
за счет федерального бюджета под строитель-
ство инфраструктуры, без усиления стимули-
рующего воздействия экономических рычагов 
и более полного использования механизма 
государственно-частного партнерства, а также 
без жесткого контроля, по типу осуществляв-
шегося за реализацией создания инфраструк-
туры для Олимпийских игр в Сочи и при под-
готовке Чемпионата мира по футболу, задача 
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по созданию ТОСЭР может затянуться на не-
определенное время [5]. 

5. Заключение. В результате проведен-
ного анализа были выявлены наиболее значи-
мые тенденции в развитии ТОСЭР Российской 
Федерации, влияющие на социально-экономи-
ческое развитие регионов: 

1) рост числа ТОСЭР и их резидентов; 
2) наращивание внутреннего потенциала 

регионов, на территории которых расположе-
ны ТОСЭР, и развитие отраслей производст-
венной сферы; 

3) формирование региональной инноваци-
онной системы на территориях ТОСЭР, обес-
печивающей планируемый темп социально-
экономического развития регионов, а также 
оказание поддержки инновационной деятель-
ности на всех стадиях инновационного цикла; 

4) формирование многоукладной струк-
туры производства на основе диверсификации 
экономики и снижения роли добывающих 
секторов с возрастанием роли сектора перера-
батывающих и инновационно ориентирован-
ных отраслей; 

5) развитие инфраструктуры региональ-
ной системы, включая промышленные парки, 
мультимодульные транспортно-логистические 
комплексы, машиностроение, пищевую и фар-
мацевтическую промышленность; 

6) рост денежных доходов населения,  
заработной платы, что положительно влияет 
на повышение их уровня жизни и благосос-
тояния. 

В качестве факторов, сдерживающих эф-
фективное развитие ТОСЭР, можно выделить: 

1) скептическое отношение предпринима-
телей к самой идее развития ТОСЭР из-за не-
гативного опыта развития ОЭЗ, имеющих схо-
жие льготные условия вхождения и дальней-
шего функционирования;  

2) отсутствие особых условий и льгот для 
малых и микропредприятий, которые на фоне 
гигантов отечественной и иностранной инду-
стрии попадают в особо жесткие конкурентные 
условия развития, не позволяющие в конеч-
ном итоге обеспечить эффективность начатого 
бизнеса; 

3) отсутствие стимулирующих условий 
по привлечению работающего на территориях 
ТОСЭР бизнеса к созданию необходимой ин-
фраструктуры для реализации запланирован-
ных проектов; 

4) недостаточная плотность развития про-
мышленных производств, создаваемая с по-
мощью ТОСЭР, негативно сказывающаяся на 
полноценном создании и развитии кластеров 
на территории ТОСЭР; 

5) наличие значительного количества 
пробелов в законодательстве по урегулирова-
нию вопросов со сдачей в аренду земельных 
участков зарубежным инвесторам, привлече-
нию иностранного наемного труда к работе на 
ТОСЭР, «локальность» характера реализуе-
мых проектов, ориентированных либо на про-
изводство продукции невысоких уровней пе-
реработки для зарубежных потребителей, ли-
бо на логистическое обслуживание экспорт-
ных потоков.  

В целом анализ особенностей, выявлен-
ных тенденций и сдерживающих факторов раз-
вития ТОСЭР позволяет сделать вывод об их 
стабильном функционировании, которое име-
ет реальные перспективы дальнейшего роста и 
повышения эффективности развития. На сего-
дняшний момент данный инструмент терри-
ториального развития получил наибольшую 
вероятность эффективного применения, а так-
же высокий потенциал реализации, так как был 
учтен опыт применения ОЭЗ и зон территори-
ального развития. Также отметим, что весь ком-
плекс народного хозяйства России возможно 
сбалансированно развивать только при нали-
чии соответствующей методологии и инстру-
ментов, в тесном межотраслевом взаимодей-
ствии, что должно быть отражено в соответст-
вующих нормативно-правовых актах, чего 
сейчас в полной мере не обеспечено. ТОСЭР 
должны выступать как вспомогательный ин-
струмент и как экспериментальные площадки. 
Отдельные эксперты предлагают пригласить к 
управлению сохранившихся профессионалов в 
сфере плановой экономики и экономической 
безопасности. Вместе с тем важно обосновать 
долгосрочную парадигму социально-экономи-
ческого развития – такое представление о бу-
дущем страны, которого граждане России же-
лают для себя и своих потомков и которую 
они готовы защитить. 
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Abstract. This article presents the results of the research on the grant of the Russian Founda-
tion for Basic Research on the topic "Methodology of evaluation and formation of green (sus-
tainable) project management in the regions of Russia (on the example of the Omsk region)". 
The purpose was to study the features of knowledge management in flexible projects and to 
offer a specific technology of knowledge management, which would allow achieving success 
of a flexible project in social indicators of sustainable development, research issues and how 
they are logically filed, what is presented. The actual problem is, on the one hand, the lack of 
development in the practice of knowledge management in flexible sustainable projects using 
agile technologies, on the other hand, the high need to adapt to the conditions of flexibility of 
knowledge management technology in projects. Our research question is as follows: "what 
should the technology of knowledge management look like taking into account the modern 
practice of managing flexible sustainable projects?" The answer to this question was obtained 
by means of a study using the method of expert assessments at 26 enterprises of Russia. The 
result was the technology of knowledge management developed by us in agile teams of flexi-
ble projects of the enterprise. A feature and novelty of the proposed technology is the re-
peated cycle of information sources refinement, information diagnostics and its transformation 
into knowledge, systematization and evaluation of the project knowledge quality. Our dedi-
cated cycle takes place in each iteration of the project work according to the agile concept of 
project management. The relevance of this technology and the willingness to use it are con-
firmed by a survey of 54 experts at 26 enterprises of one of the regions of Russia. 
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Аннотация. Изучаются особенности управления знаниями в гибких проектах и предла-
гается конкретная технология управления знаниями, которая позволяет добиться успеха 
гибкого проекта в социальных показателях устойчивого развития. Актуальность иссле-
дования определяется недостаточным развитием практики управления знаниями в гиб-
ких устойчивых проектах с использованием гибких технологий и высокой необходимостью 
адаптации к условиям гибкости технологии управления знаниями в проектах. В результате 
исследования с использованием метода экспертных оценок на 26 предприятиях России 
разработана технология управления знаниями в agile-командах гибких проектов предпри-
ятия, особенностью и новизной которой является повторяющийся цикл уточнения источни-
ков информации, диагностики информации и ее преобразования в знания, систематизации 
и оценки качества знаний проекта. Специальный цикл проходит в каждой итерации про-
ектной работы в соответствии с гибкой концепцией управления проектами. Актуальность 
данной технологии и готовность к ее использованию подтверждены опросом 54 экспертов 
на 26 предприятиях России. Исследование выполнено по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований на тему «Методология оценки и формирования зеленого 
(устойчивого) управления проектами в регионах России (на примере Омской области)». 
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1. Introduction. Currently, a project form of 
organizational activity is developing intensively 
all over the world and project management ac-
quires the status of professional work with a cer-
tain set of specialized tools. These tools include 
knowledge management in the form of a set of 
technologies and methods of diagnosis, accumu-
lation, analysis, storage and use of useful infor-
mation for current and future projects. Knowl-
edge management is especially important for pro-
jects implemented with a flexible methodology. 
The relevance of knowledge management for 
flexible projects stems from the fundamental 
principles of the flexibility concept, associated 
with the emphasis on people as knowledge hold-
ers, their interaction, their experience of team-
work in the project, learning lessons from the pro-
ject stages, taking into account the needs of all 
stakeholders of the project.  

Additional relevance of our research is at-
tached to the fact that the technology of knowl-
edge management makes the project sustainable, 
allows increasing its success and achieving social 
indicators within the concept of sustainable de-
velopment. 

However, as world practice shows, only 6% 
of projects are recognized as fully successful. Our 
research at the enterprises of Russia, which will be 
discussed in this work, showed that only 23% of 
enterprises use a diverse set of professional meth-
ods and techniques of project management, 19% 
of enterprises are trying to implement in their pro-
jects a knowledge management system. The situa-
tion is slightly better in companies of the IT-sector. 
Here, 36% of organizations use some methods of 
knowledge management, but these indicators are 
low. In general, most enterprises use only some 
methods of project management and fragments of 
knowledge management. In addition, almost all the 
experts of the organizations studied acknowledged 
the lack of readiness of flexible projects teams’ 
staff to participate in knowledge management. 
Project managers say that the lack of effective 
knowledge management practices in projects is 
one of the significant factors affecting the success 
of projects. Leading companies in project man-
agement recognize that building of knowledge 
management technology significantly increases 
the chances for success, especially in flexible pro-
jects. Therefore, our research is related to the ur-
gent problem of the need to organize knowledge 
management in companies for the growth of the 
percentage of successful flexible projects. 

2. Theoretical basis. The issues of flexible 
project management technologies have been in 
the focus of researchers' attention in recent years. 
With regard to project management, flexible 
methodologies in the management of it projects, 
software development projects have been devel-
oped. To the works that laid the foundations of 
flexible project management or popularize them, 
we can refer to the publications of Rassmuson J., 
Wolfson B.I., Cohn M., Martin Robert C., 
Newkirk J.V., Koss R.S. [1–4] In these works 
highlighted the project flexibility parameters, 
such as: a high degree of project management 
system adaptation to changing environmental fac-
tors, the adjustment of the project parameters 
(timing, quality, cost, and other) under evolving 
product customer of the project, the implementa-
tion of the project in the form of short iterations 
of work, after which there is a process of testing 
and approval of manufactured product with the 
customer, systematically ascertaining the project 
implementation quality. Projects that meet these 
and other parameters are referred to flexible. 

As a result, flexible project management re-
quires flexible teams. In the publications can be 
found some comment about human resources of 
flexible projects. But at the moment there is no 
reflection of the flexible team essence. Therefore, 
we present our author's interpretation of agile 
teams, which we propose to understand the total-
ity of the performers and managers of the project 
flexible working in terms of multitasking, the in-
creased dynamism of the environment factors, the 
need to concentrate many of project roles and 
project functions in one, creating a product of the 
project with short iterations and systematic dis-
cussion of project work progress and produce the 
product with all stakeholders. 

Knowledge management is recognized by 
practice and scientific direction of organizational 
management. The concept of knowledge manage-
ment emerged in the 1990s. It considers knowl-
edge management as a global structuring of in-
formation and knowledge in the organization. For 
example, in 1994 Davenport T. proposed to con-
sider knowledge management as a process of for-
mation, dissemination and effective use of 
knowledge [5]. In 1998, Duhon B. proposed to 
formulate the definition of knowledge manage-
ment as “…a discipline that promotes an inte-
grated approach to identifying, capturing, evaluat-
ing, retrieving, and sharing all of an enterprise’s 
information assets. These assets may include da-
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tabases, documents, policies, procedures, and 
previously uncaptured expertise and experience in 
individual workers.” [6, p. 102] 

Vlasov A.I., Lytkin S.L. in the work “A 
brief practical guide for the developer of informa-
tion systems based on Oracle DBMS” gave the 
definition of “knowledge” as “a combination of 
experience, values, contextual information, expert 
assessments, which sets the general framework 
for the evaluation and incorporation of new ex-
perience and information”. [7, p. 25] 

Our research is devoted to knowledge man-
agement in projects as a separate functional area 
of project management. Many authors point to the 
importance of knowledge management in pro-
jects, for example, Larson E., Gray C., Meredith J., 
Mantel Jr.S., Polkovnikov A.V., Razu M., and 
others. [8–11] Most often, knowledge manage-
ment in projects is understood as the accumula-
tion and subsequent use of knowledge on pro-
jects, programs and project portfolios in the form 
of sets of knowledge, standards, project docu-
mentation and expert opinions and so on. 

Knowledge in project management is under-
stood to be different in content components. For 
example, a team of researchers, including Diaz 
Anadon L., Matus K., Moon S., include knowl-
edge to technology. They say that “technology is 
seen as knowing how to accomplish certain hu-
man goals in a certain and reproducible way.” 
Therefore, the knowledge management technol-
ogy we propose further can be considered as an 
element of corporate knowledge in itself. [12] 

Our research focuses on sustainable projects, 
that is, contributing to the maintenance of sus-
tainable development policies. Issues related to 
the transition of projects to sustainable develop-
ment have been actively discussed recently. For 
example, scientists say that technological innova-
tions that are implemented in projects do not al-
ways provide sustainability, therefore, the urgent 
task is to find solutions on how to make techno-
logical innovations more sustainable in projects. 
In this way, scientists see improved functioning 
of the “global innovation system”, in particular, 
its fairness to “meet the needs of the poorest, 
most vulnerable or marginalized segments of the 
population in the present and future generations.” 

Develop the idea of a more effective policy 
implementation sustainability technological inno-
vation scientists Stock T., Obenaus M., Slay-
maker A., Seliger G. They write that "targeted 
development of new sustainable innovations is 

one of the key activities to ensure sustainable in-
dustrial growth". In response to practice requests, 
scientists propose a model for the development of 
sustainable innovation, which focuses on the gen-
eration of ideas at an early stage of the innovation 
process, focusing on indicators of sustainability 
and innovation. The ideas of these authors are in 
good agreement with flexible projects, as these 
projects are able to take into account the sustain-
ability indicators at the early stages of generating 
ideas for an innovative product. For our research, 
the principle of iterating over the creation of a 
new product in the project is important, which we 
will take as a basis for the development of knowl-
edge management technology. So, scientists 
Stock T., Obenaus M., Slaymaker A., Seliger G. 
say that the process steps in their proposed model 
of sustainable innovation development, “should 
not be considered as a rigid sequence, but rather 
should be considered as an iterative process to the 
idea of solution. This concept is based on the as-
sumption that a human-generated process can be 
ideally obtained in such an iterative way, as it 
follows the natural behavior of a human being in 
solving problems. The iterative approach also 
provides a possible reorientation of the solution 
search process and allows ex post to integrate 
new relevant aspects”. [13, p. 132] 

Our research is also interested in develop-
ments on the relationship between the human 
situation in the enterprise and the requirements of 
sustainable development. We give an example of 
study by Larsson L. and Larsson J. In their work, 
they say that from the standpoint of sustainability 
“human development is something much more 
than the growth or decline of national income. It 
is about creating an environment in which people 
can reach their full potential and lead a produc-
tive, creative life in accordance with their needs 
and interests”. [14, p. 14] 

Flexible teams, which we will talk about fur-
ther, create such conditions for the disclosure of 
the potential of team members. The mentioned 
authors propose two approaches for analysis: the 
first concerns the sustainability of the labor ac-
tivities associated with the technological choice; 
the second discusses the development of labor 
activity with purpose of introducing an enabling 
technology for sustainable development. Our re-
search is consistent with the first approach, as 
knowledge management is a technology that con-
tributes to the social dimension of sustainable 
development. 
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To clarify the object of our study, it is im-
portant to divide the projects into different types. 
For example, the division into two types of pro-
jects proposed by Larsson L. and Larsson J. is of 
interest. They say that for “innovation can arise as 
a result of solving exploitative problems in busi-
ness projects, and as a result of research projects 
in specific organizations, followed by implemen-
tation in inter-organizational business projects” 
[14, p. 23]. That is, business projects and research 
projects are highlighted. Our research will be 
more focused on research projects, as the need for 
flexible teams is higher in research projects. 

In addition, Larsson L. and Larsson J. con-
ducted a study on the method of case study and 
showed the character of influence on the success 
of innovative projects such factors as the flexibil-
ity of the process, the commitment of senior man-
agement, roles of key individuals, internal and 
external cooperation, customer orientation [14]. 
For our study it is important to recognize the 
flexibility of the processes that support coopera-
tion as success factors in innovative projects. The 
knowledge management technology offered by us 
further supports the flexibility and collaboration 
of stakeholders in the project. 

Therefore, there are studies that provide an-
swers to questions about what is knowledge man-
agement in projects and why knowledge man-
agement is necessary in projects. The answer to 
the question on how to manage knowledge in ag-
ile projects is presented in fragmented away. 
Therefore, it remains unclear what to do exactly, 
managing knowledge in flexible projects. There 
are also studies on the sustainability of innovative 
projects, in which different aspects of sustainabil-
ity are studied. But the flexibility of the team and 
its use of knowledge management technology to 
ensure social sustainability have not yet been ad-
dressed by scientists. 

3. The formulation of the research ques-
tion. Our research question follows: “What should 
the technology of knowledge management look 
like taking into account the modern practice of 
flexible sustainable project management?” We 
hypothesize that the technology of knowledge 
management in flexible projects should be differ-
ent from the technology in conventional projects 
and non-project activities. Understanding the 
technology allows to implement knowledge man-
agement more efficiently. And the introduction of 
technology will contribute to the achievement of 
social indicators of sustainability. Therefore, the 

purpose of our research is to develop a technol-
ogy of knowledge management taking into ac-
count the generalization of best practices in this 
field and expert assessments. Knowledge man-
agement should cover the whole enterprise, but 
we put in the spotlight is a flexible project team 
and knowledge management in this team focused 
on sustainability indicators. 

3.1. Method of research. Methods of data 
collection were: analysis of documents on the 
project activities of enterprises and expert as-
sessment of the state of knowledge management 
in flexible projects. The study using these meth-
ods was carried out at 26 enterprises of Russia 
typical from the point of project management de-
velopment. The selection of enterprises is based 
on the following criteria: 

– availability of project activities at the en-
terprise; 

– availability of at least some elements of 
knowledge management at the enterprise; 

– use of flexible project management tech-
nologies at the enterprise; 

– the need to cover the study of different en-
terprises: by size, industry, field of activity. 

Have been investigated: 
1. 38% of large enterprises, 35% of medium 

enterprises and 27% of small enterprises; 
2. 15% of petrochemical enterprises, 27% of 

machine-building enterprises, 31% of enterprises 
in the IT-field, 15% of the construction industry; 
12% of the enterprise of the trade industry. 

3. all 100% of enterprises implement projects, 
have a project management system, implement 
sustainable development policies and to varying 
degrees are engaged in knowledge management. 

The sample consists of 54 experts of these 
enterprises, who are experienced project manag-
ers. Their experience in project activities was not 
less than five years, including experience in man-
aging flexible projects for at least two years. We 
emphasize that the enterprises participating in the 
study are leaders in flexible project management, 
they demonstrate the best experience that allows 
us to develop recommendations for those who 
want to improve their knowledge management in 
flexible projects. 

3.2. The results of the study and the ration-
ale for their novelty. When listing facts use either 
the style tag List signs or the style tag List num-
bers. 

To substantiate the technology of knowledge 
management, we asked experts: “What is the dif-
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ference between knowledge management in 
flexible projects and knowledge management in 
conventional projects?” 

The differences are as follows: 
1. knowledge is updated faster, they are 

more diverse, can often be contradictory, due to 
the increased dynamics of the factors of the pro-
ject environment. This feature was confirmed by 
89% of experts; 

2. the knowledge management cycle is 
shorter and repetitive due to multiple iterations of 
product development and a return to the periods 
of diagnosis and knowledge accumulation. This 
feature is indicated by 70% of experts. 

3. knowledge holders are not only project 
documents or project databases but the members 
of the project team, various stakeholders, whose 
knowledge often takes a hidden form. This fea-
ture was confirmed by 81% of experts. 

It was also asked whether knowledge man-
agement was a technology that could contribute 

to sustainable development. The majority of ex-
perts (85%) gave an affirmative answer. 

In particular, according to experts, knowl-
edge management technology will achieve the 
following sustainability indicators: 

– development of cooperation and partner-
ship of participants and stakeholders of flexible 
projects (96% of experts pointed to this figure); 

– equal access to training of different par-
ticipants of project flexible teams (89% of experts 
named this indicator); 

– availability of relevant information to all 
stake-holders (59% of experts noted the indicator). 

Taking into account the peculiarities of 
knowledge in flexible projects, as well as the 
practice of advanced enterprises, we have com-
piled a knowledge management technology, 
which includes a list of sequential actions at dif-
ferent stages of flexible sustainable project man-
agement, as well as a description of the subjects 
of these actions (Fig.). 

 

 
Knowledge management technology in Agile teams of flexible projects of the enterprise 

The peculiarity and novelty of this technol-
ogy supports the iterative cycle of further sources 
of information, diagnosis of information, and its 
transformation into knowledge, systematization 
and evaluation of the knowledge quality of sus-
tainable project. Our dedicated cycle takes place 
during each iteration of the project work accord-
ing to the Agile concept of project management. 

For flexible sustainable projects can be used 
different diagnostic, knowledge storage and trans-
fer tools. Moreover, flexible teams should use the 
same flexible methods of working with knowl-
edge. For example, quite successfully enterprises 
use “cloud” software for project and program 
management in the situation of remote communi-

cation. This tool was named as useful by 87% of 
the experts we interviewed. Project teams can 
structure their documents and build remote pro-
ject communication, as well as capture all their 
knowledge using a browser or mobile device. 

However, even more adequate to the specif-
ics of the flexible team is a set of methods of 
team direct interaction. The peculiarity of the in-
formation about the flexible sustainable project is 
that its significant part is owned by individual 
members of the project team. And the informa-
tion in the head of the team members is often not 
structured, not identified and has not taken the 
form of knowledge. Therefore, the necessary spe-
cial tools for the diagnosis of information and 
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transformation into knowledge. Such tools, for 
example, are scram meetings, sessions on retro-
spective analysis. These practices were named as 
actively used 57% of experts of the enterprises. 

Often in the description of these methods are 
showing examples of visualization of knowledge 
information, for example, Kanban boards (visual 
boards). These visualization techniques help to 
track current knowledge and transform it into 
team knowledge. But it is also possible to com-
bine methods of group development of knowl-
edge on the project and information technologies 
of their storage and distribution. 

We give examples of the benefits obtained 
in the course of cooperation within a flexible 
team, showing how the results of group work are 
converted into knowledge in the "cloud" software 
products: 

– project questions, answers and brain-
storming are integrated in one place as part of 
the team's natural workflow; 

– while working with a flexible team, docu-
ments are created and processed through the 
cloud. 

– all materials of project meetings, project 
progress analysis during implementation and after 
project completion are stored in the cloud and 
available for search. 

Another specific feature of flexible teams is 
their constant interaction with many different 
stakeholders, for example, with the customer of 
the product, with contractors, with potential con-
sumers of the product. For example, contractors 
who have important roles in a team become the 
most valuable because they have very important 

information/knowledge. It is necessary to identify 
and preserve this knowledge until the project is 
completed and the contractors leave the project. 
In order to avoid knowledge leakage, it is rec-
ommended to use simple project management 
platforms with such social tools as news feed and 
discussions. When these technologies are inte-
grated into the workflow, knowledge is extracted 
and captured in the cloud. In other words, the 
contractor is engaged in the management of 
knowledge, not knowing about it. 

4. Summary. Knowledge management in 
projects is often considers as a very complex area 
of activity, as a consequence of this, many prac-
tices are afraid to turn to knowledge management 
tools, losing possible benefits. We argue that the 
time has come when knowledge management, 
especially in agile and sustainable projects, be-
comes a necessity. This requires the development 
of knowledge management technologies, the in-
volvement of suitable methods and techniques for 
specific conditions and the training of a flexible 
team. Our research is devoted to solving these 
urgent problems. The introduction of the pro-
posed technology will allow achieving social in-
dicators of sustainable growth. Although we offer 
knowledge management technology, it should be 
said that effective knowledge management cannot 
be achieved by blindly following any standards 
for the implementation of processes, techniques 
and tools. Moreover, each organization and pro-
ject team in particular should identify and discuss 
the processes and methods used, develop and im-
plement improvements that may be unique within 
the framework of ongoing project work. 
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Аннотация. Роль технологий онлайн-обучения в университетской практике рассмот-
рена с точки зрения повышения конкурентоспособности опорного университета в усло-
виях реструктуризации рынка образовательных услуг и вызовов рынка труда. Сформу-
лированы возможности и угрозы внедрения и дальнейшего развития онлайн-обучения 
в опорном региональном университете, которые могут повлиять на конкурентоспособ-
ность. Отмечена угроза формирования негативного отношения к онлайн-обучению со 
стороны части первичных потребителей, академического сообщества, общественности. 
Также отмечается, что угроза дегуманизации образования, угроза усиления неравен-
ства в цифровой подготовке ослабляет роль онлайн-технологий в совершенствовании 
образования как общественного блага. К возможностям повышения конкурентоспособ-
ности опорных вузов, связанных с развитием онлайн-обучения, отнесены: использо-
вание массовых открытых онлайн-курсов как своеобразных ориентиров (стандартов); 
улучшение репутационных показателей; повышение цифровой грамотности обучаю-
щихся и преподавателей; возможность более эффективного выстраивания индивиду-
альных образовательных траекторий как части рыночного предложения образователь-
ной услуги. 
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the point of view of increasing the competitiveness of a flagship university in the context of 
restructuring the educational services market and labor market challenges. The opportunities 
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1. Введение. Согласно принципам «ново-
го государственного менеджмента», развитие 
высшего образования играет первостепенную 
роль в преобразовании общественного сектора 
экономики, причем происходит заимствование 
организационных форм, технологий, практик 
и ценностей, которые существуют в частном 
секторе [1]. Рыночные механизмы функцио-
нирования и управления университетами при-
обретают всё большее значение для повыше-
ния эффективности всего сектора высшего 
образования. В то же время происходит пере-
ход от отраслевой логики развития (эффек-
тивность деятельности системы высшего об-
разования и отдельных вузов) к логике регио-
нального развития, что означает усиление ро-
ли регионов в развитии вузов, а также рост 
роли вузов в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации. Созда-
ние региональных опорных университетов 
является примером повышения внимания к 
роли вузов в региональном развитии. Соци-
ально-экономическая система сильно диффе-
ренцирована по регионам, в связи с чем суще-
ствуют, помимо основных целей функциони-
рования университетов как производителей 
общественного блага, еще и цели, связанные с 
региональным развитием. Отличие от феде-
ральных университетов проявляется в мас-
штабе – вузы, имеющие статус федеральных, 
нацелены на развитие федеральных округов, 
что часто не позволяет учитывать специфику 
социально-экономического развития конкрет-
ного региона. Также отличие этих двух типов 
вузов проявляется в источниках ресурсов – 
опорные вузы в большей степени ориентиро-
ваны на использование местного потенциала. 
Однако государство заинтересовано в разви-
тии двух этих типов, что проявляется через 
разного рода конкурсы и проекты, призванные 
поддерживать как федеральные, так и опор-
ные вузы с учетом их специфики. Отсюда 
происходит появление, например, приоритет-
ного проекта создания в Российской Федера-
ции университетских центров инновационно-
го, технологического и социального развития 
регионов1. Данный проект предусматривал 
создание университетских центров, которые 
через две модели развития закрепляли бы роль 
университета как драйвера технологического 
и социального развития региона. Однако, как 
отмечается исследователями, один универси-
тет не способен решить все задачи по иннова-

ционному развитию региона. За время суще-
ствования проекта не получилось создать пол-
ноценную инфраструктуру в цепочке произ-
водства инноваций из-за имеющейся оторван-
ности региональных вузов от реального сек-
тора экономики, низкой степени коммерциа-
лизации разработок. В настоящее время свое-
образным преемником проекта является раз-
витие научно-образовательных центров (далее 
– НОЦ), ключевая роль которых – создание 
условий для исследований, разработок, появ-
ления конкурентоспособных технологий, про-
дуктов мирового уровня через интеграцию 
региональных вузов (в том числе опорных) с 
предприятиями реального сектора экономики 
при поддержке региональной власти. Делается 
упор на два момента – подготовка кадров и 
инновации. Таким образом, на опорные уни-
верситеты возлагается задача быть не только 
оператором НОЦ, но и осуществлять класси-
ческие функции по формированию профес-
сиональных компетенций, человеческого ка-
питала на территории региона. 

Исходя из вышесказанного, опираясь на 
концепции тройной и четверной спирали [2], 
можно сформулировать многоаспектную роль 
опорных университетов в региональном соци-
ально-экономическом развитии: 

– университет как «производитель» об-
щественного блага; 

– университет как генератор новых идей, 
разработок, технологий с упором на регио-
нальные конкурентные преимущества;  

– университет как участник развития ме-
стных сообществ, городской, региональной 
среды; 

– университет как источник формирова-
ния человеческого капитала, профессиональ-
ных компетенций с учетом запросов регио-
нального рынка труда; 

– университет как участник рынка обра-
зовательных услуг, действующий в условиях 
конкуренции со стороны других образователь-
ных учреждений региона, соседних регионов, 
страны, международного рынка образования.  

Последний пункт свидетельствует о раз-
мывании границ рынка – опорный вуз, будучи 
драйвером регионального развития, фактиче-
ски конкурирует за абитуриентов с вузами, 
имеющими другие статусы и территориальное 
расположение. Рынок образовательных услуг, 
таким образом, реструктуризируется под влия-
нием процессов глобализации, а также под 
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влиянием развития новых технологий. В этой 
связи актуальным представляется изучение 
факторов повышения конкурентоспособности 
опорного вуза, связанных с цифровизацией.  

Цифровизация экономики как один из 
приоритетных проектов развития Российской 
Федерации2 подразумевает адаптацию образо-
вания к новым требованиям. Как признают экс-
перты, высшее образование в России недоста-
точно включено в процесс цифровизации, в 
частности, из-за существования цифрового не-
равенства – диспропорции степени развития 
IT-технологий между регионами3. Это, в свою 
очередь, влияет на конкурентоспособность уни-
верситетов регионального значения, имеющих 
статус опорных. Ф. Альтбах рассматривал уни-
верситеты как центр и как периферию, исходя 
из стадии развития страны, в которой они на-
ходятся [3]. По аналогии, в пределах одной 
страны университеты также могут иметь не-
равные позиции, исходя из территориального 
расположения.  

Одним из направлений цифровизации об-
разования является развитие онлайн-обучения, 
или электронного обучения, как определено в 
ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В настоящее время идет много спо-
ров о плюсах и минусах онлайн-обучения в 
университетской практике с точки зрения фор-
мирования рыночного образовательного про-
дукта (услуги), а также о роли онлайн-обуче-
ния с точки зрения трансформации управлен-
ческих аспектов деятельности вуза. Особое 
значение онлайн-обучение, как фактор конку-
рентоспособности, имеет для региональных 
университетов, которые относятся к так назы-
ваемым «обычным» (в терминологии монито-
ринга высшего образования НИУ ВШЭ – это 
вузы, где средний балл ЕГЭ для поступления 
на бюджетное место не превышает 70)4. По-
давляющее большинство региональных опор-
ных вузов относятся к этой категории. В дан-
ной работе будут рассмотрены угрозы и воз-
можности повышения конкурентоспособности 
опорного университета в условиях реструкту-
ризации рынка образовательных услуг через 
реализацию одного из инструментов цифрови-
зации – онлайн-обучения. 

В России конкурентная ситуация склады-
вается в основном в сфере привлечения силь-
ных абитуриентов, что характерно для боль-
шинства университетов, не принадлежащих к 

«элите» [4]. Под «элитой» в данном случае по-
нимается группа университетов, имеющих за-
конодательно определенные статусы: ведущие 
классические университеты (МГУ и СПбГУ), 
научно-исследовательские университеты, часть 
федеральных университетов (статусы закреп-
лены в ст. 24 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). Элитность 
обусловлена, во-первых, существенной госу-
дарственной поддержкой, во-вторых – репута-
цией университетов, отраженной в рейтингах. 
Реализуется также Проект 5-100, целью кото-
рого является максимальное повышение кон-
курентоспособности группы ведущих универ-
ситетов на мировом рынке научных исследо-
ваний и образования5. Также в России сущест-
вует и особый тип университета – опорный. 
Это законодательно не закрепленный, по сути, 
искусственный статус. Вузы с таким статусом 
образуют особую страту, создание которой бы-
ло инициировано существующим на тот мо-
мент (2015 г.) Министерством образования и 
науки РФ. Отбор вузов для получения статуса 
опорного проходил в виде конкурса на осно-
вании ряда критериев6. Целью формирования 
данной группы вузов является ориентация на 
решение проблем региональной экономики с 
использованием местного потенциала [5]. Та-
ким образом, можно говорить о локальном зна-
чении такого рода университетов, о конкурен-
ции с вузами, имеющими более мощную госу-
дарственную поддержку, об оттоке абитуриен-
тов и о меньших возможностях в сфере разви-
тия цифровизации, хотя наличие статуса опор-
ного университета повышает конкурентоспо-
собность вуза по сравнению с вузами, не имею-
щими такого статуса. Экспертами в сфере транс-
формации образования отмечалось, что нали-
чие электронного (онлайн) обучения на базе 
университета, с одной стороны, делает образо-
вание более доступным для разных слоев насе-
ления. С другой стороны, сама по себе онлайн-
форма не является гарантией получения каче-
ственного образования, и речь идет, скорее, о 
его содержании, а не о форме [3; 6; 7]. Таким 
образом, проблемы применения онлайн-обуче-
ния в контексте конкурентоспособности опор-
ных университетов могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 

1. Внедрение онлайн-обучения как эле-
мента цифровизации образования в универ-
ситетскую практику неизбежно, и этот про-
цесс имеет как сторонников, так и противни-
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ков, что отражается на форме и содержании 
внедрения. 

2. За счет неравномерности цифрового раз-
вития в разных регионах («центр» и «перифе-
рия»), а также исходя из наличия разных ста-
тусов вузов, существует диспропорция в циф-
ровом развитии университетов, относящихся к 
разным стратам, что влияет на конкуренто-
способность региональных университетов. 

3. Статус опорных вузов – по сути искусст-
венный. Тем не менее на них возлагается опре-
деленная ответственность за развитие региона. 
То есть, такие вузы находятся в сложной кон-
курентной ситуации, обусловленной как отто-
ком сильных абитуриентов в более статусные 
вузы, так и меньшей государственной поддерж-
кой, по сравнению с вузами, имеющими зако-
нодательно закрепленные статусы.  

4. Существуют как возможности, так и 
угрозы развития конкурентоспособности, свя-
занные с существованием и дальнейшим раз-
витием онлайн-обучения в деятельности опор-
ных университетов. Они обусловлены ролью 
опорного вуза в социально-экономическом раз-
витии регионов, изменениями, происходящи-
ми на рынках, наличием статуса опорного вуза, 
территориальным расположением, заинтересо-
ванностью обучающихся и руководства уни-
верситета и другими факторами. Учет возмож-
ностей и угроз для университетов, имеющих 
статус опорного регионального вуза, представ-
ляется необходимым для укрепления позиции 
в регионе, усиления конкурентоспособности 
как среди вузов своей группы, так и среди бо-
лее сильных вузов. 

5. Цифровизация образования, примене-
ние технологий онлайн-обучения в частности, 
способствует изменению границ рынков, на 
которых действует опорный университет, 
трансформирует, реструктуризирует рынок, 
усиливая роль ведущих вузов в производстве 
образовательного онлайн-контента. Образова-
тельные продукты вузов, которые в общем ви-
де представляют собой процесс передачи зна-
ний от преподавателя к обучающемуся в рам-
ках образовательной программы на базе кон-
кретного образовательного учреждения, могут 
быть дифференцированы на рынке для пер-
вичных потребителей по наполнению и при-
меняемым технологиям (в том числе цифро-
вым). Сложность состоит в том, что у регио-
нального вуза меньше возможностей для соз-
дания образовательного продукта, являюще-

гося конкурентоспособным. Поэтому важно 
использование технологий онлайн-обучения с 
целью усиления конкурентоспособности обра-
зовательного продукта и позиции региональ-
ного опорного вуза в целом. 

2. Обзор литературы. Вышеперечислен-
ные проблемы частично нашли отражение в 
исследованиях ученых, экспертов, практиков, 
однако на данный момент слабо освещена те-
матика онлайн-обучения как фактора конку-
рентоспособности опорных университетов. Во-
обще исследований специфики деятельности, 
конкурентоспособности и других особенностей 
опорных вузов как особой группы крайне мало. 
В основном происходит констатация фактов, 
приводится анализ результатов деятельности 
и т. д. Исследование роли опорных универси-
тетов как драйверов регионального развития 
проводили С. Иванов и Э. Соколов-Номоко-
нов [5]; А.И. Маскаев, П.О. Савко, А.А. Ога-
несян проводили сравнение опорных вузов и 
федеральных университетов [8]; исследование 
конкурентоспособности опорных университе-
тов проведено Г.В. Суровицкой (рассмотрены 
направления повышения конкурентоспособно-
сти опорных вузов на основе использования ре-
зервов надуниверситетских, в том числе регио-
нальных, уровней управления) [9].  

Также есть небольшие публикации ана-
литиков (в основном правоведов) о проблеме 
незакрепленного правового статуса опорных 
вузов, что может являться угрозой развития та-
кой категории образовательных учреждений. 

В целом проблему трансформации образо-
вания в современных условиях и развитие уни-
верситетов изучали в разное время Б.Р. Кларк 
[6], Д. Бок [7], Р. Альтбах [3], В. Тамбовцев [4], 
М. Курбатова [10] и др. Онлайн-обучение осве-
щено в трудах R. Mayer [11], A. и J. Pange [12] – 
в основном приведены дефиниции онлайн-
обучения, рассмотрение его плюсов и минусов 
в университетской практике. C. Bonk упоми-
нал о внедрении в онлайн-обучение геймифи-
кации как драйвера развития данной сферы, 
позволяющего объединять преподавателей и 
обучающихся [13]. Ch. Dziuban, применяя тех-
нологический подход к изучению онлайн-об-
разования, говорил о «цифровом разрыве», ко-
торый остается в мире, и о преувеличении до-
ступности и возможности получения образо-
вания для разных групп населения [14]. Ис-
следование концепции онлайн-образования  
в рамках теории медиа проводил, например, 
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И. Кирия [15]. При написании работы были ис-
пользованы результаты исследований в сфере 
образования Научно-исследовательского уни-
верситета – Высшей школы экономики (НИУ 
ВШЭ)7. Был проведен анализ критических пуб-
ликаций о внедрении онлайн-образования, на-
пример дискуссии Я. Кузьминов и М. Карной, 
в которой приведены противоположные точки 
зрения на процесс онлайн-обучения в универ-
ситетах России и мира [17]; критических пуб-
ликаций о восприятии онлайн-обучения в ака-
демической, преподавательской среде8. Учи-
тывалось исследование современного состоя-
ния онлайн-обучения в виде массовых откры-
тых онлайн-курсов, проведенное в работе Я. и 
С. Рощиных, В. Рудакова [18]. Также для це-
лей исследования были проанализированы до-
кументы, связанные с процессом цифровиза-
ции экономики в целом и цифровизацией об-
разования в частности9.  

3. Результаты исследования. Реализа-
ция роли опорного университета в социально-
экономическом развитии региона предполага-
ет, что подготовка конкурентоспособных кад-
ров возможна при адаптации всех элементов 
образовательных программ к потребностям 
цифровой экономики с учетом региональных 
особенностей. Формирование сильной конку-
рентной позиции опорного университета на 
рынке образовательных услуг возможно, пре-
жде всего, на основе гибкого реагирования об-
разовательного продукта на рыночные запро-
сы. Перспективы развития цифровизации об-
разования основаны на изменении практиче-
ски всех аспектов образования (форм учебных 
занятий, методики преподавания, материаль-
но-технической базы и т. д.). Речь в том числе 
идет о разработке индивидуальных образова-
тельных траекторий и индивидуализации обу-
чения в целом. В этом случае одним из драйве-
ров развития, облегчающих учебный процесс, 
может выступить онлайн-обучение в формате 
массовых открытых онлайн-курсов (Massive 
Open Online Courses, MOOC; далее – МООК) 
[18], разработанных преподавателями как кон-
кретного образовательного учреждения, так и 
других образовательных учреждений. Особен-
ностью таких онлайн-курсов является массо-
вый характер, открытый доступ. Основа обу-
чения – возможность интерактивного общения 
студентов и преподавателей и сдача экзаменов 
онлайн. Как правило, для прохождения курса 
нужна регистрация, также курс должен быть 

размещен на одной из онлайн-платформ, обес-
печивающих техническую поддержку. Одно 
из направлений развития цифровизации – от-
крытость, доступность знаний, поэтому при-
менение «чужих» курсов в университетской 
практике обосновано. Кроме того, в России 
формируется рынок онлайн-образования, про-
дукты которого студенты могут выбрать и 
применять самостоятельно, вне учебного про-
цесса, формируя собственные, дополнитель-
ные компетенции. 

Определение термина «онлайн-обучение» 
(электронное обучение, e-learning) наиболее 
широко и, на наш взгляд, точно формулируется 
в работах A. и J. Pange: это процесс, в резуль-
тате которого формируются знания и повыша-
ется качество обучения, при этом учебный ма-
териал и инструкции педагога передаются че-
рез Интернет [12]. Можно отметить, что еди-
ного подхода к определению онлайн-обучения 
на сегодняшний день нет. R. Mayer предложил 
когнитивный подход (акцент на работу с учеб-
ным материалом и презентациями для улучше-
ния восприятия) [11]. Также существует кон-
структивный подход (вовлечение студентов в 
интерактивную деятельность, сотрудничество 
для производства новых знаний), теория циф-
ровых медиа (МООК можно рассматривать как 
индустриальные медиапродукты современной 
культуры, следовательно, их можно анализи-
ровать как медиаиндустрию, со всеми прису-
щими ей элементами [15]).  

Мировой рынок онлайн-обучения, со-
гласно прогнозам, к 2022 г. достигнет около 
243 млрд дол. США9. Объем мирового рынка 
образования составляет, по данным на 2017 г., 
4,5−5,0 трлн дол. США, и в ближайшие годы 
он обещает перейти отметку в 6−7 трлн дол. 
США. При этом доля онлайн-образования в 
общих показателях составляет около 3 % 
(165 млрд дол. США) [18]. Российский рынок 
онлайн-образования начал активно развивать-
ся с 2013 г., причем его объем уже в 2014 г. 
составлял несколько миллионов слушателей, а 
проекты представляли более 50 компаний. Не-
обходимо отметить, что, говоря о рынке он-
лайн-образования в России, мы подразумеваем 
все образовательные онлайн-продукты, пред-
лагаемые к приобретению как образователь-
ными учреждениями, так и другими организа-
циями. Величина рынка онлайн-образования в 
России в конце 2016 г. оценивалась на уровне 
20,7 млн руб., или 1,1 % всех образовательных 
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услуг; в сфере высшего образования объем 
рынка всех дистанционных программ был ра-
вен около 6,8 млн руб., а доля онлайн-курсов 
составила в нем 1,8 % [18].  

На государственном уровне в России реа-
лизуется приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» (утв. Правительством РФ 25 ок-
тября 2016 г. в рамках реализации государст-
венной программы «Развитие образования» на 
2013–2020 гг.). Целью проекта являлось соз-
дание к 2018 г. условий для системного по-
вышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан за счет развития цифрового 
образовательного пространства в России. Бы-
ли внесены изменения в существующую нор-
мативно-правовую базу, что позволило вузам 
активней внедрять цифровые инструменты в 
образовательный процесс (первым процесс го-
сударственной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых с использованием ре-
сурсов других образовательных организаций в 
виде МООК, прошел Уральский федеральный 
университет). Для эффективной реализации 
приоритетного проекта было проведено иссле-
дование среди работодателей, преподавателей 
и студентов высших учебных заведений. Со-
гласно полученным данным, более половины 
опрошенных преподавателей и почти 90 % сту-
дентов высоко ценят возможности, предостав-
ляемые платформами онлайн-обучения, но из-
за недоверия к ним со стороны иных категорий 
(в основном родителей) традиционное высшее 
образование остается приоритетным. 

Таким образом, при существующей госу-
дарственной поддержке, при наличии интереса 
со стороны студентов к онлайн-обучению, оно 
рассматривается на данный момент не как ос-
новное, а как дополнительное образование, как 
средство формирования более широкого круга 
компетенций. Тем не менее ведущие вузы Рос-
сии задают тренды на дальнейшее применение 
онлайн-курсов в образовании. Мотивы: повы-
шение конкурентоспособности вузов, следова-
ние за потребностями потребителей образова-
тельных услуг, как первичных (студентов), так 
и вторичных (работодателей, общества). Так-
же это и имиджевый фактор, повышение пре-
стижности вуза в глазах общества, родителей, 
работодателей, обучающихся. Кроме того, он-
лайн-обучение, по мнению ряда руководите-
лей ведущих российских университетов, улуч-

шит качество работы преподавателей вследст-
вие частичного освобождения от высокой ауди-
торной нагрузки для более серьезного погру-
жения в науку; произойдет также сокращение 
издержек. И, наконец, применение онлайн-обу-
чения – фундамент для формирования цифро-
вых компетенций студентов.  

Можно сделать вывод, что официальная 
позиция относительно использования онлайн-
обучения, несмотря на некоторые опасения со 
стороны студентов и родителей, в целом пози-
тивна. Однако нельзя игнорировать некоторые 
негативные тенденции, влияющие на развитие 
этого в целом полезного процесса. Идеолога-
ми современных концепций развития универ-
ситетов, исследователями университетского 
образования высказывались в разное время 
мнения о невозможности полной замены клас-
сического образования электронным, несмот-
ря на трансформацию университетов и вхож-
дение их в рыночное пространство [3; 6; 7]. 
Наряду с повышением доступности онлайн-об-
разования для ряда категорий населения (внут-
ри одной страны) или для представителей раз-
вивающихся стран высказывалась мысль о 
том, что эта доступность – мнимая. Речь идет 
не столько о технической доступности (кото-
рая не так велика, как декларируется, из-за 
уже упоминавшегося цифрового неравенства), 
а о качестве разработанных курсов. Кроме то-
го, некоторыми российскими представителями 
образования (например, профсоюза работни-
ков высшей школы) высказываются опасения, 
что необдуманное внедрение онлайн-обучения 
приведет к разрушению системы высшего об-
разования в Российской Федерации10. Частью 
широкой общественности процесс цифровиза-
ции воспринимается негативно, как угроза 
свободы личности, что находит отражение в 
акциях протеста, негативных публикациях и 
комментариях в социальных сетях. 

Для опорного университета, являющегося 
флагманским образовательным учреждением 
в регионе, внедрение онлайн-обучения имеет 
две стороны. Первая связана с повышением 
конкурентоспособности за счет использования 
курсов ведущих университетов. Использова-
ние элементов онлайн-обучения, в частности 
МООК, – средство получения дополнительных 
знаний для преподавателей и студентов без 
привлечения большого финансирования. Так-
же это стимул к разработке преподавателями 
собственных онлайн-курсов (так как онлайн-
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курсы ведущих университетов могут высту-
пать как некие стандарты [17]). Кроме того, 
применение элементов онлайн-обучения мож-
но рассматривать как некий репутационный 
показатель. Вторая сторона онлайн-обучения – 
низкая степень готовности преподавателей и 
студентов к активному использованию МООК 
из-за недостаточного уровня цифровых ком-
петенций, консерватизма и пр. Таким образом, 
можно предположить, что внедрение онлайн-
обучения в университетскую практику для 
опорного вуза имеет в какой-то степени ис-
кусственную природу, сопровождается потен-
циальными угрозами, основанными на низкой 
информированности студентов и преподава-
телей. Есть особенности восприятия онлайн-
обучения, которые могут наложить отпечаток 
на этот процесс. Однако онлайн-образование в 
целом можно рассматривать и как часть кон-
курентной стратегии, т. е. опорные вузы могут 
использовать онлайн-обучение как фактор 
усиления конкурентоспособности.  

По данным Мониторинга экономики об-
разования в России, проводимого НИУ ВШЭ в 
2017 г.11, общероссийские тенденции в сфере 
онлайн-обучения следующие: 

– в представлении около половины обу-
чающихся онлайн-обучение – полностью элек-
тронное, без личных контактов с преподавате-
лями; также восприятие онлайн-образования 
варьируется от дополнения к основному обуче-
нию в вузе до представлений об онлайн-обуче-
нии как дистанционном предложении только 
лекционных курсов с обязательным аудитор-
ным проведением практических занятий; 

– к плюсам онлайн-обучения как части об-
разовательного продукта конкретного вуза от-
носят более свободный и комфортный учеб-
ный процесс, снижение субъективности оце-
нивания, экономия времени; 

– к минусам относят отсутствие личного 
контакта с преподавателем (около 70 % опро-
шенных), необходимость жесткой дисципли-
ны и высокую степень самоорганизации (око-
ло 30 %); также определенная часть обучаю-
щихся (около 10 %) сомневается в своем уров-
не владения цифровыми компетенциями, что 
может быть рассмотрено как помеха для эф-
фективного освоения онлайн-курсов.  

Результаты мониторинга представлены по 
разным типам вузов, и по региональным вузам 
ситуация в целом соответствует общероссий-
ским тенденциям, однако необходимо отме-

тить низкую осведомленность обучающихся 
о возможностях российских электронных об-
разовательных платформ (которые являются 
основным инструментом при онлайн-обуче-
нии) и, как следствие, крайне небольшой про-
цент студентов, проходивших обучение на ка-
ких-либо платформах (менее 5 %). В связи с 
тем, что размещение онлайн-курсов на боль-
шинстве крупных платформ открытое, студен-
ты имеют возможность пройти практически 
любой курс бесплатно. Таким образом, грани-
цы рынка образовательных онлайн-продуктов 
не являются четкими, конкурентная ситуация 
между образовательными учреждениями уси-
ливается, и региональным вузам необходимо 
учитывать эти тенденции в своей деятельности.  

4. Заключение. В европейском и амери-
канском высшем образовании онлайн-обуче-
ние традиционно направлено на расширение 
аудитории, на привлечение тех, кто не плани-
ровал учиться в университете, или на тех, кто 
уже получил образование. Онлайн-обучение в 
основном коммерциализировано. В процесс 
онлайн-обучения вовлечена примерно треть 
студентов (половина по смешанной форме)12. 
В России онлайн-обучение рассматривается 
как элемент учебного процесса действующих 
студентов. Исходя из определения образования 
как общественного блага, наряду с коммерче-
скими МООК предлагается огромное количе-
ство бесплатных онлайн-курсов. Существует 
некоторое искусственное «подталкивание» раз-
вития онлайн-обучения, что обусловлено на-
личием большого числа программ и проектов 
в сфере цифровизации образования.  

В развитии высшего образования переход 
от отраслевой логики к логике регионального 
развития проявился в наделении региональных 
вузов ролью опорных университетов как драй-
веров регионального социально-экономиче-
ского развития, наряду с классическими функ-
циями формирования человеческого капитала. 
С другой стороны, опорный университет суще-
ствует в условиях конкуренции не только с об-
разовательными учреждениями региона, но и 
с другими, более статусными вузами. Всё это 
обусловливает важность формирования силь-
ной конкурентной позиции для опорного вуза. 
Одним из факторов повышения конкуренто-
способности выступает наличие гибкого обра-
зовательного продукта, который формируется, 
в том числе, с помощью применения техноло-
гий онлайн-обучения.  
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Исходя из проведенного исследования, а 
также из анализа современных тенденций по 
данной тематике, можно сформулировать не-
сколько возможностей и угроз для опорного 
вуза. Согласно итогам мониторинга качества 
приема в вузы за 2018 г., большинство опор-
ных университетов имеют типичные характе-
ристики (по качеству приема, научным иссле-
дованиям)13. Поэтому выводы могут быть ис-
пользованы для опорных университетов в раз-
ных регионах. Необходимы дальнейшие ис-
следования данной проблематики, так как 
проведенный анализ лишь задал направления 
дальнейшего изучения конкурентоспособно-
сти опорных университетов. Например, иссле-
дование отношения к онлайн-образованию сту-
дентов разных уровней и форм обучения, обу-
чающихся в магистратуре, экспертов в сфере 
образования, представителей бизнеса, власти, 
местного сообщества; качественный анализ 
курсов, которые заинтересовали студентов и 
по которым они проходили обучение; сильные 
и слабые стороны обучения на конкретных 
площадках и пр.  

Возможности опорного университета для 
повышения конкурентоспособности с помо-
щью онлайн-обучения: развитие собственных 
цифровых ресурсов, создание и поддержание 
собственной площадки для размещения он-
лайн-курсов; сотрудничество с онлайн-пло-
щадками для привлечения сторонних МООК, 
встраивание курсов в индивидуальные обра-
зовательные траектории; предоставление ин-
формации и консультации по онлайн-обуче-
нию, «цифоровое» просвещение; использова-
ние в онлайн-обучении возможностей соци-
альных сетей (SMM) как части образователь-
ного пространства. Угрозы: неприятие процес-
са цифровизации частью общества как некий 
социальный тренд, что должно быть учтено 
при директивном внедрении онлайн-обучения; 
негативное отношение части преподавателей к 
онлайн-обучению; парадоксальный отток по-
тенциальных студентов (особенно на ступени 
магистратуры) из-за получения ими дополни-
тельных компетенций онлайн и желания про-
должать учебу в ведущих вузах; усугубление 
неравенства в цифровой подготовке и выпаде-
ние части контингента студентов из процесса 
(нарастание отставания части студентов из-за 
отсутствия базовых цифровых компетенций, 
эффект «снежного кома»); угроза дегуманиза-
ции образования (формирование коммуника-

тивных и эмоциональных барьеров). Всё это 
может оказать негативное влияние на качество 
образовательного продукта, ослабить конку-
рентную рыночную позицию опорного вуза и 
отрицательно сказаться на деятельности опор-
ного вуза как источника формирования про-
фессиональных компетенций для региональ-
ных кадров, как генератора инноваций для 
реального сектора экономики. 

Таким образом, развитие онлайн-обуче-
ния, с одной стороны, усиливает конкуренцию 
между университетами, создает некую угрозу 
исключения части региональных вузов из про-
цесса создания конкурентоспособного образо-
вательного продукта в виде онлайн-курсов, а 
студентов из процесса получения полноценно-
го образования, что в какой-то степени снижа-
ет потенциал выпускников региональных об-
разовательных учреждений. С другой сторо-
ны, имеются возможности, при реализации ко-
торых повышается конкурентоспособность 
образовательного учреждения, прежде всего в 
сфере поддержания репутации, развития циф-
ровых навыков преподавателей и студентов, 
удовлетворения потребностей имеющихся и 
потенциальных обучающихся. 
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Аннотация. Рассмотрены модели стимулирования труда научно-педагогических работ-
ников, применяемые в высших учебных заведениях. Под моделью стимулирования тру-
да понимается совокупность используемых подходов к стимулированию, видов стимулов, 
показателей стимулирования и их учета в практике управления персоналом вуза. Под-
ходы, применяемые к стимулированию труда научно-педагогических работников, разли-
чаются в зависимости от охвата работников, степени гибкости, степени централизации 
принятия решений о стимулировании, структуры вознаграждения и продолжительности 
трудового контракта с преподавателем. Виды применяемых стимулов включают мате-
риальные (денежные и неденежные) и нематериальные (социальные, моральные и твор-
ческие). Данные виды стимулирования труда персонала рассмотрены применительно 
к деятельности научно-педагогических работников. Рассматривая показатели стимули-
рования труда преподавателей вузов, можно выделить модели стимулирования, исполь-
зующие широкий перечень показателей, а также модели, ориентированные на выделе-
ние небольшого числа приоритетных показателей деятельности, связанных со страте-
гией развития вуза. На основании рассмотренных подходов, видов стимулов и показа-
телей стимулирования были выделены три модели стимулирования труда преподава-
телей вузов, используемых на практике. Каждая из них обладает рядом особенностей и 
характерна для разных типов высших учебных заведений. Так, можно выделить модели 
стимулирования труда преподавателей, характерные для зарубежных университетов, 
для российских университетов, обладающих особым статусом (национальные исследо-
вательские университеты, федеральные университеты, университеты – участники Про-
екта 5-100, региональные опорные вузы), а также для региональных российских вузов, 
не обладающих особым статусом. 

 

MODELS OF WORK INCENTIVES FOR SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS 
O.S. Korzhova 

Dostoevksy Omsk State University (Omsk, Russia) 

Article info 
Received 
October 4, 2019 
 
Accepted 
November 1, 2019 
 
Type paper 
Analytical paper 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Models, work incentives, scientific 
and pedagogical workers, univer-
sities 

Abstract. The article considers the models of work incentives for scientific and pedagogical 
workers used in higher educational institutions. The model of work incentives is understood as 
a set of used approaches to stimulation, types of incentives, incentive indicators and their 
accounting in the practice of personnel management of the university. Approaches used to 
stimulate the work of scientific and pedagogical workers differ depending on the coverage of 
employees, the degree of flexibility, the degree of centralization of decision-making on incen-
tives, the structure of remuneration and the duration of the employment contract with a lec-
turer. Types of incentives include material (monetary and non-monetary) and intangible (so-
cial, moral and creative). These types are considered in the article in relation to the activities of 
scientific and pedagogical workers. Considering the indicators of stimulation, we can distin-
guish models of incentive using a wide range of indicators and models focused on the selec-
tion of a small number of priority indicators associated with the development strategy of the 
university. On the basis of the considered approaches, types of incentives and incentive indi-
cators, there were identified three models of incentives for university lecturers used in practice. 
Each of them has a number of features and is typical for different types of higher education 
institutions. Thus, it is possible to distinguish models of work incentives, typical for foreign 
universities, for Russian universities with a special status (national research, federal, universi-
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1. Введение. С отменой действия единой 
тарифной сетки для федеральных бюджетных 
учреждений университеты получили возмож-
ность самостоятельно разрабатывать системы 
оплаты труда персонала. Это привело к тому, 
что на сегодняшний день в вузах используют-
ся разные подходы к формированию систем 
стимулирования труда научно-педагогических 
работников. 

Цель данного исследования – проанализи-
ровать применяемые вузами модели стимулиро-
вания труда научно-педагогических работников. 

Задачи исследования: 
– сравнить используемые в литературе по-

нятия «система стимулирования труда» и «мо-
дель стимулирования труда»; 

– охарактеризовать понятие «модель сти-
мулирования труда научно-педагогических ра-
ботников», а также ее составные элементы – 
подходы к стимулированию, виды стимулов, 
показатели стимулирования; 

– рассмотреть виды и особенности суще-
ствующих моделей стимулирования труда на-
учно-педагогических работников. 

2. Обзор литературы. Для того чтобы оха-
рактеризовать и сравнить существующие под-
ходы к стимулированию труда научно-педаго-
гических работников, необходимо ввести не-
которое обобщенное понятие, позволяющее 
обеспечить единство принципов формирова-
ния системы стимулирования труда. В этих 
целях могут быть использованы такие поня-
тия, как «система» или «модель» стимулиро-
вания труда персонала. 

Анализ литературы показал, что зачастую 
понятия «система стимулирования труда» и 
«модель стимулирования труда» не разделяют-
ся и используются в качестве синонимов. Так, 
в качестве примеров можно привести работы 
Ю.А. Еленевой и А.А. Можаровской [1, с. 112], 
Е.И. Рейшахрит и Т.С. Губиной [2, с. 265], 
А.А. Левченко и Е.В. Мельченко [3, с. 213], 
М.Г. Гильфановой [4, с. 156–157]. 

В работе Т.Г. Островской под моделью 
стимулирования труда понимается система ор-
ганизации оплаты труда на предприятии, а так-
же рассматриваются американская, японская и 
западноевропейская модели стимулирования 
труда персонала [5, c. 46–47]. Эти же модели 
описаны в работе Е.Г. Жулиной и Н.А. Ивано-
вой [6] и Л.С. Бабыниной [7, с. 110–113]. Вы-
деленные модели отличаются по структуре за-
работной платы, принципам установления 

оклада и распределения заработной платы, 
механизмам оценки результатов труда, гибко-
сти системы льгот, предоставляемых работни-
кам, степени участия государства в организа-
ции оплаты труда. 

Понятие «система» представляет собой 
«совокупность объектов и процессов, называе-
мых компонентами, взаимосвязанных и взаи-
модействующих между собой, которые обра-
зуют единое целое, обладающее свойствами, 
не присущими составляющим его компонен-
там, взятым в отдельности» [8, c. 27]. 

Как правило, в рамках системного подхо-
да ведется анализ сочетания нематериального 
и материального стимулирования, а в рамках 
последнего – организации оплаты труда. К эле-
ментам организации оплаты труда относят бло-
ки норм труда, тарификации труда, форм и сис-
тем оплаты труда, организационного сопро-
вождения процесса начисления и выплаты за-
работной платы. Понятие «система» в большей 
степени делает акцент на структуре и харак-
тере взаимосвязи входящих в нее элементов. 
Например, при доминировании материального 
стимулирования работник не получает доста-
точно возможностей удовлетворить потребно-
сти в области профессионального и карьерно-
го роста, признания со стороны коллег, само-
реализации. Напротив, недостаток внимания к 
материальному вознаграждению снижает уро-
вень мотивации персонала к трудовой дея-
тельности, а также сказывается на лояльности 
работников к организации. 

 Схожие идеи прослеживаются и при ис-
пользовании системного подхода применитель-
но к оплате труда. Если в организации не под-
держивается нормирование труда в актуальном 
состоянии, то использование сдельной оплаты 
труда приводит к необоснованной дифферен-
циации заработков вследствие различной на-
пряженности норм. Недостатки, связанные с та-
рификацией труда, также приводят к необосно-
ванным различиям заработков работников, вы-
полняющих одинаковую по сложности работу, 
либо к равной оплате за труд разной сложно-
сти. Функционирование процесса начисления 
и выплаты заработной платы поддерживается 
наличием ряда локальных нормативных актов 
и процедур, например положений об оплате 
труда, форм служебных записок о результатах 
деятельности работников, процедур рассмот-
рения представлений на начисление и измене-
ние отдельных выплат и др. 
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Однако, понятие «система» не позволяет 
в полной мере охарактеризовать внутреннее 
содержание, принципы, отличия одной систе-
мы стимулирования труда от другой. Именно 
поэтому предлагается использовать понятие 
«модель стимулирования труда». 

В теоретическом плане модель представ-
ляет собой абстрактное представление реально-
сти в какой-либо форме, предназначенное для 
представления определенных аспектов этой 
реальности и позволяющее получить ответы 
на изучаемые вопросы [9, с. 80]. Она позволя-
ет получить ответы на вопросы относительно 
внутренних характеристик изучаемого аспекта 
реальности. Применительно к стимулированию 
в вузе это могут быть, например, вопросы, свя-
занные с распространенностью использования 
срочных и бессрочных академических контрак-
тов, содержанием показателей премирования, 
целесообразностью применения стимулирова-
ния персонала рабочим временем, снижением 
учебной нагрузки и пр.  

При этом необходимо подчеркнуть, что 
различие между модельным и системным под-
ходом не абсолютно. Так, при анализе содержа-
тельных характеристик стимулирования требу-
ется обязательный учет факторов, влияющих на 
выбор тех или иных стимулов, и в этом смыс-
ле модель оплаты не изолирована от системы 
управления вузом и его стратегии.  

3. Модели стимулирования труда науч-
но-педагогических работников. Под моде-
лью стимулирования труда мы будем понимать 
совокупность используемых подходов к стиму-
лированию, видов стимулов, показателей сти-
мулирования и их учета в практике управле-
ния персоналом вуза. 

Наиболее важным и сложным элементом 
модели стимулирования труда являются ис-
пользуемые подходы к стимулированию труда 
работников. Среди существующих подходов к 
стимулированию труда научно-педагогических 
работников можно выделить следующие: 

1. Охват работников системой стиму-
лирования. По охвату работников все приме-
няемые модели стимулирования можно разде-
лить на общие и частные. Действие общих мо-
делей стимулирования труда распространяет-
ся на всех научно-педагогических работников 
вуза, в то время как использование частных мо-
делей предполагает деление работников вуза 
на группы, каждая из которых имеет свой вид 
трудового контракта, содержащего разные оце-

ниваемые и стимулируемые показатели дея-
тельности. В большинстве российских вузов 
применяются общие модели стимулирования 
труда работников, но существуют и альтерна-
тивные примеры. Например, существуют под-
ходы, основанные на дифференциации трудо-
вых контрактов и заработной платы препода-
вателей в зависимости от выполняемых ими 
функций (классические преподаватели, препо-
даватели-исследователи, преподаватели-прак-
тики). Применение частных моделей стимули-
рования труда, с одной стороны, увеличивает 
издержки образовательной организации, свя-
занные с их администрированием. Но, с дру-
гой стороны, использование данного подхода 
позволяет дифференцировать требования к ре-
зультатам деятельности преподавателей и пе-
рераспределить их рабочее время в пользу ка-
ких-либо видов деятельности (учебной, науч-
но-исследовательской и т. д.). 

2. Гибкость применяемой системы сти-
мулирования. По степени гибкости все приме-
няемые модели стимулирования труда науч-
но-педагогических работников можно разде-
лить на гибкие и жесткие. Под гибкостью под-
разумевается способность модели стимулиро-
вания труда изменяться под влиянием требо-
ваний внешней среды, а также скорость и пе-
риодичность осуществления этих изменений. 
С одной стороны, высокая гибкость модели 
стимулирования труда дает возможность опе-
ративно подстраиваться под требования внеш-
ней среды, осуществляя ежегодные пересмот-
ры системы стимулирования, а также учиты-
вая фактор наличия финансовых средств на 
стимулирование труда работников. Но, с дру-
гой стороны, такой подход связан с меньшим 
уровнем гарантий и стабильности для работ-
ников вуза, что может сказаться на уровне их 
мотивации и приверженности организации. 
Кроме того, зачастую высокая гибкость систе-
мы стимулирования делает невозможным по-
лучение научно-педагогическими работника-
ми значимого результата (так как срок получе-
ния значимого научного результата может ока-
заться дольше периода действия модели сти-
мулирования труда). 

3. Степень централизации принятия ре-
шений о стимулировании труда работников. 
По уровню, на котором принимаются решения 
о стимулировании труда работников, можно 
выделить модели стимулирования труда с цен-
трализованным и децентрализованным при-
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нятием решений. Централизация предполагает 
принятие решений о стимулировании труда 
научно-педагогических работников на уровне 
вуза в целом. Такой подход может способство-
вать улучшению контроля за деятельностью 
организации и ее отдельных подразделений, 
повышению эффективности использования фи-
нансовых ресурсов. С другой стороны, децен-
трализация (принятие решений о стимулиро-
вании на более низких уровнях – факультет, 
кафедра, подразделение и т. д.) позволяет по-
высить гибкость и оперативность принятия 
решений о стимулировании персонала. 

4. Структура вознаграждения. Под струк-
турой вознаграждения здесь понимается соот-
ношение между постоянной и переменной ча-
стью заработной платы. Так, с одной стороны, 
можно выделить модели стимулирования с 
преобладанием постоянной части, а с другой – 
модели стимулирования с преобладанием пе-
ременной части. При первом подходе все ви-
ды деятельности преподавателя фиксируются 
в трудовом договоре и включаются в оклад. 
Такой подход характерен для вузов, имеющих 
разные типы контрактов с преподавателями 
(«чистый» преподаватель, преподаватель-ис-
следователь и т. д.). При втором подходе ре-
зультаты деятельности научно-педагогических 
работников вознаграждаются посредством до-
полнительных выплат – надбавок и премий. Это 
во многом связано с многоаспектностью дея-
тельности и многообразием функций препода-
вателя и необходимостью выполнения помимо 
учебной деятельности иных видов работ, важ-
ных для учебного заведения – воспитательной, 
внеучебной, методической, профориентацион-
ной, взаимодействием с работодателями и др. 

5. Продолжительность трудового дого-
вора. Согласно российскому законодательст-
ву, трудовые договоры с педагогическими ра-
ботниками могут заключаться как на неопреде-
ленный срок, так и на срок, определенный сто-
ронами трудового договора, но не превышаю-
щий 5 лет (ст. 332 Трудового кодекса РФ). При 
заключении трудового договора с преподава-
телем на неопределенный срок для подтвер-
ждения его соответствия занимаемой должно-
сти один раз в пять лет должна проводиться 
аттестация. Практика заключения долгосроч-
ных трудовых договоров с научно-педагогиче-
скими работниками является в России широ-
ко распространенной. С одной стороны, она 
обеспечивает стабильность занятости для ра-

ботников, а также дает возможность оспорить 
результаты аттестации персонала (в отличие 
от конкурсной процедуры занятия должно-
стей). С другой стороны, такой подход «свя-
зывает руки» руководству вуза, не позволяя 
оперативно изменять кадровый состав, осо-
бенно в отношении недостаточно эффектив-
ных работников. 

Большинство зарубежных вузов придер-
живаются другого подхода к установлению про-
должительности трудового контракта с препо-
давателем. В этом случае преподаватель при-
нимается на работу по временному трудовому 
договору, срок которого может составлять до 
3–5 лет. По своей сути это время является ис-
пытательным сроком для преподавателя, при 
успешном прохождении которого он может по-
лучить постоянный трудовой контракт с высо-
кой постоянной частью заработной платы. Та-
кой подход имеет свои достоинства и недо- 
статки. С одной стороны, он позволяет универ-
ситету адаптироваться к преподавателю, оце-
нить результаты его работы за несколько лет и 
принять окончательное решение о найме. Но, 
с другой стороны, этот подход имеет серьез-
ный недостаток, заключающийся в наличии 
риска снижения активности и производитель-
ности труда преподавателя после получения 
постоянного контракта. 

Следующий элемент модели стимулирова-
ния труда – это виды применяемых стимулов. 

Так, стимулы, применяемые к работникам 
в организации, принято делить на материаль-
ные и нематериальные. В свою очередь, мате-
риальные стимулы подразделяются на денеж-
ные и неденежные, а нематериальные – на со-
циальные, моральные и творческие [10, с. 183]. 

Рассмотрим существующую классифика-
цию стимулов применительно к научно-педа-
гогическим работникам. 

Так, к материальным денежным стимулам 
относится заработная плата преподавателя и 
ее составные элементы – должностной оклад, 
академические надбавки, премии по результа-
там деятельности. Материальные неденежные 
стимулы включают в себя оплату повышения 
квалификации преподавателей, курсов изуче-
ния иностранных языков, информационных 
технологий, стажировок, участия в конферен-
циях и т. д. 

К социальным стимулам можно отнести 
престижность труда преподавателя высшей 
школы, а также возможности профессиональ-
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ного и карьерного роста в системе высшего 
образования. 

Моральные стимулы включают в себя ува-
жение и признание среди коллег в университете 
и в научном сообществе, привлечение к участию 
в комитетах, комиссиях в качестве эксперта. 

К творческим нематериальным стимулам 
относятся возможности удобного подбора рас-
писания занятий для преподавателя, предостав-
ление творческих отпусков, снижение учебной 
нагрузки, а также использование в вузе диффе-
ренцированных трудовых контрактов для науч-
но-педагогических работников. 

Еще один элемент модели стимулирова-
ния труда – это используемые показатели сти-
мулирования. 

Так, по количеству показателей, исполь-
зуемых для оценки результатов труда и стиму-
лирования преподавателей, можно выделить 
модели стимулирования, использующие ши-
рокий перечень показателей, и модели, ориен-
тированные на выделение нескольких приори-
тетных показателей деятельности. Первые из 
них основаны на многоаспектности деятельно-

сти современного преподавателя и включают 
в себя не только результаты учебной деятель-
ности, но и показатели, оценивающие внеучеб-
ную, воспитательную, учебно-методическую, 
профориентационную работу. Существенным 
недостатком наличия широкого перечня пока-
зателей стимулирования является распыление 
ресурсов и невозможность использовать сис-
тему оплаты труда в качестве инструмента реа-
лизации стратегии вуза. С другой стороны, су-
ществуют модели стимулирования труда с не-
большим количеством показателей, связанных 
со стратегией развития университета. В этом 
случае происходит сокращение издержек, свя-
занных с администрированием данной моде-
ли. Но при изменении стратегии университета 
необходимо своевременно вносить изменения 
в используемую модель стимулирования тру-
да научно-педагогических работников. 

На основании рассмотренных подходов, 
видов стимулов и показателей стимулирования 
можно выделить три используемые на практи-
ке модели стимулирования труда преподавате-
лей вузов, представленные в таблице. 

 
Характеристики моделей стимулирования труда научно-педагогических работников 

Characteristics of work incentives models of scientific and pedagogical workers 
Характеристики Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Охват работников систе-
мой стимулирования 

Дифференциация тру-
довых контрактов 

Дифференциация тру-
довых контрактов 

Унификация трудовых 
контрактов 

Структура вознаграждения Преобладание посто-
янной части 

Преобладание пере-
менной части 

Преобладание переменной 
части 

Продолжительность кон-
тракта 

Бессрочные Срочные на 1–3 года Бессрочные / срочные на 
5 лет 

Наличие неденежных ме-
ханизмов стимулирования 

Используются Используются Практически не исполь-
зуются 

Количество показателей 
стимулирования 

Небольшое количество 
целевых показателей 

Небольшое количество 
целевых показателей 

Большое количество раз-
нообразных показателей 

 
 
Первая модель стимулирования труда на-

учно-педагогических работников характерна 
для зарубежных вузов. При этом в большинст-
ве таких вузов используются постоянные (бес-
срочные) контракты с преподавателями. Не-
смотря на то, что в последнее время отмечает-
ся тенденция заключения контрактов с фикси-
рованным сроком действия [11], в большин-
стве случаев срок действия таких контрактов 
продлевается автоматически, а в вузах суще-
ствуют нормы, определяющие условия прод-
ления контракта. Также устанавливается чет-
кий порог, после которого начинается найм 
преподавателей на условиях постоянного тру-

дового контракта [12, c. 20–21]. В подобных 
университетах отмечается дифференциация 
трудовых контрактов с научно-педагогически-
ми работниками, деление их на «чистых пре-
подавателей» и преподавателей-исследовате-
лей. В каждом из типов контракта устанавли-
вается перечень трудовых функций и обязан-
ностей, с учетом которых устанавливается раз-
мер вознаграждения преподавателя с высокой 
постоянной частью.  

Вторая модель стимулирования труда пре-
подавателей характерна для большинства рос-
сийских вузов, обладающих особым статусом. 
Сюда относятся Московский государственный 
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и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситеты, национальные исследовательские 
университеты, федеральные университеты, 
вузы – участники Проекта 5-100, а также ре-
гиональные опорные вузы. Наличие особого 
статуса положительно связано с наличием у 
вуза подробной и продуманной стратегии раз-
вития, которая, в свою очередь, формулирует 
требования к научно-педагогическим работни-
кам. Практика показывает, что такие универси-
теты применяют дифференцированные трудо-
вые контракты с преподавателями, в которых 
сформулированы показатели стимулирования, 
тесно связанные со стратегическими ориенти-
рами вуза. Для данной модели стимулирова-
ния характерно заключение срочных трудовых 
контрактов на 1–3 года, что обусловлено не-
обходимостью иметь возможность принимать 
на работу преподавателей с более высоким ка-
чеством и результатами работы. 

Третья модель стимулирования труда пре-
подавателей характерна для большинства ре-
гиональных вузов, не обладающих особым ста-
тусом. В таких университетах чаще всего при-
меняются унифицированные трудовые контрак-
ты с преподавателями, а деятельность работни-
ков оценивается по большому количеству пока-
зателей учебной, внеучебной, воспитательной, 

учебно-методической, организационной, проф-
ориентационной деятельности. Трудовые кон-
тракты заключаются либо на неопределенный 
срок, либо на срок до 5 лет. В таких вузах сни-
жение продолжительности трудовых контрак-
тов – практически единственный пример ис-
пользования незарплатных механизмов стиму-
лирования труда научно-педагогических работ-
ников [13, c. 211]. Такие механизмы, как, напри-
мер, снижение учебной нагрузки преподавате-
ля при условии ее замещения исследователь-
ской работой, практически не используются. 

4. Заключение. Были рассмотрены моде-
ли стимулирования труда научно-педагогиче-
ских работников высших учебных заведений. 
Описанные модели различаются по используе-
мым подходам к стимулированию работников 
(охват работников системой стимулирования, 
гибкость, степень централизации принятия 
решений о стимулировании, структура возна-
граждения, продолжительность трудового 
контракта с преподавателем), видам исполь-
зуемых стимулов (материальные – денежные 
и неденежные; нематериальные – социальные, 
моральные, творческие), а также по количест-
ву и содержанию используемых показателей 
стимулирования труда научно-педагогических 
работников.  
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Аннотация. Изучаются проблемы в области трудоустройства инвалидов в современ-
ных социально-экономических и законодательных условиях в Омской области с точки 
зрения представителей данной категории лиц, а также экспертов. Актуальность исследо-
вания объясняется тем, что государственное регулирование и поддержка лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья различными мерами, например квотированием рабо-
чих мест, не решает полностью социально значимой проблемы трудоустройства инвали-
дов, так как таких мест мало, и их создание требует больших затрат со стороны работо-
дателя. По предварительным оценкам, в Омской области трудоустроены 26,1 % инва-
лидов, при этом среднероссийский показатель составил 30,4 %. В то же время на рынке 
труда Омской области были выявлены две негативные тенденции: заметное увеличе-
ние числа безработных инвалидов и динамичное снижение активности работодателей к 
трудоустройству инвалидов. При этом необходимо учитывать современные тенденции 
трансформации социально-трудовых отношений под влиянием четвертой промышлен-
ной революции. На основе опроса инвалидов была выявлена низкая информирован-
ность о рынке труда региона. Большинство работников с инвалидностью трудоустроены 
не по специальности, полученной в процессе обучения, что является одним из ключе-
вых аспектов данной проблемы. Все опрошенные студенты-инвалиды мотивированы на 
дальнейшее трудоустройство. Экспертная оценка ситуации выявила то, что основные 
проблемы связаны с незаинтересованностью работодателей в приеме инвалидов, низ-
ким уровнем профессиональной профориентации и профессионального самоопределе-
ния работников с инвалидностью, низким уровнем профессиональной подготовки и пе-
реподготовки таких работников. Сделаны выводы о необходимости изменения условий 
квотирования с учетом новых экономических условий (цифровизации экономики), при-
нятия дополнительных мер поддержки работодателей, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию социальной политики в регионе. 
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Abstract. The article examines the problems in the field of employment of persons with dis-
abilities in modern socio-economic and legislative conditions in the Omsk region from the point 
of view of representatives of this category of people, as well as experts. The relevance of the 
study is explained by the fact that state regulation and support of persons with disabilities by 
various measures, such as quotas of jobs, does not completely solve the socially significant 
problem of employment of disabled people, since such places are few and their creation re-
quires a lot of costs on the part of the employer. According to preliminary estimates, 26.1% of 
disabled people are employed in the Omsk region, while the national average was 30.4 %. At 
the same time, there were revealed two negative trends in the labor market of the Omsk re-
gion: a noticeable increase in the number of unemployed people with disabilities and a dyna-
mic decrease in the activity of employers in the employment of disabled people. It is necessary 

_______________________________________ 
© А.В. Арбуз, 2019 



А.В. Арбуз 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Persons with disabilities, labour 
market, promotion of employ-
ment, social policy 

to take into account the current trends in the transformation of social and labor relations under 
the influence of the fourth industrial revolution. On the basis of the survey, the author revealed 
low awareness of disabled people about the labor market of the region. The majority of workers 
with disabilities are not employed in the specialty obtained in the course of training, what is one of 
the key aspects of this problem. All interviewed students with disabilities are motivated for further 
employment. The expert assessment of the situation revealed that the main problems are related 
to the lack of interest of employers in the admission of persons with disabilities, the low level of 
professional career guidance and professional self-determination of workers with disabilities, the 
low level of professional training and retraining of such workers. The author draws conclusions 
about the need to change the conditions of job quotas taking into account the new economic 
conditions (digitalization of the economy), the adoption of additional measures to support em-
ployers, which, in turn, will contribute to the development of social policy in the region. 
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1. Введение. Согласно ст. 3 Закона Ом-

ской области от 21 июля 2009 г. № 1174-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест в Омской об-
ласти» квота для приема на работу инвалидов 
устанавливается в размере от 2 до 4 % средне-
списочной численности работников у работо-
дателя, численность работников которого пре-
вышает 100 чел., и в размере не выше 3 % сред-
несписочной численности работников – у ра-
ботодателя, численность работников которого 
составляет не менее 50 чел. и не более 100 чел. 
В 2016 г. Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации перед регио-
нами была поставлена первоочередная задача 
по поэтапному увеличению численности ра-
ботающих инвалидов трудоспособного воз-
раста (не менее 40 % к 2018 г., до 50 % к кон-
цу 2020 г.). Достичь увеличения численности 
инвалидов трудоспособного возраста федераль-
ные органы исполнительной власти ориенти-
руют региональное правительство за счет дея-
тельности органов службы занятости населе-
ния при активном содействии органов испол-
нительной власти и работодателей.  

Так, согласно отчету об оценке регули-
рующего воздействия проекта закона Омской 
области «О внесении изменений в Закон Ом-
ской области "О квотировании рабочих мест в 
Омской области», «на начало 2016 года из 
45,6 тыс. инвалидов трудоспособного возрас-
та, проживающих в Омской области, работали 
11,9 тыс. человек, что составило 26,1 %. Для 
сравнения среднее значение данного показа-
теля по Сибирскому федеральному округу со-
ставляло 27,3 %, по Российской Федерации – 
30,4 %. При этом в течение 2016 года на рын-
ке труда Омской области заметно выросло чис-
ло безработных инвалидов. Динамика измене-
ния этого показателя составила 15,4 % (по со-
стоянию на начало 2017 года численность без-

работных граждан из числа инвалидов зареги-
стрированных в органах службы занятости на-
селения Омской области составила 0,5 тыс. 
человек, на аналогичный период 2016 года – 
0,4 тыс. человек). Кроме этого, на протяжении 
последних трех лет динамично снижается ак-
тивность работодателей к трудоустройству ин-
валидов. В течение 2016 года, согласно данным 
мониторинга и оценки качества государствен-
ных услуг в области содействия занятости на-
селения, количество вакансий, заявленных ра-
ботодателями для приема на работу инвалидов 
в сравнении с 2014 годом, снизилось в 0,5 ра-
за, составив 434 рабочих места (в 2014 году – 
680 рабочих мест, 2015 году – 549 рабочих 
мест). О неравномерных условиях рынка рабо-
чих мест свидетельствует и повышенная сред-
няя продолжительность регистрируемой без-
работицы среди инвалидов, которая к концу 
2016 года составила 4,6 месяца. Для сравнения 
в общей структуре зарегистрированных граж-
дан этот показатель составил 3,9 месяца. При 
этом согласно данным опроса инвалидов тру-
доспособного возраста, проводимого органа-
ми службы занятости в 2016–2017 годах, нуж-
дается в трудоустройстве или смене работы 
каждый третий опрошенный инвалид, прожи-
вающий на территории Омской области. По 
результатам опроса для организации работы 
по сопровождаемому содействию занятости на 
учет органами службы занятости населения 
Омской области поставлены 1,4 тыс. граждан 
указанной категории. Уже сейчас с учетом при-
веденных показателей напряженность на одну 
вакансию для трудоустройства инвалидов на 
рынке труда Омской области составляет 7 че-
ловек, что свидетельствует о несбалансиро-
ванности спроса и предложения рабочей силы. 
В свою очередь, проведя анализ практики субъ-
ектов Российской Федерации по обеспечению 
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социальной защиты инвалидов, установлено, 
что наибольшие показатели результативности 
по трудоустройству инвалидов достигаются на 
территории регионов, в которых приняты и 
действуют нормативные правовые акты, закре-
пляющие обязанность по квотированию рабо-
чих мест за работодателями со среднесписоч-
ной численностью работников от 35 человек. 
Данная норма действует в 57 субъектах Рос-
сийской Федерации, в том числе в 7 субъектах, 
входящих в состав Сибирского федерального 
округа. Таким образом, значения полученных и 
приведенных данных, подтверждают необходи-
мость принятия законопроекта о внесении из-
менений в Закон Омской области «О квотиро-
вании рабочих мест в Омской области». Проект 
закона направлен на обеспечение занятости ин-
валидов путем установления на территории Ом-
ской области квоты для приема на работу инва-
лидов работодателям со среднесписочной чис-
ленностью работников от 35 человек, что со-
гласуется с положениями статьи 21 Федераль-
ного закона о социальной защите инвалидов»1.  

При этом необходимо учитывать совре-
менные тенденции трансформации социально-
трудовых отношений под влиянием четвертой 
промышленной революции, которые связаны с 
автоматизацией и роботизацией производства 
и труда; высокими темпами изменений в со-
держании труда и, как следствие, перестройкой 
функционального и профессионального разде-
ления труда, стиранием межпрофессиональных 
границ; повсеместным внедрением цифровых 
технологий в производственный процесс, что 
радикально изменяет способы выполнения тру-
довых функций; изменением парадигмы отно-
шений между работником и компанией, что 
увеличивает гибкость социально-трудовых от-
ношений. При этом меняется требование к че-
ловеку труда, в том числе и с инвалидностью. 
Таким образом, учитывая современные законо-
дательные и социально-экономические усло-
вия, необходимо исследовать процесс трудо-
устройства лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и совершенствовать его. 

2. Обзор литературы. Анализ зарубеж-
ной и отечественной научной литературы по-
казал, что при исследовании проблем трудо-
устройства инвалидов идет поиск решений 
преодоления барьеров во взаимодействии «ра-
ботодатель – работник с инвалидностью», в 
том числе в рамках взаимодействия различных 
субъектов. При этом наиболее актуальными 

вопросами являются аспекты повышения ка-
чества образования инвалидов и влияния со-
временных социально-экономических условий 
(тенденций цифровизации) на процесс трудо-
устройства данной категории лиц. 

Данные исследовательские векторы по-
зволяют сделать следующие выводы: 

1. Проблема отношения работодателей 
к работникам-инвалидам. Отмечается, что ос-
новной причиной возникновения барьеров от-
ношений является непонимание работодате-
лями экономических выгод от приема на ра-
боту инвалидов. В рамках таких исследований 
показываются выгоды, которые может извлечь 
бизнес от привлечения работников с инвалид-
ностью [1–4]. Анализируются меры экономи-
ческой поддержки работодателей и самих ин-
валидов. Так, последние могут получать ряд со-
циальных услуг, а именно пособие по мобиль-
ности, персональных помощников и наставни-
ков службы занятости, помощь при переводе 
на работу, стимулирование создания собствен-
ного бизнеса, персональную помощь на рабо-
чем месте, субсидии заработной платы. Иссле-
дуются типы политики содействия занятости 
инвалидов. Выделяется несколько таких моди-
фикаций: когда обеспечивается квотирование 
рабочих мест для инвалидов в государственном 
и частном секторах; такие рабочие места соз-
даются только в одном из секторов; помощь в 
трудоустройстве на обычные рабочие места на 
свободном рынке (поддерживаемое трудоуст-
ройство). В данном случае рассматривается во-
прос, какой из подходов дает наилучший ре-
зультат в конкретной социально-экономиче-
ской среде [5–7].  

2. Проблема дефицита знаний, навыков и 
опыта работы инвалидов. Данный аспект свя-
зан с образовательной политикой и политикой 
трудоустройства инвалидов в современных 
условиях. В данном случае разрабатываются и 
предлагаются различные новые инструменты 
для включения инвалидов в трудовую дея-
тельность и повышения их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Специальные учебные 
заведения далеко не всегда могут обеспечить 
подготовку инвалидов на уровне, гарантирую-
щем их конкурентоспособность. Чаще всего 
такие специалисты не востребованы на рынке 
труда. Кроме того, практически не учитывают-
ся требования новой индустриализации, мно-
гие инвалиды не имеют возможности пользо-
ваться Интернетом [8–10]. Предлагаются раз-
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личные проекты и программы, помогающие 
инвалидам, которые ищут работу, освоить ба-
зовые трудовые навыки, важные для трудовой 
деятельности на определенном вакантном мес-
те, которое предоставила организация-работо-
датель. Таким образом, является важным ре-
шить проблему профессионального самоопре-
деления и профориентации работника с инва-
лидностью на протяжении всей его жизни, 
предлагая возможности обучения и перепод-
готовки с учетом современных условий. Совре-
менные научные тенденции связаны с тем, что 
на мировом уровне проблемы профориентации 
и профессионального самоопределения только 
начали объединяться в совокупность модулей 
(выбор профессии, формы развития компетен-
ций, формы и места занятости), при этом ин-
теграция этих вопросов в единое проблемное 
поле пока незначительна (проект РФФИ № 18-
010-00944). Следовательно, решение пробле-
мы профориентации и профессионального са-
моопределения инвалида на всех этапах вос-
производства рабочей силы видится достаточ-
но перспективным в рамках вопроса развития 
навыков и опыта инвалидов. 

3. Анализ тенденций влияния промышлен-
ной революции (цифровизации экономики) на 
процесс трудоустройства инвалидов. Особен-
ности и проблемы трудоустройства и занято-
сти инвалидов в условиях новой индустриа-
лизации исследованы в работах [11; 12]. Мож-
но констатировать тот факт, что подход учета 
условий цифровой экономики в процессе со-
действия занятости инвалидов в настоящий 
момент еще не сформирован.  

3. Гипотезы и методы исследования. Ре-
зультаты исследования барьеров трудоустрой-
ства работников с инвалидностью со стороны 
работодателей приведены нами в предыдущих 
работах [13; 14]. Цель настоящего исследо- 

вания – выявление проблем в области трудо-
устройства лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в современных условиях с 
точки зрения представителей данной катего-
рии лиц, а также получение экспертной оцен-
ки соответствующих процессов в регионе. 

В качестве гипотез исследования высту-
пили следующие предположения: 

1. Инвалиды, работа которых связана с 
полученной специальностью, чаще работают в 
государственных учреждениях. 

2. Одним из основных барьеров при тру-
доустройстве инвалидов является низкий уро-
вень подготовки и переподготовки. 

Для достижения поставленной цели про-
веден опрос лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на предмет выявления барье-
ров при трудоустройстве, их мотивации, ожи-
даний и предпочтений. Опрошено 120 инвали-
дов по целевой выборке, куда были включены 
инвалиды-студенты, инвалиды-выпускники, 
работающие инвалиды, инвалиды, стоящие на 
учете в службе занятости. Кроме того, прове-
ден экспертный опрос на предмет выявления 
проблем трудоустройства инвалидов в Омской 
области. В качестве основного критерия для 
отбора экспертов выступило их участие в про-
цессе трудоустройства инвалидов.  

4. Результаты исследования. Для дости-
жения цели исследования мы задали вопрос о 
степени информированности лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья о ситуации на 
рынке труда (рис. 1). Можно сделать вывод, что 
информированность о состоянии рынка труда 
очень низкая, менее половины имели общее 
представление о вакансиях для инвалидов, у 
четверти не было потребности в получении ин-
формации, поскольку вопрос с трудоустройст-
вом был уже решен, только треть респондентов 
знали о востребованных профессиях в регионе. 

 

 
Рис. 1. Степень информированности о ситуации на рынке труда в регионе, %, N = 120 
Fig. 1. The degree of awareness of the situation on the labor market in the region, %, N = 120 
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Большинство работающих инвалидов 
(N = 58), а именно 68 %, отметили, что трудо-
устроены не по специальности, которую полу-
чили в учебном заведении. Это свидетельству-
ет о том, что многие рабочие места не соответ-
ствуют профилю инвалидности, потребностям 
инвалида, что является важнейшей проблемой 
[13; 14]. С другой стороны, уровень квалифи-
кации по специальности зачастую не соответ-
ствует требованиям организации, поэтому ин-
валидам предлагаются другие рабочие места. 
Как мы отмечали ранее, данная проблема ха-
рактерна и для других стран [1–4]. Следова-
тельно, необходимо повышать образователь-
ный уровень лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Важно разрабатывать про-
граммы профориентации для инвалидов на 
разных этапах воспроизводства рабочей силы 
на государственном и региональном уровнях, 

предлагать возможности обучения и перепод-
готовки с учетом современных условий, как в 
учебных заведениях, так и на рабочем месте. 

Гипотеза нашего исследования основана 
на предположении, что в государственные уч-
реждения можно трудоустроиться только при 
практически полном соответствии внедрен-
ным профессиональным стандартам. Это след-
ствие более высоких требований, предъявляе-
мых к государственным учреждениям в отно-
шении соблюдения трудового законодательст-
ва. В негосударственные учреждения возмож-
ность трудоустроиться даже в условиях несо-
ответствия существующим профессиональ-
ным стандартам гораздо выше. Как мы видим, 
инвалиды, работа которых связана с получен-
ной специальностью, чаще работают в госу-
дарственных учреждениях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение работающих инвалидов по видам собственности организации, %, N = 58 

Fig. 2. Distribution of working persons with disabilities by type of ownership of the organization, %, N = 58 

Для достижения поставленной цели нами 
был также проведен опрос экспертов, в каче-
стве которых выступили представители Госу-
дарственной службы занятости населения по 
Омской области, Министерства труда и соци-
ального развития Омской области, Министер-

ства здравоохранения Омской области, депу-
таты, руководители крупных организаций ре-
гиона и т. д.), всего 15 чел. Социально-демо-
графические характеристики экспертов пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Социально-демографические характеристики экспертов 

Table 1. Socio-demographic characteristics of experts 

Образование Мужчины Женщины Всего 
Государственное и муниципальное управление 3 2 5 
Педагогическое – 2 2 
Экономическое 2 1 3 
Медицинское 2 – 2 
Юридическое 1 – 1 
Техническое 2 – 2 
Итого 10 5 15 
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Проведенный опрос позволил получить 
экспертную оценку проблем в области трудо-
устройства инвалидов в регионе. Большинство 
экспертов отметили незаинтересованность ра-
ботодателей в приеме на работу инвалидов, что 
сказывается на том, что показатели занятости 
инвалидов в Омской области отстают от дан-
ных по Сибирскому федеральному округу и 
России в целом. Кроме того, были отмечены 

низкий уровень профориентации и профессио-
нального самоопределения работников с инва-
лидностью, 10 экспертов отметили низкий уро-
вень профессиональной подготовки и перепод-
готовки таких работников. Также большинст-
вом была отмечена проблема отсутствия эффек-
тивного механизма содействию трудоустрой-
ству лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Экспертная оценка проблем в области трудоустройства инвалидов, чел., N = 15 

Fig. 3. Expert assessment of problems in the field of employment of disabled people, people, N = 15 

В качестве основных направлений соци-
альной политики в области решения проблем 
в трудоустройстве инвалидов были названы: 
компенсация затрат на создание рабочих мест 
для инвалидов в объеме не менее 80 % от сум-
мы понесенных расходов, профессиональная 
подготовка инвалидов к труду в соответствии 
с потребностью работодателя, расширение об-
ласти квотирования рабочих мест (табл. 2). 

Кроме этого в ряду важных направлений реше-
ний проблем оказались также субсидирование 
зарплаты работников с инвалидностью, изме-
нение условий возмещения затрат на создание 
рабочего места для инвалида с учетом автома-
тизации и цифровизации, организация специа-
лизированных учреждений, занимающихся 
«продвижением инвалидов на рынке труда». 
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Таблица 2. Оценка экспертами направлений решения проблем 
в области трудоустройства инвалидов, N = 15 

Table 2. Experts' assessment of problem solving directions 
in the field of employment of persons with disabilities, N = 15 

Виды деятельности Оценка, баллы 
Налоговые льготы 4 
Снятие квоты путем уплаты взносов в специализированные фонды 2 
Компенсация затрат за создание рабочих мест для инвалидов в объеме не менее 
80 % от суммы понесенных расходов 5 

Субсидирование зарплаты работников с инвалидностью на срок до 4 месяцев 4 
Профессиональная подготовка инвалидов к труду в соответствии с потребностью 
работодателя 5 

Выплаты за наставничество для сотрудников в период трудовой адаптации рабо-
тающих инвалидов 4 

Организация создания специализированных учреждений, занимающихся «продви-
жением» инвалидов на рынке труда 4 

Увеличение размера квоты 4 
Расширение области квотирования рабочих мест  5 
Изменение условий возмещения затрат с учетом современных условий (автомати-
зации, цифровизации рабочего места) 4 

 
 
Результаты экспертного опроса по мно-

гим показателям совпали с данными, получен-
ными в результате опроса работодателей, и по-
зволили четко выявить векторы совершенство-
вания процесса трудоустройства лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в регионе. 

5. Заключение. Итак, по результатам дан-
ного исследования можно сделать следующие 
выводы. Диагностировано, что большинство 
опрошенных инвалидов (68 %) трудоустроены 
не по специальности, что связано с уровнем 
подготовки инвалидов, с одной стороны, и ка-
чеством рабочего места – с другой. Все опро-
шенные студенты-инвалиды отметили, что хо-
тели бы трудоустроиться после окончания учеб-
ного заведения. 

Большинство экспертов отметили незаин-
тересованность работодателей в приеме на ра-
боту инвалидов, что сказывается на том, что 
показатели занятости инвалидов в Омской об-
ласти отстают от данных по Сибирскому феде-
ральному округу и России в целом. Кроме то-
го, были отмечены низкий уровень профессио-
нальной ориентации и профессионального са-
моопределения работников с инвалидностью, 
низкий уровень профессиональной подготов-
ки и переподготовки таких работников. Также 
большинством экспертов была отмечена про-
блема отсутствия эффективного механизма со-
действию трудоустройству лиц с ограничен-
ными возможностями. В качестве направле-

ний решения выявленных проблем лидируют 
компенсации затрат на создание рабочих мест 
для инвалидов в объеме не менее 80 % от сум-
мы понесенных расходов, профессиональная 
подготовка инвалидов к труду в соответствии 
с потребностью работодателя, расширение об-
ласти квотирования рабочих мест. Таким об-
разом, мы предлагаем поддержать соответст-
вующие изменения квотирования рабочих мест 
в Омской области. При этом важно учитывать 
качество рабочего места для работника с инва-
лидностью, его оснащенность и уровень авто-
матизации. Следовательно, тенденции новой 
индустриализации и цифоровизации экономи-
ки будут учитываться при возмещении затрат 
на такое рабочее место и будут способство-
вать улучшению качества таких мест.  

Полученные научные результаты лягут  
в основу разработки следующих прикладных 
инструментов совершенствования социальной 
политики Омской области:  

1. Выявленные барьеры при трудоустрой-
стве инвалидов позволят диагностировать ос-
новные проблемы при реализации Закона «О 
квотировании рабочих мест в Омской облас-
ти» и скорректировать меры поддержки рабо-
тодателей, участвующих в реализации данно-
го процесса.  

2. Анализ мотивации инвалидов на трудо-
устройство, в том числе студентов-инвалидов, 
позволит скорректировать и активизировать 
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действия различных субъектов (службы заня-
тости, учебных заведений, работодателей, об-
щественных организаций и др.) в части разра-
ботки программ профориентации, переподго-
товки, адаптации и других мер для граждан 
данной категории. 

3. Изменение условий квотирования с уче-
том новых экономических условий (цифрови-
зации экономики), дополнительные меры под-
держки работодателей будут способствовать 
повышению количества трудоустроенных ин-

валидов в Омской области и, следовательно, 
развитию социальной политики региона.  

 
Примечание 
1 Отчет об оценке регулирующего воздействия 

проекта закона Омской области «О внесении изме-
нений в Закон Омской области "О квотировании ра-
бочих мест в Омской области"». URL: http://gszn.omsk 
portal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN 
/impact-assessment/PageContent/0/body_files/file14/ 
otchet.pdf. 
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Аннотация. Рассмотрены банк вакансий и резюме на соискание удаленной (дистанци-
онной) занятости. Цель работы заключается в проведении сопоставительного анализа 
спроса и предложения в сегменте удаленной работы на рынке труда в динамике за 2014–
2018 гг. Эмпирической базой послужили отчеты службы аналитики HeadHunter о коли-
честве вакансий и резюме, в том числе по поиску удаленной работы за 2014–2018 гг. по 
Свердловской области и г. Екатеринбургу. Итоги анализа статистической информации 
позволили сделать вывод о том, что интерес к удаленной занятости растет с каждым го-
дом как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. При этом уровень спро-
са превышает уровень предложения данной формы работы в несколько раз. Резюме по 
поиску удаленной занятости проанализированы в гендерном аспекте. По результатам ис-
следования были выявлены типично «женские» профессии удаленной (дистанционной) 
занятости, также представлено ранжирование их перечня по Свердловской области и 
г. Екатеринбургу. Гендерный анализ резюме по группам профессий позволил выявить 
предпочтения по профессиональным областям у женщин. Раскрыты основные достоин-
ства удаленной (дистанционной) занятости, в том числе в разрезе профессиональных 
групп и региона, что может явиться предпосылкой дальнейшего ее эффективного разви-
тия. Результаты исследования обладают практической значимостью и могут быть исполь-
зованы при разработке программ по регулированию удаленной (дистанционной) женской 
занятости как на региональном, так и на местном уровнях.  
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Abstract. The article deals with the job bank and resume for remote (remote) employment. The 
aim of this work is to conduct a comparative analysis of supply and demand in the segment of 
remote work in the labor market in dynamics for 2014-2018 empirical base for the report ana-
lytics "HeadHunter" on the number of vacancies and summary, including the search for remote 
work for 2014-2018 in the Sverdlovsk region and Yekaterinburg. The results of the analysis of 
statistical information led to the conclusion that the interest in remote employment is growing 
every year, both from employers and from job seekers. At the same time, the level of demand 
exceeds the level of supply of this form of work several times. The author analyzed the summary 
of the search for remote employment in the gender aspect. According to the results of the study 
were identified typically "female" profession remote (remote) employment, also presented the 
ranking of their list in the Sverdlovsk region and Yekaterinburg. Gender analysis summary by 
group of professions allowed to reveal the preferences of professional fields for women. The 
main advantages of remote (remote) employment, including in the context of occupational groups 
and the region, which may be prerequisites for its further effective development, are revealed. 
The results of the study are of practical significance and can be used in the development of pro-
grams to regulate remote (remote) women's employment, both at the regional and local levels.  

Acknowledgements. The study was carried out with the support of the Russian Foundation for Basic Research in the framework 
of the research project No. 18-010-00774 Study of the impact of the development of women's distance employment on the institu-
tion of parenthood. 

_______________________________________ 
© Т.А. Камарова, 2019 



Т.А. Камарова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

113 
 

1. Введение. Актуальность работы опре-
деляет тот факт, что в современном экономи-
ческом обществе происходят глобальные из-
менения, наблюдается «трансформация» за-
нятости на рынке труда, распространяются 
новые альтернативные формы работы, такие 
как дистанционная занятость (интеллектуаль-
ная дистанционная занятость, интернет-заня-
тость, фриланс и пр.). В нашей стране дистан-
ционный формат работы хотя появился значи-
тельно позже, чем в зарубежных странах, тем 
не менее уже получил широкое распростра-
нение. Результаты эмпирических исследова-
ний, проводимых учеными, говорят о том, что 
удаленная (дистанционная) занятость имеет 
свои преимущества и особо привлекательна 
для женщин.  

Целью настоящей работы является изуче-
ние распространения удаленной (дистанцион-
ной) занятости на рынке труда и выявление 
структуры типично «женских» профессий.  

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих исследовательских 
задач: 

– проведение анализа и сопоставления 
спроса и предложения удаленной (дистанци-
онной) занятости в отраслевом разрезе;  

– определение основных преимуществ 
работы в удаленном формате; 

– определение специфики женской заня-
тости на рынке труда, выявление доли женских 
резюме из общего спроса по поиску работы с 
удаленными рабочими местами; 

– систематизирование и проведение ран-
жирования «типично женских» вакансий с уда-
ленной (дистанционной) занятостью.  

Практическая значимость настоящего ис-
следования состоит в том, что описанные ре-
зультаты и выявленные особенности дистан-
ционной женской занятости позволят адапти-
ровать государственные инструменты управ-
ления к современным трендам экономики, что 
будет способствовать дальнейшему распро- 
странению удаленной женской занятости. Ре-
гулирование сегмента дистанционной занято-
сти также будет способствовать решению мно-
гих проблем, связанных с практикой примене-
ния работы на дистанции.  

2. Обзор литературы. В настоящее время 
дистанционная занятость в гендерном разрезе 
практически не исследована. Можно выделить 
ряд отечественных и зарубежных ученых, ра-
боты которых посвящены изучению удален-

ной (дистанционной) занятости по вопросам 
ее сущности, распространения, практического 
применения, форм и пр. Их можно объединить 
по отдельным направлениям изучения теоре-
тических вопросов и исследований в области 
дистанционной занятости.  

Дистанционная занятость является одной 
из форм нестандартной занятости, которая в на-
стоящее время широко распространяется в на-
шей стране в связи с глобальными изменения-
ми во всех сферах жизнедеятельности. Таким 
образом, можно выделить исследования, кос-
венно относящиеся к предмету настоящей ра-
боты. Например, вопросам классификации не-
стандартных форм занятости посвящены ра-
боты таких ученых, как В. Гимпельсон, Р. Ка-
пелюшников, Б.А. Мусаева, Е.В. Ванкевич, 
О.В. Зайцевой, В.Ф. Потуданской и др. [1–5]. 
В их трудах систематизированы понятия не-
стандартных форм занятости; выявлена струк-
тура, достоинства и недостатки; раскрыты пред-
посылки появления и возможные перспективы 
развития данных форм занятости; исследуют-
ся масштабы применения отдельных форм не-
стандартной занятости в структуре профессио-
нальных областей. 

Переходя от общего к частному, можно 
выделить исследования, которые раскрывают 
причины возникновения дистанционной заня-
тости как современного явления рынка труда. 
Так, работы О.Н. Алхименковой, В.Н. Гебриа-
лая, А.И. Мерко, Т.М. Хусянова [6–9] посвя-
щены понятийному аппарату дистанционной 
занятости, предпосылкам ее развития и рас-
пространения в нашей стране. В России дан-
ная форма занятости появилась в конце XX – 
начале XXI в. – гораздо позднее, чем в зару-
бежных странах, где дистанционная занятость 
начала применяться с начала 1970-х гг. Родо-
начальником и «пионером» такой формы счи-
тается американский ученый Джон Ниллес, 
который ввел в оборот новый термин telework 
(телеработа), именно он предположил, что со-
трудники могут выполнять работу дистанци-
онно, не находясь физически на стационарном 
рабочем месте на территории работодателя, ис-
пользуя средства коммуникации для связи (в 
то время – в основном телефон). Новая форма 
трудовых отношений в виде дистанционного 
взаимодействия получила широкое распростра-
нение на Западе, во-первых, за счет развития се-
ти Интернет, во-вторых, поддержки удаленной 
работы на законодательном уровне. 
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Зарубежные ученые также изучают не-
стандартную занятость в правовом аспекте, ис-
следуя вопрос пенсионного регулирования для 
работников с нестандартной занятостью [10]. 
Также в трудах зарубежных ученых отражены 
гендерные аспекты нестандартной занятости и 
выявлены наиболее предпочтительные профес-
сии для такой формы занятости. В нашей стра-
не дистанционная занятость появилась значи-
тельно позже – с применением информацион-
но-коммуникативных технологий в трудовой 
деятельности, сделавших возможным разви-
тие удаленной работы в определенных профес-
сиях [11]. В ряде работ российских ученых [7–
8; 12] исследуется практика применения дис-
танционной работы по профобластям в целом. 
Работы В.М. Володина и А.О. и В.А. Сквор-
цовых [13] посвящены перспективам развития 
дистанционной занятости по секторам и отрас-
лям экономики.  

В работах М.Г. Беляевой, В. Степанова, 
В.М. Трегубовой и др. отражено изучение пра-
вовых аспектов применения дистанционной за-
нятости [14–18]. 

В своих трудах Г.Н. Литвиненко, А.П. и 
Е.Ф. Прокушевы исследуют современное со-
стояние рынка труда и перспективы развития 
дистанционной занятости, а также изучают дис-
танционную форму как одну из прогрессивных 
с точки зрения организации труда [19–21]. За-
рубежные ученые исследуют особенности ор-
ганизации труда на онлайн-платформах, меха-
низм контроля, а также негативные стороны 
удаленной работы и возможные пути их реше-
ния (см., напр.: [22]).  

Отечественные и зарубежные ученые дис-
танционную занятость рассматривают и как 
перспективную занятость для трудового ресур-
са с ограниченными возможностями к трудо-
вой деятельности [23; 24]. В отдельных рабо-
тах изучают стратегию управления дистанци-
онной формы занятости, а также пути реше-
ния проблемы баланса между работой и лич-
ной жизнью [25; 26].  

Интересна и проблема гендерных аспек-
тов дистанционной работы, которой посвяще-
ны отдельные исследования таких ученых, как 
И.А. Кулькова, О.А. Козлова [27; 28]. Можно 
выделить и работы, посвященные исследова-
нию дистанционной женской занятости. От-
ношения женщин к социально-экономическим 
условиям дистанционной занятости, изучение 
вопросов воздействия дистанционной занято-
сти на выполнения родительских функций ис-

следуется в работах [29–33]. Группой ураль-
ских ученых в коллективной монографии при-
ведены результаты исследования дистанцион-
ной женской занятости по вопросам ее особен-
ностей, распространения, проблем и возможно-
стей применения [31]. А.В. Бабинцева описы-
вает критерии эффективности дистанционной 
женской занятости [34]. 

Теоретический обзор научных исследова-
ний показал, что гендерные аспекты дистанци-
онной занятости мало изучены, а сегмент уда-
ленной женской работы в разрезе профессио-
нальных областей не изучен вообще. Всё вы-
шеизложенное подтверждает актуальность и 
новизну данного исследования.  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Опубликованные работы по исследованию дис-
танционной женской занятости дают представ-
ление о положительной практике ее примене-
ния. Удаленная работа позволяет женщинам ре-
гулировать график работы, балансируя рабочее 
и личное время для семейных обязанностей. 
Всё это может способствовать дальнейшему 
развитию данной формы занятости.  

Таким образом, в ходе настоящего иссле-
дования автором были выдвинуты следующие 
рабочие гипотезы: удаленная (дистанционная) 
занятость распространена на рынке труда и 
имеет тенденцию в своем развитии как формы 
занятости, привлекательной и для работодате-
лей, и для работников, причем спрос превы-
шает аналогичные предложения; структура ис-
следуемой женской и мужской занятости не-
равномерна, отличаются друг от друга величи-
ной доли в профобластях; также можно выде-
лить наиболее типичные «женские» профессии 
в сегменте удаленной работы. 

В исследовательской работе были приме-
нены метод статистической обработки инфор-
мации и сопоставительный анализ. Информа-
ционной базой послужили отчеты службы ана-
литики HeadHunter, генеральная совокупность 
представлена количеством вакансий и резюме 
по профобластям, в том числе отдельно коли-
чество спроса и предложений с указанием гра-
фика работы «удаленная» за 2014–2018 гг. по 
Свердловской области и г. Екатеринбургу. 
Целью анализа было определено выявление 
структуры дистанционной занятости с наибо-
лее предпочитаемой среди женщин на иссле-
дуемой территории.  

4. Результаты исследования. Привлека-
тельность дистанционной занятости среди ра-
ботников и работодателей подтверждается ре-
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зультатами исследования, проводимого между-
народной рекрутинговой компанией Hays, спе-
циализирующейся на подборе постоянного и 
временного персонала. Так, в интернет-опросе 
2017 г. приняли участие 2 736 респондентов, из 
них работодатели – 903 чел. (33 %), сотрудни-
ки (рассматривающие в перспективе дистан-
ционную занятость) – 1 040 (38 %), сотрудни-
ки удаленной занятости – 793 чел. (29 %)1.  

На рисунке представлена оценка работо-
дателями перспектив развития рынка удален-

ной занятости в России по регионам, автор учел 
и состояние основных причин распростране-
ния дистанционной занятости. Москва с Мос-
ковской областью и Санкт-Петербург выделе-
ны из состава Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов соответственно и 
представлены отдельно. В табл. 1 приведена 
оценка работодателями возможных причин, 
влияющих на расширение практики примене-
ния дистанционной (удаленной) занятости. 

 

 
Ранжирование регионов с точки зрения наличия кадров, перспективных 

для развития удаленной (дистанционной) работы, % (сост. по данным исследования Hays и Comunica) 
Ranking of regions in terms of availability of personnel, promising for the development of remote work, % 

(compiled according to a study by Hays and Comunica) 
 

Таблица 1. Предпосылки развития дистанционной занятости в регионах, % 
Table 1. Prerequisites for the development of remote employment in the regions, % 

Факторы развития 

Регион Высокий уровень 
образования, подготовки 

кадров, развития технологий 

Невысокий уровень 
заработной платы 
и жизни населения 

Часовой 
пояс 

региона 
Санкт-Петербург 80 5 10 
Москва, Московская область 79 4 9 
Центральный ФО 67 19 13 
Северо-Западный ФО  61 29 9 
Дальневосточный ФО 59 35 6 
Приволжский ФО 55 38 7 
Сибирский ФО 55 40 5 
Уральский ФО 48 44 8 
Южный ФО, Северо-Кавказский 
ФО, Крымский ФО 36 59 5 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным исследования Hays и Comunica.  
 
 
Еще одной предпосылкой, которая может 

способствовать развитию удаленной (дистан-
ционной) занятости, называют автодорожные 
«пробки». Так, работодатели оценили эту при-

чину для г. Москвы и Московской области в 
8 %, для г. Санкт-Петербурга – в 5 %, в Цен-
тральном и Северо-Западном федеральных 
округах – в 1 %.  
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В своих предыдущих работах мы проводи-
ли исследования по выявлению основных пре-
имуществ и возможностей практики примене-
ния дистанционной занятости на основе резуль-
татов опроса службы исследований HeadHunter 
с целью выявления отношений к удаленной ра-
боте [35; 36]. В опросе с 25 декабря 2018 г. по 
13 января 2019 г. приняли участие 3 693 рос-
сийских соискателя. Так, работники (75,84 % 
от всех респондентов) очень высоко отмечали 
такое преимущество удаленной работы, как 
экономия времени и средств на дорогу, что 
особенно актуально в крупных городах. Еще 
одним из основных достоинств, по мнению 
респондентов (63,46 %), была возможность ра-
ботать из другого региона, страны. Таким об-
разом, наблюдается возрастающий интерес к 
дистанционной работе, который связан с воз-
можностями, достоинствами и преимущества-
ми такой формы занятости, в ближайшее вре-
мя это может послужить перспективами раз-

вития дистанционной занятости практически 
во всех регионах страны. 

Из табл. 1 видно, что по оценкам работо-
дателей Уральский регион входит в топ-5 пер-
спективных регионов для развития дистанци-
онной занятости, имея все предпосылки для 
дальнейшего развития.  

Далее рассмотрим результаты анализа 
вакансий и резюме по Свердловской области и 
г. Екатеринбургу на соискание удаленной (дис-
танционной) занятости. В ходе анализа банка ва-
кансий по Свердловской области и г. Екатерин-
бургу из общего количества вакансий (табл. 2) 
была выявлена доля поиска работников с гра-
фиком работы «удаленная». Отметим, что дан-
ные представлены только по топ-10 профобла-
стей в каждом году за исключением информа-
ции, не попавшей в эту категорию. Еще важным 
было то, что одно и то же резюме или вакансия 
могут быть размещены в нескольких профооб-
ластях, а это приводит к двойному счету. 

 
Таблица 2. Структура удаленных (дистанционных) вакансий по профобластям 

в Свердловской области (СО) и г. Екатеринбурге (Е) за 2014–2018 гг., % 
Table 2. Structure of remote vacancies in professional areas 

in Sverdlovsk region (CO) and Yekaterinburg (E) for 2014-2018, % 
2018 2017 2016 2015 2014 Профессиональная 

область СО Е СО Е СО Е СО Е СО Е 
Начало карьеры 15,52 14,08 15,18 13,41 14,02 15,16 18,49 15,61 21,61 17,9 
Продажи 26,34 23,99 31,01 26,38 24,89 25,92 29,02 31,26 26,96 25,67 
IT, телеком 14,23 19,32 6,11 19,43 8,59 16,71 9,65 16,47 8,78 15,74 
Административный 
персонал 12,26 8,24 6,36 6,77 7,31 5,64 3,83 5,66 3,42 6,71 

Маркетинг 8,21 9,54 3,93 10,23 7,52 9,76 14,93 13,17 13,23 11,67 
Банки 0,89 4,32 26,29 4,19 23,48 4,79 12,43 4,37 16,03 5,3 
Наука, образование 4,48 5,38 – 6,18 4,56 10,36 2,81 4,63 2,61 5,12 
Медицина – 3,94 1,99 5,09 – 4,71 – – 1,96 4,25 
Строительство 5,42 5,41 – 4,75 2,94 4,04 – 3,01 2,67 3,91 
Транспорт 8,16 5,78 – 3,57 – 2,91 – – – – 
Управление персоналом – – 1,97 – 3,46 – – – 2,73 3,73 
 Страхование – – 4,91 – 3,23 – 3,69 – – – 
Рабочий персонал 4,49 – – – – – 2,48 3,14 – – 
Консультирование – – 2,25 – – – 2,67 – – – 
Искусство, медиа – – – – – – – 2,68 – – 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. 
 
 
По данным табл. 2 можно отметить инте-

рес по первым шести профессиональным от-
раслям за весь период исследования: началь-
ный этап карьеры, продажа, IT и телеком, ад-
министративный персонал, маркетинг, банки. 
Неравномерные доли вакансий в 2014–2018 гг. 

как по Свердловской области в целом, так и 
по г. Екатеринбургу наблюдаются среди пред-
ложений по продажам, для начинающих свою 
карьеру, в банковской сфере, в маркетинге. Ва-
кансии для IT и телеком имеют тенденцию к по-
степенному увеличению за весь рассматривае-



Т.А. Камарова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

117 

мый период, это связано с расширением ис-
пользования Интернета во всех сферах жизне-
деятельности человека, применения информа-
ционных компьютерных технологий во мно-
гих профессиональных трудовых бизнес-про-
цессах. В г. Екатеринбурге эта доля вакансий 
превышает аналогичную по Свердловской об-
ласти практически в 2 раза, что связано с не-
равномерным развитием и применением Ин-
тернета, а также с тем, что заказчиками удален-
ной работы зачастую являются высокотехно-

логичные компании с налаженной автомати-
зацией (по оценке эксперта одной из крупных 
кадровых компаний г. Екатеринбурга). Обра-
тим внимание, что нами были рассмотрены 
резюме и вакансии только по топ-10 профес-
сий (на основе данных Службы аналитики 
HeadHunter). Анализ общего количества по-
данных резюме на соискание удаленной (дис-
танционной) занятости по профессиональным 
областям с 2014 по 2018 г. выявил следующую 
структуру удаленной работы (табл. 3). 

 
Таблица 3. Структура удаленных (дистанционных) резюме по профобластям 

в Свердловской области (СО) и г. Екатеринбурге (Е) за 2014–2018 гг., % 
Table 3. Structure of remote resumes in professional areas 

in Sverdlovsk region (CO) and Yekaterinburg (E) for 2014-2018, % 
2018 2017 2016 2015 2014 Профессиональная 

область СО Е СО Е СО Е СО Е СО Е 
Начало карьеры 35,29 34,71 36,47 36,52 39,22 38,16 39,8 38,01 43,38 41,16 
Продажи 15,17 14,55 15,19 14,58 14,62 13,99 14,12 13,15 10,18 9,86 
IT, телеком 11,49 12,48 10,17 11,01 9,52 10,51 8,79 9,98 8,94 9,33 
Административный 
персонал 8,33 8,19 8,38 8,22 7,99 7,69 8,03 7,9 8,72 8,68 

Маркетинг 6,63 7,29 6,78 7,14 6,43 7,19 7,43 8,17 7,12 8,1 
Производство 5,66 5,34 5,31 4,78 5,37 5,23 5,39 5,46 5,27 5,16 
Транспорт 5,06 4,56 4,79 4,32 4,79 4,35 4,65 4,45 4,69 3,57 
Бухгалтерия 4,46 4,45 4,72 4,83 4,61 4,8 4,16 4,13 4,41 4,73 
Строительство 4,13 4,27 4,16 4,07 4,27 4,45 3,98 4,36 3,91 3,55 
Искусство, медиа 3,78 4,16 4,03 4,53 3,18 3,63 3,65 4,39 3,38 5,86 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. 
 
 
На основе сравнительного анализа долей 

предложений и спроса работы на дистанции 
был сделан вывод, что спрос растет быстрее 
предложений за 5 лет. Доли резюме с поиском 
удаленной (дистанционной) работы и по Сверд-
ловской области, и по г. Екатеринбургу прак-
тически совпадают по всем профобластям.  

Из всех поданных резюме в Свердлов-
ской области и г. Екатеринбурге автор рассчи-
тал долю резюме с отметкой «в поиске графи-
ка удаленной работы» отдельно по мужчинам 
и женщинам. Результаты сравнительного ана-
лиза представлены в табл. 42. 

Общая тенденция заинтересованности в 
данной форме занятости прослеживается и у 
мужчин, и у женщин согласно увеличения до-
ли резюме за 5 лет. Гендерный анализ поиска 
дистанционной работы показывает неравно-
мерную заинтересованность по профобластям 
за рассматриваемый период, из всех поданных 
резюме доля женщин преобладает над долей 

аналогичного спроса у мужчин практически во 
всех профобластях. 

Предпочтения у женщин на условиях уда-
ленной занятости наблюдаются в таких про-
фессиональных областях, как продажи, адми-
нистративный персонал, маркетинг, среди та-
ких резюме более половины женских. Около 
60 % женщин заинтересованы в поиске удален-
ной занятости на начальном этапе своей карь-
еры и порядка 85 % женских резюме в поис-
ках работы бухгалтером. Также можно отме-
тить такие «типично женские» профессии, как 
искусство и медиа, медицина, управление пер-
соналом, наука и образование. 

Среди мужчин наибольшая доля спроса 
наблюдается в такой развивающейся сфере, как 
IT и телеком, которая с каждым годом увеличи-
вается и составляет около 80 %. Также мужчи-
ны чаще ищут работу в сферах строительства, 
транспорта и производства. 
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Таблица 4. Гендерная структура удаленных (дистанционных) резюме по профобластям 
в Свердловской области за 2014–2018 гг., % 

Table 4. Gender structure of remote resumes in professional areas 
in Sverdlovsk region for 2014-2018, % 

2018 2017 2016 2015 2014 Профессиональная 
область Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж.

Начало карьеры 56,37 43,63 56,36 43,64 55,77 44,23 57,60 42,40 59,27 40,73 
Продажи 55,98 44,02 58,82 41,18 56,12 43,88 62,40 37,60 67,16 32,84 
IT, телеком 19,61 80,39 19,54 80,46 19,96 80,04 22,58 77,42 33,08 66,92 
Административный 
персонал 66,98 33,03 69,41 30,59 67,96 32,04 71,22 28,78 72,64 27,36 

Маркетинг 62,54 37,46 58,30 41,70 61,25 38,75 62,22 37,78 71,46 28,54 
Производство 0 100 0 100 0 100 0 100 34,08 65,92 
Транспорт 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
Бухгалтерия 83,95 16,05 87,19 12,81 86,60 13,40 88,94 11,06 86,31 13,69 
Строительство 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
Искусство, медиа 60,01 39,99 62,61 37,39 59,06 40,94 58,15 41,85 66,67 33,33 
Наука, образование 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
Управление персоналом 100 0 100 0 100 0 100 0 – – 
Медицина 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. 
 
 
На основании результатов анализа поиска 

удаленной работы среди женщин в табл. 4 пред-
ставим структуру по профобластям «женских» 

резюме Свердловской области и г. Екатерин-
бурга (табл. 5). 

 
Таблица 5. Структура женских удаленных (дистанционных) резюме по профобластям 

в Свердловской области (СО) и г. Екатеринбурге (Е) за 2014–2018 гг., % 
Table 5. Structure of women's remote resumes in professional areas 
in Sverdlovsk region (CO) and Yekaterinburg (E) for 2014-2018, % 

2018 2017 2016 2015 2014 Профессиональная 
область СО Е СО Е СО Е СО Е СО Е 

Бухгалтерия 83,95 82,56 87,19 85,84 86,60 85,93 88,94 88,76 86,31 85,21 
Административный 
персонал 66,98 66,51 69,41 69,07 67,96 66,09 71,22 71,57 72,64 72,77 

Начало карьеры 56,37 56,09 56,36 56,68 55,77 55,35 57,60 57,59 59,27 59,49 
Продажи 55,98 52,76 58,82 55,81 56,12 52,68 62,40 58,49 67,16 64,31 
Маркетинг 62,54 61,92 58,30 57,11 61,25 60,25 62,22 60,55 71,46 69,94 
Искусство, медиа 60,01 60,12 62,61 63,77 59,06 60,22 58,15 57,03 66,67 66,67 
IT, телеком 19,61 18,97 19,54 18,78 19,96 18,95 22,58 21,66 33,08 31,52 
Наука, образование 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Управление персоналом 100 100 100 100 100 100 100 100 – – 
Медицина 100 – 100 100 100 – 100 – 100 – 
Туризм, рестораны – 100 – – – – – – – 100 
Производство 0 0 0 0 0 0 0 0 34,08 33,17 
Строительство 0 0 0 0 0 34,45 0 32,42 0 0 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. 
 
 
Выявленные «типично женские» профес-

сиональные отрасли также подтверждаются 
одним из проведенных нами ранее исследова-
ний. На портале Rabota.ru в начале 2019 г. был 

проведен анализ порядка 600 резюме среди 
женщин в поисках удаленной работы, кото-
рый помог выстроить структуру удаленной 
занятости с наиболее часто встречающимися 
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профессиональными предпочтениями: бухгал-
терия, оператор ПК, административный пер-
сонал, продажи, оператор call-центра. Можно 
прогнозировать в ближайшем будущем рост 
спроса на эти профессии и долю занятых в них.  

Сравнительная структура топ-7 востребо-
ванных профессий на условиях удаленной за-
нятости среди общего количества соискателей 
и женских резюме представлена в табл. 6. 

 
Таблица 6. Сравнительная структура топ-7 общих и женских удаленных (дистанционных) 

резюме по профобластям в Свердловской области за 2014–2018 гг., % 
Table 6. Comparative structure of the top-7 general and women's remote resumes 

in professional areas in the Sverdlovsk region for 2014-2018, % 
2018 2017 2016 2015 2014 Профессиональная 

область Общ. Жен. Общ. Жен. Общ. Жен. Общ. Жен. Общ. Жен. 
Начало карьеры 35,29 39,19 36,47 39,16 39,22 42,09 39,8 42,43 43,38 43,46 
Продажи 15,17 16,72 15,19 17,02 14,62 15,79 14,12 16,30 10,18 11,55 
IT, телеком 11,49 4,43 10,17 3,79 9,52 3,66 8,79 3,67 8,94 5,00 
Административный 
персонал 8,33 10,99 8,38 11,07 7,99 10,46 8,03 10,59 8,72 10,70 

Маркетинг 6,63 8,18 6,78 7,84 6,43 7,58 7,43 8,56 7,12 8,60 
Бухгалтерия 4,46 7,38 4,72 7,53 4,61 7,99 4,16 6,85 4,41 6,44 
Искусство, медиа 3,78 4,47 4,03 4,82 3,18 3,62 3,65 3,92 3,38 5,28 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. Сумма по структурам не равна 100 %, 

так как представлены не все профобласти. 
 
 

По результатам опроса службы исследо-
ваний HeadHunter в 2019 г. заинтересован-
ность женщин в удаленной работе можно объ-
яснить выявленными возможностями при та-
кой занятости среди респондентов: самостоя-
тельное распределение своего рабочего вре-

мени (80,84 %), совмещение работы с учебой, 
уход за ребенком (45,69 %), что является очень 
актуальным именно для женщин. Более под-
робный анализ выявленных у респондентов 
достоинств дистанционной занятости в разре-
зе профобластей представлен в табл. 7. 

 
Таблица 7. Распределение ответов респондентов из разных профессиональных областей 

на вопрос: «Какие вы видите плюсы в том, чтобы работать удаленно?», % 
Table 7. Distribution of responses of respondents from different professional areas 

to the question: "What advantages do you see in remote work?», % 
Вариант ответа 
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Начало карьеры 78 78 46 63 57 49 44 44 33 4 
Продажи 78 74 41 63 39 43 37 44 28 1 
IT, телеком 78 84 39 79 42 57 46 54 37 1 
Административный персонал 78 75 43 54 46 45 47 49 34 1 
Маркетинг 79 78 53 74 49 42 35 44 36 0 
Бухгалтерия 84 69 56 49 43 32 24 43 33 2 
Искусство, медиа 88 83 58 67 45 50 47 52 37 2 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе отчетности службы аналитики HeadHunter. 
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Рассмотрев самые основные преимуще-
ства, которые выделили респонденты из раз-
личных профессиональных областей, можно 
отметить возрастающий интерес и привлека-
тельность практики применения дистанцион-
ной работы. 

5. Заключение. Таким образом, можно 
сделать вывод, что женская удаленная (дистан-
ционная) занятость имеет перспективы разви-
тия в дальнейшем. Результаты исследования 
показали, что спрос удаленного формата рабо-
ты превышает подобные предложения на рын-
ке труда.  

В свою очередь анализ вакансий и резю-
ме в отраслевом разрезе показал, что есть спе-
цифика женской дистанционной (удаленной) 
занятости, можно выделить ряд «типично жен-
ских» профессий. На основе данной работы пла-
нируется реализовать дальнейшее исследова-
ние специфики современных трендов развития 
женской дистанционной занятости, выявить 

оценку эффективности и целесообразности рас-
пространения удаленного формата работы в 
масштабах страны, региона, города.  

 
Примечания 
1 Актуальность удаленной работы для работо-

дателей и профессионалов: исслед. Hays и Comuni-
ca. URL: http://www.hays.ru/%D0%B8%D1%81%D1% 
81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Hays/Remote-
Work/index.htm. 

2 При расчете гендерной структуры (табл. 4–6) 
нам пришлось решать проблему отсутствия полной 
статистической информации по количеству резюме, 
так как данные представлены только по топ-10 про-
фобластей. Например, в поисках работы «наука и об-
разование» есть данные о количестве женских резю-
ме удаленной работы по Свердловской области, но 
не представлены аналогичные данные в общей груп-
пе резюме (мужчины и женщины), так как не вошли 
в первую десятку. Следовательно, нет возможности 
рассчитать отдельно долю мужских и женских резю-
ме данной профобласти, поэтому в таблице у жен-
щин поставлено значение 100 %, а у мужчин – 0 %. 
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Аннотация. Анализируется роль института государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в формировании кластероориентированной экономики на региональном уровне. Акту-
альность данной темы обусловлена наличием ряда преимуществ ГЧП как для органов 
власти, так и для частного бизнеса при отсутствии действенных разработанных механиз-
мов эффективного внедрения ГЧП в практику стимулирования инфраструктурного и ре-
сурсного обеспечения промышленных предприятий, включенных в состав кластеров как 
точек роста региональных экономик. Сформулированы преимущества использования ГЧП 
в рамках реализации кластерных проектов. Разработана институциональная модель со-
трудничества резидентов кластера и государства в рамках реализации проекта ГЧП, по-
казано, что ее максимальная эффективность достигается при максимальном вовлече-
нии резидентов кластера и публичного партнера в проект ГЧП, в том числе с точки зре-
ния затрат. Определены и проанализированы, в том числе с использованием метода экс-
пертного опроса, формы, а также квазиформы ГЧП, применение которых целесообразно 
в рамках формирования кластероориентированной экономики. Сделан вывод о наиболь-
шей применимости в рамках формирования кластероориентированной экономики таких 
форм ГЧП, как концессия, соглашение о ГЧП, TIF, инфраструктурная ипотека и создание 
совместного предприятия. Проведен анализ динамики уровня развития ГЧП в Омской 
области. Отмечено, что одной из важных сфер интеграции ГЧП в кластероориентирован-
ную модель экономического роста является развитие сотрудничества между бизнесом и 
научными организациями. Представлено заключение о том, что использование ГЧП как 
инструмента формирования кластероориентированной экономики позволяет обеспечить 
максимальную возможность доступа к финансовым ресурсам для реализации проекта. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the public-private partnership in 
the formation of a cluster-based economy at the regional level. The relevance of this topic is 
due to the presence of advantages of PPPs for both authorities and private business in the 
absence of effective mechanisms for the effective implementation of PPPs in the practice of 
stimulating the infrastructure and resource support of industrial enterprises included in clusters 
as growth points for regional economies. In the article, the authors formulated the advantages 
of using PPP in the implementation of cluster projects. An institutional model of cooperation 
between cluster residents and the state in the framework of the implementation of the PPP 
project has been developed, it has been shown that its maximum efficiency is achieved with the 
maximum involvement of cluster residents and a public partner in the PPP project, including in 
terms of costs. There were identified and analyzed, including using the expert survey method,  
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the forms, as well as the quasi-forms of PPPs, the use of which is advisable in the framework 
of the formation of a cluster-based economy. It is concluded that the forms of PPPs such as 
concessions, PPP agreements, TIF, infrastructure mortgages and the creation of a joint ven-
ture are most applicable in the formation of a cluster-based economy. There was analyzed the 
dynamics of the level of development of PPP in the Omsk region. It was noted that one of the 
important areas of integration of PPP into a cluster-based model of economic growth is the 
development of cooperation between business and scientific organizations. The conclusion is 
presented that the use of PPP as a tool for the formation of a cluster-oriented economy allows 
us to provide maximum access to financial resources for the implementation of the project. 
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1. Введение. Необходимость уточнения 

характера взаимодействия государства и рын-
ка в целях определения возможных форматов 
партнерских отношений, способствующих до-
стижению целей представителей бизнес-сооб-
щества и обеспечению общественно значимых 
интересов, связана с современными условия-
ми ограниченного финансирования как инфра-
структурных, так и иных проектов развития 
промышленно-хозяйственных систем. Данная 
ситуация становится причиной снижения по-
ложительной динамики показателей экономи-
ческого роста и социальной стабильности, а 
также способствует формированию актуаль-
ности внедрения новых и совершенствования 
существующих инструментов институциональ-
ного регулирования региональной экономики.  

Преимущества использования механизма 
государственно-частного партнерства (далее – 
ГЧП), позволяющие рассматривать его в каче-
стве потенциального инструмента региональ-
ной кластерной политики и развития класте-
роориентированной экономики, заключаются 
в следующем: 

– максимизация экономического эффекта 
при минимизации рисков за счет использова-
ния сильных сторон участников государствен-
но-частных проектов; 

– рост качества принимаемых управлен-
ческих решений при реализации совместных 
проектов за счет профессионализма частной 
стороны и учета социальной значимости про-
ектов публичной стороной; 

– интеграция бизнеса в реализацию соци-
ально значимых проектов; 

– рост доверия между бизнесом и обще-
ством за счет признания его роли в решении 
региональных и национальных проблем; 

– рост доверия между бизнесом и властью 
за счет совместного решения задач на условиях 
транспарентности [1, с. 170]. 

При этом существует точка зрения, что го-
сударство не обязано быть партнером, его за-

дача состоит в установлении правил и их со-
блюдении [2, с. 12]. Однако, на наш взгляд, та-
кой крайний подход не позволяет учесть вы-
шеописанные преимущества партнерских от-
ношений публичной и частной сторон. 

Отсюда, исследование роли института 
ГЧП в практике развития кластероориентиро-
ванной экономики является, по мнению авто-
ров, перспективным направлением.  

2. Обзор литературы. Имеются разные на-
учные точки зрения на ГЧП и обширная исто-
рия применения. Раскрывая понятие ГЧП, на 
наш взгляд, целесообразно сформулировать его 
как институциональный альянс публичной и ча-
стной сторон для реализации актуальных про-
ектов в направлениях развития стратегически 
важных отраслей промышленности и оказания 
общественных услуг, сделав при этом акцент 
на критерии общественной значимости проек-
тов при их отнесении к сфере ГЧП. Данный 
аспект является альтернативой точке зрения 
Комитета по научной и технологической по-
литике Организации экономического развития 
и сотрудничества, который определяет инсти-
тут ГЧП в качестве любых официальных отно-
шений или договоренностей на определенный 
или бессрочный период времени между публич-
ными и частными партнерами, где обе стороны 
взаимодействуют в процессе принятия решения 
и соинвестируют ограниченные ресурсы (день-
ги, персонал, оборудование и информацию) для 
достижения конкретных целей в определенной 
области науки, технологии и инноваций [3]. 
Однако данное определение не отражает ха-
рактер общественной значимости ГЧП, а так-
же целесообразность и необходимость форми-
рования институционального альянса партне-
ров и сам масштаб такого альянса.  

Теоретический аспект функционирования 
данного института рассматривали российские 
ученые, такие как И. Ваславская, А. Фаттахо-
ва, С. Хакимова [2], П. Климов [4], И. Моисее-
ва [5], А.Г. Зельднер [6], Ю. Рагулина, Ю. Пет-
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рова, А. Плахотников, М. Елесина [7] и др. 
Среди зарубежных исследователей данного 
научного направления должны быть отмечены 
П. Каррилло [8], Р. Уорсен, Х. Недерханд, 
Е.Х. Кляйн, С. Гротенберг, Ж. Коппенян [9], 
М. Опара, П. Роуз [10], В. Карнов, M. Джеф-
ферис, С. Чен [11] и др. Кластеризации регио-
нальной экономики, кластерным сетям и про-
ектам в разное время уделяли научное вни-
мание А. Михайлов [12], О.В. Костенко [13], 
Н. Смородинская [14], Е. Куценко, В. Абаш-
кин, Е. Фияксель, Е. Исланкина [15] и др. Ме-
ждународный вклад в данную проблему вне-
сен, несомненно, М. Портером [16], а также 
П. Галвином [17], П. Десрошерсом и Ф. Сау-
тетом [18]. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В исследовательское поле авторами вводится 
понятие кластероориентированной экономики, 
которая представляется экономикой, характе-
ризующейся усилиями по поддержке процесса 
формирования и развития кластеров с учетом 
возможного мультипликативного эффекта на 
иные секторы и отрасли. ГЧП в этом случае 
рассматривается в качестве инструмента, по-
зволяющего основным акторам экономической 
системы – органам власти и бизнес-сообщест-
ву – обеспечивать процесс приоритетного сти-
мулирования создания кластеров в целях со-
циально-экономического развития региона.  

Отдельно стоит акцентировать внимание 
на существенное ограничение использования 
института ГЧП в решении различного уровня 
региональных экономических задач, обуслов-
ленное его высокой финансово-инвестицион-
ной емкостью, из-за чего из процесса реализа-
ции подобных проектов может быть фактиче-
ски исключен малый и средний бизнес. Реше-
ние данной проблемы, по нашему мнению, ви-
дится в использовании ресурса объединенной 
предпринимательской деятельности. При этом 
отметим, что к межфирменной кооперации 
организации побуждают возрастающая ком-
плексность технологической базы, ускорение 
технологических циклов, а также увеличение 
стоимости и риска инноваций [19, с. 253]. Ко- 
операция в кластерах на основе ГЧП предпо-
лагает значительные преимущества по сравне-
нию с традиционными контрактами, посколь-
ку позволяет обеспечить равномерное рас-
пределение рисков между публичным и част-
ными партнерами. При этом эффективность 
таких проектов достигается при минимиза-

ции контрольной функции со стороны госу-
дарства [20]. 

Особую актуальность данные причины 
приобретают в промышленной сфере, где во-
просы достаточности инфраструктурного и ре-
сурсного обеспечения стоят наиболее остро. 
Объединенная предпринимательская деятель-
ность должна сопровождаться определенной 
системой организационно-экономических отно-
шений, набором конкурентных преимуществ, 
механизмом взаимной экономической поддерж-
ки, высоким уровнем корпоративной ответст-
венности и межфирменного доверия. Таким 
критериям в большей степени соответствует 
кластерная форма кооперации, в связи с чем 
нами предлагается рассматривать промышлен-
ные кластеры в качестве субъектов ГЧП. От-
дельно отметим, что в условиях реиндустриа-
лизации ее исключительной формой в миро-
вой экономике является использование потен-
циала именно кластерных сетей [14, с. 291]. 
Из этого проблемного поля вытекает гипотеза 
исследования, которая предполагает рассмот-
рение современной экономической роли ГЧП 
в контексте обеспечения условий развития 
кластероориентированной экономики и актуа-
лизации кластерного потенциала на уровне 
регионов. Проверка гипотезы предполагает и 
выявление приоритетных форм ГЧП, которые 
в большей мере работают на формирование 
условий достижения эффективной кластерной 
практики. В качестве исследовательских мето-
дов выбраны документальный метод и эксперт-
ный опрос представителей частной и публич-
ной стороны института ГЧП. 

4. Результаты исследования. Региональ-
ная кластероориентированная экономика пози-
ционируется как система рациональных дейст-
вий экономических субъектов по приоритетно-
му стимулированию создания, развития и фи-
нансирования региональных кластеров, состав-
ляющих основные направления социально-эко-
номического развития региона. Оценки рыноч-
ных ситуаций, обоснование необходимости и 
рациональности совместных действий ключе-
вых экономических субъектов рынка – власти 
и бизнеса – предполагает подключение меха-
низма ГЧП. Данный подход также обусловлен 
проблемами обеспечения конкурентоспособ-
ности регионов и привлечения инвестиций под 
инфраструктурные и социально значимые про-
екты. Формируемое взаимодействие резиден-
тов кластера с государством не всегда носит ха-
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рактер нацеленности на достижение социально 
значимых задач, но, тем не менее, ГЧП имеет 
существенное значение для развития кластер-
ного потенциала. Отсутствие практики приме-
нения ГЧП в кластере является признаком ис-
ключительно простых взаимосвязей предпри-
ятий без оптимизации процедур планирования. 

Преимущества использования ГЧП в рам-
ках реализации кластерных проектов могут за-
ключаться в следующем: 

1. Для региональных органов власти: 
1) сокращение бюджетной нагрузки; 
2) рост доли финансирования реализации 

социально значимых проектов за счет внебюд-
жетных источников финансирования; 

3) рационализация институциональной 
структуры управления региональной экономи-
кой с точки зрения развития приоритетных от-
раслей; 

4) отказ от политики таргетированной под-
держки (возможность включения разнообраз-
ных по уровню экономического развития рези-
дентов кластера в реализацию проекта ГЧП); 

5) рост занятости и производительности 
труда в «точках роста» региональной эконо-
мики; 

6) сокращение риска нецелевого и неэф-
фективного использования бюджетных средств 
при делегировании функций на уровень част-
ного партнера (в отличие от прямого субсиди-
рования, что связано с прямым интересом ча-
стного партнера в качественном выполнении 
принятых обязательств); 

7) повышение уровня доверия общества и 
бизнеса государства в условиях транспарент-
ной реализации проекта ГЧП. 

2. Для резидентов региональных промыш-
ленных кластеров: 

1) возможность реализации значимого 
для резидентов кластера проекта с привлече-
нием государственной поддержки (в том чис-
ле бюджетной); 

2) сокращение сроков реализации проекта 
за счет заинтересованности публичного партне-
ра в минимизации сроков прохождения адми-
нистративных процедур, связанных с оформ-
лением и регистрацией документов проектно-
сметной документации, технических паспор-
тов, регистрацией прав собственности на зе-
мельные участки и иное недвижимое и дви-
жимое имущество; 

3) снижение уровня недоверия общества 
к бизнесу; 

4) разработка дифференцированного порт-
феля проектов кластера с точки зрения увели-
чения доли проектов с потенциалом долгосроч-
ного дохода и хеджирования рисков; 

5) минимизация затрат на проведение ме-
роприятий по информационному продвижению 
кластера за счет широкого освещения реализа-
ции ГЧП-проекта в средствах массовой инфор-
мации; 

6) минимизация риска потери партнеров 
(отказ от реализации проекта). 

Механизм «тройной спирали», являющий-
ся одним из главенствующих в кластероориен-
тированной экономике, предполагает форми-
рование новой сетевой модели ГЧП, характери-
зующуюся как универсальная модель коллабо-
рации в XXI в. Она предполагает самооргани-
зацию без иерархичного центра и динамичное 
саморазвитие на базе инновационной синер-
гии [14, с. 67]. При этом публичный и частный 
партнер при создании кластера могут иметь не-
совпадающие интересы, поскольку, например, 
для предприятий стимулом для вступления в 
кластер может выступать процедура снижения 
налоговых выплат, а государство, напротив, за-
интересовано в их увеличении. Для государст-
ва, в отличие от бизнеса, помимо критерия ин-
вестиционной эффективности (объем инвести-
ций, срок окупаемости, IRR, NPV) имеет зна-
чение стратегическая направленность проекта 
[21]. То есть, в данном случае существенную 
значимость приобретает характер инвестиций. 
В мировой практике их называют преобразую-
щими инвестициями (Impact investing), опре-
деляемыми как вложение капитала в предпри-
ятия, компании, организации и проекты, на-
правленное как на получение дохода, так и на 
достижение социального или экологического 
эффекта [5]. В этом случае задачей ГЧП явля-
ется обеспечение баланса интересов сторон, в 
особенности их финансовой составляющей. 

В связи с этим рассмотрим следующую 
институциональную модель сотрудничества 
резидентов кластера и государства в рамках 
реализации проекта ГЧП, адаптируя матема-
тическую модель функционирования команд к 
ситуации экономического партнерства. При 
этом отметим, что условием устойчивого ко-
мандного функционирования считается суще-
ствование такой процедуры распределения ре-
сурсов, при которой выбор сторонами вектора 
ненулевых действий одновременно устойчив по 
Д. Нэшу и эффективен по В. Парето [22, с. 109]. 
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Обозначим действие i-го агента (а именно ис-
пользование определенного количества ресур-
са) через xi ≥ 0, i ∈ N = {1, 2, …, n}, т. е. коли-
чество акторов в модели ограничено исключи-
тельно количеством акторов кластерной сис-
темы. В зависимости от своего типа ri (пред-
ставитель публичной стороны или представи-
тель бизнеса, включенного в состав кластера 
или действующего в его интересах) и своего 
согласованного выбора xi (либо индивидуаль-
ного выбора yn) i-й агент получает доход hi (xi, 
ri) и несет затраты λi(x), где x = (x1, x2, …, xn) – 
это вектор действий агентов, т. е. его целевая 
функция равна fi(x, ri) = hi (xi, ri) – λi(x), i ∈ N. 
Функция суммарных затрат C(X) представляет 
собой сумму λi(x), i ∈ N. Для устойчивого 
функционирования этой модели необходимо 
выполнение следующего условия: 

max ( , ) – ( ) max[ ( , ) – ( )],i i i i i i i
i N i N

h x r C X h y r C y
∈ ∈

⎡ ⎤ ≥⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑

 
где значение первой функций максимизации 
экономического эффекта всех участников мо-
дели в случае согласованных действий превы-
шает сумму индивидуальных функций макси-
мизации дохода участников модели. 

Это означает, что для эффективной работы 
модели требуется выполнение свойства эмерд-
жентности и наличия синергетического взаи-
модействия. В данном случае модель услож-
няется условием согласованности действий ре-
зидентов кластера в реализации проекта ГЧП. 
При этом институциональную модель взаимо-
действия публичной и частной сторон можно 
охарактеризовать следующей функцией полез-
ности: 

 

U(wi, Pu, Ppr, M, C, z) = (1 – Pu) ⋅ ((wi – C) – 
– Pr ⋅ M) + Pu ⋅ ((wi – c) – Ppr ⋅ M – zj), 

 

где wi – средняя величина взносов i-го субъек-
та кластера на финансирование проекта ГЧП; 
Pu – вероятность уклонения i-го субъекта кла-
стера от участия в проекте ГЧП; M – ресурс-
ное обеспечение поддержки органами власти 
кластерных инициатив ГЧП; Ppr – вероятность 
положительного решения о выделении ресурс-
ного обеспечения на поддержку субъектов кла-
стера, участвующих в проекте ГЧП; C – из-
держки органов власти по популяризации про-
ектов ГЧП для участников кластера; zj – до-
полнительные издержки органов власти, свя-

занные с недофинансированием территории 
[23, p. 473]. 

Таким образом, описывая модель взаимо-
действия публичного и частного партнера в 
кластероориентированной экономике, отметим 
следующее. Ее максимальная эффективность 
достигается при максимальном вовлечении ре-
зидентов кластера и публичного партнера в 
проект ГЧП, в том числе с точки зрения фи-
нансовых и иных ресурсных затрат. При этом 
отрицательно влияет на эффективность моде-
ли фактор внемодельных затрат, связанных с 
необходимостью всестороннего развития тер-
ритории реализации проекта ГЧП, которые не-
сет государство. 

Еще одним актуальным механизмом вхо-
ждения института ГЧП в практику реализации 
кластерных инициатив становится инфраструк-
турная ипотека – под ней понимается модифи-
цированная форма ГЧП, при которой частный 
бизнес привлекается для строительства инфра-
структуры при поддержке государства, оплата 
инфраструктуры осуществляется по мере ее ис-
пользования. Инфраструктурная ипотека пред-
полагает фактическое приобретение инфра-
структурного объекта в кредит, полученный от 
частных инвесторов, и использование механиз-
ма государственных гарантий на базе суверен-
ного фонда развития инфраструктуры. Возмож-
ность применения механизма инфраструктур-
ной ипотеки обусловлена тем, что кластерные 
проекты связаны с удаленностью от целевой 
поддержки отдельных промышленных секто-
ров и жесткой инфраструктуры.  

Правительство РФ акцентирует внимание 
на инфраструктурной ипотеке в части реали-
зации пилотных проектов по развитию инфра-
структуры, в том числе по строительству и ре-
монту автомобильных дорог, с привлечением 
частного капитала. Считается, что новый ме-
ханизм позволяет стимулировать использова-
ние наилучших практик для повышения каче-
ства работ и снижения их стоимости, а также 
способен повысить доступность фондирова-
ния и привлекательность инвестиций в модер-
низацию инфраструктуры. 

Исследование роли института ГЧП в кла-
стерной политике региона рассматривает в ка-
честве территориального эмпирического объек-
та Омскую область. Уровень развития института 
ГЧП в Омской области представлен в табл. 1.  
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Таблица 1. Динамика уровня развития ГЧП в Омской области с 2013 по 2017 г. 
Table 1. Dynamics of PPP development level in Omsk region from 2013 to 2017 

Индикатор 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Место в общем рейтинге субъек-
тов Российской Федерации 27 39 59 49 61 50 

Уровень развития сферы ГЧП, % 40,9 35,9 14,7 29,1 27,9 39,5 
Место в общем рейтинге субъек-
тов Российской Федерации по Си-
бирскому федеральному округу 

4 3 7 6 8 6 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе анализа: Рейтинги регионов России по уровню развития государственно-частного 

партнерства 2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019. URL: http://pppcenter.ru/proektyi-czentra/ 
rejting-regionov-po-gchp.html. 

 
 

Омская область в 2014–2015 гг. находи-
лась в группе регионов со средним уровнем 
развития ГЧП (в промежутке 35–45 %). Дан-
ные субъекты Российской Федерации имеют 
средний уровень инвестиционной привлека-
тельности, институциональная среда достаточ-
на для тиражирования проектов, но, в то же 
время, требует дальнейшей доработки с уче-
том специфики конкретного региона. В 2015–
2016 гг. произошел резкий уход в группу регио-
нов с очень низким уровнем развития ГЧП (0–
25 %), после чего позиции Омской области не-
сколько улучшились: регион вошел в группу 
субъектов Российской Федерации с низким 
уровнем развития ГЧП (25–35 %), включаю-
щей регионы, в которых постепенно создают-
ся необходимые условия для реализации про-
ектов ГЧП и развитие системы ГЧП находится 
на ранней стадии становления, а также наблю-
дается отсутствие опыта реализации проектов 
ГЧП или проекты находятся на стадии ини-

циирования. Также данная группа характери-
зуется, как правило, низким уровнем инвести-
ционной привлекательности регионов. А ре-
гионы с очень низким уровнем развития ГЧП 
отличаются отсутствием практики примене-
ния механизмов ГЧП и наиболее низкими по-
казателями инвестиционной привлекательно-
сти1. С 2018 г. Омская область стремится вер-
нуться в стартовые позиции 2013 г. При этом, 
согласно целевым значениям уровня развития 
ГЧП в российских регионах, установленных 
Правительством РФ2, Омская область в 2013 г. 
должна была достигать 28,9 %, в 2014 г. – 
38,4 %, в 2015 г. – 47,9 %, в 2016 г. – 57,4 %,  
в 2017 г. – 66,9 %, в 2018 г. – 76,4 %. 

В условиях интеграции института ГЧП в 
практику кластероориентированной экономи-
ки возникает необходимость оценки целесо-
образности применения отдельных форм ГЧП 
(табл. 2).  

 
Таблица 2. Формы ГЧП, применение которых целесообразно в рамках формирования 

кластероориентированной экономики 
Table 2. Forms of PPP, the use of which is appropriate in the formation 

of a cluster-oriented economy 
Форма Содержание 

I. Квазиформы ГЧП 
Государственные кон-
тракты 

Система государственных контрактов может использоваться для идентифика-
ции кластеров и оценки их перспективности в экономике региона 

Долгосрочная аренда 
(лизинг) 

Государственное (муниципальное) имущество передается частному партнеру 
во временное пользование за определенную плату на основании договора арен-
ды; по окончании срока аренды в случае договора лизинга лизингополучатель 
имеет право выкупа имущества 

Соглашение о разделе 
продукции 

Договор, в рамках которого государство на возмездной основе и на опреде-
ленный срок предоставляет инвестору исключительные права на поиск, раз-
ведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении; 
при этом произведенная продукция подлежит разделу между государством и 
инвестором в соответствии с установленными соглашением условиями и по-
рядком такого раздела 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
T h e  e n d  o f  T a b l e  2 

Форма Содержание 
Долгосрочное инвести-
ционное соглашение 
(ДИС) 

Смешанный гражданско-правовой договор, включающий обязательства част-
ного партнера (исполнителя) по строительству и эксплуатации объекта и обя-
зательства публичного партнера по софинансированию расходов на эксплуа-
тацию в форме эксплуатационных платежей, а также поэтапного возмещения 
средств частного финансирования, вложенных на стадии строительства 

Контракт жизненного 
цикла (КЖЦ) 

Контракт предусматривает последующие обслуживание, ремонт и при необ-
ходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или соз-
данного в результате выполнения работы объекта 

Специальный инвести-
ционный контракт 
(СПИК) 

Соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обя-
зательства инициатора проекта по освоению производства промышленной про-
дукции в предусмотренный срок, а также обязательства публичного партнера 
в части гарантий стабильности налоговых и регуляторных условий и предо-
ставления мер поддержки; государство не осуществляет прямое вложение ин-
вестиций в проект и не предоставляет инфраструктурный объект 

Tax Increment Finan-
cing (TIF)  

Компенсации инвесторам затрат на инфраструктуру за счет прироста налого-
вых платежей в будущем 

Совместное предпри-
ятие (СП) 

Может выступить в качестве базового (якорного) предприятия кластера; основ-
ным недостатком существующих работ по пространственной агломерации яв-
ляется повышенное внимание при рассмотрении вопроса мотивации к объеди-
нению предприятий в кластер исключительно к сокращению издержек взаимо-
действия за счет совместного размещения, однако за фокусом внимания оста-
ется тот факт, что наибольшее сокращение издержек, вероятнее всего, принесет 
объединение видов деятельности и помещение их в одну собственность [24] 

Инфраструктурная ипо-
тека (ИП) 

Перспективная форма ГЧП при реализации инфраструктурных объектов в ин-
тересах кластеров с привлечением средств кредиторов и институциональных 
инвесторов; предполагает использование механизма облигаций и возмещение 
расходов за счет эксплуатационных платежей 

II. Собственно ГЧП 
Соглашение о государ-
ственно-частном (муни-
ципально-частном) 
партнерстве (СГЧП) 

Юридически оформленное на определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного и частного 
партнеров с сохранением у частного партнера права собственности на созда-
ваемый объект 

Концессия Процедура уступки государством негосударственным иностранным или оте-
чественным компаниям на определенных условиях и на определенный срок 
своих имущественных прав и прав на отдельные виды хозяйственной дея-
тельности; основная форма реализации проектов ГЧП в России; целесообраз-
на к применению на этапе реализации инфраструктурных проектов, посколь-
ку позволяет снизить издержки по подключению объектов к инженерным се-
тям и коммуникациям и оптимизировать сроки реализации проектов при ми-
нимизации рисков  

 
 
Таким образом, формы ГЧП, применение 

которых целесообразно в рамках формирования 
кластероориентированной экономики, многооб-
разны. Условно описанные формы можно раз-
делить на две группы:  

– прямое финансирование (софинансиро-
вание) публичным партнером затрат на инфра-
структуру инвестиционных проектов, которое 
используется в условиях наличия потенциаль-
ного эффекта мультипликатора государствен-
ных инвестиционных расходов (не менее 3– 

4 руб. на каждый вложенный рубль), соответ-
ствия нормативным требованиям и достиже-
ния значимого социального эффекта; 

– совместное финансирование приоритет-
ных промышленных проектов, которое требует 
создания специализированной управляющей 
компании, тесного взаимодействия с организа-
циями образования и науки для повышения 
инновационной емкости проекта [25]. 

В 2018 г. в рамках исследования инсти-
туциональной среды ГЧП при реализации кла-
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стерных проектов в Омской области авторами 
был проведен экспертный опрос респонден-
тов, представляющих интересы регионального 
органа государственной власти (N = 10) и биз-
неса (N = 10). Одна из задач исследования бы-
ла связана с оценкой форм ГЧП в регионе. На 
первое место все эксперты поставили самую 
распространенную и одновременно самую по-

нятную на данный момент времени форму реа-
лизации проектов ГЧП – соглашение о ГЧП. 
Единодушие экспертов наблюдается и в отно-
шении неиспользуемой на территории региона 
формы – договора на управление. Распределе-
ние приоритетных форм ГЧП в кластерной по-
литике по результатам опроса экспертов пред-
ставлено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка экспертами приоритетных форм ГЧП, средний балл по пятибалльной системе 

Table 3. Experts' assessment of priority forms of PPP, the average score on the five-point system 
Оценка Форма ГЧП публичный сектор частный сектор 

Договор на управление 1.58 0.60 
Долгосрочная аренда 3.00 2.50 
Контракт жизненного цикла  2.33 2.10 
Соглашение о ГЧП 3.25 3.10 
Создание СПИК с государственным и част-
ным капиталом 3.08 1.90 

 
 
По результатам исследования органы вла-

сти отдают предпочтение соглашению о ГЧП, 
созданию СПИК с государственным и частным 
капиталом, долгосрочной аренде. Частный сек-
тор считает, что к наиболее выгодным формам 
сотрудничества власти и бизнеса относятся со-
глашение о ГЧП и долгосрочная аренда. В то 
же время обе группы экспертов не указали на 
такую форму ГЧП (сознательно не выделенную 
в списке), как концессия. Это обусловлено тем, 
что данная форма ГЧП не предполагает воз-

никновения у частного партнера права собст-
венности на объект инфраструктуры: оно со-
храняется за публичным партнером.  

Каждая форма ГЧП имеет свои преимуще-
ства и недостатки, влияющие на качество про-
ектов и эффективность кластероориентирован-
ной экономики. Проведем собственный анализ 
наиболее перспективных форм ГЧП в контек-
сте целесообразности их применения на уров-
не региона (табл. 4). 

 
Таблица 4. Анализ форм ГЧП в рамках формирования кластероориентированной экономики 

Table 4. Analysis of PPP forms within the framework of cluster-oriented economy formation 
Форма 

Критерий 
КЖЦ ДИС СГЧП Концессия СПИК СП TIF ИП 

Государственные 
гарантии – – + + + – + + 

Возможность возме-
щения предпроект-
ных расходов 

– – + + – + + – 

Мотивация кластера 
к качественной реа-
лизации проекта 

Средняя Высокая Высокая Высокая Средняя Высокая Средняя Высокая 

Содействие разви-
тию смежных отрас-
лей кластера 

Среднее Высокое Высокое Высокое Высокое Высокое Среднее Среднее 

Риски увеличения 
сроков реализации 
проекта 

Высокие – 
на госу-
дарстве 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Высокие – 
на госу-
дарстве 

Средние – 
на обеих 
сторонах 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 
Риски увеличения 
стоимости реализа-
ции проекта 

Средние – 
на госу-
дарстве 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Высокие – 
на госу-
дарстве 

Средние – 
на обеих 
сторонах 

Низкие – 
на частной 

стороне 

Низкие – 
на частной 

стороне 
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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 

Форма 
Критерий 

КЖЦ ДИС СГЧП Концессия СПИК СП TIF ИП 

Управляемость рис-
ков для кластера Низкая Низкая Средняя Средняя Низкая Средняя Средняя Средняя 

Защищенность от 
изменений законо-
дательства (в том 
числе налогового) 

– – + + – – + – 

Привлекательность 
для институцио-
нальных инвесторов 

Низкая Высокая Средняя Высокая Низкая Высокая Высокая Высокая 

 
 
Критерии, используемые в табл. 4, выбра-

ны нами как имеющие, на наш взгляд, наиболь-
шее значение в условиях реализации проекта 
ГЧП субъектами региональной кластероориен-
тированной экономики. Характеристики «ми-
нимальный – низкий – средний – высокий – 
максимальный» условно определяют, насколь-
ко тот или иной критерий применим к конкрет-
ной форме ГЧП: значения «минимальный» и 
«низкий» характеризуют фактическую непри-
менимость, «высокий» и «максимальный» – 
применимость, «средний» – отсутствие каузаль-
ной зависимости от выбранной формы ГЧП 
(влияние иных факторов). Таким образом, по 
совокупности критериев наиболее перспектив-
ными для использования в формировании кла-
стероориентированной экономики могут счи-
таться такие формы ГЧП, как концессия, со-
глашение о ГЧП, TIF, инфраструктурная ипо-
тека и создание совместного предприятия. 

Отметим, что для успешного функциони-
рования и расширенного воспроизводства про-
мышленным кластерам необходима диверсифи-
кация источников финансирования. ГЧП по-
зволяет осуществлять кластерную политику за 
счет внебюджетных инвестиций, подкрепляе-
мых бюджетными обязательствами [5]. Исполь-
зование потенциала кластера позволяет консо-
лидировать финансовые ресурсы для реализа-
ции совместного проекта. Перспективным ин-
струментом также является привлечение кре-
дитных ресурсов группы заемщиков. Так, в со-
ответствии с Федеральным законом от 31 де-
кабря 2017 г. № 486-ФЗ «О синдицированном 
кредите (займе) и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» становится возможным предоставле-
ние заемщику займа или кредита несколькими 

займодавцами (кредиторами), действующими 
совместно (синдикатом кредиторов). Это соз-
дает необходимые условия для реализации 
крупных проектов ГЧП, в том числе участни-
ками кластеров, включая представителей ма-
лого и среднего бизнеса, в состав инфраструк-
туры которых, как правило, входят финансо-
во-кредитные организации. 

В рамках рассматриваемой гипотезы так-
же отметим, что важной сферой интеграции 
ГЧП в кластероориентированную модель эко-
номического роста является развитие сотруд-
ничества между бизнесом и научными инсти-
тутами. В мировом опыте в таких странах, как 
Франция, Бельгия, Дания, Великобритания и 
иных, такое сотрудничество воплощается в 
форме создания государственно-частных ис-
следовательских центров. В России ГЧП в дан-
ной сфере реализуется не только путем созда-
ния совместных инновационных предприятий 
(в том числе государственных корпораций), но 
и путем создания при научных организациях 
государственной формы собственности спе-
циализированных малых инновационных пред-
приятий, а также реализации кластерных ини-
циатив и проектов развития инновационной 
инфраструктуры [25]. 

5. Заключение. Таким образом, следует 
отметить достаточное влияние практики при-
менения ГЧП на формирование кластероориен-
тированной экономики в регионе. Данный те-
зис находит свое подтверждение в следующем: 

1. Использование ГЧП как инструмента 
формирования кластероориентированной эко-
номики позволяет соблюсти баланс интересов 
сторон в условиях синергетического взаимо-
действия и оптимального распределения ре-
сурсов и рисков. 
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2. Наиболее применимыми формами ГЧП 
в рамках формирования кластероориентиро-
ванной экономики являются концессия, согла-
шение о ГЧП, TIF, инфраструктурная ипотека 
и создание совместного предприятия. 

3. Использование ГЧП как инструмента 
формирования кластероориентированной эко-
номики позволяет обеспечить максимальную 
возможность доступа к финансовым ресурсам 
для реализации проекта. 

 
Примечания 
1 Рейтинг регионов России по уровню развития 

государственно-частного партнерства 2014–2015. 

URL: http://pppcenter.ru/assets/files/raytingREG-Block_ 
26-03-2015_new_edition.pdf. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 10 апр. 
2014 г. № 570-р «О перечнях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти и выс-
ших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) 
субъектов РФ по созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности (до 
2018 года) и методиках определения целевых зна-
чений показателей оценки эффективности их дея-
тельности». 
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Аннотация. Исследуется состояние социально-экономического развития моногородов 
Республики Хакасия, определяются основные модели возможного развития для каждой 
из шести монопрофильных территорий региона, обозначаются социально-экономические 
перспективы их развития и роль малого бизнеса региона в процессах модернизации эко-
номик моногородов. Показана роль малого бизнеса в монопрофильных муниципальных 
образованиях субъекта как важного фактора социально-экономического развития эко-
номики моногородов Хакасии. В качестве моделей возможного перспективного развития 
моногородов Хакасии названы: модернизация экономики моногорода посредством акти-
визации частных предпринимательских инициатив населения, при условии создания ком-
фортных условий для этого; миграционный вариант, предполагающий переезд работни-
ков в другие населенные пункты; создание новых рабочих мест для работников вне пред-
приятий моногородов с использованием экономического потенциала территории; созда-
ние инновационных центров (кластеров) по внедрению современных технологий, науч-
ных исследований в производство (наукограды). Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке комплексных инвестиционных планов модернизации моно-
городов Республики Хакасия, а также иных мер государственной и региональной поддерж-
ки этих территорий.  
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Abstract. This article examines the state of socio-economic development of single-industry 
towns of the Republic of Khakassia, defines the basic model of possible development for each 
of the six single-industry territories in the region, and identifies socio-economic prospects of 
their development and the role of small business in the region in the processes of moderniza-
tion of the economies of single-industry towns. There was shown the role of small business in 
single-industry municipalities of the subject as an important factor of socio-economic devel-
opment of the economy of single-industry towns of Khakassia. As models of possible perspec-
tive development of single-industry towns of Khakassia are named modernization of economy 
of single-industry towns by means of activation of private enterprise initiatives of the popula-
tion, provided creation of comfortable conditions for it; the migratory variant assuming reloca-
tion of workers to other settlements; creation of new workplaces for workers outside the enter-
prises of single-industry towns with use of economic potential of the territory; creation of the 
innovative centers (clusters) on introduction of modern technologies, scientific researches in 
production (science towns). The obtained results can be used in the development of compre-
hensive investment plans for the modernization of single-industry towns of the Republic of 
Khakassia, as well as other measures of state and regional support for these territories. 
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1. Введение. В современной экономике 
Республики Хакасия проблема дальнейшего 
развития моногородов играет значительную 
роль и становится сферой, привлекающей к 
себе пристальное внимание специалистов. 
Прежде всего это связано с поисками возмож-
ных оптимальных моделей развития этих тер-
риторий, специфика которых в монопрофиль-
ности и сырьевой основе. 

Кризис градообразующих предприятий 
оказывает воздействие на социально-экономи-
ческое положение населения таких городов, 
что приводит к безработице, оттоку населения 
в другие территории, ухудшению качества жиз-
ни и другим социально неблагоприятным по-
следствиям. В настоящее время большое вни-
мание уделяется развитию частных инициатив 
вместо некогда монопольной роли главных 
предприятий монотерриторий. Актуальность 
решения этой проблемы сейчас во многом обу-
словливает дальнейший вектор развития этих 
моногородов. 

Цель работы: определение возможных 
приоритетных моделей развития моногородов 
Хакасии при участии малого предпринима-
тельства для устойчивого социально-экономи-
ческого развития локальных хозяйственных 
систем этих территорий и модернизации их 
экономик.  

Задачи: изучение и определение особенно-
стей развития малого бизнеса в моногородах 
Хакасии, уточнение направлений его поддерж-
ки и выявление возможных моделей развития 
в разрезе стратегий модернизации монотерри-
торий республики. Кроме того, работа пред-
полагает разработку возможных вариантов и 
предложений по развитию предприниматель-
ских инициатив в моногородах Хакасии. 

Научная новизна заключается в рассмот-
рении моделей развития малого бизнеса в мо-
ногородах Хакасии, в поиске эффективных 
форм его поддержки и стимулирования дея-
тельности на муниципальном и государствен-
ном уровне в регионе, исходя из общих инте-
ресов государства и бизнеса.  

2. Обзор литературы. Проблемами рос-
сийских моногородов занимаются такие ис-
следователи, как Н.Ю. Замятина, А.Н. Пиля-
сов, А.Н. Ряховская, С.Е. Кован, И.Д. Тургель, 
Е.О. Дмитриева [1–4]. В представленных ра-
ботах рассматривается роль государственной 
поддержки монотерриторий, модели их страте-
гического развития и возможные подходы к ре-

шению основных проблем на пути к их устой-
чивому развитию.  

Современные зарубежные теории малого 
предпринимательства исходят из баланса раз-
вития малого бизнеса и крупных компаний. 
Так, У. Баумол инновационные прорывы от-
носил к деятельности малых компаний, а уве-
личение возможностей и темпов роста инно-
ваций считал заслугой крупных компаний [5]. 
Д. Дикинс и М. Фрил в своих исследованиях 
исходили из того, что развитие происходит бла-
годаря созданию определенных организаций, 
которые продвигают предпринимательство, а 
это в свою очередь способствует экономиче-
скому росту [6, с. 82]. Мы разделяем мнение 
Д. Берча, который считал, что развитие пред-
принимательства должно быть ориентировано 
на национальные особенности той или иной 
страны, а попытка применения определенной 
его модели для всех без исключения станет 
ошибкой [7; 8].  

Наибольшего внимания в решении про-
блем монотерриторий, на наш взгляд, заслу-
живает российский исследователь Е.О. Дмит-
риева, которая предлагает три возможных пути 
и направления развития монопрофильных му-
ниципальных образований Российской Феде-
рации: демонополизация, кластеризация и ди-
версификация [4, с. 200]. Реализация этих на-
правлений в комплексе, на наш взгляд, может 
эффективнее решить систему проблем, сложив-
шихся в моногородах.  

К актуальным проблемам региональной 
экономики относится развитие малого бизне-
са1 в моногородах Хакасии, который испыты-
вает на себе те же проблемы, что в целом ма-
лый бизнес субъекта. Проблема создания усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса 
(далее – МСП) Хакасии получила свое осве-
щение в наших работах [9]. Тем не менее про-
блема развития малого бизнеса в монотерри-
ториях и одновременно его возможности, при 
реализации разных стратегий модернизации 
моногородов Хакасии, это та тема, которая еще 
требует пристального изучения. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Проблема устойчивого развития моногородов 
Хакасии является важной среди экономических 
приоритетов государства. Особая роль в этом 
процессе принадлежит малому бизнесу, кото-
рый способен мобильно и оперативно реаги-
ровать на вызовы времени. Малый бизнес ну-
ждается в серьезной системной и последова-



E.V. Prishchepa 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 4  

140 

тельной поддержке со стороны государства, 
так как с его развитием связываются надежды 
в решении основных проблем моногородов: за-
нятость населения, генерирование новых рабо-
чих мест вне градообразующих предприятий, 
развитие сферы услуг, торговли, диверсифика-
ция, кластеризация, демонополизация эконо-
мик монотерриторий.  

Мы исходим из того, что малое и среднее 
предпринимательство может обеспечивать со-
циально-экономическое развитие страны. Соз-
дание условий для осуществления предприни-
мательской деятельности реализуется мерами 
государственной поддержки малого предпри-
нимательства, они, на наш взгляд, позволят эф-
фективно оптимизировать кризисные процес-
сы, существующие в моногородах. Поэтому за-
дача создания благоприятных условий для раз-
вития МСП в моногородах для устойчивого со-
циально-экономического развития локальных 
хозяйственных систем этих территорий и мо-
дернизации важна для экономики Хакасии.  

В процессе проведения исследования на-
ми использовались как общенаучные (анализ, 
синтез, системный и комплексный подходы), 
так и частнонаучные методы (системно-струк-

турный, экспертный анализ документов, метод 
теоретического исследования, статистическо-
го и системного анализа). Использование ука-
занных методов позволяет комплексно подой-
ти к изучению проблемы в целом и рассмот-
реть всю систему во взаимосвязи и взаимодей-
ствии ее компонентов. 

4. Результаты исследования. Моногород 
(монотерритория, монопрофильное муници-
пальное образование, далее – ММО) – это му-
ниципалитет, как правило, с одним градообра-
зующим предприятием, выпускающим специ-
фичную продукцию, на котором трудится от 
20 до 50 % трудоспособного населения. В на-
стоящее время в Республике Хакасия насчиты-
вается шесть ММО: Абаза, Саяногорск, Сорск, 
Черногорск, Вершина Тёи, Туим (табл. 1). Эти 
образования представляют собой территории 
со слаборазвитой инфраструктурой и низкой 
социальной сферой. Большинство моногородов 
расположены в местах с особыми климатиче-
скими условиями, не позволяющими занимать-
ся населению сельским хозяйством, скотовод-
ством, что наглядно применимо к монотерри-
ториям Хакасии: Абазе, Туиму, Вершине Тёи, 
Сорску. 

 
Таблица 1. Градообразующие предприятия моногородов Хакасии 

Table 1. City-forming enterprises of single-industry towns of Khakassia 

Муници-
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 ч
ел
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1 2 3 4 5 6 7 8 
г. Абаза Абаканский фи-

лиал ОАО «Ев-
разруда» 

1856 Черная ме-
таллургия 

Переработан-
ные железные 
руды, щебень 
фракционный

ООО «Руда 
Хакасии» 

870 – 

г. Саяно-
горск 

ОАО «Русал Сая-
ногорский алю-
миниевый завод» 

1985 Цветная ме-
таллургия 
(алюминие-
вое произ-
водство) 

Первичный 
алюминий, 
алюминиевые 
сплавы 

ОАО Компа-
ния 

«РУСАЛ» 

2 664 – 

ООО «Сорский 
горнообогати-
тельный комби-
нат»  

1949 Молибдено-
вый концен-
трат  

г. Сорск  

ООО «Сорский 
ферромолибдено-
вый завод» 

2006 

Цветная ме-
таллургия 

Ферромолиб-
ден 

ЗАО УК «Со-
юзметаллре-

сурс» 

2 006 5 821 



Е.В. Прищепа 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

141 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
г. Черно-
горск* 

ООО «СУЭК-
Хакасия» 

2007 Угольная 
промышлен-
ность 

Каменный 
уголь 

– 2 167 – 

пос. Вер-
шина Тёи 

Тейский филиал 
ОАО «Евразруда»

1957 Железные 
руды 

Черная ме-
таллургия 

ООО «Руда 
Хакасии» 

60** 1 463 

с. Туим ООО «Туимский 
завод по обработ-
ке цветных ме-
таллов»*** 

– Цветная ме-
таллургия  

– – 9 1 980 

___________________ 
* Сост. по: СУЭК-Хакасия. URL: http://www.suek-khakasia.ru. ООО «СУЭК-Хакасия» – правопреемник разреза 

«Черногорский», основанного в 1959 г. 
** В целях избегания угрозы промышленной безопасности на руднике работают охранники и рабочие, обслужи-

вающие энергоустановки и насосы по откачке воды. 
*** Согласно выписке из ЕРГРЮЛ, организация ликвидирована 25 мая 2011 г. на основании определения арбит-

ражного суда о завершении конкурсного производства (https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1064205107944#xblock_prerk). 
Правопреемник – ООО «Омега» – прекратил деятельность с 4 июня 2018 г. Таким образом, на сегодняшний момент 
с. Туим – монотерритория (де-юре) без (де-факто) градообразующего предприятия. 

 
 
Моногород Абаза получил в июле 2017 г. 

статус территории опережающего развития 
(далее – ТОР). Для резидентов ТОР в течение 
10 лет размер страховых взносов снижен с 30,2 
до 7,6 %, на пять лет они освобождены от упла-
ты налогов на имущество и землю. Благодаря 
ТОР планируется привлечение более 2,5 млрд 
руб. инвестиций и создание более 600 рабочих 
мест3. 

Статус территории опережающего соци-
ально-экономического развития предоставля-
ется моногороду на 10 лет, имеется возмож-
ность его продления еще на 5 лет, и предусмат-
риваются значительные налоговые послабле-
ния и преференции. Льготы и преференции рас-
пространяются на резидентов ТОР, которыми 
признаются юридические лица (в том числе 
субъекты малого предпринимательства), заклю-
чившие соглашение об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социаль-
но-экономического развития и зарегистриро-
ванные в установленном порядке в реестре ре-
зидентов. Основанием для получения статуса 
резидента является разработка инвестицион-
ного проекта4.  

Одним из пяти направлений стратегиче-
ского развития Российской Федерации, в кото-
рых участвует Хакасия, являются «Моного-
рода» (приоритетный проект имеет название 
«Комплексное развитие моногородов», а его 
реализация возложена на министерство эконо-
мического развития Республики Хакасия). На 
2018 г. в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р к ка-
тегории 1 (ММО с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением, в том числе во 
взаимосвязи с проблемами функционирования 
градообразующих организаций) были отнесены 
г. Абаза, пос. Вершина Тёи (Вершино-Тейский 
поссовет), с. Туим (Туимский сельсовет), к кате-
гории 2 (ММО, в которых имеются риски ухуд-
шения социально-экономического положения) 
– г. Саяногорск, г. Сорск, г. Черногорск. В ходе 
проведения данного мониторинга в г. Абазе 
финансовую поддержку получили 6 субъектов 
МСП, в г. Саяногорске – 4 субъекта МСП5. 

В новейшее время малое предпринима-
тельство признается важным источником мо-
дернизации экономик монопрофильных муни-
ципальных образований, ряд которых сейчас 
испытывает кризисные тенденции. В Хакасии 
пос. Вершина Тёи (Аскизский район) и с. Туим 
(Ширинский район) вошли в число самых про-
блемных монотерриторий России по критери-
ям оценки ситуации жителями этих террито-
рий в результате опросов, проведенных ФСО6. 
Основными критериями опроса являлись про-
блемы здравоохранения, образования, занято-
сти и настроения жителей. Более половины жи-
телей этих монообразований оценивают сло-
жившуюся ситуацию как отрицательную7. 

В настоящее время на территории Туим-
ского сельсовета расположены объекты, кото-
рые используются в рекреационных целях: Ту-
имский провал, Туимский кромлех, оз. Соба-
чье (Пионерское), оз. Изба. Наибольшее вни-
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мание туристов привлекает Туимский провал, 
представляющий собой место для отдыха, где 
проводятся экскурсии для различных катего-
рий туристов. Администрацией было заявено 
о создании в будущем на его территории пар-
ка с аттракционами и кафе. Озера используют-
ся для сезонного отдыха, а Туимский кромлех 
привлекает внимание посетителей своими не-
обычными размерами и легендами, связанны-
ми с ним. В развитии индустрии развлечений, 
при создании комфортных условий для малого 
бизнеса, нами видится главенствующая роль 
малого предпринимательства как сферы, наи-
более мобильно реагирующей на изменения. 

Дальнейшее экономическое развитие  
пос. Вершина Тёи, после остановки градооб-
разующего предприятия «Тейский рудник», 
представляется возможным благодаря органи-
зации производства мелкого и кубовидного 
щебня на промышленных отвалах Тейского 
рудника, строительство мини-завода по пере-
работке мрамора, складированию и перера-
ботке твердых бытовых отходов. Также пред-
ставляется перспективным создание и разви-
тие спортивно-туристического кластера «Вер-
шина Тёи». Планируется строительство центра 
спортивной подготовки по лыжным гонкам и 
туристического комплекса, прорабатывается во-
прос создания туристско-рекреационного кла-
стера «Поднебесье»8. 

Самым кризисным моногородам Хака-
сии – Вершине Тёи и Туиму – в 2019 г. будет 
оказана поддержка в размере 0,06 млн руб. и 
0,15 млн руб. соответственно. В Вершине Тёи 
уровень безработицы составляет 6,8 %, в Туи-
ме – 3,2 %9. Для сравнения: уровень регистри-
руемой безработицы в Хакасии в январе 2019 г. 
составил 1,5 % от численности рабочей силы. 
Самый низкий уровень регистрируемой безра-
ботицы отмечается в моногороде Черногорске 
(1 %)10. 

Важно определить приоритетные меха-
низмы развития моногородов – ТОР, турист-
ские-рекреационные зоны, наукограды. В за-
висимости от приоритетности вида деятельно-
сти, который планируется применять в той или 
иной монотерритории, будет зависеть и специа-
лизация МСП. Специализация малого бизнеса 
в значительной степени определит стратегии 
развития ММО. Возможными видами деятель-
ности могут быть: инвестиционные проекты, 
резиденты ТОР, производство товаров и услуг, 
народные промыслы, экологические направле-

ния, переработка твердых бытовых и промыш-
ленных отходов, научные исследования. В лю-
бом случае вне зависимости от выбора той или 
иной модели стратегии в решении проблем 
ММО в конечном итоге актуальны решения 
по созданию новых рабочих мест, примене-
нию инновационных технологий, перепрофи-
лирование цехов градообразующих предпри-
ятий, аутсортинг, создание комфортных усло-
вий проживания населения, развитие сервиса, 
сферы туризма и отдыха.  

Имеет значение разработка правильной 
стратегии развития этих территорий, она по-
зволит оптимально провести диверсификацию, 
демонополизацию и кластеризацию в экономи-
ке территории, найти возможные пути и новые 
модели развития с учетом специфики этих тер-
риторий. Известно, что ни сельское хозяйство, 
ни скотоводство в ряде ММО Хакасии не мо-
гут получить должного развития в силу специ-
фики природно-географических условий. Воз-
можно, следует обратить внимание на создание 
здесь туристско-рекреационных зон, как, на-
пример, в Вершине Тёи или Туиме. 

Стратегические решения органов госу-
дарственной власти и качество разработанно-
сти программ по направлениям развития мо-
нотерриторий определяют характер большин-
ства процессов, происходящих в социально-
экономической сфере моногородов, в том чис-
ле и в сфере специализации предприниматель-
ства и создания условий для развития МСП 
территорий. Поэтому экономическое развитие 
и модернизация этих территорий требует выбо-
ра правильной модели развития МСП в страте-
гическом курсе развития ММО Хакасии. Необ-
ходима поддержка предпринимательских ини-
циатив через создание программы для разви-
тия ММО, преумножение человеческого капи-
тала, доступность кредитных ресурсов и разви-
тие государственно-частного партнерства. Гра-
дообразующие комплексы подвержены кризи-
сам, а территории их локализации становятся 
местами обострения социально-экономиче-
ских проблем. Крупный бизнес (крупные гра-
дообразующие предприятия) более уязвимы 
от внешних кризисных воздействий в сравне-
нии с малым, который более мобилен и отли-
чается высокой инновационной активностью и 
способностью мобильно реагировать на изме-
нения внешней среды. На фоне того, что часть 
градообразующих предприятий находится в 
стадии банкротства, потеряла рынки сбыта, 
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возрастает роль малого предпринимательства, 
которое способно обеспечивать население то-
варами и услугами, пополнять муниципальные 
бюджеты, выполнять социальные функции. 
Важной проблемой становится создание усло-
вий, которые позволили бы создать новые ра-
бочие места для населения ММО и обеспечить 
модернизацию экономик территорий.  

Таким образом, одной из реальных моде-
лей развития и модернизации ММО Хакасии 
может стать активизация частных предприни-
мательских инициатив, и очень важно здесь соз-
дать необходимые условия для этого. Необхо-
димо учесть все проблемы, тормозящие разви-
тие МСП, создать комфортные условия, ввести 
преференции, которые позволили бы эффек-
тивно ликвидировать проблемы ММО Хака-
сии. Развитие МСП ММО должно иметь свои 
особенности и действенность мер по поддерж-
ке этих инициатив, направленных на реализа-
цию стратегий модернизации моногородов.  

Важное значение имеет адаптация той или 
иной модели предпринимательства к сущест-
вующей экономической среде и локализован-
ным градообразующим предприятиям. Малый 
бизнес ММО, как было отмечено выше, имеет 
ряд преференций, которые могут позволить 
осуществлять им свою деятельность в несколь-
ко иных условиях, отличных от общих, что 
придает долю уверенности в положительном 
исходе и больше возможности в реализации 
частных инициатив. Отечественные экономи-
сты выделяют в развитии малого бизнеса мо-
ногородов сдерживающие факторы, к таковым 
относятся (в порядке значимости): низкая пред-
принимательская активность населения; дефи-
цит квалифицированных кадров; низкая транс-
портная доступность; ограниченный доступ к 
кредитным ресурсам; ограниченность местно-
го рынка и низкая платежеспособность потре-
бителей товаров и услуг [4, с. 206]. 

Необходимо преодолеть и устранить эти 
сдерживающие факторы, что представляется 
очень непростой задачей. Здесь важны меро-
приятия по планированию будущих направле-
ний деятельности, их разработанности и эф-
фективности применения как муниципально-
го, так и федерального уровня в области раз-
вития МСП, которые должны иметь приори-
тетное значение. 

Позитивными мерами являются выделе-
ние средств на гранты моногородам. В Хака-

сии в грантовой поддержке участвуют четыре 
из шести ММО: Абаза, Саяногорск, Черногорск 
и Вершина Тёи. Сумма гранта до 1,5 млн руб. 
НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии» за-
нимается предоставлением поручительств и 
микрозаймов до 3 млн руб. в моногородах рес-
публики до 3 лет от 3,75 % годовых. Микро-
займы предоставляются на вложение во вне-
оборотные активы и пополнение оборотных 
средств; на первый взнос (авансовый платеж), 
предусмотренный договором лизинга оборудо-
вания (включая устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением воздуш-
ных судов), станки, приборы, аппараты, агре-
гаты, установки, машины). Данные микрозай-
мы в 2019 г. доступны только предпринимате-
лям моногородов11. 

Создание оптимальной модели развития 
МСП в ММО Хакасии идет на фоне уменьше-
ния количества субъектов малого бизнеса в 
Хакасии. 

Так, на 10 января 2019 г. было зафикси-
ровано 43 469 чел., задействованных в сфере 
МСП, на 10 июля 2019 г. их число составило 
42 746 чел., т. е. сократилось на 723. Средне-
списочная численность работающих за этот 
же срок сократилась на 302 чел. – с 18 802 до 
18 500, количество малых предприятий – на 
12 (с 670 до 658)12. Данные количественные 
показатели негативно характеризуют сферу 
развития МСП Хакасии. Это имеет отрица-
тельный эффект на фоне особого внимания к 
проблеме развития и создания оптимальных 
моделей развития МСП в монотерриториях 
субъекта. Данные процессы усложняют зада-
чу поддержки индивидуальных предпринима-
тельских инициатив.  

Задача популяризации предприниматель-
ской деятельности, включая демонстрацию 
успешных жизненных позиций, повышение 
престижа предпринимательства, должна иметь 
системный характер. Важно иметь программы 
развития, ориентированные на молодое поко-
ление, которое должно осознавать возможные 
перспективы этой деятельности в ММО и стре-
миться к самореализации. Отрицательные тен-
денции в развитии МСП и его динамике только 
ухудшают ситуацию по вовлечению молодежи 
в занятие предпринимательством на местах.  

В целом нами были систематизированы 
доступные статистические данные по МСП 
всех шести ММО Хакасии (табл. 2). 

 



E.V. Prishchepa 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2019, Vol. 17, no. 4  

144 

Таблица 2. Количественные показатели МСП в ММО Республики Хакасия (на 1 января 2019 г.) 
Table 2. Quantitative indicators of small and medium-sized businesses in single-industry towns 

of the Republic of Khakassia (as of January 1, 2019) 
Число / численность 
работающих, чел. 

Численность по-
стоянного насе-
ления, чел. Муниципальное 

образование МСП 
микро-
предпри-
ятия 

ИП 

Занятые в сфере 
МСП от общей 
численности ра-
ботающих в эко-
номике МО, чел. /% всего 

в трудо-
способ-
ном воз-
расте 

Соотношение 
численности ра-
ботающих в 
сфере предпри-
нимательства к 
общей численно-
сти населения,%

г. Абаза* 38/1801 86/300 309/706 2807/62 15137 – 18 
г. Саяногорск** малые –

48/2048; 
средние – 

2/220 

2068/957 1679/3389 6614/29,6 60317 – 11 

г. Сорск*** 4 8 206 230/5 11324 5821 – 
г. Черно-
горск**** 

малые – 80; 
средние – 6 2193 1669 23,7 % ***** 77400 – 10 

пос. Вершина 
Тёи****** 6/58 – 7/59 117/64 3028 1463 4 

с. Туим******* 2/337 – 27/56 393/485******** 4239 1980 9 
Итого 186/4464 4355/1257 3897/4210 – 171445 – – 

___________________ 
*Данные сайта г. Абазы (http://www.abaza-adm.ru). 
** Данные на 1 июля 2019 г. с сайта г. Саяногорска (http://www.sayan-adm.ru). 
*** Данные сайта г. Cорска (http://www.sorsk-adm.ru). По численности постоянного населения в трудоспособном 

возрасте данные не представлены. 
**** Данные сайта Отдела экономики и прогнозирования Администрации г. Черногорска (http://www.cherno-

gorsk.com). По численности постоянного населения в трудоспособном возрасте данные не представлены. 
***** Данные на 2018 г. 
****** Данные сайта администрации Вершино-Тейского поссовета (http://www.vteya.ru).  
******* Данные комплексной программы «Социально-экономическое развитие Туимского с/с на 2016–2020 гг.» и 

сайта администрации Туимского сельсовета (http://www.туим.рф).  
******** Данные на 1 января 2018 г. 
 
 

Важно понимание конечной цели разви-
тия МСП в ММО. Для этого необходимо соз-
дать условия, которые должны быть реализо-
ваны местными органами власти (такие зна-
чимые проблемы, как аренда, выявление при-
оритетных направлений деятельности, налого-
вые преференции для бизнеса (нулевые налоги 
на прибыль, имущество, землю и добычу по-
лезных ископаемых, минимальные размеры 
взносов в Пенсионный фонд, фонды социаль-
ного и обязательного медицинского страхова-
ния, упрощение налогового учета), грантовые 
программы для молодых, в частности субвен-
ций за счет бюджетных средств, поддержка ин-
новационных проектов). Наличие у продукции 
субъектов МСП инновационного и экспортно-
го потенциала можно возвести в отраслевой 
приоритет при предоставлении финансовой 
поддержки с учетом экономического потен-
циала ММО.  

В перспективе планируется поддержка 
программ развития МСП моногородов Хака-

сии на 2019–2024 гг. (табл. 3). Планируется 
разработать и реализовать программу под-
держки субъектов МСП в целях их ускоренно-
го развития в моногородах. Количество субъ-
ектов МСП в моногородах, которые получат 
поддержку к 2024 г., составит 4 51113. 

В решении проблем ММО Хакасии осо-
бое место уделяется финансовой поддержке со 
стороны федерального центра региональным 
программам развития и планам, которые обыч-
но предусматривают привлечение частных ин-
вестиций. Наиболее вероятный сектор роста в 
ММО составляет малое предпринимательство 
и микропредприятия (данные Стратегии Фон-
да развития моногородов). В 88 % моногоро-
дов основу сектора составляют малые и мик-
ропредприятия со средним годовым оборотом 
менее 5 млн руб. и численностью персонала 
менее 100 штатных единиц (данные сайта Фон-
да развития моногородов). Здесь важно пони-
мать, насколько тот или иной ММО финансово 
привлекателен как для российских компаний, 
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так и для иностранных. Заинтересованность в 
развитии монопрофильных предприятий со-
измерима в финансовых вливаниях извне. От-
мечено, что отсутствие комплексных программ 
по выводу территорий моногородов из кризи-
са приводит к кратковременному положитель-

ному эффекту от дотаций и субсидий, выделяе-
мых им [10, с. 118]. Таким образом, поддерж-
ка со стороны государства развития индиви-
дуальных предпринимательских инициатив и 
малого бизнеса является стратегическим фак-
тором модернизации ММО. 

 
Таблица 3. Планируемое финансирование моногородов Хакасии, млн руб. 
Table 3. Planned financing of single-industry towns of Khakassia, million rubles 

Источники 
финансирования 2019 2014–

2019 

Докапитализация 
микрофинансовых 
организаций 

Докапитализация 
гарантийного 

фонда 

Гранты и субсидии
на социальное пред-
принимательство 

Федеральный бюджет 110,5 417,0 60,0 10,0 41,0 
Республиканский бюджет 1,1 4,2 – – – 

___________________ 
Примечание. Сост. по: Поддержка программ развития МСП моногородов РХ 2019–2024 гг. URL: http://www.sorsk-

adm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4699:2018-11-28-03-41-20&catid=6:busines&Itemid=14. 
 
 

Фонд развития моногородов ставит целью 
своей деятельности, формирование необходи-
мых условий для создания новых рабочих мест 
и привлечения инвестиций в ММО Российской 
Федерации, развития городской среды14. Реше-
нием наблюдательного совета Фонда (прото-
кол от 6 июня 2017 г. № 38) утверждена Стра-
тегия развития некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» до 2020 г., в со-
ответствии с которой Фонд призван стать од-
ним из ключевых элементов государственной 
системы комплексной поддержки развития мо-
ногородов, формируемой в рамках реализации 
одного из направлений стратегического разви-
тия Российской Федерации в соответствии с ре-
шениями Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритетным проек-
там (протокол от 13 июля 2016 г. № 1).  

К сожалению, Республика Хакасия, по со-
стоянию на 1 января 2019 г., не была в числе 
субъектов Российской Федерации, подавших 
40 заявок по софинансированию расходов субъ-
екта Российской Федерации и муниципально-
го образования в целях реализации инвестици-
онных проектов. По 31 заявке были заключе-
ны соглашения о софинансировании расходов. 
Потребности моногородов Хакасии в строи-
тельстве объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, необходимых для запус-
ка новых проектов на этих территориях, были 
озвучены на рабочей встрече и. о. министра 
экономического развития Республики Хакасия 
Н. Евдокимова и генерального директора Фон-
да развития моногородов И. Макиевой в ходе 
Российского инвестиционного форума в г. Со-

чи. Здесь же был обсужден ход подготовки за-
явки на привлечение софинансирования строи-
тельства объектов инфраструктуры на терри-
тории промышленного парка «Черногорский» 
в моногороде Черногорск, для реализации про-
екта «Строительство и эксплуатация промыш-
ленного комплекса по производству колбас-
ных изделий и мясных консервов», реализуе-
мого ООО «Черногорский агропромышленный 
комплекс», а также объектов «Котельная» и 
«Резервная линия электропередач». Стоимость 
проекта составляет 295,4 млн руб., общая стои-
мость инфраструктуры – 87 млн руб.15 Поэто-
му софинансирование расходов Республики Ха-
касия со стороны федерального центра на осу-
ществление инвестиционных проектов ММО 
представляется пока лишь как перспектива. 

5. Заключение. Таким образом, выход из 
кризиса монотерриторий может быть осуще-
ствлен по нескольким моделям, направленным 
на решение комплекса задач по модернизации 
ММО Хакасии: 

1. Достижение баланса экономических и 
социальных составляющих путем реальной мо-
дели развития и модернизации ММО Хакасии 
через активизацию частных предприниматель-
ских инициатив. В этом варианте важна задача 
создания необходимых условий для этого. Не-
обходимо учесть все проблемы, тормозящие 
развитие МСП, создать комфортные условия, 
например ввести преференции, особое внима-
ние уделить механизмам финансовой поддерж-
ки МСП (прямым и косвенным), вопросам на-
логообложения. Развитие МСП ММО имеет 
свои особенности, а действенность мер по под-
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держке частных предпринимательских инициа-
тив определит направления реализации страте-
гий модернизации моногородов.  

Вариант поддержки со стороны государ-
ства – эволюция городских функций. Возмож-
но использование имеющихся площадей нера-
ботающих предприятий там, где они сохрани-
лись, для нового бизнеса. В целом привлечение 
бизнеса в ММО Хакасии возможно путем за-
конодательно закрепленных льгот и стимули-
рования самозанятости населения.  

Реально в этом направлении уже предпри-
нимаются меры по выделению средств на гран-
ты 4 моногородам из 6 существующих в Хака-
сии. Позитивной мерой представляется пре-
доставление поручительств и микрозаймов на 
вложение во внеоборотные активы и пополне-
ние оборотных средств; на первый взнос (аван-
совый платеж), предусмотренный договором 
лизинга оборудования (включая устройства, 
механизмы, транспортные средства (за исклю-
чением воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины. Дан-
ные микрозаймы в 2019 г. доступны только 
предпринимателям моногородов, что также яв-
ляется дополнительной возможностью для них.  

Таким образом, системная поддержка ма-
лого бизнеса, преумножение человеческого 
капитала, доступность программ для предпри-
нимательства, развитие и поддержка частных 
предпринимательских инициатив будут спо-
собствовать целям устойчивости социально-
экономического развития ММО Хакасии. 

2. Миграционный вариант – переезд ра-
ботников в другие населенные пункты (возмож-
но, близлежащие). Однако в этом случае воз-
никает проблема жилья и наличия вакансий на 
рынке труда. Рыночная стоимость жилья в на-
стоящее время в монотерриториях, например, 
таких, как Туим и Вершина Тёи, низкая и от-
личается от кадастровой. Кроме того, необхо-
димо учитывать такие факторы, как низкая 
мобильность рабочей силы, возраст (рабочие 
в основном пожилого возраста), возможности 
переквалификации и адаптации к новым усло-
виям, сложившийся менталитет местных жи-
телей. Последний фактор очень важен и, на 
наш взгляд, определяет уровень предпринима-
тельских инициатив местных жителей, что тре-
бует дополнительных исследований. 

3. Демонополизация, создание новых ра-
бочих мест для работников, которые высвобо-
ждаются в результате реорганизации градооб-

разующих предприятий, вне этих предприятий 
моногородов с использованием потенциала 
территории. Моделями развития вполне могут 
стать востребованные направления отраслей 
экономики, например развитие туризма и ин-
дустрии отдыха. Например, как это пытаются 
организовать в Вершине Тёи, где хотят соз-
дать центр спортивной подготовки по горно-
лыжным гонкам и туристический комплекс – 
туристко-реакционный кластер «Поднебесье». 
Это направление туризма может быть ориен-
тировано не только на состоятельных клиен-
тов и будет эффективней при реализации ча-
стных предпринимательских инициатив.  

Важно, чтобы были созданы комфортные 
условия жизнеобеспечения для населения ММО 
Хакасии. В качестве примера можно привести 
реализацию программы «Укрепление берега и 
благоустройство прибрежной территории с бла-
гоустройством мест отдыха на набережной», 
которая реализовывалась за счет средств «Рус-
Гидро» в моногороде Саяногорске и близле-
жащих территориях16.  

4. Есть возможность перенять российский 
опыт по созданию инновационных центров 
(кластеров), по внедрению современных техно-
логий, научных исследований в производство. 
Это так называемые наукограды – моногорода, 
имеющие высокий научно-технический потен-
циал с градообразующим научно-производст-
венным комплексом. Этот вариант предполага-
ет перепрофилирование градообразующих пред-
приятий на новые альтернативные виды про-
дукции, развитие производства в этом направ-
лении, инновационное развитие МСП. В этом 
случае важно проводить активную государст-
венную политику и обеспечивать его програм-
мами. Это бы позволило обеспечивать достой-
ный уровень социально-экономических усло-
вий жизнедеятельности населения. К сожале-
нию, ни один из шести моногородов Хакасии 
данный механизм развития не применяет.  

 
Примечания 
1 Под малым бизнесом в статье понимаются 

предприятия, относимые в России к субъектам ма-
лого предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

3 Генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ и 
министр финансов Республики Хакасия обсудили на-
правления сотрудничества в рамках поддержки мо-
ногородов региона. URL: http://xn--80afd4affbbat.xn--
p1ai/news/generalnyy_direktor_monogorodarf_i_ministr 
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_finansov_respubliki_khakasiya_obsudili_napravleniya
_sotru/. 

4 См.: Федеральный закон от 29 дек. 2014 г. 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. 
№ 614 «Об особенностях создания территорий опе-
режающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моногородов)». 

5 Заключение по результатам экспертно-анали-
тического мероприятия «Проведение мониторинга 
хода реализации в Республике Хакасия приоритет-
ных проектов» за 9 месяцев 2018 г. URL: http://ksp 
19.ru/old_ksp19.ru/worck_z.html.  

6 Вершино-Тёйский поссовет включён в катего-
рию «Монопрофильные муниципальные образова-
ния Российской Федерации (моногорода) с наиболее 
сложным социально-экономическим положением» – 
Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. 
№ 1398-р «Об утверждении перечня моногородов». 

7 Монотерритории Хакасии в числе самых про-
блемных в России. Почему? URL: http://www.19rus. 
info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/104857-mono-
territorii-khakasii-v-chisle-samykh-problemnykh-v-rossii-
pochemu.  

8 Минэкономразвития назвало 11 самых про-
блемных российских моногородов. URL: https://www. 
rbc.ru/politics/25/06/2019/5d10adbf9a794749891070e5). 

9 Там же. 
10 Рынок труда в Хакасии в январе 2019 г. был 

стабильным. URL: https://r-19.ru/news/obshchestvo/ 
85299/. 

11 НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». 
URL: http://www.fondrh.ru.  

12 Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/ 
search.html?mode=extended#pnlSearchResult. 

13 Паспорт регионального проекта Республики 
Хакасия «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства». URL: https://r-19.ru/upload/ 
iblock/4ee/Akseleratsiya-subektov-malogo-i-srednego-
predprinimatelstva.pdf. 

14 В соответствии с Уставом Фонда, утвержден-
ным решением единственного учредителя 9 октяб-
ря 2014 г. № 1 (с изменениями, утвержденными про-
токолами наблюдательного совета Фонда от 5 нояб-
ря 2015 г. № 18, от 30 марта 2016 г. № 22, от 21 фев-
раля 2017 г. № 33 и от 3 декабря 2018 г. № 52). 

15 Генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ и 
министр финансов Республики Хакасия обсудили на-
правления сотрудничества в рамках поддержки мо-
ногородов региона. 

16 Монотерритории Хакасии в числе самых про-
блемных в России. Почему? 
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Аннотация. Представлен пространственный анализ потенциала экономико-геогра-
фического положения (ЭГП) крупных городов степной зоны России. В основе исследо-
вания применяются гравитационные модели, оценивающие потенциал экономическо-
го взаимодействия между городами в зависимости от размера экономики города и его 
соседей, скорректированный на расстояние до них. Анализ проведен для 50 крупных 
городов (население более 100 тыс. чел.) степной зоны России, в которых проживает бо-
лее 21 млн чел. В результате исследования выявлена существенная пространственная 
дифференциация потенциала ЭГП городов степной зоны России. Максимальным потен-
циалом ЭГП обладают города, расположенные в Европейском секторе степной зоны 
(Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград), причем потенциал равномерно убывает на вос-
ток по основному каркасу расселения. Наименьшее значение межгородского ЭГП ха-
рактерно для городов, имеющих приграничное и глубинное положение (Курган, Орск, 
Элиста и Рубцовск). Комплексная оценка ЭГП городов степной зоны России выявила 
прямую зависимость потенциала ЭГП от центрально-периферийного положения города 
в системе расселения; транспортно-географического, геодемографического, рекреаци-
онно-географического положения и др. Проведенное исследование представляет прак-
тический интерес для планирования пространственного развития, обоснования инвести-
ционной политики, совершенствования инфраструктурного обустройства территории, 
использования природных ресурсов на территории регионов степной зоны России. 
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Abstract. The article presents a spatial analysis of the potential of economic and geogra-
phical position (EGP) of large cities of the steppe zone of Russia. The study is based on gravity 
models that estimate the potential for economic interaction between cities depending on the 
size of the economy of the city and its neighbors, adjusted for the distance to them. The ana-
lysis was carried out for 50 large cities (population more than 100 thousand people) of the 
steppe zone of Russia. In total, they are home to about 75 % of the urban population of the 
steppe zone of Russia-more than 21 million people. These cities are the engines of population 
growth, large cities should be considered as an effective form of concentration of human ca-
pital, intellectual capabilities and prerequisites for innovative development. The study revealed 
a significant spatial differentiation of the EGP potential of the cities of the steppe zone of 
Russia. The cities located in the European sector of the steppe zone (Rostov-on-don, Samara, 
Volgograd) have the maximum potential of the EGP, and the potential uniformly decreases 
to the East along the main frame of settlement. The lowest intercity EGP is typical for border 
and deep position cities (Kurgan, Orsk, Elista and Rubtsovsk). At the same time, a compre-
hensive assessment of the urban EGP in steppe Russia suggests a direct link between the 
EGP potential and the central-peripheral position of the city in the settlement system; trans-
port-geographical, geodemographic, recreational-geographical position, etc. This study has a 
practical application for planning spatial development, substantiating investment policy, improv-
ing the area infrastructure, and using natural resources across steppe regions of Russia.  
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1. Введение. Концепция экономико-гео-
графического положения (далее – ЭГП), сфор-
мулированная Н.Н. Баранским, непрерывно 
расширялась за счет выявления дополнитель-
ных видов ЭГП, использования новых мето-
дов, формирования иных интерпретаций по-
лученных результатов и поиска нестандарт-
ных сфер применения. Современное толкова-
ние ЭГП стало намного шире и сложнее, зна-
чительные успехи в научно-технической рево-
люции коренным образом изменили осново-
полагающее для географии представление о со-
отношении понятий пространства и времени. 
В результате научно-технического прогресса 
пространство заметно сузилось и стало более 
доступным и вовлеченным в международное 
разделение труда. В нынешней интерпретации 
ЭГП территории приходится апеллировать не 
только к ее исходным установкам, но и к но-
вым постиндустриальным и глобализацион-
ным чертам, важнейшим из которых является 
ЭГП города [1]. 

Территориально степная зона России  
охватывает значительное пространство пло-
щадью 1,7 млн км2, или 10 % территории стра-
ны. В регионах степной зоны России прожи-
вает 67,5 млн чел., что составляет 46 % насе-
ления страны. На ее территории частично или 
полностью располагается 35 субъектов Россий-
ской Федерации и 262 города. 

Характерной чертой степной зоны Рос-
сии является высокая концентрация населе-
ния в крупных городах с численностью свыше 
100 тыс. чел. Суммарно в них проживает око-
ло 75 % городского населения степной зоны 
России, это свыше 21 млн чел. Данные города 
во многом являются локомотивами роста чис-
ленности населения в степной зоне России. 
Крупные города следует рассматривать как эф-
фективную форму концентрации человеческо-
го капитала, интеллектуальных возможностей 
и предпосылок инновационного развития [2]. 
Подтверждением того, что крупные города мо-
гут создать условия для повышения экономи-
ческой эффективности, могут служить данные, 
что доля ВВП на душу населения в крупных 
городах в 1,5–3,2 раза выше, чем в регионе в 
целом [3]. 

2. Гипотезы и методы исследования. 
Проблематика развития городов и их влияния 
на формирование экономического простран-
ства стала активно изучаться со второй поло-
вины XX в. В разработку концепции ЭГП го-

рода существенный вклад внесли И.М. Маер-
гойз, Ю.Г. Саушкин, Я.Г. Машбиц и многие 
другие исследователи [4–6]. Географическое 
положение может быть центральным, перифе-
рийным и соседским. Центральное положение 
города в системе расселения приносит допол-
нительные выгоды, а периферийное, т. е. глу-
бинное, удаленное от демографического, эко-
номического или иного центра положение не-
сет издержки. Соседство с другим крупным го-
родом обычно служит благоприятным факто-
ром развития, включая выгоды от кооперации, 
переноса предприятий и диффузии новых тех-
нологий. Но эта близость может и подавлять 
развитие тех или иных отраслей более слабого 
города, который превращается в поставщика 
трудовых ресурсов и в рынок сбыта. Оценка 
транспортно-географического положения вклю-
чает оценку выгод, связанных с удаленностью 
города по отношению к основным транспорт-
ным магистралям, его положением в транспорт-
ной системе и издержкам по доставке грузов и 
людей [7; 8]. Один из наиболее разработанных 
методов оценки транспортно-географического 
положения – измерение экономических рас-
стояний, т. е. удаленности городов с точки зре-
ния транспортных издержек.  

Таким образом, ЭГП города – это исто-
рически сложившаяся, но изменяющаяся сово-
купность пространственных отношений меж-
ду городом как социально-экономической сис-
темой и внешними факторами, потенциально 
оказывающими влияние на городское разви-
тие. Города способны изменять свое ЭГП, стре-
мясь достичь наиболее выгодного расположе-
ния в пространстве. Во многих работах для 
расчета ЭГП городов применяются гравита-
ционные модели [9], оценивающие потенциал 
экономического взаимодействия в зависимо-
сти от размера экономики города и его соседей, 
скорректированный на расстояние до них. По 
сути, эта модель аналогична закону всемирно-
го тяготения Ньютона. Размер же городского 
ВВП играет в ней роль «экономических масс». 
Данный подход лежит в методической основе 
исследования [11]. 

Всего в расчёте ЭГП городов степной зо-
ны России представлены 50 крупных городов 
с населением свыше 100 тыс. чел., в которых 
сосредоточен основной социально-экономиче-
ский потенциал изучаемой территории.  

Расчет потенциала ЭГП крупных городов 
степной зоны проведен по формуле [11]: 
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где MVj – валовый городской продукт города j 
(руб.); Rij – расстояние между рассматривае-
мым городом и другими городами степной зо-
ны (км); n – общее число крупных городов 
степной зоны; a – коэффициент.  

Коэффициент a определяется по формуле: 

ln ln ,
δ
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где meanMVj – средний валовый городской 
продукт (для рассматриваемых городов степ-
ной зоны около 220 млрд руб.); Distcrit – рас-
стояние между наиболее отдаленными горо-
дами (около 4,2 тыс. км); δ – минимально воз-
можное взаимодействие между двумя города-
ми (перевозки, торговля и пр.). В результате 
расчетов a ≈ 3. 

Основу исследований составила статисти-
ческая информация, собранная из официаль-
ных источников Федеральной службы госу-
дарственной статистики и региональных ста-
тистических сборников1. Объем валового го-
родского продукта для крупных городов степ-
ной зоны определен как сумма объема отгру-
женных товаров собственного производства и 
выполненных собственными силами муници-
пального образования работ и услуг, оборота 
розничной торговли, оборота общественного 
питания, объема платных услуг населению, 
объема бытовых услуг населению, объема про-

изводства сельскохозяйственных организа-
ций [12].  

3. Результаты исследования. Всего на 
территории степной зоны России нами выде-
лено пять уровней потенциала межгородского 
ЭГП крупных городов. Максимальный потен-
циал ЭГП сосредоточен в крупнейших агломе-
рациях, расположенных на западе степной зо-
ны (Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград), мень-
шим потенциалом обладают города Сибирско-
го, Уральского, Южного и Центрального секто-
ра степной зоны (Новосибирск, Салават, Пяти-
горск, Стерлитамак, Ессентуки, Липецк, Ки-
словодск, Уфа, Воронеж) и в непосредствен-
ной близости от них (Ставрополь, Краснодар, 
Старый Оскол, Саратов, Курск, Белгород, Маг-
нитогорск, Челябинск). Города, расположенные 
на периферии степной зоны, обладают сущест-
венно меньшим потенциалом ЭГП (Оренбург, 
Волгодонск, Барнаул, Тамбов, Пенза, Омск и 
др.). Худшее ЭГП у удаленных городов Урала, 
Сибири и Юга России (Курган, Орск, Элиста, 
Рубцовск) (рис.). 

Так как в методике расчета потенциала 
межгородского ЭГП учитываются только два 
фактора: расстояние и ВВП, – при комплекс-
ном описании территории мы уделили внима-
ние другим видам ЭГП: центрально-перифе-
рийное положение города в системе расселе-
ния; транспортно-географическое, геодемогра-
фическое, рекреационно-географическое поло-
жение и др. [1]. 

 

 
Потенциал ЭГП крупных городов степной зоны России: 

1 – очень высокий; 2 – высокий; 3 – средний; 4 – низкий; 5 – очень низкий 
Potential of EGP of large cities of the Russian steppe zone: 
1 – very high; 2 – high; 3 – medium; 4 – low; 5 – very low 
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Очень высокой потенциал характерен для 
территорий трех крупных городов степной зо-
ны и их агломераций: Ростовской, Самарской 
и Волгоградской. В группе лидеров наблюда-
ется существенный разрыв в показателях ме-
жду городами. Так, потенциал ЭГП Ростова-
на-Дону в пять раз выше Самары, в свою оче-
редь потенциал ЭГП Самары в 2,5 раза боль-
ше ЭГП Волгограда. 

Ростовская агломерация обладает уни-
кальным для степной зоны России географи-
ческим положением. Это единственная терри-
тория в степной зоне, имеющая непосредст-
венный выход к морю. Также данная террито-
рия расположена на пересечении важнейших 
речных путей, соединяющих Каспийское и 
Азовское моря. Помимо Ростовской агломера-
ции в непосредственной близости расположе-
ны такие большие города, как Таганрог, Шахты 
и Новочеркасск, а расстояние до других круп-
ных региональных центров (Волгоград, Крас-
нодар, Ставрополь, Элиста) не превышает 
500 км. Кроме того, регион обладает сущест-
венным экономическим потенциалом – здесь 
находятся морской порт Таганрог и пять реч-
ных портов (причалов), развита угледобыча, 
цветная и черная металлургия, машинострое-
ние, агропромышленный комплекс и пр. [13].  

Самарская агломерация обладает выдаю-
щимся географическим положением в степной 
зоне России. Город является главным транс-
портным узлом степной зоны, через него про-
ходит разветвленная сеть железных и автомо-
бильных дорог, соединяющих запад, восток и 
юг степной зоны, также развиты внутренние 
водные пути. В непосредственной близости от 
Самары располагается крупный промышлен-
ный центр – город Тольятти, и вместе они об-
разуют Самаро-Тольяттинскую конурбацию с 
населением свыше 2,5 млн чел., обладающую 
крупнейшим промышленным потенциалом в 
степной зоне [2]. 

Выгодное географическое положение Вол-
гоградской агломерация обусловлено ее распо-
ложением на пересечении транспортных пу-
тей между двумя главными центрами степной 
зоны – Ростовом-на-Дону и Самарой. Также в 
радиусе 500 км расположены такие крупные 
города, как Саратов, Батайск, Волгодонск, Ка-
мышин, Новочеркасск, Шахты и Элиста. Глав-
ные преимущества выгодного ЭГП территории 
обеспечиваются за счет Волги и судоходного 
Волго-Донского канала, соединяющего Волгу 

с Доном. Кроме того, Волгоград является важ-
ным железнодорожным узлом, от которого от-
ходят железные дороги по направлениям на 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару и др.2  

Территориями, обладающими высоким по-
тенциалом межгородского ЭГП, являются Но-
восибирская агломерация, район Кавказских 
минеральных вод, Башкирское Приуралье и Ли-
пецк-Воронежская особая экономическая зона.  

Новосибирская агломерация – крупнейшая 
по численности населения в степной зоне Рос-
сии, здесь проживает свыше двух миллионов 
человек. Город является важным транспортным 
узлом и крупным экономическим центром, че-
рез него проходит Транссибирская магистраль. 
Но по отношению к другим крупным центрам 
степной зоны Новосибирск занимает перифе-
рийное положение. Так, расстояние до Росто-
ва-на-Дону составляет около 3 700 км, до Са-
мары – 2 500 км и до Волгограда – 3 600 км, 
но расстояние до ближайшего регионального 
центра – г. Барнаула – всего 230 км.  

Район Кавказских минеральных вод обла-
дает выгодным рекреационно-географическим 
положением. Район является главным туристи-
ческим центром степной зоны России3. Основ-
ными центрами данного рекреационного кла-
стера являются Пятигорск, Ессентуки и Кисло-
водск. Среднее расстояние между этими горо-
дами составляет около 20 км и вместе они об-
разуют регион-агломерацию. Расстояние до 
других близлежащих городов (Невинномысска, 
Ставрополя и Армавира) не превышает 200 км. 
Также у района выгодное соседствующее по-
ложение с региональными столицами Красно-
дарского края и Калмыкии – менее 500 км. 

Район Башкирского Приуралья обладает 
выгодным промышленным и ресурсным гео-
графическим положением. В его состав входят 
такие крупные города, как Уфа, Стерлитамак 
и Салават. Район является главным центром 
нефтепереработки в степной зоне России. Здесь 
располагается четыре НПЗ общей мощность 
35 млн т. Кроме того, регион является центром 
химической промышленности с собственной 
ресурсной базой. Сам же регион располагается 
на равном удалении от других промышленных 
центров степной зоны – расстояние до Самары, 
Челябинска, Тольятти, Магнитогорска и Орен-
бурга не превышает 500 км. 

Липецко-Воронежская особая экономиче-
ская зона относится к промышленно-производ-
ственному типу. Всего в степной зоне России 



А.А. Соколов, О.С. Руднева 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

153 

действуют три особые экономические зоны: 
«Липецк», «Тольятти» и «Центр». Крупней-
шей из них является созданная в 2005 г. осо-
бая экономическая зона «Липецк», на терри-
тории которой зарегистрировано 64 резидента, 
специализирующихся на производстве энерге-
тического оборудования, автокомпонентов, бы-
товой техники, медицинского оборудования, 
строительных материалов, био- и наномате-
риалов. В 2019 г. на территории соседней Во-
ронежской области была создана экономиче-
ская зона промышленно-производственного 
типа «Центр», на которой должны разместить-
ся 15 предприятий. Вместе эти две площадки 
образуют ядро крупнейшей в степной зоне Рос-
сии промышленно-производственной зоны, 
имеющей выгодное инновационно-географи-
ческое положение [14–16]. В непосредствен-
ной близости (менее 300 км) расположились 
крупные города Белгород, Курск, Тамбов и 
Старый Оскол. 

Территории, имеющие средний потенциа-
ла межгородского ЭГП, расположились на боль-
шей части Европейского сектора степной зоны, 
а также на северной части Урала и крайнем се-
веро-востоке Сибири.  

Одним из важнейших факторов, оказы-
вающих влияние на географическое положе-
ние города, является его положение в системе 
расселения. Оно может быть центральным и пе-
риферийным, также полупериферийным, внут-
ренним и приграничным. Центральное положе-
ние приносит дополнительные выгоды, а пе-
риферийное удаление несет существенные из-
держки [17]. Большинство городов, обладаю-
щих средним потенциалом межгородского 
ЭГП, располагаются в главной полосе рассе-
ления в непосредственной близости от веду-
щих центров степной зоны России – Ростова-
на-Дону, Самары, Волгограда и Новосибирска. 
Крупными центрами со средним потенциалом 
ЭГП являются (в порядке убывания): Став-
рополь, Старый Оскол, Краснодар, Саратов, 
Курск, Белгород, Челябинск, Магнитогорск. 
Несмотря на средние показатели ЭГП, отдель-
ные города имеют выгодное транспортно-гео-
графическое положение и существенный про-
мышленный потенциал [18].  

Территории с низким потенциалом меж-
городского ЭГП занимают большую часть Ази-
атского сектора степной зоны России, а также 
север и юго-восток Европейской части. Как 
правило, данные территории имеют перифе-
рийное и полупериферийное положение. Горо-

да этих ареалов не обладают выгодным транс-
портно-географическим или геодемографиче-
ским положением, однако многие из них об-
ладают существенным промышленно-геогра-
фическим потенциалом. Среди них можно вы-
делить Оренбург, Барнаул и Омск. 

Территории с очень низким потенциалом 
межгородского ЭГП имеют глубинное и при-
граничное положение. Наименьшим потен-
циалом ЭГП обладают Курган, Орск, Элиста и 
Рубцовск. При этом очень низкий потенциал 
межгородского ЭГП обусловлен плохим транс-
портно-географическим положением, слабой 
промышленностью и существенной удаленно-
стью от других крупных городов.  

4. Заключение. Главным итогом выпол-
ненной работы и в теоретическом, и в практи-
ческом плане является представление о раз-
мещении и закономерностях развития круп-
ных городов в степной зоне России. Выявлена 
существенная пространственная дифферен-
циация потенциала ЭГП городов степной зоны 
России. Максимальным потенциалом облада-
ют города, расположенные в Европейском 
секторе степной зоны, причем потенциал рав-
номерно убывает на восток по основному кар-
касу расселения. Максимальный потенциал 
сосредоточен в Ростовской, Самарской и Вол-
гоградской агломерациях. Наименьшее значе-
ние характерно для городов, имеющих при-
граничное и глубинное положение, – Кургана, 
Орска, Элисты и Рубцовска. 

Разносторонняя оценка ЭГП городов степ-
ной зоны России показала прямую зависимость 
потенциала межгородского ЭГП с другими ви-
дами ЭГП – центральное и периферийное по-
ложение города в системе расселения; транс-
портно-географическое положение; промыш-
ленно-географическое положение, геодемогра-
фическое положение, рекреационно-географи-
ческое положение и др. 
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Аннотация. Предпринята попытка выявить причины и последствия гендерного раз-
рыва среди пожилых людей в Сибирском федеральном округе. Для обработки первич-
ных статистических данных о качестве жизни российских пожилых людей из Европей-
ского социального исследования (ESS-2016) и Комплексного наблюдения условий жиз-
ни населения (КОУЖ-2016) была применена методика индекса активного долголетия 
(AAI). Выявлены индикаторы гендерного неравенства среди пожилых людей в Сибири. 
Мужчины имеют в 1,3 раза более высокую трудовую занятость, в 1,13 раза более вы-
сокий средний доход, в 1,4 раза меньший риск бедности по сравнению с женщинами. 
Установлено, что в сферах физической активности и уровня образования гендерный 
разрыв отсутствует. Результаты свидетельствуют, что определяющим фактором фор-
мирования гендерного дисбаланса среди пожилых жителей сибирских регионов явля-
ется низкая занятость женщин в возрасте старше 55 лет. Женщины в 3 раза более 
интенсивно включены в социальные связи по сравнению с мужчинами, но всего на 8 % 
интенсивнее мужчин вовлечены в заботу о детях и внуках. Наименьшими возможно-
стями в сфере активного долголетия обладают жители Кемеровской, наибольшими – 
Новосибирской области. Единственным регионом Сибири, где отмечается гендерный 
разрыв в пользу женщин, является Республика Тыва. Таким образом, активное долго-
летие в регионах Сибирского федерального округа испытывает влияние гендерного 
неравенства, хотя в среднем разрыв между мужчинами и женщинами меньше, чем в 
странах Европейского Союза (2,12 процентных пункта против 3). 
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Abstract. In this article we aim to identify the origins and outcomes of the gender gap among 
older adults of Siberian Federal District of Russia. We apply the Active Ageing Index (AAI) 
methodology to process the data from European Social Survey (ESS-2016) and Compre-
hensive monitoring of living conditions (CMLC-2016) of the population with regard of Russian 
older adults’ quality of life. We have identified the indicators of gender inequality among older 
adults in Siberia. Men are 1.3 times more employed, their income is on average 1.13 times 
higher, they have 1.4 times lower poverty risk compared to women. In spheres of physical 
activity and educational attainment we observe no gender gap. The results show that low 
employment among older women contributes most to the gender gap in Siberian regions. 
Women are three times more involved in participation in society compared to men. Counter-
intuitively, women are only 8% more involved in providing care to children and grandchil-
dren. The lowest potential for active ageing is indicated in Kemerovo region, the highest 
potential in Novosibirsk region. The only region with reverse gender gap in active ageing is 
the Republic of Tyva. Thus, the ageing process in Russia turns out to be gendered, although 
on average the gap in narrower than in European Union (2.12 vs 3 percentage points).  
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1. Введение. В условиях растущей средней 
продолжительности жизни всё более актуаль-
ными для современного общества становятся 
вопросы обеспечения активного долголетия. 
Концепции активного (active ageing) и продук-
тивного (productive ageing) долголетия пред-
полагают расширение ответственности пред-
ставителей старшего поколения за сохранение 
и поддержание своего собственного благопо-
лучия. При этом сохраняется ответственность 
семьи, общества и государства за заботу о по-
жилых людях, не способных в силу состояния 
здоровья самостоятельно принимать решения. 

На формирование индивидуальных стра-
тегий активного долголетия влияет комплекс 
факторов. Возможности мужчин и женщин 
старшего поколения могут существенно варь-
ироваться не только благодаря личностным 
особенностям, но и институциональным усло-
виям, которые могут как способствовать, так и 
препятствовать активному долголетию. Вопро-
сы гендерного неравенства актуальны в совре-
менных демографических и социологических 
исследованиях. Несмотря на существенные 
успехи стран мира в выравнивании юридиче-
ского статуса представителей обоих полов и 
предоставления равных возможностей в сфере 
занятости, карьерного роста, политического 
участия, на практике гендерное неравенство 
сохраняется. С учетом общемировых тенден-
ций роста средней продолжительности жизни 
представляется важным определить, становит-
ся ли возраст фактором, выравнивающим со-
циальное и экономическое положение мужчин 
и женщин, и существуют ли гендерные разли-
чия в процессе старения. 

2. Обзор литературы. Международные 
исследования неравенства среди пожилых лю-
дей сосредоточены преимущественно в сфере 
физического и психологического здоровья, ко-
торое является определяющим фактором ка-
чества жизни и активного долголетия. Опре-
деляющими аспектами качества жизни в по-
жилом возрасте могут являться не только тя-
желые формы инвалидности, потеря мобиль-
ности или хронические заболевания. Медики, 
геронтологи и социологи активно исследуют 
корреляции между качеством жизни и потерей 
зубов, снижением остроты зрения, курением, 
употреблением алкоголя и наркотиков, ожи-
рением среди пожилых людей. Важными фак-
торами, влияющими на состояние физическо-
го и психического здоровья пожилых людей, 

становятся также доступ к медицинским и сто-
матологическим услугам, особенности района 
проживания (доступная и безопасная среда, 
хорошие отношения с соседями).  

Тем не менее состояние здоровья – дале-
ко не единственный параметр, формирующий 
предпосылки возникновения неравенства в 
процессе старения. Гендерное неравенство в 
активном долголетии становится предметом 
научных исследований в разных странах, при-
чем выявленное неравенство часто объясняет-
ся национальным менталитетом в отношении 
социальных ролей мужчин и женщин и специ-
фикой пенсионных систем, часто не учитываю-
щих гендерные особенности жизненного кур-
са (lifecourse). Исследования показывают, что 
пожилые женщины чаще получают помощь, в 
том числе финансовую, от своих взрослых де-
тей, чем пожилые мужчины [1]. Во многих раз-
вивающихся странах неравенство полов «рабо-
тает» не в пользу женщин в течение всей жиз-
ни, и разрыв в социально-экономическом поло-
жении по сравнению с мужчинами становится 
критичным в пожилом возрасте, когда его уже 
поздно компенсировать или сглаживать. На-
пример, в Индии качество жизни пожилых жен-
щин существенно ниже, поскольку они более 
подвержены хроническим болезням, чаще муж-
чин бывают неграмотны и, как следствие, име-
ют сравнительно низкий доход [2]. Похожие 
результаты демонстрируют страны Южной 
Европы, где женщины пожилого возраста рань-
ше и в более серьезных формах, чем мужчины, 
сталкиваются с функциональными ограниче-
ниями здоровья и мобильности, что сокращает 
возможности занятости и снижает уровень их 
доходов, увеличивая риск бедности [3].  

В странах Европейского Союза уровень 
бедности в возрасте старше 65 лет среди муж-
чин составляет 16 %, для женщин – 23 %, что 
объясняется прежде всего перерывами в заня-
тости у женщин в связи с рождением детей и 
уходом за ними [4]. Дизайн современных пен-
сионных систем в некоторых странах посте-
пенно меняется в сторону признания периодов 
ухода за детьми временем, учитываемым в ка-
честве трудового стажа или приравниваемым к 
таковому. Опасения относительно материаль-
ного благополучия и стабильности пенсионных 
выплат влияют на психологическое состояние 
пожилых женщин сильнее, чем мужчин; при 
этом представители обоих полов в равной сте-
пени считают потенциальную потерю автоно-
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мии самым серьезным риском старения [5]. Не-
обходимость заботы о детях и пожилых, хоть и 
считается фактором активного долголетия, но 
не всегда положительно отражается на качест-
ве жизни представителей старшего поколения, 
осуществляющих эту заботу. В развивающихся 
странах именно в сфере неформального ухода 
за другими людьми гендерный дисбаланс про-
является отчетливее всего – мужчины заняты 
на рынке труда, женщины в неоплачиваемой 
работе по хозяйству и уходу [6]. Масштабные 
исследования возрастных когорт (50–96 лет, 
24 440 участников) в 14 европейских странах 
подтвердили, что социально-экономическое не-
благополучие в детском возрасте коррелирует с 
плохим здоровьем пожилых женщин, в то вре-
мя как мужчины успевают компенсировать эф-
фекты бедности в детстве в течение жизни за 
счет непрерывной трудовой деятельности [7].  

Исследования на основе почти пятидеся-
титысячной выборки респондентов из 17 стран 
Европы подтвердили, что наличие гендерного 
разрыва в социально-экономическом положе-
нии ведет к разнице в уровне физической ак-
тивности между пожилыми мужчинами и жен-
щинами не в пользу последних [8]. Разумеет-
ся, существуют стратегии поведения, дающие 
положительный эффект как для мужчин, так и 
для женщин, в частности действия по подго-
товке к вхождению в пожилой возраст, вклю-
чающие формирование финансовой подушки 
безопасности, инвестиции в улучшение жилищ-

ных условий, получение дополнительного об-
разования [9]. 

3. Цели и методы исследования. Цель 
настоящего исследования – выявить наличие и 
параметры гендерного разрыва в процессе ак-
тивного долголетия в регионах Сибирского фе-
дерального округа и возможности его сглажи-
вания. Расчеты основаны на методике индек-
са активного долголетия (Active Ageing Index, 
AAI), предложенного Европейской комиссией 
ООН [10] по социально-экономическому раз-
витию и широко применяющегося для оценки 
процессов старения населения в странах Евро-
пы и за ее пределами. Индекс включает четыре 
домена (ключевых сферы) феномена активно-
го долголетия, объединяющих 22 индикатора. 
Индикаторы позволяют количественно пред-
ставить уровень либо какой-либо активности 
пожилого человека (занятости, волонтерства, 
занятий спортом, вовлеченности в общение, 
оказание помощи другим), либо его обеспе-
ченности теми или иными ресурсами для ак-
тивного долголетия (финансовое, жилищное и 
материальное положение, получение медицин-
ской помощи). Также среди индикаторов при-
сутствуют оценки качества жизни уже не кон-
кретного респондента или группы респонден-
тов, сформированные на основе социологиче-
ских опросов, а макроэкономические оценки 
ожидаемой продолжительности жизни и доли 
лет здоровой жизни для страны или региона в 
целом (рис. 1). 

 
Индекс активного долголетия 

Занятость Участие 
в жизни общества 

Независимая, здоровая 
и безопасная жизнь 

Возможности 
для активного и здорового 

долголетия 
1.1. Занятость 
(55–59 лет)  

2.1. Добровольческая 
деятельность  

3.1. Физическая активность  4.1. Относительная ожидае-
мая продолжительность 
жизни в возрасте 55 лет  

1.2. Занятость 
(60–64 года)  

2.2. Забота о детях и 
внуках  

3.2. Отсутствие неудовлетворенных 
потребностей в медицинской и сто-
матологической помощи  

4.2. Доля здоровой жизни в 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни в возрасте 55 лет  

1.3. Занятость 
(65–69 лет)  

2.3. Забота о пожи-
лых 

3.3. Независимое проживание  4.3. Психологическое благо-
получие  

1.4. Занятость 
(70–74 года) 

2.4. Политическое 
участие  

3.4. Относительный средний доход  4.4. Использование ИКТ  
 

3.5. Отсутствие риска бедности  4.5. Социальные связи  
3.6. Отсутствие материальной де-
привации 

4.6. Уровень образования 

3.7. Физическая безопасность  

 

3.8. Обучение в течение жизни  
 

Рис. 1. Структура индекса активного долголетия 
Fig. 1. Structure of active ageing index 
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Применение методики индекса активного 
долголетия в европейских странах позволило 
в 2008 г. установить наличие гендерного раз-
рыва в пользу мужчин в процессе старения да-
же для стран с высоким уровнем жизни1. В до-
кладе Еврокомиссии 2018 г. отмечается, что 
гендерный разрыв в среднем по странам Евро-
пейского Союза за десять лет сократился с 4,6 
до 3,0 п.п. Тем не менее в шести странах – Люк-
сембурге, Венгрии, Мальте, Нидерландах, Ав-
стрии и Португалии – гендерный разрыв уве-
личился за счет того, что при общем росте зна-
чений AAI возможности активного долголетия 
для мужчин расширились в большей степени, 
чем для женщин. Соответственно, для сокраще-
ния гендерного разрыва в активном долголетии 
необходимо формировать институциональные 
условия для опережающего роста значений 
индикаторов долголетия для женщин, в чем 
Европейский Союз уже добился значительных 
успехов в части выравнивания уровня образо-
вания, представительства в органах власти и 
доходов обоих полов. 

В России трансфер лиц предпенсионного 
и пенсионного возрастов в сферу услуг, пред-
положительно более толерантную к возрасту и 
здоровью работников, оценивается экспертами 
неоднозначно. Судя по данным AAI для Сибир-
ского федерального округа, он в меньшей сте-
пени затрагивает сельскохозяйственные и про-
мышленные регионы, поскольку состояние здо-
ровья старшего поколения с большим стажем 
работы в сельском хозяйстве часто не позво-
ляет продолжать трудовую деятельность. 

4. Результаты исследования. Исходные 
данные для расчета индекса активного долго-
летия для России частично содержатся в базах 
данных Европейского социального исследова-
ния (European Social Survey, ESS-2016)2, недо-
стающие данные и прокси-индикаторы взяты 
из Комплексного наблюдения условий жизни 
населения (КОУЖ-2016)3. Проведенные авто-
рами расчеты индекса активного долголетия 
для России [11] и регионов Сибири [12] указы-
вают на наличие серьезного гендерного разры-
ва между представителями старшего поколения 
по ряду параметров (табл.). 

 
Значения индекса активного долголетия для мужчин и женщин 

регионов Сибирского федерального округа 
Active ageing index values for men and women of the Siberian Federal district regions 

Занятость 
Участие 
в жизни 
общества 

Независимая
и безопасная 

жизнь 

Возможности 
активного 
долголетия 

Итоговый ин-
декс активно-
го долголетия Регион 

м ж м ж м ж м ж м ж 
Сибирский федераль-
ный округ 25,31 19,84 16,09 17,41 61,95 52,9 5,52 51,7 30,79 28,67 

Алтайский край 26,67 14,06 16,39 17,81 61,86 55,42 51,37 52,41 31,53 27,18 
Забайкальский край 24,56 15,07 19,24 20,46 56,31 47,41 48,98 50,42 30,76 27,26 
Иркутская область 25,66 21,34 14,88 18,31 59,00 50,52 51,20 52,10 30,33 29,35 
Кемеровская область 22,15 17,81 15,77 15,85 62,43 48,20 51,20 51,39 29,76 26,88 
Красноярский край 26,79 21,62 15,16 16,38 62,80 55,57 50,84 52,19 31,13 29,30 
Новосибирская область 31,48 25,08 14,59 15,93 64,40 57,78 51,89 52,98 32,94 30,73 
Омская область 27,26 16,89 13,86 14,84 63,56 55,56 50,74 51,93 30,90 27,05 
Республика Алтай 22,12 20,58 20,68 19,37 65,13 53,53 50,00 51,13 31,49 29,56 
Республика Бурятия 24,24 16,43 14,29 17,16 68,75 60,00 50,34 52,12 30,43 28,18 
Республика Тыва 20,29 29,59 15,26 18,93 58,14 49,73 47,10 48,93 27,68 31,74 
Республика Хакасия 22,31 19,77 19,32 17,59 58,40 48,62 50,89 51,67 30,59 28,27 
Томская область 30,19 19,83 13,65 16,24 62,62 52,50 51,67 53,15 31,94 28,51 

 
 
Проведенные расчеты показали наличие 

гендерного разрыва в процессе активного дол-
голетия для пожилых людей регионов Сибир-
ского федерального округа. Определяющими 
доменами формирования данного разрыва яв-
ляются «Занятость» и «Участие в жизни об-

щества». Каждый из них, согласно методике 
индекса активного долголетия, имеет вес 0,35 
в итоговом значении индекса AAI. В вышеука-
занных доменах гендерный дисбаланс имеет 
свою направленность: в сфере занятости во 
всех макрорегионах (за исключением Респуб-
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лики Тыва) он формируется в пользу мужчин; 
в сфере участия в жизни общества – в пользу 
женщин (за исключением республик Алтай и 
Хакасия). Третий домен – «Независимая и 
безопасная жизнь» – демонстрирует наличие у 
мужчин существенно более широких возмож-
ностей, поскольку гендерный разрыв в данном 
домене в среднем по Сибири составляет 9 п.п. 
В итоговом индексе активного долголетия 
указанные диспропорции несколько сглажи-
ваются за счет невысокого веса третьего до-
мена в интегрированном значении индекса 
AAI (0,1). Источниками формирования ген-
дерного разрыва в третьем домене являются 
преимущественно индикаторы материального 
благополучия, в сфере которого в большинст-
ве регионов женщины уступают мужчинам. В 
частности, по относительному среднему дохо-
ду разрыв в среднем составил порядка 10 п.п. 
По указанному параметру, однако, есть и ре-
гионы-исключения: в Алтайском крае и Ново-
сибирской области небольшой гендерный раз-
рыв по доходам у пожилых людей сформиро-
вался в пользу женщин. 

Второй индикатор материального благопо-
лучия, вносящий вклад в гендерный разрыв, – 
отсутствие риска бедности, – рассчитываемый 

как процент пожилых людей старше 65 лет, 
имеющих доходы выше 50 % от среднего уров-
ня доходов по стране или региону. Средние 
значения по регионам Сибирского федераль-
ного округа составили 64 % для женщин и поч-
ти 91 % для мужчин, что, как уже упоминалось 
ранее, связано с высокой относительной тру-
довой занятостью мужчин. Критический раз-
рыв в отсутствии риска бедности выявлен в 
Кемеровской области, где доходы 94 % муж-
чин позволяют исключить их из числа нуждаю-
щихся, в то время как среди женщин только по-
рядка 26 % имеют достаточный уровень дохо-
дов, позволяющий исключить риск бедности. 
В четвертом домене – «Возможности активно-
го долголетия» – с весом 0,2, напротив, выявлен 
небольшой гендерный разрыв в пользу жен-
щин – в среднем чуть более 1 п.п. Итоговые 
значения индекса активного долголетия демон-
стрируют гендерный разрыв в пользу мужчин, 
с единственным исключением – Республика 
Тыва. В среднем по Сибири индекс активного 
долголетия выше для мужчин на 2,12 п.п. 
(рис. 2), минимальные гендерные различия в 
пользу мужчин наблюдаются в Иркутской об-
ласти (0,98 п.п.), максимальные – в Алтайском 
крае (4,35 п.п.). 

 

 
Рис. 2. Гендерный разрыв в значениях интегрированного индекса активного долголетия в регионах 

Сибирского федерального округа по состоянию на 2016 г. (отрицательные значения – преимущество мужчин) 
Fig. 2. Gender gap in the values of the integrated index of active ageing in the regions 

of the Siberian Federal district in 2016 (negative values-the advantage of men) 
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Расчеты позволяют подтвердить, что в 
целом по Сибири мужчины в большей степени 
используют потенциал активного долголетия, 
существенного разрыва между мужчинами в 
разных сибирских регионах не наблюдается, за 
исключением Республики Тыва. В отношении 
женщин можно утверждать то же самое: кри-
тической разницы между женщинами, прожи-
вающими в разных макрорегионах, нет, а Рес-
публика Тыва, где значение AAI для женщин 
на 4 п.п. выше, чем у мужчин, также становит-
ся исключением из общего тренда. Формиро-
вание гендерного разрыва часто объясняется 
исследователями различием в социально-эко-
номических ролях мужчин и женщин. С на-
ступлением пожилого возраста мужчины про-
должают быть в большей степени вовлечены 
в оплачиваемую занятость (в том числе и по 
причине более позднего официального пенси-
онного возраста), в то время как женщины – в 
неоплачиваемую заботу о других. Данные по 
сибирским регионам тем не менее частично 
опровергают сложившиеся гендерные стерео-
типы. Разница в уровне занятости между муж-
чинами и женщинами действительно дости-
гает двух раз для категории 55–59 лет, т. е. для 
периода, когда мужчины (в 2016 г.) еще не 
выходили на пенсию. В более поздних возрас-
тах уровень занятости обоих полов практиче-
ски выравнивается. Среди регионов Сибирско-
го федерального округа только в Республике 
Тыва занятость женщин во всех возрастах, кро-
ме 70–74 лет, опережает занятость мужчин. 
Тывинский гендерный феномен в домене «За-
нятость» может объясняться значительной до-
лей негородского населения в республике (око-
ло 50 %), сельскохозяйственной ориентацией 
региона и высокой занятостью женщин имен-
но в сфере сельского хозяйства. Трудовая и не-
трудовая занятость являются компонентами 
активного долголетия, количественно описы-
вая уровень активности пожилого человека. 
Взаимосвязь качества жизни и занятости не-
обязательно демонстрируют положительную 
корреляцию. Занятость может быть вынужден-
ной в случае отсутствия достаточного пенси-
онного обеспечения, низкооплачиваемой, со-
ответственно, значительная доля работающих 
пожилых людей не обязательно свидетельст-
вует о комфортном для них долголетии. Забо-
та о других может в равной степени повышать 
или снижать уровень благополучия лица, осу-

ществляющего заботу, поскольку она требует 
как минимум временных и психологических 
затрат.  

В домене «Участие в жизни общества» во 
всех сибирских регионах женщины опережа-
ют мужчин. Однако, гендерный разрыв здесь 
не настолько существенный, как можно было 
бы ожидать, опираясь на типичные представле-
ния о большей вовлеченности женщин в забо-
ту о детях, внуках и пожилых родственниках. 
По двум индикаторам домена из четырех раз-
личий практически не наблюдается: и мужчины 
и женщины в сибирских регионах имеют ну-
левые значения по индикатору участия в поли-
тической жизни и относительно низкий уровень 
участия в волонтерской деятельности (мужчины 
в среднем 1 %, женщины – около 2 %). В сфере 
заботы о детях и внуках женщины опережают 
мужчин, но всего на 2–3 п.п. Республика Ал-
тай стала единственным регионом, продемон-
стрировавшим, во-первых, очень высокий уро-
вень заботы о детях со стороны пожилых лю-
дей (56–60 %); во-вторых, большую вовлечен-
ность в заботу со стороны мужчин. Значения 
индикатора «Оказание помощи другим пожи-
лым и недееспособным людям» составило в 
среднем 5 % у мужчин и 6,7 % у женщин в Си-
бирском федеральном округе, что также не дает 
оснований говорить о критическом гендерном 
разрыве. Нетипичной на этом фоне представ-
ляется ситуация в Республике Тыва, где 8,82 % 
женщин помогают другим пожилым людям, 
что является самым высоким значением по 
всем регионам, однако тывинские мужчины не 
оказывают такой помощи совсем. 

5. Выводы. Проведенное исследование ка-
чества жизни и возможностей активного дол-
голетия пожилых людей в сибирских регионах 
позволяет сделать вывод о наличии гендерно-
го разрыва в пользу мужчин, что совпадает с 
общемировой тенденцией. Использование ме-
тодики индекса активного долголетия позво-
лило определить конкретные домены и инди-
каторы, формирующие этот разрыв. В сфере 
занятости и независимого и безопасного про-
живания пожилые мужчины существенно опе-
режают женщин, уступая им в сфере участия в 
жизни общества. Одновременно с этим серьез-
ного гендерного разрыва в сфере возможно-
стей активного долголетия нет. Соответствен-
но, нельзя утверждать, что для регионов Сибир-
ского федерального округа характерно глубо-
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кое, непреодолимое гендерное неравенство сре-
ди пожилых людей. Гендерный разрыв в си-
бирских регионах в среднем меньше (2,12 п.п.), 
чем в странах Европейского Союза (3 п.п.). 
Однако, активное долголетие в регионах Си-
бири по-прежнему несет отпечаток сложив-
шихся социальных ролей мужчин и женщин. 
Результаты исследования выявили конкретные 
индикаторы, по которым женщины находятся 
в зоне риска в процессе активного долголетия, 
прежде всего это более низкие по сравнению с 
мужчинами доходы и занятость. С точки зре-
ния региональной и национальной экономи-

ческой политики указанные сферы вполне до-
ступны для улучшающих изменений. 

 
Примечания 
1 UNECE / European Commission 2018 Active 

Ageing Index: Analytical Report. URL: https://www. 
unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_In-
dex/Stakeholder_Meeting/ACTIVE_AGEING_INDEX_ 
TRENDS_2008-2016_web_cover_reduced.pdf. 

2 European Social Survey (ESS). URL: http://www. 
europeansocialsurvey.org/.  

3 Комплексное наблюдение условий жизни на-
селения (КОУЖ). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new 
_site/KOUZ16/index.html. 
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Аннотация. В настоящее время ситуация на рынке труда складывается таким обра-
зом, что промышленным предприятиям приходится достаточно жестко конкурировать 
за трудовые ресурсы, среди которых всё меньше и меньше тех, кто делает выбор в 
пользу реального сектора экономики и предпочитает работать на заводе, а не в торго-
во-офисном центре. Большую роль в принятии решений для соискателей, особенно мо-
лодых, играет бренд работодателя, информацию о котором они получают прежде всего 
из Интернета. В результате исследования получено сравнительное описание сетевого 
позиционирования лидеров промышленности Омска. Проанализирована информаци-
онная среда, в которой работодатели конкурируют за трудовые ресурсы, и способы 
нейтрализации негативных отзывов о промышленных предприятиях. Представлены 
средние значения, иллюстрирующие общую тенденцию в работе с HR-брендом про-
мышленников Омска. Представлен обзор социальных сетей, которые, в большинстве 
своем, реальный сектор не использует для формирования HR-бренда. Также пред-
ставлены выявленные в результате исследования лучшие практики использования 
Интернета для формирования и поддержания HR-бренда промышленными предпри-
ятиями Омска. Акцент специально делается на промышленные предприятия, которые 
в современных условиях испытывают «кадровый голод» и вместе с тем объективно не 
в состоянии конкурировать по условиям труда и требованиям к кандидатам с компа-
ниями из сферы обслуживания. 
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Abstract. Currently, the situation on the labor market is characterized by the fact that indus-
trial enterprises have to compete quite hard for labor resources, among which there are 
fewer and fewer people who make a choice in favor of the real sector of the economy and 
prefer to work in a factory rather than in a shopping and office center. An important role in 
decision-making for job seekers, especially young ones, is played by the employer's brand, 
information about which they receive primarily from the Internet. As a result of the study, the 
authors obtained a comparative description of the network positioning of Omsk industry 
leaders. There was analyzed information environment in which employers compete for labor 
resources and ways of neutralizing negative feedback about industrial enterprises. The arti-
cle presents the average values illustrating the general trend in working with the HR-brand 
of Omsk industrialists. There is presented an overview of social networks, which, for the 
most part, the real sector does not use for the formation of HR-brand. The authors also pre-
sent the best practices of using the Internet for the formation and maintenance of HR-brand 
by industrial enterprises of Omsk. The emphasis is specifically placed on industrial enter-
prises, which in modern conditions are experiencing "personnel hunger" and at the same 
time objectively unable to compete in terms of working conditions and requirements for can-
didates with companies from the service sector.  
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1. Введение. В развитых странах продви-
жением бренда работодателя заинтересовались 
в конце XX в. В 1920-х гг. на первом месте бы-
ла концепция производства, в 1950-х гг. глав-
ную роль играли методы эффективных продаж, 
а уже в 1960-е гг. акценты сместились в сторону 
маркетинга товаров и услуг, а к HR-брендингу 
обратились в последнее десятилетие ХХ в. 
Впервые понятие «бренд работодателя» при-
менительно к функции управления человече-
скими ресурсами было использовано в 1996 г. 
в одноименной статье профессора Лондонской 
школы бизнеса Т. Амблера и английского биз-
нес-консультанта С. Берроу.  

Через 11 лет после публикации статьи 
Амблера генеральный директор компании 
Employer Brand International и один из наибо-
лее авторитетных экспертов в области бренда 
работодателя Бретт Минчингтон в своем бест-
селлере «HR-бренд: как стать лидером. Строим 
компанию мечты» отметил, что интерес к этой 
концепции «обычно возникает как реакция на 
экономические процессы, однако после миро-
вого финансового кризиса всё больше компа-
ний принимают целостный подход к HR-брен-
дингу» [1, с. 24].  

Т. Амблер и С. Берроу первыми дали опре-
деление HR-бренду как совокупности устойчи-
вых экономических, функциональных и эмо-
циональных выгод, связанных с работой в дан-
ной компании и идентифицируемых с ней [2]. 
Зарубежные авторы описывают влияние HR-
бренда на вовлеченность, удовлетворенность 
персонала [3–6], на то, как он влияет на систе-
му управления талантами [7]. 

В России проблема формирования бренда 
работодателя стала актуальна не так давно, од-
нако в последнее время увеличивается коли-
чество статей и книг, где актуализируется про-
блема формирования имиджа работодателя 
для российского бизнеса. В 2007 г. компания 
HeadHunter учредила премию «HR-Бренд го-
да», которую вручают компаниям-работодате-
лям за достижения в области построения HR-
брендов и продвижения современных методов 
управления персоналом. В 2011 г. вышла книга 
Р.Е. Мансурова «HR-брендинг. Как повысить 
эффективность персонала», где автор раскры-
вает понятие HR-брендинга – это создание 
компанией имиджа отличного работодателя, 
для того чтобы привлечь и удержать лучших 
сотрудников, а также повысить эффективность 
их труда [8].  

О. Бруковская, директор премии «HR-
Бренд года», определяет бренд работодателя 
следующим образом: 

– образ компании как хорошего места ра-
боты в глазах всех заинтересованных лиц (ны-
нешние и бывшие сотрудники, кандидаты, кли-
енты, акционеры и др.); 

– набор экономических, профессиональ-
ных и психологических выгод, которые полу-
чает работник, присоединяясь к компании; 

– способ, которым работодатель форми-
рует идентичность своего бизнеса, начиная с 
базовых основ ценностей, и как доносит ее до 
всех заинтересованных лиц1. 

Среди российских авторов, которые зани-
маются исследованием HR-бренда, также мож-
но отметить С. Иванову, М. Воронина, Д. Ка-
бицкую, Н. Тихонову, Д. Кучерова, Н. Осовиц-
кую, В.С. Половинко, Е.В. Дзюбенко, А. Вот-
чель, Н.В. Громова, Е. Емеленко, А.С. Сарки-
сян, Д.К. Цыгвинцева и др. [2; 9–14]. Одни 
рассматривают теоретические основы HR-
бренда, другие дают практические рекоменда-
ции по его построению, обосновывают эконо-
мическую эффективность работы управления 
персоналом в этом направлении.  

Определение целесообразности HR-брен-
динга в современном экономическом мире по-
степенно выдвигается на первый план, многие 
работодатели начинают осознавать важность 
нематериальных активов в управлении персо-
налом, таких как репутация работодателя.  

Информация от работодателя адресату, 
которым является кандидат – будущий сотруд-
ник компании, доставляется по средствам раз-
ных каналов коммуникации, среди которых 
карьерные сайты, социальные сети, програм-
мы обучения и развития, программы адапта-
ции новых сотрудников, внутрикорпоратив-
ные новостные рассылки, корпоративные бро-
шюры и буклеты, программы внутренних ре-
комендаций, сайты по поиску работы, ярмарки 
вакансий, программы привлечения выпускни-
ков, отзывы сотрудников о компании, корпо-
ративные мероприятия, новостные рассылки, 
маркетинговые мероприятия для выпускни-
ков. По данным глобального исследования HR-
брендинга, проведенного компанией Employer 
Brand International’s в 2011 г., лидирующие по-
зиции в каналах коммуникации занимают карь-
ерные сайты, программы адаптации новых со-
трудников и социальные сети. По сравнению с 
таким же исследованием, проведенным двумя 
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годами ранее, активно растет доля использова-
ния социальных сетей в вопросе продвижения 
бренда работодателя2.  

2. Методика исследования. В статье пред-
ставлены результаты исследования в Интерне-
те HR-брендов тридцати промышленных пред-
приятий г. Омска, которые входят в тридцат-
ку лучших промышленных предприятий горо-
да (согласно рейтингу Глобал55.ру). Основная 
цель – изучение лучших практик работы по фор-
мированию и поддержанию HR-бренда в реаль-
ном секторе экономики. Источником информа-
ции являются интернет-ресурсы, на которых 
представлена информация о промышленных 
предприятиях Омского региона. 

3. Результаты исследования 
3.1. Площадки формирования HR-бренда. 

Прежде всего, говоря об Омской области, не-
обходимо обратить внимание на негативную 
информационную среду вокруг промышлен-
ных предприятий. Так, за последние три года 
анализ публикаций на основных информаци-
онных порталах региона говорит о том, что 
лишь треть из посвященных реальному секто-
ру экономики носит позитивную окраску. При 
этом можно обратить внимание на то, что 
примерно половина из проанализированных 
новостных статей, имея броские негативные 
названия, по содержанию им не соответствует. 
Другими словами, представители СМИ гораз-
до чаще только используют негативные инфор-
мационные поводы, поставляемые промыш-
ленниками, чем, естественно, не способствуют 
формированию положительного образа, при-
чем не только реального сектора экономики, 
но и региона в целом.  

Кроме публикаций СМИ на внешнюю 
информационную среду работодателей оказы-
вают влияния сайты, специализирующиеся на 
отзывах работников. Авторы проанализирова-
ли контент трех наиболее популярных сайтов 
в части исследуемых предприятий. Достаточ-
но быстро стал понятен основной тренд в раз-
мещенных отзывах по всем организациям, ко-
торые интересовали – на каждый положитель-
ный отзыв есть от трех до пяти негативных. 
При этом отрицательные оценки связаны пре-
жде всего с уровнем заработной платы и усло-
виями труда, а самые впечатляющие и оттал-
кивающие – с охраной труда и описанием не-
счастных случаев на производстве. Таким об-
разом, практически все промышленники, ко-
торые вошли в перечень исследования, оказа-

лись в антирейтинге работодателей Омского 
региона по версии наиболее популярных сай-
тов, специализирующихся на отзывах. 

В такой агрессивной внешней информа-
ционной среде предприятия вынуждены опи-
раться на внутренние ресурсы, продвигая соб-
ственные сайты и группы в социальных сетях, 
тем самым предпринимая попытки по форми-
рованию HR-бренда. Согласно результатам ис-
следования, все тридцать организаций имеют 
собственные сайты. Однако, в 9 случаях из 10 
сайты статичные, т. е. информация на них прак-
тически не обновляется, и рассчитаны они в ос-
новном на клиентов, заинтересованных в про-
дукции предприятия. В части HR-бренда есть 
ссылка на вакансии и контакты службы управ-
ления персоналом.  

Анализ сайтов промышленных предпри-
ятий показал, что информация о работе у 80 % 
предприятий встроена в основной сайт, каждая 
вторая организация обновляет информацию о 
вакансиях. У трети предприятий на сайте выде-
лен отдельный раздел о работе со студентами, 
на двух сайтах указан только адрес, куда при-
носить резюме, без электронной почты. У двух 
организаций, чтобы отправить резюме, необхо-
димо зарегистрироваться на сайте. Наиболее 
популярный контент: существующие вакансии, 
возможности карьерного продвижения и обу-
чения, ценности и преимущества работы в ор-
ганизации. В качестве контента, которого нет 
на сайте, но можно было бы создать, можно 
предложить истории успеха сотрудников, но-
вости о корпоративных мероприятиях. 

Кроме этого, анализ показал, что каждое 
третье предприятие из десяти имеет собствен-
ные группы в социальных сетях. Наиболее по-
пулярная площадка среди социальных сетей – 
«ВКонтакте» (все предприятия, представлен-
ные в социальных сетях, используют ее). Сре-
ди ее преимуществ можно отметить возмож-
ность ведения собственных страниц и сооб-
ществ, наличие возможности для отправки со-
общений, легкость в обмене файлами, видео и 
изображениями, кроме того она была признана 
социальной сетью номер один в 2018 г. Стра-
ницы на Facebook имеют только четыре пред-
приятия, при этом информация либо дублиру-
ется из социальной сети «ВКонтакте», либо не 
имеет отношения к работе с персоналом.  

Такие социальные сети, как «Инстаграм» 
и «Одноклассники», анализируемыми компа-
ниями не используются. Несмотря на то, что в 
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«Инстаграм» красивый визуальный контент 
(фотографии, ролики, прямые эфиры), он до-
статочно неудобен для поиска и переписки. 
Социальная сеть «Одноклассники» носит боль-
ше развлекательный характер, ее аудитория в 
основном «возрастная» (35+), а при формиро-
вании HR-бренда компании скорее ориентиро-
ваны на более молодую аудиторию. 

3.2. Тип социального сообщества. На 
страницах в социальных сообществах анали-
зируемых предприятий HR-бренд встроен в 
контент основного сообщества, что, безуслов-
но, позволяет централизованно управлять им, 
а также привлекать большое количество уча-
стников и, как следствие, потенциальных кан-
дидатов. Другими словами, существует два под-
хода. В первом случае, которого придерживает-
ся большинство промышленных предприятий 
Омского региона, бренд компании неразделимо 
связан с HR-брендом, второй – когда это два 
отдельных направления работы. В профессио-
нальной среде не существует единого мнения о 
том, какой из подходов наиболее эффективен. 
Вместе с тем выделение HR-бренда позволяет 
формировать конкретную целевую аудиторию. 

Говоря о типах социальных сообществ и 
их ориентации на конкретную целевую ауди-
торию, есть смысл еще сказать о выделении 
внешнего и внутреннего HR-бренда. Внешний 
в первую очередь ориентирован на потенци-
альных соискателей, а внутренний – на своих 
работников, которые лучше любых инструмен-
тов могут продвигать компанию, в том числе 
на рынке труда.  

Результаты исследования показали, что 
предприятия, имеющие группы в социальных 
сетях, не делят целевые аудитории на потен-
циальных соискателей и своих работников.  

3.3. Контент социальных сообществ. 
Анализ контента исследуемых предприятий 
показал, что на 80 % он направлен на работни-
ков. Среди информации, которую размещают 
в группах в социальных сетях работодатели, 
можно выделить следующие тематические на-
правления: 

1. Мероприятия, которые проходят в ком-
пании, конкурсы, проекты. 

2. Новости компании. 
3. Интересные факты из жизни сотрудни-

ков (путешествия, увлечения, достижения). 
4. Контент несодержательного характера 

(музыка, фильмы). 
5. Истории успеха. 

6. Благотворительная деятельность. 
Возможно, данный подход оправдан, так 

как согласно исследованию подавляющее боль-
шинство (в среднем примерно три четверти) 
участников групп и подписчиков – это либо 
сотрудники, либо бывшие работники.  

В качестве контента, которого нет в сооб-
ществах, но можно было бы создать для повы-
шения привлекательности сообщества для по-
тенциальных соискателей, можно предложить: 
внешние конкурсы, преимущества работы в 
компании (ценностное предложение сотруд-
никам), существующие вакансии. 

Также в результате исследования было 
выявлено несколько опытов работы в социаль-
ных сетях. Например, группа сообщества од-
ной компании является закрытой, что позво-
ляет выкладывать информацию только для со-
трудников компании и быть корпоративным 
порталом для них. Страницей одного сообще-
ства не управляют совсем, что приводит к то-
му, что в контент попадают негативные отзы-
вы о работе компании. Также она использует-
ся как чат о вакансиях для соискателей. 

3.4. Частота наполнения контента. На 
всех социальных страницах предприятий (за 
исключением одной) контент обновляется сис-
тематически, хотя бы один раз в неделю. Ис-
ходя из публикаций (их несистемности и от-
сутствия четкой структуры контента), отсут-
ствует рубрикатор, который включает в себя 
тип рубрики, варианты пополнения, дни вы-
хода и хэштеги. 

4. Заключение. Таким образом, промыш-
ленные предприятия г. Омска работают в до- 
статочно агрессивной информационной среде 
и при этом не так активно используют Интер-
нет для продвижения HR-бренда. Работа по его 
продвижению носит больше формальный ха-
рактер. Так, есть информация на сайтах пред-
приятий о работе (вакансии, возможности обу-
чения и карьеры). Некоторые предприятия не 
открывают сообщества в социальных сетях, 
что, возможно, обусловлено политикой кор-
поративной безопасности. Если предприятия 
имеют страницы в социальных сетях, то кон-
тент в них выкладывается без какой-либо сис-
темы. Учитывая, что молодое поколение очень 
много времени проводит в Интернете и ин-
формацию получает преимущественно из не-
го, а промышленные предприятия испытыва-
ют «кадровый голод», развитие своих страниц 
в социальных сетях может позволить полу-
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чить конкурентное преимущество в развитии 
HR-бренда и, как следствие, на рынке труда. 
В качестве дальнейших направлений исследо-
вания можно выделить анализ работы с нега-
тивными отзывами на различных сайтах о ра-
ботодателях. 

Примечания 
1 Бруковская О., Осовицкая Н. HR-бренд. 5 ша-

гов к успеху вашей компании. URL: https://readster.me/ 
book/hr-brend-5-shagov-k-uspehu-vashej-kompanii/?f 
page=1. 

2 Рейтинг социальных сетей на 2018 год. URL: 
http://gs.seo-auditor.com.ru/socials/2018. 
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