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Аннотация. Содержание технико-технологической оснащенности предприятия раскры-
вается через определение потенциальной производственной способности путем увеличе-
ния производственной мощности в условиях роста спроса на высокотехнологичную про-
дукцию и услуги. Теоретические положения и выводы касаются структурного содержания 
технического и технологического развития через взаимосвязь с условиями развития тех-
нико-технологической базы. Приводятся основные элементы технической и технологиче-
ской оснащенности, которые могут быть измерены и ориентированы на рост технологи-
ческого уровня производства. Показано, что перспективы технической и технологической 
оснащенности лежат в развитии наукоемкости средств труда, уровня фундаментально-
сти научно-технических изысканий, а также технологической интеграции связанных про-
цессов. Выявлена устойчивая динамика ресурсного обеспечения в виде капитальных вли-
ваний в технологическое перевооружение и модернизацию производства в российской и 
западной экономике. Предлагается обобщенная картина инновационных подходов к тех-
ническому и технологическому развитию предприятий с обозначением специальных зон 
реализации производственного процесса путем технологизации, структурирования ме-
ханизмов диагностики данных по обоснованию управленческих решений, аутсорсинга 
услуг корпоративного управления и налогообложения транснациональных объединений. 
Раскрывается перспективность становления взаимоотношений промышленных предпри-
ятий и финансовых структур по принципу финансирования цепочек поставок. В качестве 
дальнейших исследований технологизации обозначаются цифровизация производства, 
экономика знаний, а также схемы платформенного сотрудничества промышленных ком-
паний и стейкхолдеров. Подчеркивается, что техническая и технологическая оснащен-
ность предприятий имеет высокую степень зависимости от состояния ресурсной базы, 
которая должна регулироваться с учетом отклонений от курса устойчивого развития.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00081. 
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Abstract. The content of technical and technological equipment of the enterprise is revealed 
through the definition of potential production capacity by increasing production capacity in the 
conditions of a growing demand for high-tech products and services. Theoretical provisions 
and conclusions relate to the structural content of technical and technological development 
through the relationship with the conditions for the development of the technical and techno-
logical base. There are given the main elements of technical and technological equipment that 
can be measured and focused on the growth of the technological level of production. It is shown 
that the prospects for technical and technological equipment lie in the development of knowl-
edge-intensive means of labor, the level of fundamental scientific and technical research, as 
well as technological integration of related processes. The stable dynamics of resource provi-
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sion in the form of capital injections into technological re-equipment and modernization of 
production in the Russian and Western economies are revealed. The article offers a synthesis of 
innovative approaches to the technical and technological development of enterprises with the 
designation of special areas of the production process by technologization, structuring mecha-
nisms of diagnostics data to inform management decisions, outsourcing services, corporate 
governance and the taxation of transnational associations. The article reveals the prospects for 
establishing relationships between industrial enterprises and financial structures based on the 
principle of supply chain financing. Further studies of technologization include the digitalization of 
production, knowledge economy, as well as schemes of platform cooperation between industrial 
companies and stakeholders. It is emphasized that the technical and technological equipment 
of enterprises has a high degree of dependence on the state of the resource base, which should 
be regulated taking into account deviations from the course of sustainable development.  
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1. Введение. Развитие экономики опирает-

ся на производство как технологическую систе-
му, объединяющую взаимосвязанные процессы, 
отвечающие экологическим и интеллектуаль-
ным вызовам современного общества. Практи-
ка неоднократно доказывала, что производст-
венный потенциал мировых лидеров напрямую 
зависит от технико-технологического состоя-
ния их структурных подразделений, которые 
входят в состав промышленных комплексов и 
имеют постоянные вливания в поддержание 
ресурсной базы. Это относится к развитию че-
ловеческих ресурсов, обновлению парка ма-
шин, техники, оборудования и формированию 
технологического портфеля. Принимая во вни-
мание ряд объективных ограничений в виде 
строгой специализации и уникальности произ-
водственных установок, способов добычи и пе-
реработки сырья / материалов, востребованно-
сти готовой продукции на рынке высокотех-
нологичных товаров и услуг, предприятия фор-
мируют собственную стратегию технико-тех-
нологического роста. Отличительными особен-
ностями данной стратегии выступают углубле-
ние технологической интеграции в рамках про-
изводственного цикла, формирование иннова-
ционных региональных и отраслевых научно-
технологических платформ с элементами циф-
ровой обработки данных, что открывает пер-
спективы долговременной устойчивости на-
циональной экономики в целом. 

2. Обзор литературы. Несмотря на неотъ-
емлемость технической и научно-технологи-
ческой обеспеченности промышленных пред-
приятий, вопросы отслеживания технологиче-
ских сдвигов, поиск доступных источников фи-
нансирования остаются открытыми для ме-
неджмента компаний, научно-исследователь-
ских центров, промышленных испытательных 

станций и лабораторий. Тем самым образуется 
не до конца изученный пласт методологиче-
ских разработок в зоне критериального оцени-
вания уровня технологического развития и схем 
привлечения инвестиций на реализацию про-
грамм модернизации производства. Особый 
интерес представляет поиск резервов техноло-
гического роста предприятий стратегического 
значения, в числе которых сектор нефти и газа, 
нефтехимии, технологического машинострое-
ния, информационных технологий. Исследова-
тели в области функционирования роботизиро-
ванных систем нефтегазовой отрасли О.В. Смо-
родова, С.В. Китаев, Д.М. Аминов, изучив спе-
цифику организации производства японских 
корпораций FANUC Corporation, Kawasaki 
Heavy Industries, OTC Daihen Inc., Panasonic 
Corporation, предлагают схему оценки надеж-
ности технологического оборудования с по-
вышенной вероятностью безотказной работы 
[1, с. 208]. На наш взгляд, подобные разработ-
ки позволяют значительно сокращать затраты 
времени на обслуживание оборудования и сни-
жать трудоемкость производственного процес-
са. В последнее время особое значение приоб-
ретает анализ факторов развития промышлен-
ных компаний в условиях неоиндустриальной 
экономики, таких как промышленная полити-
ка стимулирования научно-технологического 
роста, взаимовыгодное сотрудничество внутри 
кластерных образований, эффективность систе-
мы риск-менеджмента, которые детально пред-
ставлены в трудах российских ученых В.В. Би-
рюкова, И.Г. Горловской, О.П. Кузнецовой, 
Н.П. Ребровой, Л.А. Родиной, Е.А. Юмаева [2]. 
Безусловным активатором преобразования тех-
нологий на промышленных объектах выступа-
ют «кроссплатформенные» компетенции тру-
довых ресурсов, в связи с чем система оценки 
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цифровой грамотности трудового коллектива 
с целью последующего многоступенчатого обу-
чения способствует ускоренной интеллектуа-
лизации производства [3]. Группа ученых из 
стран Центральной Азии и Европы предлагает 
к внедрению сквозную модель подготовки спе-
циалистов в области Human Resources Manage-
ment по заранее согласованным образователь-
ным модулям с акцентом на стратегическое 
планирование, бизнес-аналитику и «большие 
данные», что позволит сократить расходы хо-
зяйствующих субъектов на обучение и пере-
подготовку кадров для управления «интеллек-
туальным» производством [4]. Наравне с сис-
темой управления производством важна роль 
технологической трансформации процессов 
снабжения и сбыта произведенной продукции. 
Международный коллектив, в состав которого 
вошли С. Баг (факультет инженерии и антро-
погенной среды Университета Йоханнесбурга, 
ЮАР), Л.Ц. Вуд (Университет Отаго в Даниди-
не, Новая Зеландия), С.К. Мангла (Плимутская 
школа бизнеса, Англия), С. Лутра (Государст-
венный инженерно-технологический институт 
в Нилохери, Индия), провел масштабные ис-
следования в области коммерческих закупок 
в рамках проекта Procurement 4.0 и предложил 
Программу цифровой трансформации вспо-
могательного производства [5]. Показательно 
то, что, несмотря на географическое рассеива-
ние и отраслевую принадлежность промыш-
ленных компаний и стейкхолдеров, налицо 
общность их интересов в развитии прорывных 
проектов технико-технологического оснаще-
ния производства. 

3. Гипотеза и методология исследова-
ния. Техническая / технологическая оснащен-
ность напрямую определяются состоянием ре-
сурсной базы предприятий, что выводит в ранг 
первостепенных задач определение траектории 
ресурсного обеспечения процесса производст-
венной трансформации с учетом фактически 
достигнутого уровня, а также перспектив рос-
та отдельных хозяйственных структур в соста-
ве комплексов. Предлагаемая система оценки 
базируется на положениях методологии науч-
ного исследования, апробированной практи-
кой аналитической работы; принципах досто-
верности, объективности, причинно-следствен-
ной связи экономических явлений. Для иссле-
дования тенденций развития технологизации 
используются методы экономико-статистиче-

ского анализа (динамические ряды, структур-
ный анализ), метод графической иллюстрации 
данных, выборочного наблюдения. Реализации 
подхода ускоренной технологизации способ-
ствует логическое обобщение инновационных 
подходов к техническому и технологическому 
оснащению с делением на основные стадии 
производственно-технологического цикла и ре-
сурсное обеспечение бизнес-процессов внутри 
и за пределами предприятия. 

4. Результаты исследования. Параметры 
оценки технической и технологической осна-
щенности определяются условиями и перспек-
тивами инновационного роста предприятий 
промышленности путем притока основного 
капитала (см. рис. 1). 

Проводя оценку притока инвестиций в 
основной капитал России и ряда стран Евро-
пы, можно сделать вывод, что в последние го-
ды складывается прогрессивная тенденция на-
ращивания производственных мощностей, при 
этом объемы капитальных вложений держатся 
на уровне 20–25 % от валового внутреннего 
продукта, тем самым сохраняются постоянные 
темпы обновления и технологической пере-
стройки субъектов хозяйствования (см. рис. 2)1. 

Если анализировать отраслевую структуру 
инвестиций в основной капитал, направленных 
на реконструкцию и модернизацию в 2018 г., 
можно выделить российских лидеров: метал-
лургический комплекс – 27,2 %; организации, 
специализирующиеся на научных исследова-
ниях и разработках, – 23,3 %; производство 
кокса и нефтепродуктов – 20,5 %; производи-
тели компьютеров, электронных и оптических 
изделий – 16,3 %; химическая промышлен-
ность – 15,1 %. Практически замыкают дан-
ный ряд разработчики компьютерного про-
граммного обеспечения, оказывающие также 
консультационные услуги в данной области и 
другие сопутствующие услуги по цифровиза-
ции, – на их долю пришлось 4,3 % от основно-
го капитала2. 

По мере технологического развития про-
изводственно-экономических систем расши-
ряется область привлечения ресурсов, которая 
переходит локальные границы одного пред-
приятия, в конечном итоге инструменты тех-
нологического роста модифицируются и ста-
новятся универсальными для группы компа-
ний и целых регионов (табл.). 
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Рис. 1. Структуризация содержания 

технической / технологической оснащенности промышленного предприятия 
Fig. 1. Structuring the content of technical / technological equipment of an industrial enterprise 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНАЩЕННОСТИ: 

 повышение наукоемкости средств труда, уровня фундаментальности научно-тех-
нических изысканий; 
 рост масштабов и расширение спектра применения современного микроэлектрон-

ного оборудования; 
 технологическая интеграция связанных процессов по направлению глубокой без-

отходной переработки сырья и материалов. 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
Определение потенциальной производственной способности предприятия 

путем увеличения производственной мощности в условиях роста 
спроса на высокотехнологичную продукцию и услуги 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА: 

 систематическое целевое обновление производственно-технологического обору-
дования путем вливания инвестиционных ресурсов; 
 активизация работы научно-исследовательских центров и лабораторий по разра-

ботке и внедрению ресурсосберегающих технологий; 
 формирование цифровых компетенций сотрудников, занятых на «интеллектуаль-

ном» производстве. 

Техническая составляющая: 
 энергетическая база (совокупность установок и сетей, в том числе классов «зеле-

ной» энергетики для бесперебойного обеспечения производства различными видами 
энергии); 
 физический и моральный износ, коэффициент обновления производственных ма-

шин и оборудования; 
 техническая база информационных процессов (функциональные характеристики 

информационно-вычислительной техники и средств связи). 

ОЦЕНОЧНАЯ БАЗА 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНАЩЕННОСТИ 

Технологическая составляющая: 
 описание применяемых технологий и технологических процессов; 
 степень прямого и удаленного контроля над составными частями производствен-

ного процесса; 
 действующие и планируемые способы / приемы переработки ресурсов, получения 

и сбыта готовой продукции; 
 состав, технологическая унификация документации общего и специального назна-

чения. 



А.Е. Миллер, Л.М. Давиденко 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1 

9 
 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в 2016–2018 гг., в % от ВВП 

Fig. 2. Dynamics of investments in fixed assets in 2016-2018, in % of GDP 
 
 

Инновационные подходы к техническому и технологическому развитию современной компании 
Innovative approaches to the technical and technological equipment of a modern company 

Основные подходы в области 
ресурсного обеспечения Механизмы реализации подходов Авторы научных 

изысканий 
Производственный процесс 

Политика технологизации «ин-
теллектуального» производства 

Концепция развития производственных техноло-
гий путем расширения возможностей использо-
вания ключевых элементов технологического 
режима на предприятиях обрабатывающей про-
мышленности, в том числе цифровое производ-
ство, аддитивное производство, робототехника 

А.Е. Миллер 
[6, p. 18] 

Система управления (структура менеджмента) 
Аналитический инструментарий 
в области риск-менеджмента 
промышленных объектов 

Диагностика данных по обоснованию управлен-
ческих решений с целью выбора / перехода на 
альтернативные виды энергетики с учетом фак-
торов: уровень дефицита в генерации и передаче 
электроэнергии, территориальная принадлеж-
ность, финансовые возможности участников 
энергетического рынка 

Л.А. Родина 
[7, с. 144] 

Использование резервов повы-
шения рентабельности при изме-
нении типа организации 

Механизмы аутсорсинга услуг корпоративного 
управления путем «когортного» анализа в по-
вторных мониторинговых и «лонгитюдных» ис-
следованиях 

Ю.И. Растова, 
Д.О. Яровой 

[8, с. 110] 

Система налогообложения круп-
ных компаний 

Модель налогообложения транснациональных 
корпораций с использованием схемы распреде-
ления консолидированной прибыли по всем ре-
гионам дислокации согласно объемам реализа-
ции продукции подразделения 

A. Ting, 
S.J. Gray [9] 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Основные подходы в области 
ресурсного обеспечения Механизмы реализации подходов Авторы научных 

изысканий 
Система распространения услуг и сбыта продукции 

Ресурсное обеспечение инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий на региональном 
уровне 

Оценка регионального несырьевого неэнергети-
ческого экспорта продукции верхнего передела 

М.А. Миллер 
[10, с. 187] 

Инновационное промышленное 
развитие региональных навига-
ционно-информационных систем 

Построение технологических платформ контроля 
качества транспортных услуг, автоматизации 
процессов мониторинга, диспетчеризации и 
управления транспортом 

Т.В. Кузнецова, 
Е.В. Морарь 
[11, с. 125] 

Платформенное взаимодействие 
на базе цифровых технологий 

Расширение сотрудничества в рамках цифровых 
платформ между коммерческими и некоммерче-
скими организациями, включая цифровые инст-
рументы локальной биржевой торговли 

S. Guillemot, 
H. Privat [12] 

 
 
Подтверждением тому, что технологиче-

ская оснащенность усиливает конкурентные 
позиции предприятий и формирует стратегию 
научно-технологического роста, служат ре-
зультаты опроса участников обучающего мо-

дуля «Производственный менеджмент» в гор-
но-металлургической компании ERG3 (произ-
водственные активы в Казахстане, Африке и 
Бразилии, бизнес-подразделения в России, 
Китае и Европе), рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса фокус-группы (120 чел. из числа производственного персонала, ИТР) 

корпорации ERG в 2018–2019 гг., % от числа респондентов 
Fig. 3. The results of a focus group survey (120 people from the production staff, engineers) 

of ERG Corporation in 2018-2019, % of the number of respondents 

Перспективы развития технической и 
технологической оснащенности современного 
производства представляются четкими шага-
ми на пути оптимизации бизнес-процессов, в 

которых наравне с промышленными предпри-
ятиями будут развиваться остальные участни-
ки экономической системы. Так, предприятия 
и финансовые учреждения смогут выстраивать 
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взаимосвязанную стратегию расширения биз-
неса с применением «интеллектуальных» ин-
струментов финансирования цепочек поставок 
и оценки кредитного риска заемщика [13]. Тех-
нологическое развитие напрямую определяет 
политику «интернационализации» компаний 
путем адаптации технологий к условиям эко-
системы на условиях социального равенства 
представителей малого, среднего, крупного 
бизнеса [14]. Наконец, глобальная цифровиза-
ция делает безграничными возможности при-
нятия решений с использованием безопасных 
«облачных» вычислений [15]. 

5. Заключение. Таким образом, можно 
утвердительно обозначить зависимость техни-
ческой и технологической оснащенности пред-
приятий от состояния ресурсной базы, причем 
эта зависимость распространяется как на все 
стадии производства и реализации продукции, 
так и на деловую активность контрагентов, про-
двигающих собственные интересы на рынке 
востребованных товаров и услуг, параллельно 
решая задачи технологического роста про-
мышленных компаний. В качестве перспектив 
исследования технической и технологической 
оснащенности важно отметить направление 
цифровизации производства, так как именно 
экономика нового типа позволит промышлен-
ным предприятиям повысить уровень техно-
логичности производства, основанный на про-
мышленной безопасности, простоте и скоро-
сти принятия решений с использованием мно-
гочисленных данных. Вторым спектром иссле-

дования феномена технологизации можно на-
звать экономику знаний, которая практически 
объединила усилия промышленных компаний, 
научных учреждений, субъектов информаци-
онно-коммуникационного сектора для реше-
ния задач интеллектуализации производствен-
ных систем управления. Третьим направлени-
ем можно назвать использование схем плат-
форменных взаимодействий между промыш-
ленными компаниями и стейкхолдерами. Рас-
крыв природу технологизации с таких пози-
ций, можно говорить о наличии действенного 
механизма поступательного движения про-
мышленных компаний в сторону устойчивого 
экономического роста. 

 
Примечания 
1 Сост. по: Инвестиции в России. 2019: стат. сб. 

/ Росстат. М., 2019. С. 11; Доля инвестиций, направ-
ленных на реконструкцию и модернизацию, в общем 
объеме инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности в Российской Федера-
ции // Федеральная служба государственной стати-
стики: офиц. сайт. URL: https://www.gks.ru/folder/11189; 
Gross fixed capital formation (investments), Percentage of 
gross domestic, GDP // Eurostat: official site. URL: https:// 
ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab= 
table&plugin=1&pcode=tec00011&language=en. 

2 Доля инвестиций, направленных на реконст-
рукцию и модернизацию, в общем объеме инвести-
ций в основной капитал по видам экономической дея-
тельности в Российской Федерации, 2018 год // Феде-
ральная служба государственной статистики: офиц. 
сайт. URL: https://www.gks.ru/investment_nonfinancial. 

3 Official site of Eurasian Resources Group S.a.r.l. 
(«ERG»). URL: https://https://www.erg.kz/en. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке теоретико-методического подхо-
да к ресурсному обеспечению развития технологической интеграции российских пред-
приятий обрабатывающей промышленности в контексте приоритетного научно-техно-
логического развития экономики России. Основополагающими методами исследования 
выбраны ключевые положения теории управления, теории организации и современных 
теорий технологического развития. Методологическую основу составили системный, эво-
люционный, процессный и ресурсный подходы. В процессе исследования применялся 
широкий спектр методов исследования: описания, обобщения и абстрагирования, клас-
сификации, аргументации, аналитический и графический. Теоретическими результатами 
исследования являются: раскрытие теоретико-методологических подходов к ресурсному 
обеспечению процесса технологической интеграции, которые позволят дать оценку ситуа-
ции относительно принимаемых решений субъектами технологической интеграции. При-
кладными результатами исследования выступают: аналитическая и графическая оценка 
проекта ресурсного обеспечения процесса технологической интеграции и его влияния 
на эффективность деятельности предприятия, основанная на оперативном мониторинге 
векторной направленности развития технологической интеграции, целеориентированно-
го на проведение регулярных корректировок ключевых параметров производственной 
деятельности предприятий обрабатывающей промышленности. Областью применения 
проекта ресурсного обеспечения технологической интеграции могут стать промышлен-
ные предприятия любой отраслевой принадлежности. Он позволяет объективно оценить 
векторную направленность основных технико-экономических показателей, дать оценку 
динамики их изменений как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Бесспорным 
преимуществом ресурсного обеспечения технологической интеграции является возмож-
ность изменения подходов к прогнозированию и планированию производственной дея-
тельности субъектов технологической интеграции. Развитие технологической интегра-
ции стимулирует к поиску новых комплексных форм оценки результативности производ-
ственной деятельности со своевременным учетом возможных факторов риска. 
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Abstract. The aim of the research is to develop a theoretical and methodological approach to 
resource support for the development of technological integration of Russian manufacturing 
enterprises in the context of priority scientific and technological development of the Russian 
economy. The basic research methods are the key provisions of management theory, organi-
zation theory, and modern theories of technological development. The methodological basis is 
based on system, evolutionary, process and resource approaches. There was used a wide 
range of research methods, such as description, generalization and abstraction, classification, 
argumentation, analytical and graphic methods. The theoretical results of the research are the 
disclosure of theoretical and methodological approaches to the resource support of the proc-
ess of technological integration, which will allow us to assess the situation regarding the deci-
sions made by the subjects of technological integration. The applied results of the research 
are analytical and graphical assessment of the project of resource support for the process of 
technological integration and its impact on the efficiency of the enterprise, based on opera-
tional monitoring of the vector direction of the development of technological integration, aimed 
at regular adjustments of key parameters of production activities of manufacturing enterprises. 
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The scope of application of the project of resource support of technological integration can 
become industrial enterprises of any industry affiliation. It allows to objectively assess the 
vector orientation of the main technical and economic indicators, to assess the dynamics of 
their changes in both the short and long-term periods. The undisputed advantage of providing 
resources for technological integration is the ability to change approaches to forecasting and 
planning production activities of subjects of technological integration. The development of 
technological integration encourages the search for new comprehensive forms of evaluating 
the performance of production activities with timely consideration of possible risk factors. 
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1. Введение. Стратегия научно-техноло-

гического развития экономики Российской Фе-
дерации определяет приоритетные направле-
ния, призванные служить основой инновацион-
ного развития рынка товаров и услуг, а также 
способствовать переходу к ресурсосберегаю-
щим технологиям. Требования глобальной кон-
куренции ориентируют на разработку органи-
зационно-экономического механизма, направ-
ленного на достижение согласованности науч-
но-технологической, инновационной, промыш-
ленной, экономической и ресурсной политики 
на промышленных предприятиях обрабатываю-
щей промышленности. 

Необходимостью исследования ресурсной 
составляющей технологической интеграции на 
промышленных предприятиях обрабатываю-
щей промышленности обосновывается акту-
альность исследования составных элементов 
ресурсного обеспечения технологической ин-
теграции, поскольку именно они определяют 
ключевые направления экономического роста 
страны. В последние пять лет складывается тен-
денция, когда ценовое предложение по возоб-
новляемым источникам энергии конкурирует с 
долгосрочными инвестициями в добычу угле-
водородов. На 2019 г. спрос на нефть в мире 
прогнозировался на уровне 100,3 млн барре-
лей в сутки, что на 1,45 млн баррелей превы-
шало прогноз аналитиков на предыдущий пе-
риод. Однако специалисты сходятся во мнении, 
что к началу 2025 г. доля возобновляемых ис-
точников энергии станет значительно увели-
чиваться, при сохранении темпов роста спроса 
на нефть до 1 % в год [1]. 

Коренное изменение ситуации в отраслях 
обрабатывающей промышленности (в частно-
сти, в отрасли машиностроения меняют номенк-
латуру выпускаемой продукции с учетом миро-
вой тенденции ввода в эксплуатацию электро-
мобилей на аккумуляторных батареях и водо-
роде; строительная отрасль и фармацевтика по-
степенно осваивают технологии производства 

материалов на основе катализа с получением 
наночастиц) влечет за собой необходимость ди-
версификации нефтеперерабатывающего секто-
ра, состоящей в модернизации мощностей по 
производству высококачественных полуфаб-
рикатов для нефтехимической промышленно-
сти. Именно сейчас назрела острая необходи-
мость технологической интеграции предпри-
ятий обрабатывающей промышленности.  

Параллельно с решением проблем в рам-
ках диверсификации обрабатывающего произ-
водства назрела необходимость решения во-
просов инфраструктурного строительства, уни-
фикации стандартов Единого рынка энергети-
ческих ресурсов в рамках ЕАЭС, формирова-
ния совместной инновационной платформы с 
научно-исследовательскими центрами и про-
мышленными предприятиями связанных от-
раслей для разработки и коммерциализации ре-
сурсосберегающих технологий. 

2. Гипотеза и методология исследова-
ния. При решении проблем перехода на глу-
бокие ресурсосберегающие технологии в об-
рабатывающей промышленности становится 
очевидной необходимость разработки и вне-
дрения специальных управленческих техноло-
гий, которые лягут в основу стратегии техноло-
гической революции отечественного промыш-
ленного комплекса. Согласно процессам техно-
логизации это происходит в рамках становле-
ния в мировой экономической системе шесто-
го технологического уклада, характеризующе-
гося развитием интеллектуальных технологий 
типа «умный завод», живым проектированием 
бизнес-процессов. В связи с этим технологиче-
ская интеграция, как направление системной 
технологизации, должна быть научно обосно-
ванной концепцией, которая включает сово-
купность механизмов, инструментов и мето-
дов для практической реализации на промыш-
ленных предприятиях российской экономики. 

На промышленных предприятиях обраба-
тывающей отрасли актуализируется потреб-
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ность в проведении комплекса организацион-
но-технических и финансово-экономических 
исследований, направленных на выявление 
проблемных аспектов ресурсного обеспечения 
технологической интеграции. 

Согласно информации Министерства энер-
гетики РФ, модернизация нефтеперерабатываю-
щих заводов и ввод новых мощностей вторич-
ных процессов реализуются в основном пред-
приятиями группы вертикально-интегрирован-
ных нефтяных компаний. Статистика послед-
них десяти лет показывает, что рост объемов пе-
реработки нефти сопровождается увеличением 
глубины переработки только на предприятиях, 
входящих в состав интегрированных хозяйст-
венных структур, что свидетельствует о наибо-
лее эффективном варианте продвижения новых 
технологий в рамках устойчивых связей по це-
почке добавленной стоимости. Предпосылки к 
ускоренным темпам технологической интегра-
ции возникли как внутри промышленных ги-
гантов, так и со стороны дестабилизации внеш-
них факторов функционирования в условиях 
срывов договоренностей на поставку техноло-
гического оборудования западными партнера-
ми. Несмотря на ухудшение делового климата, 
развитие отрасли продолжается, в процесс раз-
вития технологий вовлекаются отечественные 
научно-производственные лаборатории, специа-
лизированные научно-исследовательские струк-
туры, участники кластерных объединений. 

Постепенно увеличиваются расходы на 
НИОКР, которые относятся к затратам, создаю-
щим новые знания, и классифицируются уче-
ными в роли динамических ресурсов, совме-
стно с диверсификацией навыков и компетен-
ций определяющих инновационное развитие 
наряду с конкурентоспособностью предпри-
ятий. Однако практика показывает, что объем 
вливаний капитала в развитие научно-техно-
логического потенциала промышленных пред-
приятий обрабатывающей промышленности 
недостаточен, прогнозная эффективность инве-
стиционных вложений не всегда достигалась 
по результатам программ модернизации про-
изводства, что предопределяет важность разра-
ботки и внедрения специальных методик мо-
ниторинга затрат в освоение основного капи-
тала [2]. Стратегия эффективного освоения ин-
вестиций с целью перехода к более глубоким 
технологическим процессам призвана обеспе-
чить конкурентоспособность российской про-
мышленности в мировой экономике. 

С точки зрения научной значимости ис-
следование технологической интеграции в от-
раслях обрабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации позволит дополнить суще-
ствующие подходы к проведению научно-тех-
нологической и ресурсной политики на пред-
приятиях обрабатывающей промышленности, 
дополнить теорию организации методологиче-
скими положениями, раскрывающими суть и 
содержание условий и факторов процесса про-
ведения технологической интеграции, что, в 
свою очередь, позволит дать научное обосно-
вание методологии формирования стратегии 
научно-технологического развития хозяйст-
вующих субъектов смежных отраслей [3]. 

Исходя из современного состояния и ос-
новных направлений исследований по пробле-
мам ресурсного обеспечения технологической 
интеграции на предприятиях обрабатывающей 
промышленности, особенно выделяются лиде-
ры нефтегазовой отрасли, успешно воплощаю-
щие в жизнь преимущества диверсификации и 
углубления производства. К их числу относят-
ся компании, на базе которых функционируют 
крупные научно-исследовательские центры: 
Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, 
BP p.l.c., Royal Dutch Shell plc.com, Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras, ConocoPhillips 
Company, TOTAL S.A., Statoil ASA, PetroChina 
Company Limited, Eni S.p.A., Covestro, Lubrizol, 
Honeywell, Potash Corp., MOL Group, Flanders 
Cluster. Промышленные компании ориентиро-
ваны на развитие и продвижение технологий 
по направлениям, связанным с усилением кон-
курентной борьбы между компаниями, соеди-
ненными в единую цепочку создания стоимо-
сти, а также с наличием производственных и 
экономических связей со средними и малыми 
предприятиями, обладающими современной 
ресурсной базой и включенными в единую про-
изводственно-технологическую и сбытовую 
цепочку по всем направлениям вертикальной 
и горизонтальной интеграции. 

Реализация указанных направлений бази-
руется на принципах диверсификации произ-
водства с учетом смежных отраслей, таких как 
химия и нефтехимия, автомобилестроение, про-
изводство продуктов питания, выращивание 
фруктов и зерновых культур, текстильное про-
изводство, возобновляемые источники энер-
гии, информационно-коммуникационные тех-
нологии, что позволяет в полной мере реали-
зовать программу технико-технологического 
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роста. Важная роль в научно-технологическом 
развитии отводится взаимодействию государ-
ственных структур с бизнесом в определенных 
условиях деловой среды [4]. 

Российские ученые В.А. Цветков, О.С. Су-
харев и М.С. Байдурин выделяют специфику 
моделей ведения бизнеса относительно стран, 
в которых он развивается. Раскрывая особен-
ности американской модели интеграции, ис-
следователи отмечают доминирование прин-
ципа «строгого разграничения финансового и 
производственных секторов». В немецкой мо-
дели подчеркивается явно выраженные «гиб-
кие образования», маневренность которых в 
большей степени обеспечивается банками, под 
влиянием которых происходит слияние и по-
глощение (Mergers and Acquisitions, M&A) от-
дельных компаний. Японский подход ориен-
тирован на организацию производственного 
процесса, основанного на картельном соглаше-
нии. Такая ситуация возникает в том случае, 
когда конкретная отрасль официально призна-
ется «структурно неблагополучной», и на этом 
факте настаивает не менее двух третей компа-
ний отрасли. В этом случае предприятия тесно 
взаимодействуют с правительством и реали-
зуют программу сокращения избыточных про-
изводственных мощностей [5]. 

В настоящее время значительная часть 
международных исследований по интеграци-
онным преобразованиям проводится в рамках 
глобального проекта «Один пояс – один путь» 
(Belt & Road). Повышенный интерес к такого 
рода объединениям проявляют американские 
и японские инвесторы. Выяснилось, что с це-
лью контроля над оттоком капитала из стра-
ны правительство Китая ужесточило контроль 
трансграничных объединений, одобряя лишь 
те сделки, которые связывают участников гло-
бального проекта и ориентированы на техно-
логическую интеграцию с целью прогрессив-
ного развития в области технологий, научных 
исследований и разработок [6]. 

Мировое научное сообщество пытается 
комбинировать технологическое развитие и ин-
новации. Последний фактор широко использу-
ется американскими и европейскими научны-
ми школами для распространения собствен-
ной лидерской концепции в странах с разви-
вающейся экономикой [7]. В этом случае ин-
формационно-коммуникационные технологии 
позволяют им существенно облегчить процесс 
интеграции за счет экономии затрат на обра-

ботку входящей информации и прогнозирова-
ние результатов объединения предприятий [8]. 
В настоящее время западными исследователя-
ми приводятся в действие специальные меха-
низмы по адаптации «внешних» знаний к фор-
мированию технологической культуры компа-
ний и целых регионов, которые представляют 
интерес для внедрения и развития прорывных 
технологий [9]. 

Анализ мировых научных конкурентов в 
области комплексных фундаментальных ис-
следований в сопоставлении с реальным со-
стоянием технологического рынка промыш-
ленного сектора мировой экономики позволя-
ет сделать вывод, что перспективы для разви-
тия и глобального продвижения технологиче-
ской интеграции с участием России в услови-
ях современных вызовов очень высокие и тре-
буют безотлагательных действий. Особое ме-
сто занимает методологические подходы к 
развитию технологической интеграции. 

В целях достижения поставленной цели и 
задач проводимого исследования необходимо 
использовать такие методологические подхо-
ды, которые позволят увязать специфику пред-
мета исследования и методов, обеспечиваю-
щих применение того или иного подхода. По-
скольку нет универсального методологическо-
го подхода, требуется оценить и отобрать су-
ществующие принципы и методы, возможные 
к применению для исследования конкретного 
предмета и увязать их в рамках единого кон-
кретно-предметного подхода. Поэтому следует 
подойти к решению данной проблемы путем 
рассмотрения таких методологических подхо-
дов к развитию технологической интеграции и 
процессов ее формирования, как системный, 
эволюционный и процессный. Выбор указан-
ных подходов обусловлен предварительным 
рассмотрением существующих методологий и 
проведением анализа степени их соответствия 
для достижения цели и задач, заявленных в 
исследовании. Именно данные методологиче-
ские подходы в той или иной степени вклю-
чают в себя методы и принципы, позволяющие 
раскрыть предмет исследования с необходи-
мых сторон.  

Системный подход получил достаточно 
широкое распространение при проведении на-
учных исследований в самых различных облас-
тях знаний. Основоположниками данного на-
правления методологии научного знания явля-
ются А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи, Г. Сай-
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мон, П. Друкер, впоследствии разработками в 
области данного подхода занимались И.В. Блау-
берг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин. Системный 
подход ориентирует исследование на раскры-
тие целостности объекта и обеспечивающих ее 
механизмов, на выявление многообразных ти-
пов связей сложного объекта и сведение их в 
единую теоретическую картину [10]. Сущность 
данного подхода заключается в том, что изу-
чаемый объект рассматривается как система. 
Под системой в данном случае понимается со-
вокупность взаимосвязанных элементов. Лю-
бая система имеет входные данные, процессы 
по работе с входной информацией внутри сис-
темы и выходные данные. При этом одновре-
менно система функционирует под влиянием 
внешней среды, а внутри системы имеет место 
внутренняя среда или внутренняя структура, 
которая представлена совокупностью взаимо-
связанных компонентов, обеспечивающих про-
цесс воздействия субъекта управления на объ-
ект и достижение целей системы. Внешняя и 
внутренняя среды оказывают определенное 
влияние на функционирование системы как 
единого целостного организма и, вместе с тем, 
получают обратную связь в виде ответного 
воздействия системы на различные компонен-
ты или факторы обеих сред. 

Относительно данного подхода следует 
отметить, что он полностью соответствует спе-
цифике и условиям исследуемого предмета – 
развития технологической интеграции. Техно-
логическая интеграция имеет строго опреде-
ленную структуру, при формировании техно-
логической интеграции имеются входные дан-
ные, которые в процессе детального изучения 
и анализа подвергаются обработке, структури-
руются и объединяются на основе выработан-
ных критериев и принципов для совместной 
деятельности и достижения определенных це-
лей. В результате данных действий, как и пре-
дусматривает системный подход, получаем 
выходные данные. В случае, когда говорится о 
рассмотрении механизма формирования тех-
нологической интеграции как системы, то вы-
ходными данными могут выступать современ-
ные прогрессивные технологии, готовая про-
дукция, производимая в рамках горизонталь-
ной и вертикальной интеграции. Таким обра-
зом, можно заключить, что системный подход 
может быть использован для исследования тех-
нологической интеграции. Однако следует от-
метить, что данный подход не может приме-

няться как единственный, поскольку не уделя-
ет должного внимания процессам развития 
динамических изменений, затрагивающим бо-
лее широкий спектр факторов, нежели измене-
ние внутренней среды или отдельных факто-
ров внешнего воздействия. Он статичен в том 
плане, что не выходит за пределы отдельно взя-
той системы, не учитывает вероятности смены 
систем как таковых, изменений на более вы-
соком уровне, процессов взаимодействия, за-
имствования технологий, принципов развития, 
лучших практик, процессов отмирания старых 
систем и прихода на их смену новых. Данная 
проблема решается посредством применения 
эволюционного подхода. 

В зависимости от области знаний, где он 
применяется, эволюционный подход можно 
трактовать по-разному. В связи с тем, что рас-
сматривается возможность применения данно-
го подхода в области развития технологиче-
ской интеграции, под эволюционным подхо-
дом понимается исследование явлений, пред-
метов и процессов в их развитии, усложнении 
и преобразовании, исходя из условий внешней 
среды (экономической конъюнктуры, полити-
ческой и социальной обстановки). Эволюцион-
ный подход применялся представителями раз-
личных экономических школ в процессе разви-
тия экономических знаний. Так, К. Менгер ис-
пользовал эволюционный подход при анализе 
социальных институтов. По его мнению, они 
предстают перед обществом как «непреднаме-
ренный результат исторического развития». 
Идею спонтанности институтов, дополненную 
принципом культурной эволюции, уже в наше 
время отстаивали и разрабатывали Ф. Хайек и 
другие представители неоавстрийской школы 
[11, c. 627]. Весомый вклад в развитие и рас-
пространение эволюционных идей в экономи-
ке имели работы Й. Шумпетера. В своих рабо-
тах он отмечал и признавал важность и значи-
мость процессов возникновения, изменения и 
исчезновения социальных институтов, а также 
сделал акцент на процессе появления нового в 
широком смысле как неотъемлемой черте ка-
питалистической экономики [11, с. 628]. 

Следует отметить, что, несмотря на рас-
смотрение данного подхода с организацион-
ной точки зрения, основные его положения и 
принципы распространяются и на процессы 
функционирования технологической интегра-
ции. В случае с технологической интеграцией 
данный подход позволяет объяснить эволюци-
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онные процессы отбора видов существующих 
технологий, а также динамические процессы 
при формировании технологической интегра-
ции в тех формах, как они присутствуют в со-
временной экономике. Эволюционные процес-
сы в становлении и развитии технологической 
интеграции протекают не одно десятилетие, и 
в процессе определенного отбора внешней сре-
ды остаются наиболее сильные и приспособ-
ленные к установившимся условиям виды тех-
нологической интеграции. Исходя из всего вы-
ше сказанного, можно заключить, что эволю-
ционный подход отвечает специфике исследо-
вания развития технологической интеграции, 
но не в качестве основной методологии, а как 
дополнение к системному подходу, позволяю-
щее охватить те стороны рассматриваемого 
явления, которые уходят из внимания при ис-
пользовании системного подхода. 

Еще одним подходом, необходимым для 
исследования развития технологической инте-
грации, выступает процессный подход. Необ-
ходимость применения данного подхода обу-
словлена следующими причинами. Системный 
подход рассматривает процесс развития техно-
логической интеграции как системы – совокуп-
ности взаимосвязанных элементов, функцио-
нирующих во взаимодействии между собой и 
внешней средой. Эволюционный подход объяс-
няет отбор приемлемых существующим усло-
виям видов технологической интеграции, их по-
следовательную смену. Однако данные подходы 
не учитывают такой важный аспект, как про-
цесс формирования технологической интегра-
ции. Именно для восполнения данного пробела 
необходимо использование основ еще одного 
методологического подхода – процессного. 

Процессный подход в большей степени 
известен как один из подходов к управлению 
организацией. В данном исследовании поня-
тие процессного подхода имеет более широ-
кую трактовку. Так, под процессным подходом 
понимается подход к рассмотрению экономи-
ческих явлений как совокупности определен-
ных последовательных процессов или после-
довательной смены в развитии чего-либо. Не-
прерывное выполнение комплекса определен-
ных взаимосвязанных между собой видов дея-
тельности, функций или работ, каждая из ко-
торых рассматривается в виде процесса, т. е. 
как совокупность взаимосвязанных непрерыв-
но выполняемых действий, преобразующих не-
которые входы объектов, ресурсов, информа-

ции в соответствующие выходы, результаты. 
Данный подход предполагает последователь-
ную смену одного процесса другим, результат 
каждого предыдущего становится основой или 
входными данными для запуска следующего 
процесса, данный механизм работает до тех 
пор, пока не будет достигнута конечная цель, 
для достижения которой он был приведен в 
действие. 

Таким образом, были выявлены три мето-
дологических подхода, которые в той или иной 
степени могут быть использованы при иссле-
довании ресурсного обеспечения развития тех-
нологической интеграции, но каждый из кото-
рых в отдельности не охватывает все стороны 
технологической интеграции. Данное обстоя-
тельство не исключает возможности сочетания 
принципов всех трех подходов и условного их 
объединения. В связи с этим соблюдение прин-
ципов данных методологических подходов за-
ложено в основу разработки механизма ресурс-
ного обеспечения развития технологической 
интеграции в обрабатывающем производстве.  

3. Результаты исследования. Основным 
преимуществом формирования ресурсного 
обеспечения технологической интеграции яв-
ляется возможность определения необходимо-
го количества ресурсов и прогнозирование их 
потребности в будущем периоде. Разработка 
ресурсного обеспечения технологической ин-
теграции является достаточно трудоемким про-
цессом, однако он оправдывает свою трудоем-
кость, особенно для такой отрасли, как произ-
водство нефтехимического оборудования.  

Для предприятий обрабатывающей про-
мышленности, занимающихся производством 
нефтехимического оборудования, характерны: 
высокий производственный потенциал, позво-
ляющий полностью обеспечивать растущие по-
требности российского рынка; большие объемы 
экспортируемых изделий; низкий уровень тех-
нологической оснащенности; высокая степень 
износа основных фондов; недостаточный уро-
вень соответствия мировым стандартам; вы-
сокая ресурсоемкость продукции. 

Наиболее слабым местом на предприятиях 
нефтехимического оборудования является их 
недостаточная технологическая оснащенность. 
В рамках решения данной проблемы предпри-
ятия формируют такое ресурсное обеспечение 
технологической интеграции, которое позво-
ляет разрабатывать и внедрять проекты по 
улучшению состояния производственной и тех-
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нологической базы, внедрению новых прогрес-
сивных технологий. Процессу разработки ре-
сурсного обеспечения технологической инте-
грации предшествуют следующие действия: 
оценка потенциала предприятия; идентифика-
ция предприятия в деловой среде относительно 
предприятий-конкурентов; определение про-
екта развития предприятия и увязка ресурсно-
го обеспечения с данным проектом; формули-

ровка целей относительно запланированных 
результатов; сопоставление желаемых резуль-
татов и реальных возможностей. Важно заме-
тить, что в приведенный план действий могут 
вноситься коррективы – добавляются или, на-
оборот, исключаются какие-либо действия. 

Динамика ресурсного обеспечения на при-
мере АО «ТМЗ» представлена в таблице. 

 
Изменение ресурсного обеспечения в АО «ТМЗ» за 2015–2019 гг. 

The change in resource provision of "TMZ" for 2015-2019 

Материальные ресурсы Финансовые ресурсы Трудовые ресурсы Производственно-
технические ресурсы Период всего, 

млн руб. 
измене-
ние, % 

всего, 
млн руб. 

измене-
ние, % 

всего, 
чел. 

измене-
ние, % 

всего, 
млн руб. 

измене-
ние, % 

2015 2 858,9 – 11 988,3 – 2 200 – 4 539,6 – 
2016 4 861,5 170,0 13 944,9 116,3 2 217 100,8 12 913,1 284,4 
2017 5 620,4 115,6 17 778,8 127,5 2 245 101,3 14 347,9 111,1 
2018 6 486,2 115,4 19 814,5 111,5 2 235 99,5 15 110,8 105,3 
2019 8 016,5 123,6 24 842,9 125,4 2 248 100,6 15 877,6 105,1 
 
 
По данным таблицы можно сделать сле-

дующие выводы: в 2016 г. затраты на матери-
альные ресурсы возрастают на 70 % относи-
тельно 2015 г., затем рост снижается, и в 2017–
2019 гг. материальные ресурсы стабильно рас-
тут на 15–20 %; финансовые ресурсы растут в 
2016 и 2017 гг., однако 2018 г. оказался кри-
зисным, что отразилось в снижении их роста, 
но в 2019 г. темп роста практически достигает 
уровня 2017 г.; похожая тенденция просле-
живается и относительно трудовых ресурсов.  
В 2018 г. зафиксировано снижение численно-
сти персонала, однако в 2019 г. этот показатель 
опять начинает расти; что касается производ-
ственно-технических ресурсов, то можно за-
метить резкий скачок в увеличении их размера 
в 2016 г. относительно 2015 г., а начиная с 
2017 г. темп их роста снижается. 

Важным этапом в реализации ресурсного 
обеспечения технологической интеграции яв-
ляется оценка его влияния на эффективность 
деятельности предприятия. Наличие данного 
этапа необходимо с точки зрения применяе-
мых к нему критериев, а также возможностей 
и потенциала предприятия, однако усилия, при-
ложенные к ее разработке и внедрению, могут 
быть неоправданно высокими по сравнению с 
достигнутыми результатами. Именно поэтому 
итоговым этапом в процессе ресурсного обес-
печения технологической интеграции является 

этап оценки влияния на эффективность дея-
тельности предприятия. Оценка производится 
относительно основных показателей, характе-
ризующих эффективность деятельности пред-
приятия в целом: прибыль, конкурентоспособ-
ность продукции, показатели рентабельности, 
а также показатели, характеризующие финан-
совое состояние предприятия. Данные показа-
тели оцениваются во взаимосвязи c показате-
лями эффективности конкретных мероприя-
тий, проводимых в рамках ресурсного обеспе-
чения технологической интеграции.  

Среди основных мероприятий ресурсного 
обеспечения технологической интеграции сле-
дует выделить мероприятия, направленные на 
совершенствование технологической и техни-
ческой базы, улучшение технического состоя-
ния производственного оборудования, повы-
шение эффективности капитальных вложений, 
разработку и внедрение ресурсосберегающих 
технологий, сокращение потерь ресурсов, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
предприятия для внешних инвесторов, совер-
шенствование системы учета ресурсов и капи-
тальных вложений и др.  

Результативность каждого из мероприя-
тий ресурсного обеспечения технологической 
интеграции оценивается комплексным показа-
телем, характеризующим степень достижения 
поставленной цели мероприятия. В качестве ре-
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зультирующих показателей следует выделить: 
показатели эффективности инвестиционных 
проектов (чистый дисконтированных доход, 
внутренняя норма доходности, срок окупаемо-
сти и др.); экономия ресурсов в натуральном 
и денежном выражении; интегральный пока-
затель технологической привлекательности 
предприятия.  

Одной из проблем предприятий по про-
изводству нефтехимического оборудования яв-
ляется высокий уровень ресурсоемкости про-
дукции, что оказывает влияние и на основные 
показатели эффективности предприятия: вы-
ручку, себестоимость продукции и рентабель-
ность продаж (рис.). 

 

 
Влияние ресурсоемкости на показатели деятельности АО «ТМЗ» 

The impact of resource intensity on indicators of activity of "TMZ" 

Аналогичным образом может проводить-
ся оперативный мониторинг влияния показате-
лей эффективности конкретных мероприятий 
ресурсного обеспечения технологической инте-
грации на показатели эффективности деятель-
ности предприятия в целом. Реализация пред-
лагаемого проекта ресурсного обеспечения тех-
нологической интеграции позволяет снизить 
ресурсоемкость продукции на 5 % в год за счет 
применения ресурсосберегающих технологий. 
При этом фондовооруженность будет увели-
чиваться в среднем на 2 % за счет обновления 
производственной и технологической базы. 

4. Заключение. В качестве вывода следует 
заключить, что развитие технологической ин-

теграции не всегда носит линейный характер. 
Векторная направленность технологической ин-
теграции может меняться под влиянием техни-
ко-технологических и организационных изме-
нений производственной деятельности, дейст-
вия факторов внешней среды, целеориентиро-
ванных управленческих воздействий. Опера-
тивный мониторинг векторной направленно-
сти развития технологической интеграции по-
зволяет проводить регулярные корректировки 
ключевых параметров производственной дея-
тельности предприятий обрабатывающей про-
мышленности. 
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Аннотация. Каждый предприниматель раньше или позже прекращает свою деятель-
ность. Вместе с тем, этому этапу жизненного цикла предпринимателей в научных иссле-
дованиях уделяется мало внимания. Правильное понимание причин выхода предприни-
мателей из бизнеса необходимо для дальнейшего развития предпринимательского сек-
тора. Поэтому актуальным на современном этапе исследований является анализ особен-
ностей прекращения предпринимательской деятельности в национальных экономиках. 
Целью исследования является оценка причин выхода предпринимателей из собственно-
го бизнеса. В процессе проведения исследования использовалась информация, получен-
ная в процессе Глобального мониторинга предпринимательства за 2018 г. по 48 странам. 
Нами были изучены и проанализированы причины прекращения предпринимательской 
деятельности, предложена классификация этих причин, проведена оценка значений удель-
ных весов выхода из собственного бизнеса по разным группам причин во всех рассмот-
ренных странах. Указанная оценка основывалась на построении экономико-математиче-
ских моделей. Модели представляют собой функции плотности нормального распределе-
ния. По итогам вычислительного эксперимента определены средние значения показате-
лей и выявлены страны, для которых характерны высокие и низкие уровни прекращения 
предпринимателями своей деятельности. Доказано, что в большинстве стран прекраще-
ние деятельности обусловлено эндогенными причинами, связанными с проблемами в ор-
ганизации и управлении производством, недостаточными финансовыми ресурсами, низ-
кой квалификацией работников и менеджмента. Существенную роль в выходе предприни-
мателей из бизнеса играют также личные причины. Влияние экзогенных причин и желание 
конвертировать созданный бизнес в денежные средства значительно ниже. Полученные 
результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях, в учебном процессе 
высших учебных заведений, а также в деятельности органов государственного управле-
ния, связанных с регулированием предпринимательской деятельности. 
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Abstract. Every entrepreneur sooner or later ceases their activities. At the same time, little 
attention is paid to this stage of the life cycle of entrepreneurs in scientific research. Proper 
understanding of the reasons for the exit of entrepreneurs from business is necessary for the 
further development of the business sector. Therefore, the analysis of features of termination 
of business activity in national economies is relevant at the present stage of research. Pur-
pose of the study is to assess the reasons for the exit of entrepreneurs from their own busi-
ness. The study used information from the 2018 global entrepreneurship monitor for 48 coun-
tries. We have studied and analyzed the reasons for the termination of entrepreneurial activity, 
proposed a classification of these reasons, assessed the levels of exit from their own business 
for different groups of reasons in all the countries considered. This estimate was based on the 
construction of economic-mathematical models. Models are functions of the density of the 
normal distribution. Based on the results of the computational experiment, the average values 
of indicators were determined and the countries characterized by high and low levels of termi-
nation of their activities by entrepreneurs were identified. It is proved that in most countries the 
termination of business activity is caused by endogenous reasons associated with problems in 
the organization and management of production, insufficient financial resources, low qualifica-
tion of employees and management. Personal reasons also play a significant role in the exit of 
entrepreneurs. The impact of exogenous causes and the desire to convert the created busi-
ness into cash is much lower. The obtained research results can be used in further studies, in 
the educational process of higher education in universities, as well as by public authorities 
associated with the regulation of entrepreneurial activity.  
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1. Введение. Прекращение предпринима-
телями своей деятельности (называемое также 
их выходом из собственного бизнеса) привле-
кает в настоящее время гораздо меньшее вни-
мание исследователей, чем ранняя предприни-
мательская активность и деятельность устояв-
шихся (зрелых) предпринимателей. Вместе с 
тем очевидно, что когда-нибудь каждый пред-
приниматель прекратит свою деятельность, в 
том числе путем передачи своего бизнеса на-
следникам. Поэтому выход из бизнеса является 
неотъемлемой частью всестороннего понима-
ния предпринимательства как экономического 
явления. Выход из бизнеса является наименее 
понятной частью предпринимательства [1].  

Указываются условия прекращения пред-
принимательской деятельности, которые ее ха-
рактеризуют. Одновременно должны быть вы-
полнены следующие три условия: основатели 
частного бизнеса должны его покинуть, пере-
стать быть его собственниками и устраниться 
от принятия решений в этом бизнесе [2]. Важ-
но отметить, что концепция прекращения дея-
тельности фокусируется на людях, которые 
выходят из своего бизнеса, а не на ликвидации 
фирм, которые они создали. В процессе изуче-
ния проблемы прекращения предприниматель-
ской деятельности был сделан важный вывод, 
что явление выхода из бизнеса не эквивалент-
но неудаче в предпринимательстве [3]. Ана-
логичный вывод следует из репрезентативных 
эмпирических данных по американским пред-
принимателям, которые показали, что пример-
но треть предпринимателей характеризовала 
свой бизнес как вполне успешный в момент 
выхода из него [4].  

Отмечается, что многие предпринимате-
ли начинают свою деятельность, не задумыва-
ясь о конечном результате, в то время как дру-
гие придерживаются довольно четкой страте-
гии выхода с самого начала [5]. 

Целью исследования является оценка 
уровней прекращения предпринимательской 
деятельности по разным причинам, характер-
ного для современных национальных эконо-
мик. В процессе нашего исследования были 
решены следующие задачи: 

– проведен анализ основных причин пре-
кращения предпринимательской деятельности 
и предложена их классификация; 

– оценен уровень выхода из своего бизне-
са предпринимателей, характерный для каж-
дого из классов причин.  

Проведенное исследование направлено 
на понимание причин прекращения предпри-
нимательской деятельности в разных странах. 
Оно позволит получить новую информацию об 
особенностях прекращения предприниматель-
ской деятельности, а также о сложившихся 
уровнях выхода из бизнеса по разным причи-
нам. Наличие такой информации представляет 
интерес для предпринимателей, а также го-
сударственных органов и других организаций, 
связанных с формированием планов, программ 
и прогнозов развития предпринимательского 
сектора. Кроме того, данная статья вносит свой 
вклад в дискуссию по проблеме прекращения 
предпринимательской деятельности. 

2. Обзор литературы. Изучению причин 
прекращения деятельности предпринимателей 
посвящено значительное количество научных 
исследований. Наибольший интерес среди них 
представляют рассмотренные ниже работы.  

Считается, что даже потенциально успеш-
ные предприниматели вынуждены уходить из-
за кризисных явлений в экономиках и пробле-
мах на рынках [6]. Приводятся такие причины 
выхода из бизнеса, как финансовый крах фирм, 
неспособность предпринимателей достичь по-
ставленных целей, денежные и налоговые про-
блемы. При этом указываются два типа при-
чин прекращения работы: влияние окружаю-
щей фирму среды либо непосредственно внут-
рипроизводственные проблемы [7].  

В качестве внутренних причин, которые 
способствуют выходу из бизнеса, указываются 
недостатки в управлении предприятием, недо-
статочность собственных финансовых ресур-
сов, отсутствие знаний и компетенций у пред-
принимателя, неквалифицированные работни-
ки [8]. Наряду с низким уровнем управленче-
ских и предпринимательских навыков отмеча-
ется также и отсутствие лидерских качеств [9]. 
Обращается внимание на такие внутренние 
причины выхода из бизнеса, как неправильное 
управление, нереалистичное планирование и 
неадекватные инновации [10]. Во многих слу-
чаях эффективность бизнеса не соответствует 
минимальному порогу экономической жизне-
способности, предусмотренному предприни-
мателем [11].  

Ряд исследований посвящен прекраще-
нию деятельности в связи с желанием предпри-
нимателей снизить риск и получить денежные 
средства. Подробно рассмотрена такая альтер-
натива продолжению своего бизнеса и сохра-
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нению функционирования на конкурентных 
рынках [12]. Некоторые ученые называют такой 
вариант выхода из предпринимательства сбо-
ром бизнес-урожая или реализацией остаточ-
ного дохода. Этот процесс часто может пред-
ставлять собой единственный шанс для пред-
принимателей получить вознаграждение за 
многие годы напряженной работы [13]. Еще 
одной сходной причиной является продажа ин-
теллектуальной собственности, которую пред-
приниматель разработал [14]. 

Зачастую предприниматели прекращают 
деятельность, поскольку ищут лучшие возмож-
ности продолжения своей карьеры, такие как 
получение высокодоходной работы, получе-
ние дополнительного образования, миграция 
или другие перспективы [15]. Наиболее рас-
пространенным карьерным путем называется 
последующая оплачиваемая занятость [16]. 
Очевидно, что во многих случаях прекраще-
ние предпринимательства связано с выходом 
людей на пенсию [17]. 

В целом анализ проведенных до настоя-
щего времени исследований позволил сделать 
вывод о большом разнообразии причин пре-
кращения предпринимательской деятельности, 
что выдвигает в число актуальных проблему их 
классификации и типизации. Кроме того, в ис-
следованиях не уделено достаточного внима-
ния оценке уровня выхода из бизнеса по раз-
ным причинам.  

3. Методы исследования и данные. На-
ша статья посвящена анализу причин прекра-
щения предпринимательской деятельности в 
экономике современных стран. Как уже отме-
чалось, имеется большое количество причин 
прекращения деятельности предпринимателей 
в современных условиях. Представляется це-
лесообразным рассмотрение агрегированных 
причин выхода предпринимателей из бизнеса. 
Анализ, проведенный в процессе нашего ис-
следования, позволил агрегировать все основ-
ные причины прекращения предприниматель-
ской деятельности в четыре класса (группы): 

1. Экзогенные причины, непосредственно 
влияющие на предпринимательскую деятель-
ность. К ним относятся внешние по отношению 
к предприятиям институциональные и органи-
зационные причины, а именно: государствен-
ная, региональная и муниципальная политика, 
административные барьеры, изменения нало-
гового законодательства, проблемы во взаимо-
действии с контрольными и надзорными орга-

нами, а также кризисные явления в экономике 
и проблемы на рынках.  

2. Эндогенные причины, снижающие эф-
фективность предпринимательской деятельно-
сти и препятствующие возможности эффектив-
ной конкуренции предпринимателей на рын-
ках товаров и услуг. Основными из них явля-
ются: нерентабельность производства, отсутст-
вие необходимого финансирования, трудности 
технологического и управленческого характе-
ра, различные происшествия и инциденты.  

3. Причины, обусловленные желанием 
предпринимателей получить прибыль, или, 
как указывалось в ряде научных работ, упо-
мянутых в обзоре литературы, снять бизнес-
урожай, т. е. прекратить деятельность и пре-
образовать достигнутые в бизнесе результа-
ты, основные фонды и нематериальные акти-
вы в денежные средства. 

4. Личные причины, когда предпринима-
тели прекращают деятельность под влиянием 
факторов, непосредственно не связанных с 
производственной деятельностью своих пред-
приятий. К ним относятся состояние здоровья, 
уход на пенсию, необходимость больше вре-
мени уделять семейным проблемам, желание 
посвятить себя другим занятиям, а также по-
явление возможности заработка, не связанно-
го с предпринимательством, например пере-
ход на работу по найму.  

Для оценки уровней прекращения пред-
принимательской деятельности по этим клас-
сам причин использовались показатели, ха-
рактеризующие соответствующие удельные 
веса вышедших из бизнеса предпринимате-
лей по этим причинам в общей численности 
всех прекративших деятельность за рассмат-
риваемый год. 

Большое значение в изучении современно-
го предпринимательства в разных странах иг-
рают социально-экономические исследования 
по проектам Глобального мониторинга пред-
принимательства (Global Entrepreneurship Mo-
nitor). Эти обследования включают большое 
количество показателей, описывающих дея-
тельность людей, являющихся владельцами и 
создателями своего бизнеса. Среди показате-
лей, характеризующих деятельность предпри-
нимателей – людей в возрасте от 18 до 64 лет, 
собирались данные о количестве прекратив-
ших деятельность (вышедших из собственного 
бизнеса) за прошедший год.  

В нашем исследовании использовалась ин-
формация проекта за 2018 г. (https://www.gem-
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consortium.org/file/open?fileId=50213). В этом 
проекте представлены данные по 48 странам, 
т. е. почти четверти от общего числа незави-
симых государств. Эти страны распределены 
по регионам следующим образом: Европа – 
20 стран, Латинская Америка – 9, Азия и Океа-
ния – 12, Африка – 5, Северная Америка – 2. 
Они относятся к одной из трех основных групп 
по уровню доходов населения: высокие дохо-
ды – 30 стран, средние доходы – 11, низкие – 7. 

В процессе исследования тестировались 
две гипотезы: 

1) в настоящее время сложились сущест-
венные различия в значениях удельных весов 
вышедших из бизнеса предпринимателей по 
каждому из классов причин в общей числен-
ности людей, прекративших предприниматель-
скую деятельность;  

2) значения показателей, характеризую-
щих прекращение предпринимательской дея-
тельности, имеют значительную дифференциа-
цию по странам. 

Проверка этих гипотез проводилась с ис-
пользованием математических моделей, пред-
ставляющих собой функции плотности нор-
мального распределения. Разработка указан-
ных функций, как показывают выполненные 
ранее работы автора, позволяют получить не-
смещенные характеристики изучаемых эконо-
мических процессов. Методология использо-
вания функций плотности нормального рас-
пределения для оценки удельных показателей 
приведена в статьях [18; 19].  

4. Результаты исследования. В настоя-
щей статье приведены разработанные автором 
экономико-математические модели. Разработ-
ка этих моделей основывалась на информации, 
собранной в процессе обследования по проекту 
Глобального мониторинга предпринимательст-
ва за 2018 г. Фрагмент массива исходных дан-
ных, использовавшихся при разработке моде-
лей, приведен в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Распространенность причин прекращения предпринимательской деятельности, % 

T a b l e  1. Prevalence of reasons for termination of business activity, % 

Причины прекращения предпринимательской деятельности Страна Первый класс Второй класс Третий класс Четвертый класс 
Ангола 1,8 73,4 3,2 21,6 
Аргентина 8,7 49,0 6,9 35,3 
Австрия 6,1 37,5 15,7 40,6 
Бразилия 0 55,0 8,2 36,8 
Болгария 8,4 80,4 0 11,1 
Канада 3,7 41,3 23,9 31,1 

 
 
В качестве моделей нами были разрабо-

таны зависимости, характеризующие нормаль-
ное распределение исследуемых показателей 
по рассматриваемым странам. Далее приведе-
ны функции (y), описывающие удельный вес 
предпринимателей, прекращающих свою дея-
тельность по причинам, относящимся к каж-
дому из указанных выше классов (x, %) в об-
щей численности предпринимателей, вышед-
ших из бизнеса: 

– по первому классу причин: 
2( 4 97)1

2 3 07 3 07
1 1

90 10( )
3 07 2

x ,
, ,,y x e

, π

− −
× ×= ⋅

×
; 

– по второму классу причин: 
2( 49 89)2

2 14 24 14 24
2 2

480 32( )
14 24 2

x ,
, ,,y x e

, π

− −
× ×= ⋅

×
; 

– по третьему классу причин: 
2( 5 81)3

2 3 35 3 35
3 3

256 08( )
3 35 2

x ,
, ,,y x e

, π

− −
× ×= ⋅

×
; 

– по четвертому классу причин: 
2( 36 89)4

2 13 04 13 04
4 4

426 67( )
13 04 2

x ,
, ,,y x e

, π

− −
× ×= ⋅

×
. 

Качество разработанных моделей оцени-
валось с использованием трех тестов. Вычис-
лительный эксперимент показал, что вычис-
ленные величины статистик по тесту Колмо-
горова–Смирнова расположены в интервале 
от 0,042 до 0,103. Эти значения существенно 
меньше, чем табличная величина, составляю-
щая 0,152 (при уровне значимости 0,05). Рас-
четные значения по тесту Пирсона составля-
ют от 0,094 до 4,470, что меньше табличной 
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величины (9,49). Вычисленные величины ста-
тистик по тесту Шапиро–Вилка превышают 
табличное значение 0,93 (уровень значимости 
0,01). Эконометрический анализ по указан-
ным тестам показал высокое качество каждой 
функции.  

С использованием функций плотности 
нормального распределения были получены 
характеристики, показывающие достигнутые в 
2018 г. значения удельных весов предприни-
мателей, прекративших деятельность по причи-
нам, относящимся к каждой из групп (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Показатели, характеризующие причины прекращения 

предпринимательской деятельности, % 
T a b l e  2. Indicators describing the reasons for termination of business activity, % 

Класс причин Среднее значение Значения, характерные для большинства стран (68 %) 
Первый 4,97 1,90–8,04 
Второй 49,89 35,65–64,16 
Третий 5,81 2,46–9,16 
Четвертый 36,89 23,85–49,93 

 
 

Информация в табл. 2 показывает, что 
среднее по странам значение удельного веса 
предпринимателей, вышедших из своего бизне-
са по экзогенным причинам, в 2018 г. состав-
ляло 4,97 %. Уровень указанного показателя, 
больший верхней границы интервала харак-
терных для большинства стран значений, от-
мечался в Пуэрто-Рико, Словакии, Гватемале, 
Словении, Франции, Греции и Италии. Значе-
ния этого показателя, меньшие нижней грани-
цы интервала, имели место в Японии, Мадага-
скаре, Индии, Китае, Иране, Испании и Чили.  

Средний по рассматриваемым странам 
удельный вес предпринимателей, прекратив-
ших деятельность по эндогенным причинам, 
составлял 49,89 %. Уровень указанного пока-
зателя, больший верхней границы интервала 
характерных для большинства стран значений, 
в 2018 г. имел место в Иране, Панаме, Египте, 
Анголе, Индии, Болгарии и России. Низкие зна-
чения (от 24 до 35 %) отмечались в Нидерлан-
дах, Люксембурге, Англии, Словении, Саудов-
ской Аравии, Хорватии, Швейцарии и Швеции. 

Средний по 48 странам удельный вес пред-
принимателей, вышедших из бизнеса для полу-
чения прибыли, составил 5,81 %. Удельный вес 
выше верхней границы интервала отмечался в 
таких странах, как Испания, Индонезия, ОАЭ, 
Австрия, Катар, Канада. Низкие значения показа-
теля наблюдались в Болгарии, Колумбии, Чили, 
Египте, Пуэрто-Рико, Словакии и Мадагаскаре.  

Средняя величина доли предпринимателей, 
прекративших деятельность по личным причи-
нам, составила в 2018 г. 36,89 %. Высокий уро-
вень этого показателя имел место в Чили, Ир-
ландии, Словении, Тайване, Англии, Швейца-

рии и Нидерландах. Значения, меньшие нижней 
границы интервала, были в России, Индии, Сау-
довской Аравии, Анголе, Марокко и Болгарии.  

Проведенные расчеты показали, что для 
большинства рассмотренных стран, как пока-
зывают данные табл. 2, характерен относитель-
но низкий уровень прекращения предприни-
мательской деятельности в связи с негативным 
влиянием экзогенных (организационных и ин-
ституциональных) причин. В среднем только 
каждый двадцатый предприниматель прекра-
щал свою деятельность под влиянием экзоген-
ных причин. Немногим больше доля предпри-
нимателей, отнесенных нами к третьей группе. 
В среднем по всем странам к ним относился 
каждый семнадцатый предприниматель, вы-
шедший из бизнеса. Наибольший удельный вес 
в среднем по 48 рассматриваемым странам ха-
рактеризовал предпринимателей, прекратив-
ших свою деятельность по эндогенным причи-
нам. К ним в 2018 г. относилась почти полови-
на таких предпринимателей. Достаточно высо-
ким был уровень предпринимателей, вышед-
ших из бизнеса в связи с личными причинами. 
Их доля превышала треть прекративших дея-
тельность предпринимателей. 

Приведенные в табл. 2 данные показали 
наличие существенных различий в значениях 
удельных весов вышедших из бизнеса пред-
принимателей, которые относятся к каждому 
из классов причин в общей численности лю-
дей, прекративших предпринимательскую дея-
тельность. Эти данные свидетельствуют, что 
значения показателей, характеризующих пре-
кращение предпринимательской деятельности, 
имеют значительную дифференциацию по стра-
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нам. Таким образом, можно сделать вывод, что 
обе выдвинутые ранее гипотезы нашли свое 
подтверждение. 

5. Заключение. Научную новизну содер-
жат следующие результаты исследования: 

– предложена классификация причин пре-
кращения деятельности предпринимателей; 

– разработаны функции плотности нор-
мального распределения, удельный вес вышед-
ших из бизнеса по четырем классам причин в 
общей численности предпринимателей, пре-
кративших свою деятельность, по 48 рассмат-
риваемым странам; 

– по каждому классу причин определены 
средние значения показателей, характеризую-
щих удельный вес вышедших из бизнеса по 
соответствующим причинам в общей числен-
ности предпринимателей, прекративших свою 
деятельность;  

– по каждому классу причин определены 
интервалы изменения значений показателей, 
характерных для большинства стран;  

– доказано, что прекращение предприни-
мательской деятельности в рассматриваемых 
странах в наибольшей степени обусловлено 
эндогенными и личными причинами; 

– показано, что в большинстве стран экзо-
генные причины не оказывают большое влия-
ние на выход предпринимателей из бизнеса; 

– показано, что каждый тринадцатый пред-
приниматель выходит из бизнеса с целью пре-
вращения накопленных в процессе своей дея-
тельности активов в денежные средства; 

– определены страны, в которых показа-
тели выхода предпринимателей из бизнеса 
имеют существенно более высокие значения, 
чем в большинстве стран; 

– определены страны, в которых показа-
тели выхода предпринимателей из бизнеса 
имеют существенно меньшие значения, чем в 
большинстве стран; 

– показано наличие существенной диф-
ференциации по странам значений показате-
лей, характеризующих прекращение предпри-
нимательской деятельности. 

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности быть использован-
ным в работах по обоснованию мероприятий 

по повышению эффективности предпринима-
тельского сектора в нашей стране, определения 
наиболее целесообразных мероприятий по со-
кращению выхода предпринимателей из своего 
бизнеса. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы органами государственного управ-
ления для разработки политики развития пред-
принимательства исходя из сложившихся в Рос-
сии и отдельных ее регионах причин прекра-
щения предпринимательской деятельности. 
Речь идет о реализации мероприятий в рамках 
Стратегия развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г., в том числе оказания помощи 
предпринимателям, у которых возникли труд-
ности в производстве и реализации продукции, 
а также управлении своими предприятиями. 
Поддержка предпринимателей должна преду-
сматривать три основные формы:  

– финансовую (предоставление грантов, 
субсидий, снижение процентов по кредитам); 

– имущественную (услуги бизнес-инкуба-
торов, аренда и лизинг оборудования);  

– консультационную (подготовку и повы-
шение квалификации предпринимателей и на-
емных работников). 

Для начинающих и тем более зрелых пред-
принимателей представляет интерес информа-
ция о факторах, оказывающих влияние на пре-
кращение своего бизнеса. Соответствующие 
знания позволяют им правильно планировать 
свои действия на перспективу.  

Разработанные в процессе исследования 
модели могут применяться органами управле-
ния, общественными и другими организациями 
при обосновании планов и программ развития 
и совершенствования предпринимательства. 

Предложенный в статье методический 
подход и инструменты могут быть использо-
ваны в научных исследованиях по проблемам 
предпринимательства. Полученные новые зна-
ния могут быть использованы в учебном про-
цессе при подготовке бакалавров и магистров, 
а также обучении специалистов, связанных с 
малым и средним предпринимательством.  

Дальнейшие исследования связаны с изу-
чением вариантов прекращения предпринима-
тельской деятельности. 

 
Литература 

1. Peters B. Early Exits: Exit Strategies for Entrepreneurs and Angel Investors (But Maybe Not 
Venture Capitalists) / Meteor Bytes Data Management Corp. – Vancouver, Canada, 2009. – 195 p. 



Iu.S. Pinkovetskaia 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2020, Vol. 18, no. 1  

30 

2. De Tienne D. R. Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: 
Theoretical development // Journal of Business Venturing. – 2010. – Vol. 25, Iss. 2. – P. 203–215. 

3. Knott A. M., Posen H. E. Is failure good? // Strategic Management Journal. – 2005. – Vol. 26, 
Iss. 7. – P. 617–641. 

4. Bates T. Analysis of young, small firms that have closed: Delineating successful from unsuccess-
ful closures // Journal of Business Venturing. – 2005. – Vol. 20, Iss. 3. – P. 343–358. 

5. De Tienne D. R., Cardon M. S. Impact of founder experience on exit intentions // Small Business 
Economics. – 2012. – Vol. 38, Iss. 4. – P. 352–374. 

6. Egeln J., Falk U., Heger D., Hower D., Metzger G. Ursachen für das Scheitern junger 
Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens : Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. – Mannheim und Neuss, 2010. – 110 p. 

7. Stokes D., Blackburn R. Learning the hard way: the lessons of owner-managers who have closed 
their businesses // Journal of small business and enterprise development. – 2002. – Vol. 9, Iss. 1. – P. 17–27. 

8. Stokes D. Small Business Management. – London : Continuum International Publ., 2002. – 416 p. 
9. Parastuty Z., Breitenecker R. J., Schwarz E. J., Harms R. Exploring the Reasons and Ways to 

Exit: The Entrepreneur Perspective // Contemporary Entrepreneurship: Multidisciplinary Perspectives on 
Innovation and Growth / Eds. D. Bögenhold, J. Bonnet, M. Dejardin, D. Garcia Perez de Lema. – Sprin-
ger International Publ., 2016. – P. 159–172. 

10. Cardon M. S., Stevens С. E., Potter D. R. Misfortunes or mistakes? Cultural sensemaking of 
entrepreneurial failure // Journal of Business Venturing. – 2011. – Vol. 26, Iss. 1. – P. 79–92. 

11. Ucbasaran D., Shepherd D. A., Lockett A., Lyon S. J. Life after business failure: The Process 
and Consequences of Business Failure for Entrepreneurs // Journal of Management. – 2012. – Vol. 39, 
Iss. 1. – P. 163–202. 

12. Cefis E., Marsili O. Born to flip. Exit decisions of entrepreneurial firms in high-tech and low-
tech industries // Journal of Evolutionary Economics. – 2011. – Vol. 21(3). – P. 473–498. 

13. Foo C., John R., John B. Successful Exit Processes of SMEs in Australia. – Wellington, New 
Zealand, 2009. – 28 p. 

14. Wennberg K., De Tienne D. What do we really mean when we talk about 'exit'? A critical review 
of research on entrepreneurial exit // International Small Business Journal. – 2014. – Vol. 32, Iss. 1. – 
P. 4–16. 

15. Bates T. Analysis of young, small firms that have closed: Delineating successful from unsuc-
cessful closures // Journal of Business Venturing. – 2005. – Vol. 20, Iss. 3. – P. 343–358. 

16. Hessels J., Grilo I., Thurik R., van der Zwan P. Entrepreneurial exit and entrepreneurial en-
gagement // Journal of Evolutionary Economics. – 2011. – Vol. 21, Iss. 3. – P. 447–471. 

17. Harhoff D., Stahl K., Woywode M. Legal form, growth and exit of West German firms – Em-
pirical results for manufacturing, construction, trade and service industries // The Journal of Industrial 
Economics. – 1998. – Vol. XLVI (4). – P. 453–488. 

18. Пиньковецкая Ю. С. Женская предпринимательская активность и ее отраслевая структу-
ра // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2018. – № 4 (64). – С. 126–137. – DOI: 
10.25513/1812-3988.2018.4.126-137. 

19. Пиньковецкая Ю. С. Моделирование показателей деятельности малого и среднего пред-
принимательства в регионах с использованием функции плотности нормального распределения // 
Проблемы развития территории. – 2015. – № 6 (80). – С. 93–107. 

 
References 

1. Peters B. Early Exits: Exit Strategies for Entrepreneurs and Angel Investors (But Maybe Not 
Venture Capitalists), Meteor Bytes Data Management Corp., Vancouver, Canada, 2009, 195 p. 

2. De Tienne D.R. Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: 
Theoretical development. Journal of Business Venturing, 2010, Vol. 25, iss. 2, pp. 203-215. 

3. Knott A.M., Posen H.E. Is failure good? Strategic Management Journal, 2005, Vol. 26, iss. 7, 
pp. 617-641. 

4. Bates T. Analysis of young, small firms that have closed: Delineating successful from unsuc-
cessful closures. Journal of Business Venturing, 2005, Vol. 20, iss. 3, pp. 343-358. 



Ю.С. Пиньковецкая 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1 

31 

5. De Tienne D.R., Cardon M.S. Impact of founder experience on exit intentions. Small Business 
Economics, 2012, Vol. 38, iss. 4, pp. 352-374. 

6. Egeln J., Falk U., Heger D., Hower D., Metzger G. Ursachen für das Scheitern junger 
Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie, Mannheim und Neuss, 2010, 110 p. (in German). 

7. Stokes D., Blackburn R. Learning the hard way: the lessons of owner-managers who have closed 
their businesses. Journal of small business and enterprise development, 2002, Vol. 9, iss. 1, pp. 17-27. 

8. Stokes D. Small Business Management, London, Continuum International Publ., 2002, 416 p. 
9. Parastuty Z., Breitenecker R.J., Schwarz E.J., Harms R. Exploring the Reasons and Ways to 

Exit: The Entrepreneur Perspective, in: Bögenhold D., Bonnet J., Dejardin M., Garcia Perez de Lema D. 
(Eds.) Contemporary Entrepreneurship: Multidisciplinary Perspectives on Innovation and Growth, 
Springer International Publ., 2016, pp. 159-172. 

10. Cardon M.S., Stevens С.E., Potter D.R. Misfortunes or mistakes? Cultural sensemaking of en-
trepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 2011, Vol. 26, iss. 1, pp. 79-92. 

11. Ucbasaran D., Shepherd D.A., Lockett A., Lyon S.J. Life after business failure: The Process 
and Consequences of Business Failure for Entrepreneurs. Journal of Management, 2012, Vol. 39, iss. 1, 
pp. 163-202. 

12. Cefis E., Marsili O. Born to flip. Exit decisions of entrepreneurial firms in high-tech and low-
tech industries. Journal of Evolutionary Economics, 2011, Vol. 21(3), pp. 473-498. 

13. Foo C., John R., John B. Successful Exit Processes of SMEs in Australia, Wellington, New 
Zealand, 2009, 28 p. 

14. Wennberg K., De Tienne D. What do we really mean when we talk about 'exit'? A critical review 
of research on entrepreneurial exit. International Small Business Journal, 2014, Vol. 32, iss. 1, pp. 4-16. 

15. Bates T. Analysis of young, small firms that have closed: Delineating successful from unsuc-
cessful closures. Journal of Business Venturing, 2005, Vol. 20, iss. 3, pp. 343-358. 

16. Hessels J., Grilo I., Thurik R., van der Zwan P. Entrepreneurial exit and entrepreneurial en-
gagement. Journal of Evolutionary Economics, 2011, Vol. 21, iss. 3, pp. 447-471. 

17. Harhoff D., Stahl K., Woywode M. Legal form, growth and exit of West German firms – Em-
pirical results for manufacturing, construction, trade and service industries. The Journal of Industrial 
Economics, 1998, Vol. XLVI (4), pp. 453-488. 

18. Pinkovetskaia Iu.S. Women's entrepreneurial activity and its sectoral structure. Herald of Omsk 
University. Series “Economics”, 2018, no. 4 (64), pp. 126-137. DOI: 10.25513/1812-3988.2018.4.126-
137. (in Russian). 

19. Pinkovetskaia Iu.S. Modeling indicators activity of small and medium entrepreneurship in regions 
with use of function density of normal distribution. Problems of territory development, 2015, no. 6 (80), 
pp. 93-107. (in Russian). 

 
 

Сведения об авторе 
Пиньковецкая Юлия Семеновна – канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры экономического анализа и 
государственного управления 
Адрес для корреспонденции: 432017, Россия, Улья-
новск, ул. Л. Толстого, 42  
E-mail: judy54@yandex.ru 

About the author 
Iuliia S. Pinkovetskaia – PhD in Economic Sciences, 
Associate Professor, Associate Professor of the Depart-
ment of Economic Analysis and State Management  
Postal address: 42, L. Tolstogo ul., Ulyanovsk, 432017, 
Russia 
E-mail: judy54@yandex.ru 

 

 
 

Для цитирования 
Пиньковецкая Ю. С. Оценка причин прекращения 
деятельности предпринимателей в современных эко-
номиках // Вестник Омского университета. Серия 
«Экономика». – 2020. – Т. 18, № 1. – С. 24–31. – DOI: 
10.24147/1812-3988.2020.18(1).24-31.

For citations 
Pinkovetskaia Iu.S. Assessment of reasons for the termi-
nation activity of entrepreneurs in modern economies. 
Herald of Omsk University. Series “Economics”, 2020, 
Vol. 18, no. 1, pp. 24-31. DOI: 10.24147/1812-
3988.2020.18(1).24-31. (in Russian). 

 



УДК 338 
JEL: B41, L53 
DOI 10.24147/1812-3988.2020.18(1).32-44 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

А.В. Полянин1, Ю.П. Соболева1, В.В. Тарновский2 
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Среднерусский институт управления – филиал) (Орел, Россия) 
2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
1 марта 2020 г. 
 
Дата принятия в печать 
10 мая 2020 г. 
 
Тип статьи 
Аналитическая статья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Малое и среднее предпринима-
тельство, государственная 
поддержка, национальный про-
ект, эффективность 

Аннотация. Формирование и развитие предпринимательских структур в настоящее вре-
мя относится к приоритетным направлениям развития экономики страны. Принятый к реа-
лизации национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» содержит перечень мероприятий, на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства в стране. Современ-
ный этап развития менеджмента основывается на стратегическом видении всех процес-
сов, ввиду чего разработка проекта и его реализация еще не гарантируют получение тре-
буемого результата. Контроль за ходом выполнения заложенных в проекте направлений 
должен быть систематическим и комплексным. Целью выполнения данного исследова-
ния является анализ промежуточных результатов реализации национального проекта в 
области поддержки развития предпринимательства, выявление слабых сторон данного 
процесса. Для получения объективной оценки уровня развития предпринимательства 
использованы две группы статистических данных: мировые показатели, оцениваемые 
Всемирным банком, и отечественные данные, предоставляемые Росстатом и Федераль-
ной налоговой службой. Данный подход направлен на реализацию основных принципов 
экономического анализа: объективности, достоверности, комплексности исследования. 
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что дана оценка ре-
зультативности развития предпринимательства как с позиции положения России в ми-
ровом рейтинге, так и с позиции исследования внутренних процессов, протекающих в про-
цессе реализации проекта. Предложено рассчитывать сводный индекс оценки эффектив-
ности системы государственной поддержки предпринимательства в регионах. Научная 
значимость проведенного исследования состоит в выработке рекомендаций по повы-
шению эффективности мероприятий в области поддержки развития предприниматель-
ства в стране. Установлено, что выработка решений должна сопровождаться подробным 
анализом региональных особенностей развития. Также даны рекомендации относитель-
но необходимости уточнения основных понятий и методик расчета целевых показателей 
для достижения сопоставимости данных. В процессе выполнения научной работы исполь-
зованы специфические методы исследования: ретроспективный анализ, статистический 
анализ, индексный метод оценки показателей. 
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Abstract. The formation and development of an entrepreneurial structure is currently one of 
the priority areas for the development of the country's economy. The adopted project for the 
implementation of the project “Small and Medium Enterprises and the Support of Individual 
Entrepreneurs” contains a list of measures aimed at developing small and medium enterprises 
in the country. The development of the project and its implementation do not guarantee the 
desired result. Monitoring the progress of the project should be systematic and comprehen-
sive. The purpose of this study is to analyze the intermediate results of the implementation of 
the national project in the field of entrepreneurship development, to identify the weaknesses of 
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this process. To obtain an objective assessment of the level of entrepreneurship development, 
we used two groups of statistical data: world indicators estimated by the World Bank, as well 
as national data presented in Russia and the Federal Tax Service of the Russian Federation. 
This approach is aimed at implementing the basic principles of economic analysis: objectivity, 
reliability, complexity of research. We evaluated the effectiveness of the development of en-
terprises, as well as the position of research on internal processes taking place in the process 
of project implementation. We proposed to calculate a composite index for assessing the ef-
fectiveness of the system of state support for entrepreneurship in the regions. The scientific 
relevance of the research is to provide support for entrepreneurship in the country. It was 
established that the development of decisions should be accompanied by a detailed analysis. 
Recommendations are also given regarding the need to clarify the basic concepts and meth-
ods for calculating targets to achieve comparable data. There were used retrospective analy-
sis, statistical analysis and index method for evaluating indicators.  

 
 
1. Теоретический обзор литературы по 

проблеме исследования. Изучением сущно-
сти предпринимательства занимались извест-
ные ученые – А. Смит, Ж.Б. Сэй, Дж.С. Милль, 
А. Маршалл, Й. Шумпетер, Р. Кантильон и 
другие основоположники экономической тео-
рии, исследующие процессы становления и за-
рождения предпринимательства как науки. 
Среди современных ученых в области предпри-
нимательства следует отметить В.В. Лаптева, 
Р.З. Лившица, А.В. Мицкевича, В.А. Абчук, 
Г.Л. Багиева, А.Н. Асаул, А.В. Бусыгина и др. 
Вопросы регулирования предпринимательства 
изложены в трудах В.Я. Горфинкеля, Г.Б. По-
ляка, В.А. Швандара и др.  

Корейский исследователь Тэ Хи Мун в 
своих трудах разработал модель оценки эффек-
тивности управления государственными ин-
вестициями, выделяемыми соответствующим 
фондам на развитие предпринимательства в 
стране [1]. Фархад Тагизаде-Хесары, доцент 
Университета Токио, в своих работах уделяет 
внимание схемам финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП), 
предлагая модель расчета оптимальной платы 
за кредитные гарантии, выдаваемые малому и 
среднему предпринимательству [2]. Вопросы 
государственной поддержки развития предпри-
нимательства в части предоставления налого-
вых льгот рассматривает Даниэла Мареш из 
Великобритании [3]. Вопросам исследования 
влияния государственной поддержки на фор-
мирование неформальных (теневых) субъектов 
предпринимательства посвящены работы иссле-
дователя Школы экономики Финляндии Ашка-
на Фредстрёма [4]. Агнешка Квапис из Госу-
дарственного университета Монтаны (США) 
исследовала 922 фирмы для установления свя-
зи между государственными ограничениями и 
их влиянием на развитие стартапов [5]. 

Основополагающим документом в облас-
ти регулирования и поддержки предпринима-
тельства в России является принятый в 2007 г. 
Федеральный закон о развитии предпринима-
тельства. Помимо него в разные периоды по 
поручениям Президента РФ принимались госу-
дарственные программы поддержки предпри-
нимательства в стране. В 2017 г. Правительст-
вом РФ были утверждены двенадцать целевых 
моделей, направленных на упрощение проце-
дур ведения бизнеса и повышение инвестици-
онной привлекательности России. Все они ос-
нованы на лучших региональных практиках и 
имеют срок реализации до конца 2021 г. Начи-
ная с 2009 г. в президентских посланиях еже-
годно обозначались ориентиры, касающиеся 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в России.  

В предыдущих исследованиях нами был 
сделан акцент на исследовании форм и мето-
дов государственной поддержки предприни-
мательства [6; 7]. Нами было установлено, что 
система государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в России до- 
статочно разнообразная, включает большое ко-
личество инструментов. В 2019 г. спектр на-
правлений цифровизации бизнеса был расши-
рен, в частности Президентом РФ было предло-
жено создать платформу, с помощью которой 
предприниматели смогут обнародовать инфор-
мацию о давлении на них со стороны госор-
ганов, разработать регламент рассмотрения 
обращений предпринимателей, пересмотреть 
процедуру контрольно-надзорной деятельно-
сти. Эффективность разработанных за 2009–
2019 гг. мероприятий в области государствен-
ной поддержки малого предпринимательства 
можем оценить, используя данные Федераль-
ной службы государственной статистики (Рос-
стат). Несмотря на положительную динамику 
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начиная с 2009 г. таких показателей, как коли-
чество субъектов предпринимательства, обо-
рот малых предприятий, численность занятых 
в предпринимательском секторе, по-прежнему 
доступ к кредитным ресурсам, недостаток фи-
нансовых ресурсов ограничивают деятельность 
субъектов малого бизнеса. 

2. Система государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 
России. С конца 2016 г. основное внимание в 
данной программе уделено развитию объектов 
инфраструктуры поддержки развития предпри-
нимательства в России.  

На сегодняшний день в России сформиро-
вана система органов, реализующих функции 
государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства, а именно: 

• Акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»; 

• Фонд развития промышленности (ФГАУ 
«Российский фонд технологического развития»); 

• Агентство стратегических инициатив; 
• Фонд содействия инновациям; 
• Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций; 
• Минэкономразвития России. 
Поддержка предпринимательства высту-

пает одним из ключевых направлений страте-
гического развития страны. В этой связи Ука-
зом Президента РФ в 2015 г. создано АО «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» с целью оказа-
ния поддержки субъектам предпринимательст-
ва. Фонд развития промышленности создан с 
целью предоставления льготных условий для 
софинансирования проектов. Следует отметить, 
что данный субъект реализует перечисленные 
функции не только по отношению к субъектам 
малого бизнеса. Целью деятельности Агентст-
ва стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов является поддержка проектов 
в том числе в сфере социального предпринима-
тельства. Фонд содействия инновациям осуще-
ствляет деятельность в области поддержки ма-
лых инновационных предприятий (стартапов). 
Одной из приоритетных задач Российского 
агентства по страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций является поддержка экспорт-
но-ориентированного малого и среднего бизне-
са, Минэкономразвития России реализует про-
грамму по предоставлению субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации для оказания государст-
венной поддержки малым и средним предпри-
нимателям на региональном уровне.  

Проект, направленный на улучшение усло-
вий ведения предпринимательской деятельно-
сти, не предполагает наличия затрат на его реа-
лизацию. Это мероприятия, связанные с совер-
шенствованием нормативной документации, по-
рядком предоставления налоговой отчетности, 
разработкой стратегии развития туризма и т. п. 
Проект, связанный с расширением доступа 
субъектов предпринимательства к финансовым 
ресурсам, будет профинансирован из средств 
бюджетов всех уровней и предполагает предо-
ставление субсидий, гарантий, кредитов, лизин-
га, промышленной ипотеки, разработку меха-
низма доступа к фондовому рынку. Проект, свя-
занный с акселерацией субъектов малого и сред-
него бизнеса, будет реализован за счет средств 
федерального и региональных бюджетов и вне-
бюджетных источников и предполагает созда-
ние цифровой платформы для обеспечения 
предприятий информационной и сбытовой под-
держкой, упрощенного механизма доступа к 
объектам инфраструктуры, совершенствования 
процедуры закупок. Четвертый проект направ-
лен на развитие фермерского хозяйства, созда-
ние сельской кооперации – его реализация за-
планирована за счет двух источников: феде-
рального бюджета и региональных бюджетов. 
Последний, пятый проект в рамках националь-
ного проекта должен обеспечить популяриза-
цию предпринимательства посредством прове-
дения социологических исследований, разра-
ботки информационной кампании по стиму-
лированию интереса к процедуре реализации 
предпринимательской деятельности, разработ-
ки комплексных программ по выявлению пред-
принимательских способностей, обучения ос-
новам ведения бизнеса, финансовой грамотно-
сти. Источник финансирования проекта – сред-
ства федерального и региональных бюджетов. 

Таким образом, в рамках реализации На-
ционального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» предусмот-
рены следующие формы государственной под-
держки субъектов предпринимательства: 

• финансовая; 
• консультационная; 
• имущественная; 
• инновационная; 
• образовательная. 
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Формы поддержки комплексно реализуют-
ся субъектом, наделенным полномочиями реа-
лизовывать конкретную программу государ-
ственной поддержки предпринимательства.  

3. Оценка развития предприниматель-
ства по данным Всемирного банка. По дан-
ным Всемирного банка мы представили оценку 
рейтинга легкости ведения бизнеса в России1. 
Максимально возможное значение рейтинга 
составляет 100 баллов. Анализу подверглись 
190 стран мира. Информация собрана на основе 
опроса предпринимательских структур. Оцен-
ка легкости ведения бизнеса служит основой 

для ранжирования стран в зависимости от ус-
ловий ведения бизнеса. Рейтинг рассчитыва-
ется путем обобщения значений, полученных 
по десяти параметрам оценки бизнеса, среди 
которых международная торговля, налогообло-
жение, получение кредитов, регистрация орга-
низаций и др. Динамика показателя благопри-
ятности ведения бизнеса в сравнении с тремя 
постсоветскими странами, которые на началь-
ном этапе построения рыночной экономики 
были примерно на одном экономическом уров-
не, отражена в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика показателя благоприятности ведения бизнеса 

по данным Всемирного банка, баллы 
T a b l e  1. Dynamics of the business favorability index according to the World Bank, points 
Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 74,1 75,3 76,5 77,4 78,2 
Беларусь 68,7 72,6 73,6 74,4 74,3 
Казахстан  70,9 74,8 76,9 78 79,6 
Украина 64,2 65,4 68,1 69,1 70,2 

 
 
В рейтинге 190 стран по условиям веде-

ния бизнеса Россия занимает 28-е место, Казах-
стан – 25-е, Беларусь – 49-е, Украина – 64-е. 
Несмотря на достаточно хорошее положение 
нашей страны в рейтинге, ей всё же не удается 
попасть в число двадцати ведущих по данно-
му показателю оценки экономики государств: 
она уступает не только Казахстану, но и Авст-
рии (27-е место), Германии (22-е), не говоря о 
Швеции (10-е), Великобритании (8-е), США (6-
е), Южной Корее (5-е). Вместе с тем Россия 
опережает Японию (28-е место), Польшу (40-
е), Бельгию (46-е), Венгрию (52-е место), Гре-
цию (79-е место) и ряд других стран.  

По оценкам Всемирного банка, правитель-
ства многих стран очень часто принимают ре-
шения, которые обременительно отражаются 
на деятельности предпринимателей. В резуль-
тате возникает неформальный сектор предпри-
нимательства, уход от государственного кон-
троля, сокрытие налогов. Подобные манипуля-
ции в отношении предпринимательского сек-
тора экономики отрицательно отражается на 
привлечении иностранных инвестиций.  

По результатам анализа выделенных Все-
мирным банком показателей нами был сделан 
вывод, что Российская Федерация заметно 
улучшила ряд направлений, обеспечивающих 
развитие предпринимательского сектора эко-
номики (см. табл. 2). 

Одним из целевых показателей реформи-
рования предпринимательского сектора рос-
сийской экономики является увеличение его 
доли экспорта. С этой целью, обращаясь к рей-
тингу Всемирного банка, мы построили диа-
грамму, отражающую время, затрачиваемое 
субъектами предпринимательства на оформ-
ление экспортных документов (см. рис. 1). 
Реализуя с 2016 г. мероприятия по поддержке 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, Россия не добилась сокращения длитель-
ности данной процедуры. 

С учетом приоритетных направлений 
развития предпринимательства в России, важ-
ным является оценка показателя, отражающе-
го развитие в странах международной торгов-
ли (см. рис. 2). Мы видим, что значение дан-
ного показателя находится на достаточно низ-
ком уровне, что свидетельствует о неготовно-
сти отечественных субъектов малого и сред-
него предпринимательства к выходу на меж-
дународные рынки. 

Важным направлением поддержки разви-
тия российского предпринимательства является 
облегчение его доступа к кредитным ресурсам. 
По итогам 2019 г. в кредитном рейтинге, опре-
деляемом на основе анализа налоговой базы в 
сфере реализации кредитной политики, Россия 
заняла 25-е место, разделив его с Казахстаном, 
Украина – 37-е место, Беларусь – 104-е. 
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Т а б л и ц а  2. Оценка показателей развития предпринимательства в России 
по данным Всемирного банка 

T a b l e  2. Assessment of indicators of business development in Russia according to the World Bank 

Значение показателя 
по итогам (в баллах) Направления оценки Межстрановый 

рейтинг 2019 2018 

Изменение 
значения пока-
зателя (+,–) 

Создание бизнес-структуры 40 93,1 93,0 0,1 
Получение разрешения на строительство 26 78,9 78,4 0,5 
Подключение к системе электроснабжения 7 97,5 94,0 3,5 
Регистрация собственности 12 88,6 88,6 0 
Получение кредитов 25 80,0 80,0 0 
Защита инвесторов 72 60,0 58,0 2 
Налогообложение 58 80,5 79,6 0,9 
Международная торговля 99 71,8 71,8 0 
Обеспечение исполнения контрактов 21 72,2 72,2 0 
Разрешение вопросов неплатежеспособности 57 59,1 58,4 0,7 
В целом по всем направлениям оценки 28 78,2 77,4 0,8 

 

 
Рис. 1. Время, затрачиваемое предпринимателями на оформление экспортных документов, 

по итогам обследования Всемирного банка в 2016–2020 гг. 
Fig. 1. Time spent by entrepreneurs on processing export documents, 

based on the results of the World Bank survey in 2016-2020 

 
Рис. 2. Оценка Всемирным банком показателя международной торговли, баллы 

Fig. 2. Assessment of the international trade indicator according to the World Bank, points 
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Еще одно направление, которое соответ-
ствует действующей российской политике раз-
вития предпринимательства, – снижение нало-
говой нагрузки на субъекты малого и среднего 
бизнеса. Оценка данного критерия представ-
лена в табл. 3. 

Одним из показателей оценки легкости 
ведения бизнеса является время, затрачивае-
мое на открытие предпринимательской струк-
туры (рис. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Ставки налогов и взносов в процентах 

от прибыли субъектов предпринимательства по данным Всемирного банка 
T a b l e  3. Rates of taxes and contributions as a percentage 

of the profit of business entities according to the World Bank 
Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Россия 47,0 47,4 47,5 46,3 46,2 
Беларусь 51,9 52,7 52,9 53,3 53,3 
Казахстан 29,1 29,2 29,1 29,4 28,4 
Украина 52,2 52,3 37,8 41,7 45,2 

 

 
Рис. 3. Время, затрачиваемое на открытие предпринимательской структуры, по данным Всемирного банка 

Fig. 3. Time spent on opening a business structure according to the World Bank 

Утверждать, что данный показатель на-
прямую влияет на эффективность националь-
ной экономики, конечно, нельзя. Мы можем 
видеть, что Бельгия, в которой время на от-
крытие бизнеса составляет всего 5 дней, нахо-
дится на 46-м месте в совокупном рейтинге 
стран, Греция с 4 днями, отводимыми на реги-
страцию бизнеса, – на 79-м месте, Беларусь с 
8,5 днями – на 49-м месте. Вместе с тем сокра-
щение процедуры регистрации компаний вы-
ступает одним из направлений, обеспечиваю-
щих легкость ведения бизнеса в стране. 

Значительное число экспертов считает рей-
тинг Всемирного банка недостаточно объектив-
ным, однако он позволяет оценивать развитие 
предпринимательства в ряде стран и делать вы-

воды относительно отставания или превосходст-
ва по конкретным мероприятиям, направленным 
на обеспечение развития субъектов бизнеса2. 

4. Эффективность государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В процессе исследования 
мы выявили, что основной целью развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в стране является вхождение России в пя-
терку крупнейших экономик мира. Добиться 
этого, по мнению разработчиков Национально-
го проекта, возможно путем решения целевых 
задач, связанных с увеличением численности 
населения, занятого в сфере МСП, доли МСП 
в ВВП страны, доли экспорта субъектов МСП. 
Эффективность государственной поддержки 
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развития предпринимательства в рамках дан-
ной научной работы мы оценим с использова-
нием статистических показателей.  

Методология нашего исследования вклю-
чает в себя оценку показателей в соответствии 
с целевыми ориентирами, заложенными в На-
циональном проекте. Первое направление – 
увеличение численности занятых в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства. По ито-

гам первого года реализации проекта плано-
вый рост численности самозанятых должен 
был составить 200 тыс. чел., а прирост вновь 
созданных субъектов МСП – 9 000 организа-
ций. По данным Федеральной налоговой служ-
бы3 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства за период с 10 июля 
2018 г. по 10 января 2020 г. сократилось на 
5,6 % (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Динамика развития малого 

и среднего предпринимательства в России в 2018–2020 гг. 
T a b l e  4. Dynamics of small and medium-sized business development in Russia in 2018-2020 

Дата Количество субъектов МСП Число занятых в сфере МСП*  
10.07.2018 6 269 150 15 901 271 
10.01.2019 6 041 195 15 873 589 
10.07.2019 6 212 137 15 644 097 
10.01.2020 5 916 906 15 321 788 

___________________ 
* Без учета индивидуальных предпринимателей, работающих без привлечения наемных работников. 
 
 
Методика расчета численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства недо-
статочно соответствует действительности: все 
вновь созданные юридические лица причисля-
ются к числу субъектов МСП, к тому же, в пе-
речне учитываемых Федеральной службой го-
сударственной статистики организаций присут-
ствуют и те, которые по факту не осуществляют 
предпринимательскую деятельность. Сбербанк 
в своих исследованиях предлагает иную ме-
тодику расчета данного показателя: она учи-
тывает субъекты малого и среднего предприни-
мательства, фактически осуществляющие пла-
тежные операции. Но по данной методике не 
учитываются самозанятые граждане, а также 
те предприниматели, которые не используют в 
своей деятельности расчетный счет.  

Методика расчета численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства 
предполагает учет работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
вновь созданных организаций (по состоянию 
на 1 августа, но по факту это могут быть и не 
обязательно субъекты МСП), индивидуальных 
предпринимателей, работающих без привле-
чения наемных работников, а также так назы-
ваемых «самозанятых», которые должны пла-
тить налог на профессиональный доход4. Вме-
сте с тем Федеральная служба государствен-
ной статистики публикует подобные данные 

значительно позднее отчетного года. Поэтому 
оперативные данные мы можем взять только с 
сайта Федеральной налоговой службы. Одна-
ко эти данные не отражают индивидуальных 
предпринимателей, работающих без привле-
чения наемных работников. Ввиду этого срав-
нить фактическое значение данного показате-
ля по данным Федеральной налоговой службы 
и плановое, заложенное в национальном про-
екте, пока не представляется возможным.  

Не менее важная задача реализации на-
ционального проекта – увеличение численно-
сти самозанятых. Следует отметить, что зако-
нодательно закрепленного определения дан-
ной категории занятых до настоящего времени 
в нашей стране нет. ГОСТ 12.0.004-2015 содер-
жит определение понятия «самозанятое лицо», 
под которым понимается физическое лицо, ра-
ботающее на условиях гражданско-правового 
(не трудового) договора, а также индивидуаль-
ный предприниматель. Вместе с тем, в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ гражданин, 
оказывающий услуги физическим лицам, не 
должен являться индивидуальным предпри-
нимателем и может работать в одной из трех 
сфер, Федеральная налоговая служба ведет 
учет численности таких граждан, на 1 октября 
2019 г. она составила: в сфере репетиторства – 
3 047 чел., уборки помещений – 754 чел., ухода 
за детьми, больными и престарелыми – 629 чел. 
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Кроме того, в иных видах услуг, установлен-
ных субъектами Российской Федерации, чис-
ленность самозанятых составила 539 чел.5 

Принятие в конце 2018 г. Национального 
проекта, касающегося поддержки развития ма-
лого и среднего предпринимательства в стра-
не, и установление в качестве одного из целе-
вых показателей увеличение численности са-
мозанятых привело к необходимости утверж-
дения соответствующего Федерального закона 
№ 422-ФЗ. В 2019 г. пилотный проект по реги-
страции «самозанятых» граждан был реализо-
ван в четырех регионах, с 2020 г. он запущен в 
23 регионах. В соответствии с данным феде-
ральным законом к самозанятым относятся как 
физические лица, так и индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работни-
ков и работодателя. Причем в соответствии с 
данным нормативным актом самозанятые мо-
гут заниматься любым видом деятельности за 
исключением нескольких, прямо указанных в 
законе. Статистика данной категории занятых 
ведется Федеральной налоговой службой и 
Счетной палатой РФ. В конце 2019 г. результа-
ты о проведении данного эксперимента докла-
дывались на конференциях и заседаниях, посвя-
щенных промежуточным итогам выполнения 
Национального проекта6. Глава ФНС РФ докла-
дывает, что численность самозанятых граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, перешедших на специальный налоговый ре-
жим, составила по итогам 2019 г. более 300 тыс. 
чел. В планах Национального проекта данный 
показатель составлял 200 тыс. чел. Однако в от-
крытых данных подобной статистики нам найти 
не удалось. Таким образом, действующие нор-
мы Налогового кодекса РФ и Федерального за-
кона № 422-ФЗ противоречат друг другу в ча-
сти определения сущности самозанятости.  

Ввиду изложенного хотелось бы отме-
тить, что методики расчета числа субъектов, 
относящихся к малому и среднему предпри-
нимательств, и оценки численности занятых в 
сфере МСП должны быть уточнены и приве-
дены к единообразию.  

Второй показатель – доля субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в ВВП 
страны. По итогам 2014 г. она составляла 
19,0 %, 2015 г. – 19,9 %, 2016 г. – 21,6 %, 
2017 г. – 21,9 % (позже, с учетом всех коррек-
тировок, значение стало составлять 22,0 %), 
2018 г. – 20,2 %, а к концу 2019 г. должна бы-

ла быть увеличена на 0,6 % при базовом зна-
чении в 22,3 %, т. е. до 22,9 %7.  

Следует отметить, что оценку данного по-
казателя Росстат впервые начал осуществлять 
в 2018 г. За 2018 г. Росстат смог опубликовать 
значение доли субъектов МСП в ВВП страны 
лишь 31 декабря 2019 г., т. е. спустя год после 
окончания отчетного года. В настоящее время 
данных за 2019 г. мы также не обнаруживаем. 
Снижение числа субъектов МСП объясняется 
увеличением налоговой нагрузки (ростом НДС), 
отменой пониженных тарифов страховых взно-
сов для организаций, применяющих упрощен-
ную и патентную системы налогообложения. 
С 2021 г. отменяют получивший широкое рас-
пространение ЕНВД. Законодатель объясняет 
это тем, что во многих случаях данная форма 
налогообложения применяется для дробления 
бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки. 
Не менее важной причиной сокращения числа 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства является введенное требование к исполь-
зованию контрольно-кассовой техники. 

Для достижения объективности оценки эф-
фективности государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в России 
мы предлагаем использовать индексный метод.  

В качестве индикатора оценки эффектив-
ности применяемых форм государственной 
поддержки предпринимательства мы предла-
гаем использовать сводный показатель, вклю-
чающий индексы перечисленных показателей 
оценки эффективности деятельности субъектов 
бизнеса. Сводный индекс рассчитан нами по 
трем критериям: количество субъектов пред-
принимательства, среднегодовая численность 
работающих в них и объем отгруженной про-
дукции. Индексный метод отражает величину 
показателя относительно базового его значе-
ния, тенденции изменения показателей, кото-
рые не представляется возможным отследить 
с помощью абсолютных величин. В процессе 
выполнения данного исследования нами рас-
считан сводный показатель эффективности 
системы государственной поддержки предпри-
нимательства в 2018 г. относительно 2017 и 
2016 гг. (рис. 4). Сделать аналогичный расчет 
за 2019 г. ввиду отсутствия официальных дан-
ных о развитии МСП не представляется воз-
можным. Исходные данные для расчета ин-
дексов взяты с официального сайта Федераль-
ной службы государственной статистики. 
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Рис. 4. Динамика сводного индекса оценки эффективности 
системы государственной поддержки предпринимательства 

Fig. 4. Dynamics of the composite index for evaluating the effectiveness 
of the state support system for entrepreneurship 

Согласно полученным данным можно 
сделать выводы, для каких регионов требуется 
разработка дополнительных мероприятий по 
стимулированию развития субъектов МСП. 
Причины низких значений индексов следует 
анализировать на уровне регионов.  

5. Проблемы реализации Националь-
ного проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». При-
нятый в нашей стране Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» структурирован таким образом, 
что содержит в себе различные направления 
по поддержке развития МСП. При этом под 
Национальный проект в рамках его направле-
ний разработаны федеральные проекты, реали-
зация которых осуществляется на региональ-
ном уровне посредством соответствующих про-
грамм. Таким образом, инициированные Пра-
вительством РФ мероприятия находят свое вы-
ражения в нормативно-правовых актах регио-
нального уровня. Для того чтобы эффектив-
ность от внедрения мероприятий соответство-
вала желаемому уровню, бизнес-сообщества 
должны быть осведомлены о реализуемых про-
граммах. Согласно опросу Торгово-промыш-

ленной палаты РФ8, проведенному в конце 
2019 г., не более двух третей отечественных 
предпринимателей знают о существующих 
программах государственной поддержки биз-
неса (см. рис. 5). 

В процессе проведения исследования бы-
ли сгруппированы проблемы, тормозящие раз-
витие малого и среднего предпринимательства: 
рост НДС, отмена пониженных тарифов стра-
ховых взносов, ввод контрольно-кассовой тех-
ники, постепенная отмена ЕНВД, субъектив-
ная оценка субъектов МСП налоговыми орга-
нами, регистрация самозанятых под давлением. 

Мы можем видеть, что поставленные в на-
циональном проекте цели сопряжены с целым 
рядом факторов, препятствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Исполнение бюджета по Национальному 
проекту «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», по оценкам Счетной 
палаты РФ, в 2019 г. составило 93,1 %9. Однако 
объем реализованных финансовых ресурсов 
еще не гарантирует достижение поставленных 
целей. В рамках реализуемого Национального 
проекта, направленного на развитие МСП в 
России, предусмотрено выделение денежных 
средства организациям (АО «Корпорация 
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«МСП», АО «МСП «Банк» и др.), фактически 
не отвечающим за целевые показатели резуль-
тативности проекта10. Ответственными за реа-
лизацию национальных целей, в частности, по 
показателю роста количества субъектов мало-
го предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей, согласно критериям оцен-
ки деятельности губернаторов, утвержденным 

Президентом РФ, являются регионы (губерна-
торы). Получатели средств на развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
и ответственные за реализацию критериев эф-
фективности национального проекта не сов-
падают11. Это является основным недостатком 
реализуемого в стране Национального проекта 
по развитию предпринимательства.  

 

 
Рис. 5. Осведомленность предпринимателей о существующих программах 

государственной поддержки бизнеса по данным Торгово-промышленной палаты РФ, % 
Fig. 5. Awareness of entrepreneurs about existing programs of state support for business according 

to the data of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, % 

Не менее важная проблема реализации 
проекта состоит в необходимости достижения 
согласованности между законодателем и ис-
полнителями – регионами. В нацпроекте не 
прослеживается связь между целевыми уста-
новками и региональными исполнителями. Це-
лесообразно расширить национальные проек-
ты более детальной стратегией их реализации, 
которая будет отражать в том числе взгляд ре-
гионов на проблемы и механизмы их устране-
ния. Достичь этого возможно путем согласо-
вания действий региональных органов власти 
и разработчиков национального проекта. 

По итогам проведенного обследования 
могут быть сделаны следующие выводы: 

1. Стратегическое управление деятельно-
стью предполагает своевременный учет и кон-
троль результатов достижения поставленных 
целей. Лишь при условии соблюдения данного 
принципа планирование имеет смысл быть. В 
противном случае мы имеем дело с планирова-
нием «на бумаге», с которым столкнулись мно-

гие отечественные компании, в начале 2000-х гг. 
активно внедрявшие систему стратегического 
планирования и управления. Федеральная служ-
ба государственной статистики размещает офи-
циальную информацию относительно достиг-
нутых показателей в экономике спустя многие 
месяцы после окончания отчетного периода. 
Более того, учет ряда показателей, таких как 
число субъектов малого предпринимательства, 
осуществляется не ежегодно. В этой связи про-
блематично осуществлять своевременную кор-
ректировку программы достижения поставлен-
ных в Национальном проекте целей.  

2. Единство подходов в трактовке оценки 
показателей, таких как самозанятость, число 
субъектов малого предпринимательства, от-
личающихся между собой по методикам ФНС 
РФ и Росстата. При достижении единообразия 
проще будет управлять ходом выполнения 
поставленных задач. Для оценки сопостави-
мости данных и, соответственно, облегчения 
их достижения и учета методики расчета по-
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казателей должны быть приведены к единооб-
разию. Понятие «самозанятые» должно быть 
закреплено на нормативном уровне и иметь 
единую трактовку. 

3. Эффективная программа достижения 
национальных целей должна предусматривать 
видение проблемы «снизу», с позиции регио-
нального управления. Структура Националь-
ного проекта не содержит в себе четкого пла-
на, направленного на достижение националь-
ных целей. Консолидация усилий федераль-
ной и региональных властей позволит состав-
лять более достижимые, реальные планы.  

4. Ввиду того, что на достижение целей 
Национального проекта выделяется достаточно 
большой объем денежных средств, мониторинг 
показателей его выполнения должен быть при-
оритетным направлением совместной работы 
органов федеральной и региональной власти. 

6. Заключение. Субъекты малого и сред-
него предпринимательства в экономике любой 
страны выступают основным фактором увели-
чения занятости населения, роста налогов, раз-
вития здоровой конкуренции, разработки и вне-
дрения инноваций. Основными преимущества-
ми субъектов предпринимательства являются 
гибкость, быстрая адаптация к изменяющимся 
условиям внешней среды, возможность функ-
ционирования в качестве вспомогательного зве-
на крупного бизнеса. МСП справедливо рас-
сматривается в качестве ключевого элемента в 
достижении целей роста экономики и решения 
проблем занятости. Исходя из этого можем сде-
лать вывод, что субъекты предпринимательства 
важны для экономики любой страны как с эко-
номической, так и социальной позиции. При-
близительно 26 млн малых и средних предприя-
тий, работающих в ЕС, обеспечивают занятость 
109 млн чел. и составляют 2/3 валового нацио-
нального продукта Европы12.  

В рамках данного исследования мы осу-
ществили комплексный анализ оценки резуль-
тативности государственной поддержки раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
в России. Чтобы анализ был наиболее объек-
тивным, мы использовали как страновые ста-
тистические данные, так и показатели между-
народных рейтингов. Подобный подход, по на-
шему мнению, позволит органам региональной 
и федеральной власти сделать более достовер-
ные выводы относительно результативности 
развития предпринимательства в стране. В рам-
ках выполнения исследования мы предложили 

использовать индексный метод для оценки 
изменения показателей в динамике. На основе 
построенного рейтинга можно видеть, какие 
регионы нуждаются в более детальной прора-
ботке механизма государственной поддержки 
предпринимательства.  

Развитие данного исследования представ-
ляется авторам следующим. Регионы России 
различаются между собой как по природно-
сырьевым факторам, так и в разрезе их соци-
ально-экономического потенциала. Ввиду это-
го дальнейшее исследование развития предпри-
нимательства в России представляется возмож-
ным на основе использования методов регио-
нализации, позволяющих группировать схожие 
по своим показателям территории в кластеры 
и разрабатывать для каждой группы конкрет-
ные меры поддержки развития [8]. Также ак-
туальным вопросом развития данного исследо-
вания считаем установление связи между на-
циональными целями и показателями резуль-
тативности достижения целей национального 
проекта по поддержке развития МСП в стране. 
Актуальным является развитие данного ис-
следования в части установления связи между 
национальными целями, такими как рост до-
ходов населения, и показателями результатив-
ности выполнения национального проекта. 
Считаем важным в качестве целевого ориен-
тира развития МСП в стране принять уровень 
жизни населения конкретной группы регио-
нов. Понимание факторов, влияющих на каче-
ство жизни, позволит исследовать потенциал 
регионов и разработать прогнозную модель 
развития предпринимательства как в отдельно 
взятом регионе, так и в стране в целом.  
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Аннотация. Даются обзор и анализ различных подходов и методов измерения инсти-
тутов и институциональных изменений. Под измерением институтов понимается изме-
рение их эффективности, качества и результативности путем моделирования, оценки и 
интерпретации институциональной среды или отдельных институтов, с учетом распре-
деления ролей между экономическими акторами, их целей, а также возможных коллек-
тивных и индивидуальных действий в рамках данных институтов. Выделены два основ-
ных подхода к измерению институтов: прямой и косвенный. К косвенному подходу отно-
сены методы, измеряющие институты через оценку институциональных эффектов, кото-
рые выражаются в изменениях микро- и макроэкономических параметров, показателей, 
индикаторов, равновесных состояний. К методам косвенного подхода отнесены индика-
тивный, опирающийся на макроэкономические прокси-индикаторы; теоретико-игровой, 
определяющий институты как результаты игровых равновесий; микроэкономический, ин-
струментами которого, как правило, выступают неоклассические модели. Анализ возмож-
ностей моделирования и измерения институтов указанными методами выявил опреде-
ленные недостатки и трудности использования косвенных методов. Представляется, что 
наиболее интересным инструментом с позиции моделирования может стать примене-
ние контрактного метода, в соответствии с которым происходит прямое моделирование 
микроинститутов – контрактов. Измерение институтов с использованием контрактных мо-
делей требует дальнейших исследований, а именно разработки и включения в модели 
определенных институциональных характеристик, которые могут быть интерпретирова-
ны как «прямые» критерии институциональных измерений. Контрактный метод в пер-
спективе может создать условия для разработки моделей институциональных измере-
ний как качественного, так и количественного порядка.  
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Abstract. The article provides an overview of various approaches and methods for measuring 
institutions and institutional changes. The measurement of institutions refers to the measure-
ment of their effectiveness, quality, and performance by modeling, evaluating, and interpreting 
the institutional environment or individual institutions, taking into account the distribution of 
roles among economic actors, their goals, and possible collective and individual actions within 
these institutions. There are two main approaches to measuring institutions: direct and indirect. 
The indirect approach includes methods that measure institutions through the assessment of 
institutional effects, which are expressed in changes in micro – and macro-economic parame-
ters, indicators, indicators, and equilibrium states. The methods of the indirect approach include 
indicative, based on macroeconomic proxy indicators; game-theoretic, which defines institu-
tions as the results of game equilibria; and microeconomic, which tools are usually neoclassi-
cal models. Analysis of the capabilities of modeling and measuring institutions using these 
methods revealed certain disadvantages and difficulties in using indirect methods. It seems 
that the most interesting tool from the point of view of modeling can be the use of the contract 
method, in accordance with which direct modeling of microinstitutions – contracts takes place. 
The measurement of institutions using contract models requires further research, namely the 
development and inclusion in the models of certain institutional characteristics that can be 
interpreted as "direct" criteria for institutional measurements. The contract method in the future 
can create conditions for the development of models of institutional measurements of both 
qualitative and quantitative order. 



E.N. Tanenkova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2020, Vol. 18, no. 1  

46 
 

1. Введение. На сегодняшний день эконо-
мической наукой исследуются различные ас-
пекты деятельности индивида, которые ранее 
не подвергались изучению и анализу в эконо-
мическом аспекте [1, с. 68]. 

Основным предметом исследования но-
вой институциональной экономики являются, 
как известно, институты. Еще У. Гамильтон от-
мечал, что институциональная теория предла-
гает концепцию, в которой институты понима-
ются как социальные соглашения, способные 
к гибким изменениям [2]. Социальные инсти-
туты, по Д.А. Найту, «делают жизнь проще; в 
мире социальной взаимозависимости они соз-
дают условия для жизни и совместной рабо-
ты» [3, p. 24–25]. Индивиды нуждаются в ста-
бильных социальных институтах для получе-
ния выигрышей от совместных действий. Ор-
ганизация экономического производства тре-
бует различных институциональных форм, так 
как правила и процедуры устанавливаются с 
целью регулирования условий труда и распре-
деления. Институционализация политических 
действий осуществляется через создание элек-
торальных и административных правил. Струк-
турирование социальных институтов с целью 
получения выигрышей от кооперации, коорди-
нации и обменов может осуществляться раз-
личными методами. Структура экономических 
и политических институтов составляет фун-
даментальную основу социальной жизни и мо-
жет существенно влиять на распределение эко-
номических и политических выигрышей / по-
терь в обществе. Неопределенность среды, не-
учтенная неоклассиками, снижается благодаря 
институтам. Однако это происходит в том слу-
чае, когда институты выполняют свои функции 
и могут считаться эффективными.  

Мы предполагаем, что эффективность ин-
ститутов и институциональный среды, а также 
результативность институциональных измене-
ний могут быть измерены. В основе институ-
циональных измерений могут лежать модели-
рование институциональной среды и различ-
ные методы описания, которые характеризуют 
участников экономических отношений, их взаи-
модействия и роли, рассматривают возможные 
наборы индивидуальных и коллективных дей-
ствий, также учитываются издержки осущест-
вления этих взаимодействий в условиях неоп-
ределенности среды. В таком случае, получае-
мые оценки могут трактоваться как результа-
ты прямого измерения институтов.  

Существуют подходы, согласно которым 
институты и среда не могут измеряться напря-
мую. Здесь применяются косвенные подходы 
к оценке и моделированию, в рамках которых 
институты трактуются как результаты равно-
весных состояний. Отсюда вытекает необходи-
мость оценки характеристик сложившихся рав-
новесий. Равновесия в этом случае могут быть 
измерены и на макро-, и на микроуровне. 

Таким образом, основной целью данной 
статьи является определение наиболее эффек-
тивных методов измерения институтов с точ-
ки зрения получения количественных и каче-
ственных результатов, а также возможностей 
их интерпретации.  

2. Обзор литературы. Определения по-
нятия «институт» достаточно разнообразны с 
содержательной точки зрения. Во всем много-
образии трактовок можно отыскать схожие 
черты, относительно которых формулируются 
определения понятия «институт». 

Существует точка зрения, в соответствии 
с которой базу для определения институтов 
составляют социальные, культурные и психо-
логические характеристики индивидов. А. Не-
стеренко отмечал, что основной акцент в кон-
тексте анализа отношений (в том числе эконо-
мических) в данном случае делается на куль-
турных особенностях, ментальных моделях, 
традициях и стереотипах [4, с. 79]. Такой под-
ход опирается на взгляды Т. Веблена [5, 
с. 202], Дж. Ходжсона [6, с. 202], У. Гамильто-
на [2], М. Грановеттера [7, с. 50], Т. Парсонса 
[8, с. 146]. Подобное определение, но с акцен-
том на регулярность поведенческих действий 
индивидов в повторяющихся ситуациях, можно 
обнаружить в работах А. Грейфа [9, с. 41, 130] 
и Э. Остром с соавторами [10; 11, p. 3]. 

Другая группа определений базируется на 
понимании института как некоего результата 
социальных отношений в виде согласованно-
сти и договоренности между индивидами. Речь 
идет о «теории соглашений» или «экономике 
конвенций». Конвенции преодолевают пробле-
му неполноты правил, снимая таким образом 
проблему координации [12, с. 24]. В частно-
сти, Л. Тевено рассматривает механизмы во-
влеченности, которые первичны относительно 
конвенциальных способов координации [13, 
с. 29]. Ч. Эдквист и Б. Джонсон [14, p. 46], а 
также Г. фон Шмоллер [15, с. 9] считают, что 
институты регулируют и упорядочивают обще-
ственную жизнь и индивидуальные действия.  



Е.Н. Таненкова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1 

47 

Однако наиболее распространенные со-
временные трактовки институтов, следуя идеям 
Д. Норта, так или иначе включают нормы, пра-
вила, действия, контроль, организацию и, что 
немаловажно, механизмы принуждения (ин-
форсмента). Норт определяет институты как 
«конструкции, созданные людьми для структу-
рирования политических, экономических и со-
циальных взаимодействий» [16]: экономиче-
ские, социальные и политические институты 
создаются с целью уменьшения неопределен-
ности, снижения трансформационных и тран-
сакционных издержек; институты организуют 
повседневную жизнь индивидов, систематизи-
руют отношения и «ограничивают набор аль-
тернатив» [17, с. 18]. Механизмы принуждения 
играют важную роль в реализации отношений 
между индивидами и содержатся в институтах 
и институциональной среде, они ограничивают 
или расширяют спектр отношений между ин-
дивидами. Еще Дж. Коммонс считал, что ин-
ститут определяется как «коллективное дейст-
вие по контролю, освобождению и расшире-
нию индивидуального действия» [18, с. 70]. 
По мнению Д. Бромли, институты социально 
узнаваемы, они регулируют общественные от-
ношения посредством наборов санкций как де 
факто, так и де юре [19, p. 222]. Следует обра-
тить внимание, что целый ряд исследований 
Т. Эггертсона [20, с. 44], Р. Мэттьюза [21, p. 95], 
В. Дементьева [22, с. 8] и других интерпрети-
руют институты еще и с позиции взаимодей-
ствий и обменов между индивидами. 

Как правило, в литературе выделяются два 
основных типа института: формальные и не-
формальные. Они могут подразделяться отно-
сительно механизмов инфорсмента, исходя из 
наличия или отсутствия внешнего гаранта к 
исполнению правил. Д. Норт считает, что фор-
мальные институты представляют собой пра-
вила и нормы, созданные людьми, закреплен-
ные законодательно, документально, в то вре-
мя как неформальные ограничения составля-
ют общепринятые правила, не закрепленные в 
письменной форме, к которым могут относить-
ся традиции, обычаи и нормы поведения в об-
ществе [16, p. 97]. Как замечает А. Шаститко, 
существуют различные типы взаимосвязи ме-
жду формальными и неформальными институ-
тами, и как правило неформальные нормы пер-
вичны относительно формальных [23, с. 117–
119]. Такие выводы дают основания считать, 
что в большинстве случаев формальные инсти-

туты чаще подвержены институциональным 
изменениям, чем неформальные. 

Сами же институциональные изменения 
Д. Норт определяет как «сложный процесс» и 
выделяет пять аспектов, влияющих на инсти-
туциональные изменения, – это экономическое 
взаимодействие и конкуренция между эконо-
мическими институтами и организациями; обу-
чение индивидов и его специфика; ментали-
тет, а также зависимость от предыдущего пути 
развития [24, с. 9]. Многочисленные исследо-
вательские работы подтверждают тот факт, 
что выбор, а также результат институциональ-
ных изменений во многом определяется пред-
шествующим экономическим и социальным 
развитием общества, в том числе с элемента-
ми случайности. В частности, подобный под-
ход развивают П. Дэвид [25, p. 218], Дж. Бед-
нар и С. Пейдж [26], Дж. Махони [27, p. 510–
512], К. Кроуч и Г. Фаррелл [28]. 

Будем отталкиваться от класса определе-
ний институтов, трактовки которых сводятся 
к интерпретациям индивидуальных и коллек-
тивных действий, ограниченных механизмами 
принуждения и контроля. Или, продолжая тра-
диции Дж. Коммонса и Д. Норта, можно задать 
рамки анализа, посвященного институциональ-
ным измерениям. Такого рода постановки дают 
возможность оценки индивидуальных и, как 
следствие, совокупных издержек / выгод от 
обеспечения прав собственности, их защиты 
и обмена, установления механизмов принуж-
дения, мониторинга и контроля в рамках кол-
лективных действий. 

Относительно методов и подходов к из-
мерению, моделированию и оценке институ-
тов, прежде всего следует особо выделить ме-
тод описания компонентов института, предло-
женный В. Тамбовцевым. Этот способ предпо-
лагает стандартизованную логическую струк-
туру описания норм, которая включает сле-
дующие элементы: содержание нормы; усло-
вия приложения нормы; субъект нормы; ха-
рактер; перечень санкций; гарант нормы [29, 
с. 108–109]. Данный метод формализации ин-
ститутов имеет, с нашей точки зрения, опре-
деленные преимущества при моделировании, 
а именно возможности для построения логи-
ческой схемы, в которой представлены участ-
ники обменов и гаранты исполнения правил, а 
также оценка изменений в некоторый период. 

Первым и одним из самых распростра-
ненных методов измерения институтов можно 
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назвать метод, основанный на использовании 
макроэкономических показателей и индикато-
ров. Такой метод к измерению институтов мы 
можем условно назвать индикативным. Ана-
лизируя различную литературу, использующую 
макроэкономические индикаторы, в качестве 
инструментов оценки институтов и институ-
циональных изменений, Дж. Арон была пред-
ложена следующая классификация методов к 
индикативному измерению и оценке институ-
тов и институциональных изменений [30]:  

1) измерение качества формальных инсти-
тутов (например, Keefer, Knack; Mauro; Borner, 
Brunetti, Weder; Clague, Keefer, Knack, Olson); 

2) измерение социального капитала, вклю-
чая этнические, культурные, исторические и ре-
лигиозные контексты (измерение социального 
капитала, по мнению автора, позволяет оценить 
вклад неформальных институтов) (например, 
Gastil; Putnam и соавторы); 

3) характеристика политических институ-
тов, включая конституционные права, описания 
политических режимов (например, De Vanssay, 
Sprindler; Bollen); 

4) измерение политической стабильности, 
к которому относят бунты, забастовки, граж-
данские войны, изменения политических режи-
мов, изменения в исполнительной власти (на-
пример, Barro, Wolf; Barro, Lee; Alesina, Perotti; 
Gupta; Collier).  

Отдельно можно выделить одну из наи-
более дискуссионных методик, позволяющих 
оценить эффективность государственных ин-
ститутов управления. Методика была разрабо-
тана группой исследователей Всемирного бан-
ка во главе с Д. Кауфманном и представляет 
индикаторы качества государственного управ-
ления (Worldwide Governance Indicators) [31; 
32], и ее критику со стороны, например, М. То-
маса [33] и А. Баранова с соавторами [34, с. 73]. 

В связи с неоднозначностью рассмотрен-
ного метода предпринимаются различные по-
пытки разработки индексов, которые бы наи-
более полно и однозначно отражали институ-
циональную составляющую общества. Отече-
ственные ученые не остаются в стороне от этих 
тенденций и изучают возможности измерения 
институтов формальным образом с целью ана-
лиза эффективности и результативности инсти-
туциональной среды, и, как следствие, оценки 
благоприятности экономического климата для 
функционирования экономических агентов. 
А. Баранов с соавторами [34] полагают, что из-

мерение экономической эффективности инсти-
тутов создает агентам возможности для приня-
тия экономически обоснованных решений (в 
том числе политических). В своем исследова-
нии А. Баранов с соавторами предпринимают 
попытку усовершенствования методики оцен-
ки региональных институтов на основе мето-
дики проекта BEEPS (Business Environment and 
Enterprise Performance Survey) Европейского 
банка реконструкции и развития. Е. Балацкий 
и Н. Екимова разработали индекс оценки эф-
фективности институтов – базовый индекс ин-
ституционального развития (БИИР). По мне-
нию авторов, разработанный ими индекс по-
зволит более точно определить место России в 
рейтинге стран по уровню институционально-
го развития [35]. 

Еще одной попыткой к описанию и, в не-
которой степени, моделированию институтов 
можно считать применение теоретико-игрово-
го метода. 

Пионерные работы, посвященные теории 
экономических механизмов, внесли большой 
вклад не только в экономическую науку в це-
лом, но и в институциональную теорию в ча-
стности. Теория экономических механизмов 
дает «структуру» для анализа различных ин-
ститутов, или «механизмов аллокации», учи-
тывая проблемы создания стимулов и частной 
информации. Основы теории экономических 
механизмов были заложены Л. Гурвицем, ко-
торый определял экономические механизмы 
как системы коммуникации, в которых участ-
ники создают сигналы друг другу и централь-
ному актору. Теория экономических механиз-
мов стала возможной для применения благо-
даря введенному Гурвицем понятию «совмес-
тимости по стимулам». В играх необходимо 
создать такой экономический механизм, кото-
рый позволит удовлетворять условиям совмес-
тимости стимулов агентов и достигнуть рав-
новесия Нэша [36]. На основе этих выводов 
Э. Маскин развивает идею об имплементации, 
согласно которой необходимо создать эконо-
мический механизм, в котором все равновесия 
по Нэшу будут Парето-оптимальны. Это усло-
вие называется монотонностью Маскина [37]. 
Результаты исследований Маскина, в частно-
сти, применяют в теории общественного вы-
бора [38]. Применением результатов, получен-
ных в области экономических механизмов, за-
нимался Р. Майерсон [39; 40]. Проблема, ана-
лизируемая Майерсоном, состояла в выявле-
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нии оптимального механизма с точки зрения 
максимизации ожидаемого дохода от продаж. 
В этой связи изучаются прямые механизмы, 
удовлетворяющие условию совместимости по 
стимулам (выявлению истинных предложений 
о цене товара). Более поздние работы Гурвица 
посвящены институтам. Позиция Гурвица за-
ключалась в следующем: «Множественность 
равновесий в модельной игре соответствует 
множественности параметров институтов, ко-
торые могут формироваться в обществе для 
решения тех или иных проблем» [39, с. 24]. 

Теоретико-игровые идеи развиваются и 
доказываются, например, в работах М. Аоки. 
Автор считает, что формальные правила могут 
быть описаны игровыми моделями, где будет 
производиться спецификация параметров, та-
ких как действия, выполняемые агентами, а 
также последствия допустимых действий [41, 
p. 5–6]. Сам М. Аоки считает, что при таком 
подходе к описанию институтов существуют 
следующие нерешенные вопросы: как ограни-
ченно рациональные агенты сопоставляют ин-
формацию и приходят к взаимовыгодным ре-
шениям? какова взаимосвязь между формаль-
ными правилами игры и правилами, которые 
возникают как эндогенное равновесие игр? 
какими будут институциональные изменения 
в игре – моментальными или постепенными? 

А. Грейф также придерживается точки зре-
ния, что теория игр «является аналитическим 
инструментом, полезным в ситуациях, когда 
преобладают институционализированные пра-
вила, поскольку они отвечают теоретико-игро-
вой посылке общеизвестности» [9, с. 130]. Со-
циальные правила, нормы, убеждения и пове-
дение агентов, по Грейфу, образуют равновес-
ную систему, а теория игр позволяет учитывать 
взаимодействия этих элементов, ограничивая 
при этом допустимое множество институтов.  

Существует и критика теоретико-игровых 
методов. Так, по мнению Д. Норта, теория игр 
несостоятельна для моделирования обезличен-
ных обменов и может применяться в случае, 
когда взаимодействие между индивидами име-
ет долгосрочный характер, когда они владеют 
информацией друг о друге и, наконец, в случае, 
если группа индивидов невелика [16, с. 29]. 
Кроме того, модели теории игр не включают 
некоторые аспекты человеческого поведения, 
относительно чего Норт пишет: «Существует 
огромная пропасть между сравнительно ясны-
ми, точными и простыми решениями теории 

игр и тем сложным неточным способом, кото-
рым наощупь двигаются индивиды, чтобы уста-
новить взаимодействие в другими людьми» [16, 
с. 32]. Ходжсон отмечает, что теорией игр не 
учитывается неопределенность среды и степень 
неведения индивидов, а при наличии экзоген-
ного характера заданных интересов и целей 
индивидов, не уделяется внимание факторам, 
влияющим на их поведение [6, с. 207–208]. 

Существует еще один метод измерения, 
описания и моделирования институтов – мик-
роэкономический. Микроэкономические спо-
собы описания институтов используют базо-
вый неоклассический инструментарий. Инсти-
туциональные изменения в таких моделях эк-
зогенны, а неоклассические модели позволяют 
достаточно наглядно представить эффектив-
ности. Здесь определение эффективности стро-
ится преимущественно на соизмерении выгод 
и издержек. К примеру, подобный анализ пред-
ставлен в работе Д. Бромли [42, p. 37–79]. 

В заключение необходимо отметить «гиб-
ридный» в своем роде метод, основанный на 
применении неоклассического аппарата, но в 
то же время моделирующий институты мик-
роуровня – модели теории контрактов. Говоря 
кратко, теория контрактов представляет собой 
моделирование механизмов стимулирования и 
мониторинга принципалом (менее информи-
рованной стороной) агентов (более информи-
рованная сторона, в общем случае – наемные 
работники) в рамках различных типов кон-
трактных отношений. В контрактных моделях 
возможен учет различного рода типов агентов 
и принципалов, усилий агентов для выполне-
ния определенных типов работ, которые выра-
жаются в издержках агентов, издержках прин-
ципала на мониторинг и контроль, а также вы-
годы от заключения контрактных отношений 
(как на стадии «до», так и «после» заключения 
контрактов). С этой точки зрения модели тео-
рии контрактов имеют значительные преиму-
щества перед неоклассическим анализом, так 
как представляют собой прямое моделирова-
ние микроэкономических институтов. В рам-
ках моделей достаточно прозрачно отслежи-
ваются, с одной стороны, издержки и выгоды 
участников отношений, с другой – дизайн кон-
трактных отношений, выражающийся в стиму-
лировании и дестимулировании агентов.  

3. Гипотезы и методы исследования. Мы 
предполагаем, что существуют два основных 
подхода к измерению институтов. Прямой под-
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ход предполагает измерение параметров, имею-
щих непосредственное отношение к институту, 
в то время как косвенный подход основан на 
измерении эффектов, порождаемых института-
ми. Таким образом, основной гипотезой высту-
пает предположение о том, что косвенный под-
ход к измерению является недостаточно эффек-
тивным с точки зрения моделирования, оценки 
и интерпретации полученных результатов. Мы 
предполагаем, что косвенные оценки могут 
быть несостоятельны и, как следствие, необ-
ходимым является более детальная разработка 
методов прямого подхода к измерениям. 

Методами исследования в данном случае 
выступают научные теоретические методы 
обобщения информации, а также ее структури-
зации и систематизации. Предполагается обоб-
щение и систематизация информации, касаю-
щейся подходов и методов измерения, опреде-
ление критериев отнесения метода к косвен-
ному подходу измерения институтов, а также 
выявление негативных сторон методов кос-
венного подхода, с точки зрения качественной 
и количественной оценки институтов и инсти-
туциональных изменений. 

4. Результаты исследования. Основной 
проблемой на сегодняшний день является не 
только и не столько определение институтов и 
различные интерпретации их дефиниции, сколь-
ко возможности разработки методов, способ-
ных обеспечить оценку институтов и их изме-
нений. Таким образом, нас интересует «изме-
рение» институтов, под которым мы понима-
ем методы оценки эффективности институтов, 
результатов институциональных изменений, а 
также методы выявления критериев, согласно 
которым институты могут быть измерены. С 

целью обобщения и сортировки информации 
относительного того или иного метода нами 
предлагается подразделять подходы на «кос-
венные» и «прямые».  

На наш взгляд, косвенный подход к изме-
рению и моделированию институтов предпо-
лагает наличие косвенных критериев институ-
циональной среды и ее изменений. Методы, от-
носящиеся к косвенному подходу, в большин-
стве своем рассматривают и моделируют ин-
ституты, упуская внутренние причины и ориен-
тируясь на внешние проявления институцио-
нальной среды, а именно на влияние, которое 
она, как предполагается, оказывает на агентов. 

Прямой подход предполагает анализ внут-
ренних причин и возможности моделирования 
различных ситуаций, в которых институты за-
дают рамки экономических отношений. В ме-
тодах прямого подхода экономические отноше-
ния выступают в качестве критерия, определяю-
щего роль, место и эффективность институтов.  

Основные методы к измерению и модели-
рованию институтов исходя из их различных 
характеристик, выявленные в рамках обзора 
литературы, представлены в таблице. 

Первые три рассмотренных нами метода 
измерения институтов могут быть охарактери-
зованы как косвенные, с той позиции, что та-
кие методы позволяют измерить отдельные 
показатели, индикаторы и эффекты, косвенно 
указывающие на их связь с тем или иным ин-
ститутом. С нашей точки зрения, такие мето-
ды нельзя отнести к «прямому» измерению, 
поскольку связь между измеряемыми показа-
телями и исследуемыми институтами может 
вызывать сомнения и являться поводом для 
дальнейших дискуссий. 

 
Основные подходы к измерению, оценки, моделированию и описанию институтов 

The main approaches to the measurement, evaluation, modeling and description of institutions 
Методы 
измерения 
институтов 

Рациональность 
агентов 

Критерии измерения 
и инструменты измере-

ния 

Наличие прямых 
причинно-

следственных связей 

Прямое / косвенное 
моделирование и изме-
рение института 

Индикативный 
метод 

– Макроэкономические 
показатели и прокси-
индикаторы 

Не всегда однозначны Косвенное моделиро-
вание и оценки 

Теоретико-
игровой метод 

Агенты рацио-
нальны 

Игровые модели Институты как ре-
зультат равновесия 
модели 

Косвенное моделиро-
вание, отсутствие ко-
личественных оценки 

Микроэкономи-
ческий метод 

Агенты полностью 
рациональны 

Неоклассические инст-
рументы и критерии  

Не всегда однозначно 
интерпретируются 

Косвенное моделиро-
вание и оценки 

Контрактный  
метод 

Агенты полностью 
рациональны 

Моделирование контракт-
ных отношений с исполь-
зованием неоклассиче-
ских инструментов 

Прямая связь; разра-
ботка условий опти-
мальных контрактов 

Прямое моделирова-
ние, оценки зависят от 
интерпретации 
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Применение индикативного метода изме-
рения конкретного / отдельного института мо-
жет вызывать методологические проблемы: 

1. Метод не позволяет определить эффек-
тивность отдельного института, а только сово-
купности институтов определенного вида (на-
пример, политические институты, институты 
социального капитала). Группы институтов 
определяются исходя из сферы обменов, на 
которую направлено действие институтов. 

2. Измерение отдельных видов институтов 
может дать неоднозначный результат вслед-
ствие того, что эффекты различных групп ин-
ститутов могут накладываться друг на друга 
(например, в результате комплементарности). 
Мультипликативные эффекты взаимосвязей 
между институтами и их группами не учиты-
ваются данным методом. 

3. Предшествующий путь развития может 
снижать или (многократно) увеличивать ин-
ституциональные эффекты, что также не учи-
тывается в данном методе измерения. 

Такой метод, как показал обзор литерату-
ры, применяют к анализу институтов на мак-
роуровне, например для оценки совокупности 
национальных институтов (или их отдельных 
видов) и их сравнения с институтами других 
стран. «Индикативный» метод «интуитивно» 
связывает реальные экономические показате-
ли с теми эффектами, которые, по мнению ис-
следователя, создаются институтами. В резуль-
тате отсутствия формальных моделей и деталь-
но проработанных причинно-следственных свя-
зей такой метод может давать неоднозначные 
результаты оценки институтов и институцио-
нальных измерений.  

К косвенному подходу также можно отне-
сти метод, измеряющий институты микроуров-
ня и формализованный с помощью теоретико-
игровых моделей. Однако нужно заметить, что, 
как правило, применение игрового метода не 
ставит своей задачей прямое количественное и 
качественное измерение институтов. Такой ме-
тод имеет место в случае, когда целью иссле-
дования является не измерение, а объяснение 
возникновения / существования институтов, а 
также их устойчивости, которая определяется 
повторяющимся выбором экономических аген-
тов определенного вида действий в определен-
ных ситуациях. Количественное измерение ин-
ститутов в игровых моделях сводится к соизме-
рению выгод и издержек агентов в результате 
применения определенного института.  

Таким образом, применение теории игр к 
измерению институтов имеет следующие не-
достатки: 

1. Предполагается, что агенты имеют огра-
ниченный набор действий. Более того, агенты 
осведомлены о наличии возможного набора 
действий у другого игрока. Издержки и выиг-
рыши агентов заданы в модели экзогенно. 

2. Множественность равновесий в много-
периодных (бесконечных) играх с множеством 
игроков не может в полной мере служить для 
предсказаний реальных ситуаций. 

3. В чистых и смешанных стратегиях иг-
роков не могут быть учтены все институцио-
нальные характеристики, влияющие на пове-
дение игроков. 

4. Принятие решения относительно того 
или иного действия и его реализация на прак-
тике могут составлять сложный динамический 
процесс. 

5. Ограниченность «качественного» и «ко-
личественного» объяснения и измерения ин-
ститутов. 

Учитывая известные недостатки неоклас-
сического моделирования [1, с. 68], которое, 
согласно нашей точки зрения, относится ско-
рее к косвенным методам анализа, нужно отме-
тить, что в условиях современного экономиче-
ского анализа формируются новые методы ис-
следования и моделирования микроэкономи-
ческих ситуаций с использованием неокласси-
ческого инструментария. 

Достаточно примечательным течением с 
этой точки зрения выступает контрактный ме-
тод (теория контрактов). С нашей точки зре-
ния, моделирование контрактных отношений 
может быть весьма полезным с позиции изме-
рения отдельных микроэкономических инсти-
тутов, а также количественной и качественной 
оценки экономических отношений микроуров-
ня, поскольку: 

– во-первых, контракты, согласно инсти-
туциональной иерархии, представляют собой 
институты микроуровня; 

– во-вторых, в ходе исследования кон-
трактных моделей были разработаны подходы 
к моделированию как идеальных ситуаций – 
полный контракт в условиях симметричной / 
асимметричной информации, – так и неидеаль-
ных – теория неполных контрактов; это озна-
чает, что исследование прав собственности мо-
жет в полной мере опираться на инструменты, 
предлагаемые контрактной теорией; 
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– в-третьих, несмотря на то, что в моде-
лях теории контрактов присутствуют неоклас-
сические инструменты, анализ строится на 
максимизации предельных величин, нужно по-
нимать, что данные модели разрабатывались 
для определения условий максимально эффек-
тивных микроэкономических институтов; сле-
довательно, отклонения от условий могут по-
влечь за собой институциональную неэффек-
тивность, которая может быть оценена как ми-
нимум посредством их качественного анализа.  

Кроме того, стоит заметить, что, несмот-
ря на присутствие предпосылки рационально-
сти агентов в теории контрактов, ее значение в 
данном случае не столь существенно. То есть 
данная предпосылка является более «мягкой», 
в отличие, например, от моделей поведения по-
требителя. Эта предпосылка используется в об-
щем случае, как условие максимальной эффек-
тивности контрактных отношений и, как след-
ствие, институтов. 

Таким образом, мы предполагаем, что с 
точки зрения микроэкономического модели-
рования и измерения институтов, метод, ис-
пользующий контрактные модели, может быть 
отнесен к прямому подходу измерения инсти-
тутов. Он дает возможности наиболее полно-
ценных оценок и интерпретаций институцио-
нальных измерений. 

5. Заключение. Нами были рассмотрены 
основные подходы и методы измерения, мо-
делирования и оценки институтов. В основе 
институционального взгляда на взаимодейст-
вия между экономическими акторами лежит 
идея о том, что в той или иной степени эконо-
мические отношения возникают не стихийно, 
а под воздействием или на базе сложившихся 
правил и норм индивидуального поведения. 
Эти нормы содержатся в институциональной 
среде, которая регламентирует индивидуаль-
ное поведение в рамках коллективных дейст-
вий. Вступая в экономические отношения в 
рамках институтов, индивиды могут как нести 
издержки, так и иметь выгоды. Как следствие, 
определение эффективности институциональ-
ной среды зависит от величины издержек / вы-
год в осуществляемых обменах. Говоря эконо-
мическим языком, измерение институтов – это 
оценка выгод и издержек агентов, состоящих 
в экономических отношениях, регулируемых 
институциональной средой.  

Было предложено разделение подходов к 
измерению институтов на прямые и косвен-

ные. В первую очередь, следует отметить тот 
факт, что методам прямого институционально-
го измерения, с нашей точки зрения, уделено 
недостаточное внимание, в то время как вопро-
сами косвенного моделирования и измерения 
занимается впечатляющее количество исследо-
вателей. Также стоит обратить внимание на то, 
что в целом методы косвенного моделирования 
и измерения не отличаются большим разнооб-
разием. В литературе можно найти следующие 
основные методы косвенного измерения ин-
ститутов: индикативный, теоретико-игровой, 
микроэкономический. Как было показано в ста-
тье, каждый из рассмотренных методов имеет 
собственные достоинства и недостатки. К при-
меру, индикативные методы весьма перспек-
тивны с макроэкономической позиции, так как 
они непосредственно опираются в своем ана-
лизе на макроэкономические показатели. Од-
нако интерпретация полученных результатов 
порой весьма затруднительна, поскольку при-
чинно-следственные связи могут быть не столь 
очевидны, как это представляется в такого рода 
исследованиях. Теоретико-игровой метод мо-
жет быть весьма перспективен с точки зрения 
моделирования, но малоинформативен с пози-
ции измерения. Кроме того, относительно этих 
двух подходов в научном сообществе ведутся 
бесконечные дискуссии относительно приро-
ды возникновения институтов, а именно их 
экзо- / эндогенности. Микроэкономический ме-
тод в этом смысле может казаться более после-
довательным и в некоторой степени более ло-
гичным, а также наиболее формализованным, 
однако существование неоклассических пред-
посылок может существенно снижать его цен-
ность как с точки зрения моделирования, так и 
результатов измерений. В связи с этим нами 
предлагается использование контрактных мо-
делей, которые имеют формально оформлен-
ную и логически последовательную схему опи-
сания / выражения микроинститутов (контрак-
тов). Включение в контрактные модели пара-
метров, согласно которым институт может быть 
измерен, создаст возможности как для количе-
ственной, так и для качественной оценки ин-
ститутов. В контрактном подходе могут быть 
учтены одна из наиболее значимых категорий 
институциональной экономической категории – 
«трансакционные издержки». Данный вид из-
держек тесно переплетается с производствен-
ными издержками и может быть включен в кон-
трактные модели как один из способов стиму-
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лирования агентов к приложению максималь-
ного уровня усилий. В то же время производ-
ственные (трансформационные) затраты фор-
мируют издержки принципала, который в пер-
вую очередь будет стремиться снижать их ве-
личину. Интересным с позиции моделирова-
ния является разработка критериев отнесения 

издержек к тому или иному виду, поскольку в 
различных ситуация одни и те же затраты мо-
гут восприниматься одной стороной контрак-
тных отношений как трансакционные, а дру-
гой – как трансформационные. Мы же предпо-
лагаем, что данные проблемы могут решаться 
с использованием контрактных моделей. 
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Аннотация. Вопрос цифровизации экономики является одним из самых актуальных на 
текущий момент. Целью данной работы является, во-первых, аналитический обзор со-
временной поддержки Правительством РФ процесса цифровой трансформации отече-
ственной экономики (а именно проанализированы показатели российских государствен-
ных программ в сфере цифровизации, которые характеризуют результативность вовле-
чения информационно-интегральных систем на предприятия), во-вторых, рассмотрение 
концепции цифровых двойников как системы, способной снизить трудозатраты и повы-
сить результативность технологических процессов. Изучение данной инновационноемкой 
технологии необходимо ввиду таких неоспоримых преимуществ, как качественные изме-
нения в способах получения и передачи данных и реорганизации деятельности персо-
нала посредством перевода в цифровую форму. Рассматриваемая инновация становится 
катализатором развития современных предприятий. Конструкция современных устройств 
постоянно усложняется, добавляются новое программное обеспечение и функциональ-
ные возможности. Применение концепции цифровых двойников дает предприятиям важ-
ное стратегическое преимущество: специалисты конструкторских отделов могут прово-
дить всесторонний анализ оперативных данных и использовать результаты в процессе 
разработки новых изделий. В данной работе проведено исследование внедрения кон-
цепции цифровых двойников зарубежными предприятиями, а также разработаны три про-
гнозных блока в разрезе перспективности внедрения в хозяйственную среду предприятия 
цифровых двойников. Данное нововведение позволит производить точное прогнозиро-
вание для безаварийного технического обслуживания, повысить не только управленче-
скую, но и эксплуатационную эффективность и, как следствие, значительно уменьшить 
риски человеческой ошибки. Вышеупомянутый аспект приобретает особую важность в 
такой высокотехнологичной отрасли российской промышленности, как авиационная. 
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Abstract. The issue of digitalization of the economy is one of the most pressing at the mo-
ment. The purpose of this work is, firstly, an analytical review of the current support by the 
Government of the Russian Federation of the process of digital transformation of the domestic 
economy. The authors analyzed the performance of Russian state programs in the field of 
digitalization, which characterize the effectiveness of involving information and integrated 
systems in enterprises. Secondly, consideration of the concept of digital twins as a system that 
can reduce labor costs and increase the efficiency of technological processes. The study of 
this innovative technology-intensive technology is necessary in view of its indisputable advan-
tages such as qualitative changes in the methods of receiving and transmitting data and the 
reorganization of personnel activities through digitization. The innovation under consideration 
becomes a strong catalyst for the development of modern enterprises. The design of modern 
devices is constantly becoming more complicated, new firmware and new features are added. 
The application of the concept of digital doubles gives enterprises a very important strategic 
advantage: specialists in design departments can conduct a comprehensive analysis of opera-
tional data and use the results in the process of developing new products. In this work, the 
authors conducted a study on the introduction of the concept of digital doubles by foreign 
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enterprises. Also, three forecast blocks are developed in the article in the context of the pros-
pect of introducing digital twins into the economic environment of the enterprise. This innova-
tion will allow accurate forecasting for trouble-free maintenance, increase not only managerial, 
but also operational efficiency and, as a result, a significant reduction in the risks of human 
error. The aforementioned aspect is of particular importance in such a high-tech industry of the 
Russian industry as aviation. 

 
 
1. Введение. В современных условиях ми-

ровая экономика находится на пороге новой 
трансформации. Происходит ускорение преоб-
разований, происходящих в обществе из-за вне-
дрения новых информационно-коммуникаци-
онных технологий, что позволяет говорить об 
актуальности процесса цифровизации, или циф-
ровой трансформации, которая представляет со-
бой качественные изменения в способах комму-
никации, передачи и получения данных, техно-
логиях и организации человеческой деятельно-
сти посредством перевода в цифровую форму.  

Цифровые технологии становятся неотъ-
емлемой частью экономической, политической 
и культурной жизни субъектов Российской 
Федерации, а также общества в целом. Россия 
стоит на прогрессивном пути развития, кото-
рый характеризуется преобладанием знаний, 
науки, технологий и информации во всех сфе-
рах жизнедеятельности. На современном этапе 
для российской экономики является актуаль-
ным вопрос глобальной конкурентоспособно-
сти, и одним из первостепенных факторов в ре-
шении данного вопроса становится развитие и 
интенсификация экономики как повышение ее 
совокупной эффективности посредством циф-
ровизации. Одной из главных задач, постав-
ленных авторами данной статьи, является про-
ведение аналитического обзора уровня ресурс-
ной поддержки Правительством РФ процесса 
цифровизации на примере авиационной про-
мышленности.  

2. Обзор литературы. Термин «цифровая 
экономика» был введен сотрудником Массачу-
сетского университета Николасом Негропонте 
в 1995 г. Однако до сих пор нет единого содер-
жания данного понятия. В утвержденной Пре-
зидентом РФ Стратегии развития информаци-
онного общества РФ на 2017–2030 гг. дано 
следующее определение: «Цифровая экономи-
ка – это хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг».  
В то же время такие ученые, как Т.Н. Юдина и 
И.М. Тушканов, трактуют понятие «цифровой 
экономики» в широком и узком смысле. В ши-
роком смысле – это понимание цифровой эко-
номики как изменения природы производст-
венных или экономических отношений, смены 
их субъектно-объектной ориентированности;  
в узком смысле – создание на разных уровнях 
экономики информационно-цифровых плат-
форм и операторов, позволяющих решать раз-
личные хозяйственные задачи, в том числе 
стратегические [1]. С позиции авторов актив-
ное внедрение в экономику цифровых систем 
с идейной точки зрения должно приводить к 
производственной интенсификации. В этой 
связи будет уместно следующее определение 
понятия «цифровая экономика»: это экономи-
ка народного хозяйства, повышение эффек-
тивности которой происходит за счет интегра-
ции в научные, технологические и управлен-
ческие (выбор оптимальной стратегии) про-
цессы современных программно-компьютер-
ных ресурсов. 

Говоря о цифровой экономике в целом, 
нельзя не упомянуть о таком главном, на наш 
взгляд, инструменте цифровизации, как кон-
цепция цифровых двойников. Основными ис-
точниками, раскрывающими теоретические ос-
новы понятия «цифровые двойники», послужи-
ли работы М. Хиндсбо [2, p. 4], М.-Т. Шмидта 
[3, p. 7] и М.С. Потджиетра [4]. В своей работе 
«Применение технологии цифровых двойников 
в промышленности» М.-Т. Шмидт отмечает, 
что цифровые двойники являются наиболее 
сложными моделями, описывающими структу-
ру, контекст и поведение как единичных про-
мышленных объектов, так и составленных из 
них систем. М. Хиндсбо и М.С. Потджиетр в 
своих трудах характеризуют вышеупомянутую 
концепцию как «процесс численного модели-
рования для создания виртуальных прототи-
пов». Такие общие, но близкие по своей сути 
трактовки понятия «цифрового двойника» по-
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зволяют авторам резюмировать, что данную 
концепцию отличает «взаимодействие» чис-
ленного моделирования и сбора информации в 
реальном времени, аккумулированной датчи-
ками (приборами) с объединением уже имею-
щихся у производителя цифровых данных об 
изделии. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Для развития идеи цифровой экономики Пра-
вительством РФ был разработан ряд государ-
ственных программ, главными целями кото-
рых является повышение инновационной ак-
тивности бизнеса; повышение эффективности 
государственного управления; развитие эконо-
мического потенциала страны на основе ис-
пользования информационных и телекомму-
никационных технологий. Среди них отметим 
следующие: 

• Государственная программа «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)», утвер-
ждена Постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 313, включает четыре под-
программы: «Информационно-телекоммуни-
кационная инфраструктура информационного 
общества и услуги, оказываемые на ее осно-
ве», «Информационная среда», «Безопасность 
в информационном обществе», «Информаци-
онное государство». 

• Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», паспорт 
программы разработан Минкомсвязи России 

во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», включает в 
себя шесть федеральных проектов: «Норма-
тивное регулирование цифровой среды», «Ин-
формационная инфраструктура», «Кадры для 
цифровой экономики», «Информационная 
безопасность», «Цифровые технологии» и 
«Цифровое государственное управление». 

• Государственная программа «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–2025 
годы», утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 303, вклю-
чает шесть подпрограмм: «Самолетостроение», 
«Вертолетостроение», «Авиационное двигате-
лестроение», «Авиационные агрегаты и при-
боры», «Авиационная наука и технологии», 
«Комплексное развитие отрасли». 

Авторами был проведен анализ наиболее 
важных для данного исследования показате-
лей выполнения государственных программ. 

Согласно паспортам вышеупомянутых го-
сударственных программ, прогнозируемый рост 
финансового обеспечения для госпрограммы 
«Информационное общество» увеличится к 
концу 2024 г. относительно начала действия 
программы в 2011 г. в 2 раза. Однако, как мож-
но увидеть из рис. 1, объемы бюджетных ассиг-
нований распределены неравномерно с тенден-
цией увеличения начиная только с 2018 г. 

 

 
Рис. 1. Объем бюджетных ассигнований Государственной программы 

«Информационное общество» в 2011–2024 гг., млрд руб. 
Fig. 1. Volume of budget allocations of the state program "Information society" in 2011-2024, billion rubles 
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В государственной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» в 2018–
2024 гг. предусмотренный объем финансовых 
ресурсов составляет 1 099 589 млн руб. Как по-
казано на рис. 2, объем бюджетных ассигнова-

ний распределен также неравномерно. Большая 
сумма расходов придется на 2022 г. и приоб-
ретет тенденцию снижения до конца срока дей-
ствия программы – к 2024 г. финансирование 
составит 198 570 млн руб. 

  

 
Рис. 2. Объем бюджетных ассигнований Государственной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2018–2024 гг., млн руб. 
Fig. 2. Volume of budget allocations of the state program 

"Digital economy of the Russian Federation" in 2018-2024, million rubles 

Проанализируем основные целевые инди-
каторы подпрограммы «Авиационная наука и 
технологии», наиболее важные для проводи-
мого исследования. 

Объем бюджетных ассигнований суммар-
но по всей программе составляет 714 175,42 млн 

руб., по подпрограмме «Авиационная наука и 
технологии» – 216 441,70 млн руб. Рисунок 3 
иллюстрирует, что наибольшее снижение фи-
нансирования приходится на период с 2016 по 
2019 г., тогда как максимальный объем бюджет-
ных ресурсов будет выделен в 2022–2025 гг. 

  

 
Рис. 3. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Авиационная наука и технологии» 

Государственной программы «Развитие авиационной промышленности» в 2015–2025 гг., млн руб. 
Fig. 3. Volume of budget allocations of the aviation science and technology sub-program 
of the state program "Development of the aviation industry" in 2015-2025, million rubles 
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Основным из наиболее важных показате-
лей, характеризующих эффективность, явля-
ется фондовооруженность (рис. 4). В 2018–
2021 гг. ожидается тенденция роста вышеупо-

мянутого показателя, что обусловлено сниже-
нием численности вовлеченных работников 
(см. рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Показатели фондовооруженности согласно подпрограмме «Авиационная наука и технологии» 
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности» в 2015–2025 гг., млн руб. 
Fig. 4. Indicators of stock availability according to the sub-program "Aviation science and technology" 

of the state program "Development of the aviation industry" in 2015-2025, million rubles 

 
Рис. 5. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 

в научных организациях отрасли авиастроения согласно подпрограмме «Авиационная наука и технологии» 
Государственной программы «Развитие авиационной промышленности» в 2015–2025 гг., % 

Fig. 5. The share of researchers aged under 39 years in the total number 
in research institutions of branch of aviation under the sub-program "Aviation science and technologies" 

of the state program "Development of aviation industry" in 2015-2025, % 
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На рис. 5 показано запланированное устой-
чивое увеличение относительно молодых науч-
но-инженерных кадров, занятых в авиационной 
науке и промышленности, что может быть обу-
словлено увеличением оплаты труда и иных 
способов материального стимулирования со 
стороны Правительства РФ. 

Одним из важнейших показателей успеш-
ного функционирования авиационной отрасли 
(промышленности) является итоговое количе-
ство выпускаемой продукции. Проанализируем 

динамику количества демонстраторов материа-
лов, демонстраторов технологий и прототипов, 
созданных в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Авиационная наука и техно-
логии» в 2015–2025 гг. 

Из данных, представленных на рис. 6, по-
сле спада (с 78 до 0 единиц) в 2015–2018 гг. 
уже с 2019 г. ожидается положительная тен-
денция роста количества демонстраторов ма-
териалов, технологий и прототипов, заплани-
рованных на 2021–2025 гг. 

 

 
Рис. 6. Динамика количества демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, 
созданных и запланированных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Авиационная наука 

и технологии» Государственной программы «Развитие авиационной промышленности» в 2015–2025 гг., ед. 
Fig. 6. Dynamics of the number of materials demonstrators, technology demonstrators and prototypes 

created and planned as part of the implementation of the activities of the aviation science and technology 
sub-program of the state program "Development of the aviation industry" in 2015-2025, units 

Приведенные сведения со всей очевидно-
стью свидетельствуют о понимании Прави-
тельством РФ важной роли цифровой транс-
формации отечественной экономики в обеспе-
чении быстрого прогрессивного развития стра-
ны и той роли, которую должны играть моло-
дые научные работники и инженеры. 

В последние годы информационный ре-
сурс активно используется для исследований и 
разработок во многих отраслях российской про-
мышленности. Особая значимость информации 
обусловлена ее свойствами, поскольку для со-
временных промышленных предприятий уро-
вень соответствия информации ее реальному 
состоянию в процессе принятия управленче-
ского решения определяет уровень достиже-
ния заданного результата в запланированные 
сроки [4]. Использование интегрированных ин-

формационных систем (ИИС) предоставляет 
предприятию дополнительные возможности 
улучшения экономического положения, что 
подтверждается статистическими данными 
(см. табл.). Главной составной частью автома-
тизированной информационной системы явля-
ется информационная технология (ИТ); в таб-
лице приводятся показатели, характеризую-
щие уровень использования ИТ отечествен-
ными предприятиями. 

Представленные в таблице данные свиде-
тельствуют о стабильном росте уровня исполь-
зования ИТ российскими предприятиями. При-
чинами этого роста являются объективные тен-
денции на мировых и внутренних рынках, ко-
торые приводят к необходимости совершенст-
вовать системы управления предприятием на 
основе внедрения ИТ. 
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Удельный вес российских предприятий, использующих ИТ в 2014–2018 гг., % 
The share of Russian enterprises using IT in 2014-2018, % 

Используемая ИТ 2014 2015 2016 2017 2018 
Персональные компьютеры 93,8 92,3 92,4 92,1 94,0 
Серверы 26,6 47,7 50,8 50,6 53,4 
Локальные вычислительные сети 67,2 63,5 62,3 61,1 63,9 
Электронная почта 84,2 84,0 87,6 88,3 90,9 
Глобальные информационные сети 89,8 89,0 89,6 89,7 92,0 
В том числе: 

Интернет 89,0 88,1 88,7 88,9 91,1 
в том числе широкополосный доступ 81,2 79,5 81,8 83,2 86,5 

Интранет 16,8 19,2 21,6 26,2 31,3 
Экстранет  14,3 16,9 15,0 16,6 18,5 

Веб-сайт в сети Интернет 40,3 42,6 45,9 47,4 50,9 
___________________ 

Примечание. Сост. по: Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные тех-
нологии. URL: https://gks.ru/folder/14478?print=1. 

 
 

Опираясь на вышеизложенный анализ и 
теоретический метод исследования, авторы по-
лагают, что одним из аргументов в пользу циф-
ровизации внутренней среды российских пред-
приятий1 является необходимость развития циф-
ровых каналов коммуникации предприятия с 
внешней средой, а именно поставщиками, соис-
полнителями в рамках проектов, заказчиками, 
вариантами продаж и физическими лицами. На 
наш взгляд, полноценный обмен цифровой ин-
формацией с внешней средой возможен только 
тогда, когда организация уже достигла опреде-
ленной зрелости в освоении цифровых техно-
логий. Цифровые каналы общения предпри-
ятия с внешней средой необходимо наладить 
уже сегодня, и их применение становится стан-
дартным для многих отраслей. Это проявляется 
в различных аспектах, например в процедуре 
размещения и обработке заказов, во взаимодей-
ствии с соисполнителями и поставщиками то-
варов и услуг, в продвижении товаров и услуг 
в сети Интернет, в анализе рыночной инфор-
мации [5], сдаче бухгалтерских отчетов и т. д. 

Логичным продолжением процесса циф-
ровизации в области результатов интеллекту-
ального труда является интеграция всех инфор-
мационных сред, дающих полное представле-
ние об инновационном продукте. Такая инте-
грация «адаптирует» инновационный продукт 
в качестве носителя искусственного интеллек-
та, способного осуществлять интерактивную 
связь со своим создателем [6]. В основе кон-
цепции, получившей название «цифровых 
двойников», лежит численное моделирование, 
позволяющее спрогнозировать эксплуатацион-

ные характеристики проектируемого (разраба-
тываемого) изделия и влияния различных фак-
торов на его безаварийную эксплуатацию [7]. 
Грамотное использование данного подхода 
позволяет не только работать с первичными ис-
точниками информации, но и управлять самим 
процессом разработки и изготовления продук-
та – делать анализ текущего состояния, про-
гнозировать состояние на долгосрочную пер-
спективу (включая возможные аварийные си-
туации), планировать, своевременно выявлять 
проблемы и предпринимать меры по их устра-
нению [8]. Особенно это актуально для такой 
наукоемкой отрасли, как авиационная промыш-
ленность. С позиции авторов, отечественные 
предприятия, руководство которых ставит пе-
ред собой первоочередной целью скорейшую 
цифровизацию всех процессов, проходящих 
на производстве, имеют шанс стать конкурен-
тоспособными организациями на современном 
инновационном рынке. 

Важно отметить, что «цифровой двойник» 
позволяет контролировать как основные, так и 
сопутствующие процессы [9]. Таким образом, 
обеспечивается слаженная работа, которая ста-
новится возможной благодаря гармоничному 
сочетанию контролирующих и совершенствую-
щих функций, что проявляется в своевремен-
ном исправлении ошибок и ликвидации сбоев; 
появляется возможность накапливать как «по-
ложительную», так и «отрицательную» стати-
стику. Ввиду этого, базы данных включают мно-
жество примеров, улучшение продукта может 
выполняться исходя из анализа имеющихся в 
распоряжении специалиста.  
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В авиационной отрасли (промышленно-
сти) это начинает находить применение в за-
мене дорогостоящих натурных аэродинамиче-
ских испытаний [10] как отдельных частей, так 
и всего двигателя и самолета в целом. Вирту-
альный эксперимент позволяет проверять ра-
ботоспособность узлов двигателя и самолета в 
широком диапазоне параметров, включая кри-
тические, и тем самым способствовать выбору 
оптимальной конструкции и ее существенному 
удешевлению. Таким образом, процесс опытно-
конструкторской работы приобретает новые 
формы, новое качество и, что тоже очень суще-
ственно, значительно меньшие сроки.  

Еще одним примером успешного внедре-
ния цифровых двойников в авиации являются 
пилотажные стенды и авиационные тренажеры. 
Они служат для повышения достоверности мо-
делирования сложных режимов пилотирования 
и для более качественной подготовки и пере-
подготовки летного состава. Существует мно-
жество факторов, влекущих за собой летные 
происшествия. Так, проблемы, связанные с по-
паданием летательных аппаратов в турбулент-
ные течения, атмосферные вихри, существуют 
с самого зарождения авиации, так как лета-
тельный аппарат под воздействием атмосфер-
ной турбулентности испытывает существен-
ные динамические нагрузки.  

Концепция «цифровых двойников» дает 
возможность рассматривать совокупность раз-
личных факторов, связанных между собой, что 
делает процесс производства более беспрепят-
ственным.  

Среди наиболее важных особенностей 
«цифровых двойников» можно отметить сле-
дующие:  

• имеют возможности прогнозирования и 
моделирования разнообразных физических 
процессов, что способствует своевременной 
ликвидации сбоев; 

• возможно использование новых техно-
логий, позволяющих обрабатывать (накапли-
вать) большие массивы данных более опера-
тивно и качественно; 

• имеют в своей основе реальные парамет-
ры функционирования изделия, отражая теку-
щую ситуацию и позволяя оценить возможно-
сти аварии (сбоя) в данный момент; 

• модели являются устойчивыми элемен-
тами. 

Процесс принятия решений является клю-
чевым в работе промышленных предприятий 

[11] и структур, поэтому возможность уско-
рения этого процесса за счет внедрения новой 
концепции представляется перспективным и 
необходимым. Цифровые двойники качест-
венно не уступают своим реальным аналогам, 
что позволяет получить доступ к актуальным 
характеристикам объектов, спрогнозировать 
риски и разнообразные режимы эксплуатации, 
а также учесть особые условия функциониро-
вания и применения. Также, внедрение новых 
работоспособных схем приводит к существен-
ному изменению добавленной стоимости.  

Цифровая трансформация для ведущих 
российский предприятий авиационной отрас-
ли промышленности стала на данный момент 
новой стратегией. Это привело к смене бизнес-
моделей основных игроков отечественного 
авиационного рынка. Данные преобразования 
характеризуются следующими процессами:  

• выход за границы традиционных рыноч-
ных сегментов;  

• продвижение так называемых мульти-
сервисных платформ; 

• расширение комплекса сервисов или да-
же замена ими продукта. 

Одним из первых стратегию цифровой 
трансформации для себя выбрала компания 
General Electric, которая в 2015 г. вывела на 
рынок IIoT-платформу Predix, но уже в 2017 г. 
собственные цифровые платформы предложи-
ли Airbus (Skywise) и Boeing (AnalytX). За ними 
потянулись и другие участники рынка, напри-
мер такие эксплуатанты, как Lufthansa Technik 
с платформой Aviatar, Air France-KLM с плат-
формой Prognos, Swiss Aviation Software с AMO 
Scentral и др. Свои цифровые платформенные 
решения на базе промышленного интернета 
вещей для двигателей и топливных систем вы-
пустили производители авиадвигателей: Pratt 
& Whitney – Engine Wise; Rolls-Royce в парт-
нерстве с Tatal Consultancy Services – платфо-
му TCS, а в 2018 г. проект Intelligent Engine и 
др. [12]. Пока эти платформы конкурируют 
между собой, предлагая совпадающий в осно-
ве комплекс сервисов. 

По мнению авторов, разработать и пред-
ложить платформу промышленного интернета 
вещей силами исключительно одних участни-
ков авиационного рынка крайне сложно. Бу-
дучи специалистами в операционных техноло-
гиях, отраслевые предприятия должны приоб-
рести компетенции в информационных техно-
логиях и новых рынках. Поэтому, как правило, 
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разработку авиационных цифровых платформ 
ведут консорциумы авиастроителей, произ-
водителей компонентов, а также информаци-
онно-коммуникационно-технологичные ком-
пании и бизнес-консультанты. Для Airbus 
партнером выступила американская компания 
Palantir, для Rolls-Royce – Tata Consultancy 
Services и Microsoft. GE Aviation подписала в 
2016 г. Соглашение о стратегическом партнер-
стве с Digital Alliance, а при проектировании 
бизнес-процессов сотрудничает с институтом 
Capgemini. UTC использует облачную платфор-
му Azure от Microsoft [12]. 

Принятие стратегии цифровизации и пе-
реход на платформу промышленного интерне-
та вещей требует существенных организаци-
онных преобразований в российских предпри-
ятиях. Так, компания Airbus в 2016 г. ввела спе-
циальную руководящую должность ответствен-
ного за цифровую трансформацию – Digital 
Transformation Officer, после чего был сформи-
рован комплекс из 450 корпоративных цифро-
вых инициатив. У GE аналогичную функцию 
выполняет Chief Digital Officer [12]. В Lufthansa 
Technik за цифровизацию отвечает новый де-
партамент – Digital Fleet Solutions. Rolls-Royce 
в 2017 г. запустила R2 Data Labs в качестве 
центра цифровой трансформации компании. 
Лаборатория предназначена для сбора и анали-
за данных о двигателях и компонентах, а так-
же для их сопоставления с данными о полетах, 
состоянии погоды и поведении экипажей. С 
Engine Wise в United Technologies Digital – 
специальном подразделении UTC (Pratt & 
Whitney) – работает созданный для этого циф-
ровой акселератор [12].  

Российская гражданская авиация занима-
ет конкурентоспособное преимущество за счет 
интеграции цифровых технологий в бизнес-
процессы. Компания «Аэрофлот» несколько 
лет подряд входит в число лидеров по этому 
показателю в международном рейтинге Bain & 
Company, уступая Singapore Airlines, австра-
лийской Qantas и американской Delta2. По 
прогнозным оценкам А. Терентьева, эксперта 
департамента экономики и развития транспор-
та Аналитического центра при Правительст-
ве РФ, до 2029 г. будет возможным получение 
автономного управления воздушным движе-
нием. Данная возможность позволит снизить 
влияние одного из важнейших негативных 
факторов – человеческого. 

4. Результаты исследования. Таким об-
разом, можно говорить о концепции цифровых 

двойников как о перспективном инструменте 
как в опытно-конструкторской работе, так и в 
области принятия решений специалистами на-
учных и промышленных предприятий, кото-
рый позволит не только совершенствовать этот 
процесс, но и сформировать собственные мо-
дели, отвечающие профильным особенностям 
[13, с. 17]. Среди главных преимуществ ис-
пользования данных моделей как частного 
случая ИИС можно назвать: 

1. В краткосрочной перспективе: воз-
можность мониторинга активов и оптимиза-
ция, производимые с целью усовершенствова-
ния процесса использования данных и сниже-
ния ресурсов на их использование, независимо 
от профессиональной сферы. Особую роль в 
переходе на использование «цифровых двой-
ников» играет не столько профилактический 
момент, сколько возможность построения про-
гнозов для безаварийного технического обслу-
живания [11]. Благодаря внедрению новых тех-
нологий в производственный процесс появля-
ется возможность снижения различного рода 
издержек – начиная техническими и операци-
онными и заканчивая эксплуатационными. 
Внедрение технологии в реальном секторе эко-
номики в ближайшие два-три года будет спо-
собствовать повышению производительности 
труда на 10–25 % и сокращению издержек на 
10–20 %, а общий экономический эффект мо-
жет достигать 0,3–1,4 трлн руб.3 

2. В среднесрочной перспективе: для про-
мышленности необходимо использование «циф-
ровых двойников», так как за счет этого повы-
шается не только управленческая, но и эксплуа-
тационная эффективность. В течение пяти бли-
жайших лет станут возможными повышение 
эффективности индустрии в среднем на 18 % 
и сокращение затрат на 14 %, одновременное 
наращивание доходов от услуг, включая по-
слепродажное обслуживание, что обеспечит 
ежегодный рост выручки на 2,9 %4. В масшта-
бах больших производств и массива произ-
водственных потоков важно оптимизировать 
все процессы, что позволило бы своевременно 
отслеживать состояние, выполнять профилак-
тические и ремонтные работы. Необходимо 
отметить, что в использовании нового концеп-
та заложена одна очень важная черта – внедре-
ние инноваций (особенно на стадии проекти-
рования), что позволяет не только контролиро-
вать текущее состояние и следить за исправ-
ностью всех процессов, но и создавать что-то 
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новое, совершенствовать систему и процессы 
для получения новых продуктов, в том числе в 
рамках реализации бизнес-моделей, гаранти-
рующих результативность. Появляется возмож-
ность использования цифровых двойников ста-
рых моделей, что связано с возможностью соз-
дания на их базе новых продуктов, учитывая 
также факторы условий и возможностей соз-
дания и эксплуатации.  

3. В долгосрочной перспективе: цифровые 
двойники являются инструментом внедрения 
инноваций в научно-производственный про-
цесс, что становится возможным благодаря со-
бранным и сформированным аналитическим 
данным. Внедрение цифровых двойников как 
частной концепции ИИС позволит российским 
предприятиям на 10 % снизить простои и слу-
чаи отказа оборудования, сократить затраты на 
техническое обслуживание и усовершенство-
вать процедуры прогнозирования5. Рекоменда-
ции, которые вырабатываются на основе ана-
лиза рынка и продуктов, делают возможным 
создание новых бизнес-моделей. Например, 
авиастроители смогли бы использовать циф-
ровые двойники совместно с аналитическими 
инструментальными средствами для изучения 
того, как ведет себя в полете конкретная мо-
дель самолета, и разработки новых систем и 
приложений, направленных на снижение чис-
ла авиационных происшествий. Является воз-
можным также создавать новые устройства 
для обслуживания самолетов как на авиаре-
монтных предприятиях, так и непосредствен-
но на аэродромах, когда самолет и его цифро-
вой двойник обладают бюджетом одобренных 
услуг [14, p. 13]. Другие модели могут сосре-
доточиться на потенциальных новых рынках, 
обусловленных новыми районами эксплуата-
ции авиационной техники (цифровых двойни-
ков) – интерфейсах и соответствующим обра-
зом изготовленных наборов данных. 

Таким образом, проведенный анализ об-
щей позиции Правительства РФ в отношении 

цифровизации экономики посредством разра-
ботки профильных государственных программ 
и, в частности, Государственной программы 
«Развитие авиационной промышленности на 
2013–2025 годы» (подпрограмма «Авиацион-
ная наука и технологии») показал, что наблю-
дается высокая степень заинтересованности в 
повышении результативности и глобальной 
конкурентоспособности на основе внедрения 
цифровых технологий. Вовлечение цифровых 
технологий в технологический процесс пред-
приятий авиационной отрасли (промышлен-
ности) позволит уменьшить вес крыла на 8 %, 
устаревание фюзеляжа – на 10 %, нагрузки на 
45 %, а летные ресурсы, наоборот, увеличить 
на 40 %6. Данная позитивная тенденция влия-
ет не только на развитие авиационной отрас-
ли, но и на всю российскую экономику в це-
лом. По прогнозам компании McKinsey, к 
2025 г. цифровизация обеспечит от 19 до 34 % 
(4,1–8,9 трлн руб.) роста ВВП России, а сама 
доля цифровой экономики может составить 
8–10 % в ВВП7. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость смены традиционной парадигмы разви-
тия теорий стратегического менеджмента и формирования бизнес-моделей, сложив-
шихся в рамках экономического мейнстрима; данная парадигма не позволяет осущест-
вить корректную интеграцию культурных и институциональных переменных в разраба-
тываемые модели и концепции из-за экзогенной интерпретации их природы. Для разра-
ботки реалистичного видения механизмов формирования бизнес-модели промышлен-
ным предприятием предлагается принимать во внимание те кардинальные изменения в 
когнитивной ситуация, которые произошли в общественных науках за последние деся-
тилетия. Обосновывается положение о том, что разработку концептуального подхода к 
изучению бизнес-моделей промышленных предприятий целесообразно осуществлять в 
соответствии с интерсубъективной природой экономических изменений. Показаны место 
и роль бизнес-модели в стратегическом управлении предприятием как особого класса 
сложной, саморазвивающейся и открытой системы. Исходя из этого рассмотрены важ-
ные аспекты разрабатываемого подхода, которые связаны с формированием бизнес-
модели предприятия, обеспечивающей устойчивое развитие конкурентных преимуществ 
с учетом перемен во внешней и внутренней бизнес-среде и эндогенного влияния куль-
турных и институциональных переменных на осуществление стратегических изменений. 
Показано, что создание эффективной бизнес-модели предприятия предусматривает 
конструирование общих экономико-ценностных ориентаций со всеми заинтересованны-
ми сторонами и проведения структурных изменений во внутренней и внешней среде на 
взаимовыгодной основе исходя из сильных и слабых сторон способов создания ценно-
стей для клиентов. Рассмотрены ключевые составляющие бизнес-модели промышлен-
ного предприятия, особенности формирования организационных способностей, основ-
ные направления создания бизнес-модели, а также своеобразие формирования инно-
вационных бизнес-моделей в условиях смены технико-экономической парадигмы и вы-
бора успешного варианта инновационной бизнес-модели. Предложенный подход созда-
ет концептуальные основы для дальнейшего изучения процессов создания инновацион-
ных бизнес-моделей предприятий. 
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Abstract. The author substantiates the necessity of changing the traditional paradigm of the 
development of strategic management theories and the formation of business models that have 
been developed within the economic mainstream. This paradigm does not allow the correct 
integration of cultural and institutional variables into the developed models and concepts due 
to exogenous interpretation of their nature. To develop a realistic vision of the mechanisms for 
forming a business model, an industrial enterprise is proposed to take into account the drastic 
changes in the cognitive environment that have occurred in the social sciences over the past 
decades. The article substantiates the position that it is advisable to develop a conceptual ap-
proach to the study of business models of industrial enterprises in accordance with the inter-
subjective nature of economic changes. The place and role of the business model in strategic 
enterprise management as a special class of complex, self-developing and open system are 
shown. On this basis, it considered the important aspects of the approach that are associated 
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with the formation of the business model of a company sustainable competitive advantages 
taking into account changes in the external and internal business environment, and endogenous 
effects of cultural and institutional variables on the implementation of strategic changes. It is shown 
that the creation of an effective business model of an enterprise involves the construction of com-
mon economic and value orientations with all interested parties and the implementation of struc-
tural changes in the internal and external environment on a mutually beneficial basis based on 
the strengths and weaknesses of ways to create values for customers. The article describes the 
key components of the business model of the industrial enterprise, peculiarities of forming organ-
izational abilities, the main areas of the business model, as well as the peculiarity of the formation 
of innovative business models in the changing techno-economic paradigm and choice successful 
option for innovative business models. The proposed approach creates a conceptual framework 
for further study of the processes of creating innovative business models of enterprises. 

 
 
1. Введение. Происходящие в настоящее 

время радикальные перемены в деловой среде, 
сопровождающиеся изменением характера и 
обострением конкуренции на внутренних и 
внешних рынках в связи со сменой технико-
экономической парадигмы, приводят к тому, 
что российские промышленные предприятия 
сталкиваются с качественно новыми проблема-
ми. Для их успешного решения требуется кар-
динальное преобразование сложившихся форм 
и методов бизнес-деятельности в соответствии 
с новыми драйверами изменений в деловой 
среде. Сегодня поиски коммерческого успеха 
на основе разработки и применения более со-
вершенных инструментов и методик операци-
онного менеджмента (бенчмаркетинг, управ-
ление всеобщим качеством, внешний подряд, 
реинжиниринг и др.) часто уже не позволяют 
предприятиям получать ожидаемые и жела-
тельные результаты в достижении устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

Как следствие, существенно повышается 
значимость разработки инструментов страте-
гического управления развитием конкурентных 
преимуществ промышленного предприятия, 
особое место среди которых занимает бизнес-
модель. Вместе с тем, несмотря на распростра-
ненное применение понятия «бизнес-модель», 
сегодня еще не сложился удовлетворительный 
подход к формированию бизнес-моделей про-
мышленных предприятий. В связи с этим возни-
кает настоятельная необходимость переосмыс-
ления доминирующих исследовательских про-
ектов и разработки концептуального видения, 
которое адекватно усложняющейся действитель-
ности и позволяет реалистично описывать меха-
низмы формирования бизнес-модели промыш-
ленного предприятия, обеспечивающие успеш-
ное формирование конкурентных преимуществ 
в рамках складывающейся экономической тео-
рии современной научной парадигмы [1]. 

2. Особенности доминирующих подхо-
дов к анализу бизнес-моделей предприятий. 
Сегодня сложились различные подходы, свя-
занные с интерпретацией понятия «бизнес-мо-
дель», оно остается предметом активных об-
суждений в экономической и управленческой 
литературе [2–5]. Существующие расхожде-
ния в трактовках данного понятия во многом 
обусловливаются его междисциплинарным ха-
рактером. «Литература по экономической тео-
рии, – отмечает Д. Тис, – не сумела даже про-
сигнализировать о значимости данного фено-
мена, частично из-за своей исходной предпо-
сылки о том, что рынки являются совершен-
ными или почти совершенными. Литература 
по теории стратегии и организации оказалась 
немного лучше. Как и другие темы междисци-
плинарных исследований, бизнес-модели час-
то упоминаются, но редко подвергаются ана-
лизу, именно поэтому их зачастую плохо по-
нимают» [6, p. 192].  

Следует отметить, что понятие «бизнес-
модель» в 1990-е гг. изначально стало употреб-
ляться для изучения деятельности компаний, 
занятых в информационной сфере, и только в 
дальнейшем – и других отраслей экономики. 
В современных теориях корпоративного управ-
ления данное понятие используется для изу-
чения процессов создания стоимости, способа 
генерирования дохода и развития конкурент-
ных преимуществ компаний. Для разработки 
подхода, позволяющего раскрыть содержатель-
ный смысл понятия «бизнес-модель», его мес-
та и роли в системе корпоративного менедж-
мента, целесообразно исходить из того, что не-
обходимость введения данного понятия опре-
деляется потребностью предметного изучения 
функционального назначения инструментария 
стратегического управления и процесса конст-
руирования способов организации бизнес-дея-
тельности предприятия, которые позволяют 
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осуществлять реализацию стратегии достиже-
ния конкурентного успеха в соответствии со 
сложившимися трендами деловой среды.  

Стратегию предприятия классики страте-
гического менеджмента и современные иссле-
дователи обычно определяют исходя из ее нор-
мативного статуса, поскольку стратегия харак-
теризует процесс трансформации предприятия 
в предпочтительное состояние. В связи с этим 
стратегия рассматривается как способ дейст-
вий, качественная последовательность дейст-
вий и состояний, набор принципов и правил 
и т. д. [7–9]. Следует отметить, что под страте-
гией развития предприятия понимается и обоб-
щающая модель действий, необходимая для до-
стижения поставленных целей путем коорди-
нации и распределения ее ресурсов [10, с. 156]. 
Расхождения во мнениях обычно связаны со 
степенью конкретизации понятия «стратегия», 
характеризующего весьма сложное и многоас-
пектное явление. Создание бизнес-модели про-
мышленного предприятия выступает как про-
цесс конструирования системы устойчивых (ин-
ституциональных) форм внутренних и внешних 
связей деловой среды, выражающий обобщен-
ную логику организации бизнес-деятельности 
предприятия и обеспечивающий реализацию 
стратегии развития конкурентных преимуществ. 

Сложившиеся особенности исследователь-
ских подходов к формированию структурооб-
разующих связей построения бизнес-моделей 
промышленных предприятий как ключевой 
составляющей стратегического управления во 
многом обусловливаются спецификой разра-
ботки в рамках экономического мейнстрима 
теорий фирмы и стратегического менеджмен-
та. Эволюция данных теорий происходит в со-
ответствии с доминирующей парадигмой, обу-
словленной опорой на принцип методологиче-
ского индивидуализма [11–13]. Современная 
волна теорий стратегического менеджмента 
возникла в конце XX в. Ведущую роль в ее фор-
мировании играют ресурсная теория, созда-
нию которой способствовали работы Дж. Бар-
ни, Р. Гранта, И. Дирекса, Д. Коллиза, К. Кула, 
С. Монтгомери, М. Петерафа, Р. Ромелта, 
Д. Тиса и др., а также возникшая в результате 
ее развития концепция динамических способ-
ностей, формирование которой связано с рабо-
тами Д. Тиса, Дж. Мартина, Г. Пизано, Э. Шуе-
на, К. Эйзенхардта и др. На этой основе утвер-
дилась современная исследовательская про-
грамма, составляющая жизнеспособную аль-

тернативу традиционным подходам к разра-
ботке стратегий [14; 15]. 

Разработка реалистичной концепции кон-
струирования стратегического управления и со-
ответствующей бизнес-модели промышленного 
предприятия предполагает решение проблемы 
формирования исследовательского подхода, ко-
торый позволяет адекватно описывать страте-
гические механизмы создания институциональ-
ных форм координации взаимодействий субъ-
ектов, обеспечивающих осуществление эффек-
тивных способов коллективной деятельности. 
Сегодня поиски решения данной проблемы 
привели к появлению двух альтернативных на-
правлений, основанных на разных исследова-
тельских предпосылках и связанных с опорой 
на методологию холизма и индивидуализма. 

Представители первого направления явля-
ются сторонниками концепции динамических 
способностей, которая ориентирована на пре-
одоление ограниченности ресурсной теории, 
вызванной ее статичностью, и акцентирует вни-
мание на то, что для формирования механиз-
мов устойчивых связей, обеспечивающих соз-
дание стратегических преимуществ компании, 
недостаточно обладать уникальными ресурса-
ми и компетенциями; в современных условиях 
необходимы и организационные способности, 
позволяющие выявлять и интегрировать, созда-
вать и реконфигурировать компетенции в соот-
ветствии с переменами в деловой среде. Вместе 
с тем процесс структурных изменений в ком-
пании в данной концепции описывается в рам-
ках предложенного Р. Нельсоном и С. Уинте-
ром эволюционного подхода, в соответствии с 
которым коллективные феномены в виде ру-
тин интерпретируются на основе методологии 
холизма [16]. В связи с этим, как указывают 
критики, «ни Нельсон и Уинтер, ни их после-
дователи не предложили… строгого анализа 
исследований того, почему и как действия, 
предпринимаемые разными индивидами в ор-
ганизациях, сцепляются в упорядоченную и 
повторяющуюся (воспроизводящуюся) после-
довательность… т. е. рутину» [17, p. 493]. 
Опора на методологический холизм не позво-
ляет удовлетворительно решить проблемы 
конструирования коллективных феноменов, 
поэтому появляется представление о внешней 
заданности норм и ценностей; люди и их мо-
дели поведения становятся способами, с по-
мощью которых рутины и компетенции вос-
производят свои копии [18]. 



V.V. Biryukov 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2020, Vol. 18, no. 1  

72 

Представители второго направления ука-
зывают на необходимость разработки иссле-
довательской программы на основе последо-
вательной реализации методологии индиви-
дуализма и исходя из этого отказаться от под-
ходов холистического антропоморфизма, ко-
торые сфокусированы на структурах, рутинах, 
способностях, культуре, институтах и других 
коллективистских концептах, – с негативными 
последствиями для теории и практики менедж-
мента. В рамках индивидуалистической пара-
дигмы проблемы формирования механизмов 
институциональных форм координации, обес-
печивающих создание устойчивых связей биз-
нес-среды компании, анализируются в соответ-
ствии с положениями неоинституциональной 
теории. Неоинституциональные аспекты корпо-
ративного управления рассмотрены в работах 
С. Барли, С. Вассермана, Р. Гринвуда, Т. Лоу-
ренса, Д. Пью, У. Скотта, Д. Чанга, Л. Эдель-
мана и др. Однако неоинституциональная тео-
рия является моноказуальной и ограниченной 
[19; 20]; для ее сторонников институты высту-
пают только как экзогенные факторы, влияю-
щие на уровень трансакционных издержек, по-
веденческих рисков и т. д.; «институты – это 
часть внешней среды индивидуальных акто-
ров» [21, p. 15].  

3. Концептуальный подход к созданию 
бизнес-моделей промышленных предпри-
ятий, основанный на смене исследователь-
ской парадигмы. В настоящее время много-
численными эмпирическими исследованиями 
доказано значительное влияния культурных и 
институциональных переменных на развитие 
экономических процессов как на националь-
ном, так и на корпоративном уровнях. Вместе 
с тем использование и принципа методологи-
ческого индивидуализма, и принципа холизма 
исключает из проблемного поля коллективные 
феномены (цели, традиции, институциональ-
ные формы и другие культурные феномены) в 
качестве самостоятельного предмета и инстру-
мента анализа; они неизбежно рассматрива-
ются как экзогенные факторы экономической 
деятельности людей, процессов создания биз-
нес-моделей и стратегических преимуществ 
промышленных предприятий. В связи с этим 
сегодня важным является парадигмальный пе-
ресмотр конкурирующих теорий стратегиче-
ского поведения компании с учетом происхо-
дящего в последние десятилетия в обществен-
ных науках поворота к культуре [1]. Это пре-

дусматривает признание интерсубъективной 
природы процессов управления экономически-
ми изменениями на промышленных предпри-
ятиях и разработку реалистичного видения дан-
ных процессов в рамках экономико-культур-
ной парадигмы [13].  

Предлагаемый исследовательский подход 
к анализу бизнес-моделей промышленных 
предприятий исходит из эндогенной природы 
культурных и институциональных перемен-
ных. При этом, в отличие от получивших зна-
чительное распространение холистических вер-
сий теории экономических изменений, субъек-
ты рассматриваются не только носителями эко-
номической культуры и образующих ее цен-
тральную зону экономических ценностей, но и 
их создателями. На основе накопления и обме-
на знаниями и ожидаемых перемен в бизнес-
среде они конструируют экономико-культур-
ные ценности, формируют свои цели, интере-
сы и модели бизнес-деятельности. Поведение 
субъектов определяется множеством мотивов 
и соответствующим множеством экономиче-
ских ценностей. Ценностная составляющая 
разнообразными способами включена в эко-
номическое оценивание, ценностные ориента-
ции входят и в понятие экономической эффек-
тивности [22, с. 59]. В рамках корпоративной 
культуры складывается структурно сложная 
система экономико-культурных ценностей, 
которая характеризует утвердившиеся общие 
убеждения о трендах изменений во внешней и 
внутренней среде, определяющие выбор при-
оритетов и механизмов осуществления страте-
гических изменений, процессы их легитима-
ции и институционализации.  

Рассматриваемый подход к конструиро-
ванию бизнес-модели, обеспечивающей фор-
мирование стратегических преимуществ про-
мышленного предприятия, исходит из нелиней-
ности и многомерности процессов развития 
предприятия как особого класса сложной, са-
моразвивающейся и открытой системы специ-
фического типа. Бизнес-модель характеризует 
общие контуры стратегического решения, ори-
ентированного на достижение устойчивого раз-
вития конкурентных преимуществ и получе-
ния прибыли; она задает способ, в соответствии 
с которым промышленное предприятие пози-
ционирует себя на рынке. Бизнес-модель про-
мышленного предприятия целесообразно рас-
сматривать как многоуровневую систему, эле-
менты которой находятся между собой в слож-
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ной взаимосвязи и соподчиненности. В каче-
стве основных ее составляющих требуется вы-
делить следующие:  

1) возникающая на основе переосмысле-
ния сложившейся бизнес-модели новая бизнес-
идея и ценностно-нормативная составляющая, 
а также приоритеты трансформации бизнес-мо-
дели, которые определяют общий вектор раз-
вития, выступающий ответом на технико-эко-
номические вызовы стратегического периода 
и учитывающий особенности бизнес-деятель-
ности промышленного предприятия;  

2) набор ключевых видов успешной биз-
нес-деятельности промышленного предпри-
ятия, основанный на использовании соответ-
ствующих технологий, продуктов, ресурсов, 
партнеров, а также правила и процедуры, ре-
гулирующие их взаимодействия в соответст-
вии с трендами деловой среды;  

3) логика организации стратегических 
видов бизнес-процессов данной бизнес-моде-
ли промышленного предприятия с учетом ре-
сурсного потенциала и особенностей деловой 
среды; 

4) операционная составляющая бизнес-мо-
дели промышленного предприятия, модифика-
ция которой происходит в зависимости от из-
менений внутренней и внешней бизнес-среды;  

5) мониторинговая составляющая бизнес-
модели промышленного предприятия, позво-
ляющая вносить адекватные и своевременные 
коррективы в бизнес-процессы в соответствии 
с изменениями бизнес-среды. 

В рамках разрабатываемого подхода цен-
тральное место в формировании бизнес-моде-
ли промышленного предприятия и механиз-
мов развития его конкурентных преимуществ 
выступают бизнес-идея и соответствующие ей 
ценностно-нормативные представления об ор-
ганизации бизнес-деятельности, обеспечиваю-
щей эффективное использование и развитие 
экономического потенциала в условиях сло-
жившихся стратегических вызовов. Данный 
подход позволяет адекватно учитывать, что 
сегодня особую значимость в формировании 
стратегических факторов успеха бизнес-моде-
ли промышленного предприятия приобретают 
нематериальные активы – инновационные и 
информационные ресурсы; уровень квалифи-
кации и компетенции кадров; корпоративная 
культура и ценности; институциональный ка-
питал; партнерские отношения, репутация 
предприятия и др.  

Бизнес-модель промышленного предпри-
ятия выступает как целостное описание бизнес-
деятельности, используемое для анализа систе-
мы взаимосвязанных бизнес-процессов. Конст-
руирование эффективной бизнес-модели пред-
приятия предполагает формирование общих 
экономико-ценностных ориентаций со всеми 
заинтересованными сторонами и осуществле-
ние структурных изменений связей во внутрен-
ней и внешней среде на взаимовыгодной осно-
ве с учетом сильных и слабых сторон способов 
создания ценностей для клиентов. В зависимо-
сти от этого складывается уровень конкуренто-
способности и эффективности бизнес-деятель-
ности промышленного предприятия, а также 
система финансовых и нефинансовых показате-
лей конкурентоспособности и эффективности.  

Для осуществления успешной бизнес-дея-
тельности предприятие должно обладать орга-
низационными способностями разного типа 
[23]. Предлагаемый структурно-динамический 
подход связан с переосмыслением природы 
организационных способностей как источни-
ков конкурентных преимуществ предприятий 
исходя из дуальной природы экономического 
поведения субъектов. Включенность субъектов 
в систему корпоративных связей обусловли-
вает то обстоятельство, что их экономико-цен-
ностные ориентации, мотивы, формы и модели 
поведения выражают сочетание общесистем-
ных и индивидуальных характеристик. В свя-
зи с этим в рамках каждого промышленного 
предприятия складывается свойственная ему 
ценностно-креативная конструкция организа-
ционных способностей в виде совокупности 
ментально-деятельностных способностей субъ-
ектов, которым свойственны общие и специ-
фические черты, что и обусловливает своеоб-
разие формирования бизнес-модели. Для про-
мышленного предприятия важно обладать как 
операционными способностями, необходимы-
ми для обеспечения текущей деятельности, так 
и стратегическими способностями осуществ-
лять структурно-инвестиционные изменения. 
Особую роль в формировании бизнес-моделей 
играют креативные способности, позволяющие 
обновлять ценностные ориентации на основе 
сотрудничества, диалога и совместного поиска 
решений в соответствии с трендами деловой 
среды. Данные способности выступают в ка-
честве общей основы и системного регулятора 
стратегических способностей как целостного 
образования. 
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Создание эффективной бизнес-модели про-
мышленного предприятия предполагает кон-
струирование механизмов стратегических пре-
имуществ, которые позволяют наилучшим об-
разом удовлетворять спрос потребителей. Это 
предусматривает формирование организаци-
онных способностей, обеспечивающих успеш-
ный выбор: технологий, которые обеспечивают 
создание требуемых характеристик товаров и 
услуг; структуры выручки и затрат компании, 
способа ее конструирования для удовлетворе-
ния потребностей клиентов; способа объеди-
нения необходимых технологий; предпочти-
тельного сегмента рынка; механизма присвое-
ния ценности.  

В современных условиях для решения за-
дач успешной разработки бизнес-модели про-
мышленного предприятия требуется исходить 
из того, что основным типом рыночной конку-
ренции выступает инновационная конкурен-
ция. Особенности конструирования конкурен-
тоспособных бизнес-моделей российских про-
мышленных предприятий сегодня определя-
ются тем, что осуществляемые на них струк-
турные изменения происходят в условиях сме-
ны технико-экономической парадигмы и ста-
новления шестого технологического уклада, 
связанного с активным использованием нано- 
и информационных технологий, а также ре-
сурсосберегающих видов промышленного про-
изводства. При этом особую значимость приоб-
ретают такие технологии, как промышленный 
интернет вещей, 3D-печать, промышленная ро-
бототехника и цифровое моделирование. Наби-
рающая силу в настоящее время четвертая про-
мышленная революции (Индустрия 4.0.) при-
водит к обесценению капитала и компетенций 
работников, выступавших раньше в качестве 
основных факторов стратегического успеха.  
В данных условиях складывается принципи-
ально новый коридор возможностей для раз-
вития конкурентных преимуществ и обновле-
ния состава лидеров за счет компаний, кото-

рые обладают организационными способно-
стями формировать прорывные бизнес-модели 
на основе радикального обновления матери-
альных и нематериальных активов. 

При конструировании инновационных 
бизнес-моделей следует принимать во внима-
ние, что данные модели могут различаться по 
степени радикальности новшеств, уровню 
предпринимательского риска, величине издер-
жек, размеру ожидаемого экономического эф-
фекта, срокам внедрения и получения резуль-
татов и т. д. Исходя из рыночного потенциала, 
ресурсной обеспеченности и организационных 
способностей промышленному предприятию 
важно выявить свой набор стратегических фак-
торов успеха, которые определяют выбор ин-
новационной бизнес-модели, обеспечивающей 
формирование и развитие устойчивых конку-
рентных преимуществ.  

4. Заключение. Сложившиеся особенно-
сти исследовательских подходов к построения 
бизнес-моделей промышленных предприятий, 
выступающих важнейшим инструментом стра-
тегического управления, обусловливаются во 
многом спецификой традиционной исследова-
тельской парадигмы, утвердившейся в рамках 
экономического мейнстрима; данная парадиг-
ма не позволяет осуществить корректную ин-
теграцию культурных и институциональных 
переменных в разрабатываемые модели и кон-
цепции из-за экзогенной интерпретации их при-
роды. Предложенный подход, опирающийся 
на экономико-культурологическую парадигму, 
позволяет расширить предметное поле и идет 
дальше традиционных концепций в вопросах 
понимания механизмов формирования бизнес-
моделей промышленных предприятий. Он соз-
дает концептуальные основы для разработки 
инновационных бизнес-моделей промышлен-
ных предприятий, соответствующих современ-
ной технико-экономической парадигме разви-
тия экономики. 
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1. Введение. В современных условиях ста-
новится очевидным, что профессиональное са-
моопределение – непрерывный процесс. Тради-
ционно этот процесс связан с самоопределени-
ем школьников и студентов. Но в связи с изме-
нениями в социально-трудовой сфере появля-
ется необходимость корректировки сложивше-
гося понимания этапов и процесса профессио-
нального самоопределения. Увеличивается про-
должительность жизни населения и, следова-
тельно, увеличивается период трудовой дея-
тельности работника. В связи с этим возникают 
новые этапы профессионального развития у 
людей предпенсионного возраста и пенсионе-
ров. Для этой категории трудовых ресурсов не-
обходимо использовать эффективные методы 
профессионального самоопределения. Особен-
ностью, с точки зрения профессионального са-
моопределения, является наличие достаточно 
уверенного опыта трудовой деятельности, что 
говорит об индивидуальности с точки зрения 
траекторий профессионального развития. Рас-
ширение границ начала и окончания трудовой 
деятельности способствует появлению новых 
форм занятости, которые позволяют начинать 
трудовую деятельность буквально со школы. 
Возможность удаленной работы предполагает 
наличие опыта и компетенций, которые могут 
быть у подростков или студентов первых кур-
сов. Это значит, что трудовая деятельность в 
формате фриланса может начинаться значи-
тельно раньше. В связи с улучшением качест-
ва жизни населения появилась такая категория 
трудоспособного населения, как Neet-моло-
дежь, которая не работает и не учится. Для 
этой категории требуются совершенно новые 
инструменты и технологии профессионально-
го самоопределения.  

Всё это свидетельствует о необходимости 
конструирования процесса профессионального 
самоопределения и выделении новых его эта-
пов, чтобы на каждом из них определить наи-
более эффективные методы профессионально-
го самоопределения. 

2. Обзор литературы. Вопросы профес-
сионального самоопределения исследуются на 
протяжении многих лет. Различные точки зре-
ния на эту научную проблематику свидетель-
ствуют об актуальности данного вопроса для 
экономики государства. Профессиональное са-
моопределение является важным фактором в 
вопросах воспроизводства, распределения и ис-
пользования рабочей силы. Большинство авто-

ров считает, что целью профессионального са-
моопределения является последовательное фор-
мирование индивидуальных карьерных траек-
торий, осознанное развитие личностного, про-
фессионального и жизненного потенциала, и 
кроме того стремления вовремя исправлять и 
осуществлять намеченные планы [1; 2]. Осо-
бенно важно при этом учитывать то, что меня-
ются требования к профессиональному само-
определению в условиях четвертой промыш-
ленной революции и цифровой экономики. 
В ряде исследований, проводимых современ-
ными авторами, говорится о влиянии техноло-
гий и глобализации на изменение содержания 
большинства профессий. Тенденция к непре-
рывному профессиональному развитию в тече-
ние всей жизни объективно приводит к тому, 
чтобы рассматривать профессиональное само-
определение как многоэтапное и многофак-
торное явление. В работах российских ученых 
преимущественно выделяются этапы профес-
сионального самоопределения, связанные со 
школьниками и студентами [3–5]. На самом 
же деле в условиях непрерывного профессио-
нального развития возникают новые этапы. 

3. Методология исследования. В качест-
ве базового методологического подхода в ис-
следовании принят процессный подход, в рам-
ках которого профессиональное самоопреде-
ление анализируется в контексте непрерывно 
связанных стадий, ориентированных на взаи-
мосвязь компетенций личности с формами за-
нятости и профессией в процессе профессио-
нального развития. На каждой стадии выполня-
ются базовые функции: профадаптация, проф-
информирование, профдиагностика, профот-
бор, профконсультирование и др. [3; 6]. В свя-
зи с тем, что процесс профсамоопределения яв-
ляется непрерывным, необходимо к описаному 
выше добавить карьерное развитие, которое 
берет начало на первых стадиях профсамооп-
ределения и при этом реализуется на протя-
жении всей трудовой деятельности.  

Компетентностный подход придает 
сквозной характер и непрерывность процессу 
профессионального самоопределения. В рабо-
тах отечественных и зарубежных авторов [7–9] 
приводятся содержательные характеристики 
данного подхода. В рамках теории обучения в 
течение всей жизни развитие компетенций яв-
ляется целью профразвития личности, гаран-
тируя непрерывный и последовательный ха-
рактер профсамоопределения.  
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Системный подход считается наиболее 
распространенным в исследованиях профессио-
нального самоопределения, является комплекс-
ным и способен придавать профессиональному 
самоопределению необходимый уровень орга-
низованности, упорядоченности, непротиво-
речивости и развития. В соответствии с теори-
ей системного подхода, изложенной в трудах 
В.С. Половинко [10], профессиональное само-
определение имеет следующие свойства: функ-
ционирование в среде, наличие элементов, свя-
зи и отношения, структурность и целостность.  

В процессе исследования анализировались 
данные официальной статистики, документы 
Министерства образования и науки РФ, Феде-
рального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь), Министерства труда и социального 
развития РФ, программы и материалы регио-
нальных органов управления, информация из 
открытых источников о реализуемых в России 
и регионах профориентационных проектах 
(анализ проводился в 2019 г.). Эмпирической 
основой стали результаты опросов школьников 
Омской области (9–11 классы, N = 11 691 чел.), 
классных руководителей (N = 1 132 чел.), ро-
дителей школьников (N = 2 701 чел.), студен-
тов омских вузов (N = 844 чел.), работающих 
(N = 284 чел.) [11]. 

4. Результаты исследования. В услови-
ях стремительных преобразований перед го-
сударством стоит непростая задача, связанная 
с обеспечением отдельных отраслей экономи-
ки квалифицированной рабочей силой, необ-
ходимой по качеству и количеству, требования 
к которой постоянно возрастают. Учитывая 
тот факт, что происходят существенные транс-
формации в социально-трудовых отношениях 
под воздействием ряда факторов, на первый 
план в этих вопросах выходят процессы, свя-
занные с профессиональным самоопределени-
ем человека [12; 13].  

Профессиональное самоопределение явля-
ется неотъемлемой частью профессионального 
развития каждого человека. Процесс профессио-
нального самоопределения в силу своей много-
факторности подразделяется на этапы [14].  

Начинается он еще со школы (профессио-
нальное самоопределение в более раннем воз-
расте не имеет смысла, по мнению автора, по-
скольку в дошкольном возрасте происходит 
лишь первичное познание картины мира). В 
младших классах происходит первое знаком-
ство с миром профессий, раскрывается сущ-
ность. В средней школе детей знакомят с отрас-

лями и более широким спектром профессий. 
Учащиеся старших классов продолжают зна-
комство с миром профессий посредством раз-
личных уроков, бесед и других активностей. 
Кроме того, старшеклассники в обязательном 
порядке проходят первый этап профессио-
нального самоопределения в 9 классе. На дан-
ном этапе профессиональное самоопределение 
носит институциональный характер и опреде-
ляется Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Дальнейшее обучение осу-
ществляется либо в рамках колледжа, либо в 
рамках школы (10–11 классы). Кроме этого, 
после 9 класса школьники могут перейти в 
категорию Neet-молодежи. К категории Neet 
относят экономически неактивное население в 
возрасте 15–24 лет, а также тех, кто нигде не 
учится и не работает. В неоднородной по сво-
ему составу группе Neet-молодежи выделяют 
две подгруппы: безработных и экономически 
неактивных. В группе экономически неактив-
ных различают: занятых домашним хозяйст-
вом, уходом за детьми и другими членами се-
мьи; имеющих проблемы со здоровьем; тех, кто 
находится в активном поиске работы, но не мо-
гут трудоустроиться по каким-либо причинам; 
не имеющих необходимости работать (незави-
симо от источника дохода) [4; 15; 16, с. 35].  

Следующий этап институционального 
профессионального самоопределения осуще-
ствляется в 11 классе. Главной задачей данно-
го этапа является построение дальнейшей тра-
ектории профессионального развития (колледж, 
вуз, трудовая деятельность) или переход в ка-
тегорию Neet. Дальнейшее обучение в среднем 
профессиональном или высшем учебном заве-
дении способствует формированию профессио-
нальных и надпрофессиональных компетенций. 
Данный этап предполагает первое знакомство 
с профессиями в рамках организаций, что осу-
ществляется путем прохождения практики и 
производственного обучения. На этапе трудо-
вой деятельности человек применяет свои ком-
петенции. Помимо этого, осуществляется кор-
ректировка карьерных предпочтений.  

В современных условиях рыночной эконо-
мики следует выделять этап внетрудового раз-
вития, к которому относится Neet-молодежь, 
предпенсионеры и пенсионеры, безработные, 
незанятое население.  

Обозначенные выше этапы профессиональ-
ного самоопределения представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Этапы профессионального самоопределения [17, с. 28–29] 
T a b l e  1. Stages of professional self-determination [17, p. 28-29] 

Этапы Цель Содержание Методы 
Школьный этап 

Начальные клас-
сы, средние клас-
сы, старшие 
классы 

– Понимание разнообразия 
форм деятельности; 
– осознание своих способ-
ностей и склонностей; 
– выбор профиля обучения 
(в СОШ), траектории даль-
нейшего образования; 
– осознание форм занятости 
(обучение / трудоустройст-
во) 

– Знакомство с миром 
профессий; 
– формирование soft skills; 
– осознание сильных и 
слабых сторон в контексте 
трудовой деятельности; 
– ознакомление с характе-
ром и содержанием труда 
по профессии 

– Занятия в учреждениях до-
полнительного образования 
(кружки, секции, студии и др.); 
– знакомство с различными 
профессиями; 
– тестирование способностей; 
– профессиональное тестирова-
ние; 
– профессиональные пробы; 
– первичное планирование 
карьеры 

Этап первичного профессионального развития 
Обучение в СПО 
(акцент на пер-
вый и последний 
годы обучения) 

– Формирование профес-
сиональных и развитие над-
профессиональных компе-
тенций; 
– выбор места дальнейшего 
трудоустройства; 
– выбор форм занятости 

– Освоение учебного пла-
на по профессии; 
– знакомство с возмож-
ными вариантами трудо-
устройства и карьерного 
развития 

– Прохождение практики, зна-
комство с работодателями, 
формирование карьерных пла-
нов; 
– экскурсии; 
– пробы 

Обучение в вузах: 
бакалавриат (ак-
цент на 1-й и 4-й 
год), магистрату-
ра, аспирантура 

– Формирование профес-
сиональных и развитие над-
профессиональных компе-
тенций; 
– выбор форм занятости; 
– выбор места дальнейшего 
трудоустройства 

– Освоение учебного пла-
на по выбранному на-
правлению подготовки; 
– знакомство с возмож-
ными вариантами трудо-
устройства и карьерного 
развития 

– Теоретическое обучение, вы-
полнение курсовых работ, про-
хождение практики, знакомство 
с работодателями, формирова-
ние карьерных планов; 
– экскурсии; 
– встречи; 
– тренинги  

Этап трудовой деятельности 
Трудовая дея-
тельность: ак-
цент на 1–3-й год 
работы, предпен-
сионный этап 

– Реализация и развитие 
человеческого капитала; 
– оптимальное использова-
ние компетенций на рынке 
труда  

– Трудовая деятельность в 
рамках выбранной про-
фессии; 
– развитие компетенций; 
– корректировка карьер-
ного развития 

– Выполнение трудовых функ-
ций; 
– повышение квалификации; 
– переподготовка; 
– трудовые перемещения; 
– карьерное планирование; 
– проекты 

Этап внетрудового развития 
Neet-молодежь Корректировка планов тра-

ектории профессионального 
развития 

– Переобучение; 
– консультационная под-
держка  

Тренинги, повышение квалифи-
кации, обучение 

Безработные; 
незанятое насе-
ление 

Корректировка планов тру-
довой деятельности и траек-
тории развития 

– Переобучение; 
– корректировка системы 
ценностей; 
– материальная и психо-
логическая поддержка 

– Обучение; 
– самоопределение; 
– тренинги; 
– тестирование; 
– перспективы рынка труда и 
занятости  

Предпенсионеры – Развитие профессиональ-
ных и надпрофессиональ-
ных компетенций; 
– выбор форм занятости 

– Развитие компетенций; 
– корректировка форм 
занятости 

– Консультирование; 
– психологическое сопровожде-
ние 

Пенсионеры Корректировка жизненных 
планов и планов трудовой 
деятельности 

– Корректировка системы 
ценностей; 
– корректировка форм 
занятости 

– Оптимизация активности; 
– консультирование; 
– психологическое сопровожде-
ние; 
– социальная защита 
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В условиях трансформации социально-
трудовых отношений под воздействием фак-
торов четвертой промышленной революции и 
цифровой экономики можно наблюдать изме-
нения приоритетов профессионального само-
определения на разных этапах процесса про-
фессионального самоопределения.  

Для определения особенностей профес-
сионального самоопределения на разных эта-
пах процесса профессионального самоопреде-
ления в ходе исследования была оценена ре-
зультативность применяемых в Омской облас-
ти профориентационных мероприятий. На ос-
нове анализа деятельности субъектов проф-
ориентации был сформирован перечень таких 
мероприятий, состоящий из 27 пунктов. Такое 
разнообразие предопределило необходимость 
авторской группировки: 

– мероприятия общей направленности, 
цели и задачи которых – предоставление общей 
информации о спектре профессий, о техноло-
гии выбора, о наличии возможностей и векто-
ров профессионального самоопределения; 

– мероприятия профессиональной направ-
ленности, которые формируют более глубокое 

представление школьников о конкретной про-
фессии, содержании функции, перспективах 
трудоустройства; 

– мероприятия индивидуальной направ-
ленности, которые ориентированы на инди-
видуальные способности и предпочтения че-
ловека.  

Была выявлена популярность мероприя-
тий (число принявших участие). Результатив-
ность оценивалась с помощью коэффициентов. 
Коэффициент эффективности (Кэф) рассчиты-
вался как отношение числа отметивших меро-
приятие как «эффективное» к общему числу 
принявших участие в мероприятии. Коэффи-
циент демонстрирует степень влияния меро-
приятия на выбор респондентами профессии. 
Коэффициент перспективности (Кперсп) проф-
ориентационного мероприятия (отношение 
числа считающих мероприятие перспективным 
к числу принявших участие в нем) демонстри-
рует перспективность этого мероприятия в бу-
дущем. Результаты оценки относительно эф-
фективности мероприятий по профессиональ-
ному самоопределению школьников Омской 
области представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Результативность мероприятий по профессиональному самоопределению 

школьников Омской области [17, с. 78] 
T a b l e  2. Effectiveness of measures for professional self-determination 

of schoolchildren of the Omsk region [17, p. 78] 

Мероприятия Доля 
использовавших, % Кэф Кперсп 

Мероприятия общей направленности 
Выставки (ярмарки) профессий 41,35 0,39 0,21 
Тематические классные часы 42,49 0,34 0,18 
Выступления представителей вузов и колледжей в школе 43,36 0,40 0,21 

Мероприятия профессиональной направленности 
Экскурсии на предприятия 29,79 0,53 0,32 
Профессиональные пробы (учебно-профессиональные комбинаты) 16,61 0,75 0,46 
Встречи с профессионалами своего дела (представители профессий) 26,25 0,65 0,44 

Мероприятия индивидуальной направленности 
Индивидуальные консультации 20,27 0,63 0,40 
Мастер-классы, тренинги по выбору профессии (шаги выбора) 24,34 0,63 0,36 
Тестирование способностей (психологическое) 46,77 0,35 0,19 
Профильные смены по профориентации (включенное погружение) 12,57 0,79 0,53 

 
 
На следующем этапе исследования были 

выделены приоритеты методов профессиональ-
ного самоопределения (с разбивкой на общую, 
профессиональную и индивидуальную направ-
ленности). Учитывая, что цели профессиональ-
ного самоопределения относятся к выбору про-
фессии, форм и методов развития и образова-
ния, форм занятости и выбора организации тру-

доустройства с учетом циклической диагно-
стики уровня развития компетенций, для каж-
дого этапа профессионального самоопределе-
ния выделены модули (профессии, занятость, 
образование, диагностика). Общая схема рас-
пределения приоритетов на различных этапах 
представлена в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3. Приоритеты профессионального самоопределения на различных этапах [17, с. 138] 
T a b l e  3. Priorities of professional self-determination at various stages [17, p. 138] 

Направленность 
мероприятий Модули 

Объект Цель (выбор) 

О
бщ
ая

 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 

И
нд
ив
ид
уа
ль
на
я 

П
ро
ф
ес
си
и 

За
ня
т
ос
т
ь 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 / 
ра
зв
ит
ие

 

Ди
аг
но
ст
ик
а 

по
т
ен
ци
ал
а 

Школьники 
7–9 классов 

Школа / СПО; профиль в школе +++ + + +++ + ++ ++ 

Школьники 
10 классов 

Варианты развития + +++ ++ +++ + ++ ++ 

Школьники 
11 классов 

ВУЗ / СПО / трудоустройство + ++ +++ +++ + +++ + 

Студенты 
1-го курса 

Подтверждение выбора + +++ + +++ ++ + ++ 

Студенты  
4-го курса 

Выбор варианта трудоустройства 
и формы занятости + ++ +++ ++ +++ + ++ 

Занятое население Траектория карьерного развития + +++ +++ + +++ ++ ++ 
Neet-молодежь Варианты развития + ++ +++ ++ + + ++ 
Безработные; не-
занятое население 

Варианты развития / Трудоуст-
ройство + ++ ++ ++ +++ + ++ 

Предпенсионеры Варианты развития и трудоуст-
ройства + ++ ++ +++ + ++ + 

Пенсионеры Варианты развития + ++ ++ ++ + ++ +++ 
___________________ 

Примечание. (+) – степень проявления низкая; (++) – степень проявления средняя; (+++) – степень проявления 
высокая. 

 
 

Этап 1. Учащиеся 7–9 классов, по мне-
нию автора, должны принять решение относи-
тельно профессионального развития, которое 
определяется институционально. Результатом 
данного решения является продолжение обу-
чения в рамках средней школы или поступле-
ние и дальнейшее обучение в колледже.  

Задачи данного этапа направлены на фор-
мирование представлений о ценностно-смыс-
ловых сторонах профессиональной деятельно-
сти, тенденциях изменения мира профессий, а 
также первичных представлений о рынке тру-
да, навыков использования информации для 
поиска профессии, первой диагностики ком-
петенций и помощь в самопознании. 

Исходя из этого, могут быть использованы 
такие профориентационные мероприятия, как 
игры «Мое будущее», «Темперамент и профес-
сия», «Мир профессий», «Я в мире профессий», 
и такие традиционные формы, как классные 
часы с использованием интерактивных мето-
дов и методов наглядного сопровождения. Для 

учащихся 7–9 классов особо актуально исполь-
зование фильмов и видеопрофессиограмм, на-
правленных на формирование представления 
о рынке труда в целом. Отдельным направле-
нием должны стать мероприятия, формирую-
щие знания об образовательных организациях 
региона и России [5].  

Из числа профориентационных активно-
стей профессиональной направленности целе-
сообразно, например, использовать информа-
ционно-активизирующий тренинг «Мир про-
фессий», «Учись для будущего и для себя», а 
также настольные игры по «Атласу профессий 
будущего». Для диагностики способностей ис-
пользуются психологические тесты, направ-
ленные на определение общей профессиональ-
ной направленности. Очень внимательно не-
обходимо относиться к трактовке результатов 
о различных сферах развития, особенно гума-
нитарной или технической, так как мир про-
фессий изменчив и границы в рамках одной 
профессии могут стираться. 
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Важен тот факт, что рекомендуемые меро-
приятия в литературе и проводимые на прак-
тике, такие как день открытых дверей и уча-
стие в конференциях в вузах, ярмарки профес-
сий и пр., уже неактуальны для школьников 
данного возраста. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведенного в рамках дан-
ного исследования.  

При формировании интереса к определен-
ному виду деятельности, а также представле-
ния об успешности траектории профессиональ-
ного развития могут быть использованы встре-
чи с представителями профессий, а особенно 
актуальны для учащихся 7–9 класса встречи 
с успешными выпускниками школы. 

Но один из важных результатов – это фор-
мирование навыков работы с информацией о 
профессиях, на рынке труда и рынке образова-
тельных услуг [17, с. 139].  

Этап 2. Учащиеся 10 класса в большей 
степени нуждаются в профориентационных ме-
роприятиях, но при этом у них нет необходимо-
сти делать выбор с институциональной точки 
зрения. Результатом этого этапа должны стать 
несколько траекторий профессионального раз-
вития: основной, дополнительный и вероятно-
стный варианты профессиональной деятель-
ности, обучения, формы занятости.  

Направленность мероприятий на данном 
этапе должна аккумулировать в себе предше-
ствующий опыт профессионального развития, 
связанного с миром профессий, рынком труда, 
особенностей личности и др. Фокус должен 
быть направлен на мероприятия, связанные с 
профессиональной деятельностью. Для боль-
шей уверенности в выборе профессии необхо-
димо использовать профориентационные тес-
тирования, которые позволяют более детально 
продемонстрировать укрупненные группы про-
фессий, а также конкретизировать возможные 
сочетания с конкретно выбранными профес-
сиями. Кроме этого, на данном этапе требует-
ся использовать мероприятия консультацион-
ного характера, которые позволяют прогнози-
ровать изменения содержания профессий под 
влиянием различных факторов. Такого рода 
мероприятиями могут выступать различные 
тренинговые программы, например «Осознан-
ный выбор профессии», и активные семинары 
«Моя карьера». 

Профессиональный блок мероприятий 
предполагает активное использование гейми-
фикации с учетом аспектов рынка труда и осо-

бенностей личности. Это могут быть ролевые 
игры, фабрика профессий, тренинговые и коу-
чинговые программы. Например, «Weekend 
профессий» – встреча с успешными представи-
телями профессий, нацеленная на формирова-
ние профессиональной направленности. 

Общая и индивидуальная направленность 
мероприятий должна формировать траекторию 
выбора образовательной организации (среднее 
профессиональное или высшее учебное заве-
дение, выбор региона проживания, тип и уро-
вень образовательной организации). Для этого 
рекомендуется использовать инструменты ра-
боты с информацией в сети Интернет: сайты, 
форумы, дискуссии, посещение ярмарок про-
фессий, образования, дней открытых дверей. 
Результаты исследований показывают, что 
школьники этого возраста предрасположены 
использовать различные варианты проб себя в 
профессии. Это могут быть занятия в учебно-
производственных комбинатах, занятость во 
время каникул, специализированные тренинги 
и другие интерактивные мероприятия. 

Для достижения целей профессионально-
го самоопределения необходимо использовать 
различные подходы и технологии: коуч-сессии 
от профориентаторов школ, самоанализ резуль-
татов различных профориентационных актив-
ностей и др. Если брать во внимание тот факт, 
что учащиеся 10 классов проявляют высокую 
самостоятельность в принятии решений отно-
сительно профессионального самоопределе-
ния, то содействие со стороны субъектов долж-
но носить рекомендательный и направляющий 
характер. Эффективным и правильным вари-
антом окончания профориентационной рабо-
ты школьника 10 класса может быть участие 
в различных выездных загородных проектах, 
направленных на профессиональное самооп-
ределение.  

Этап 3. Учащиеся 11 классов – очевидно, 
данный этап является серьезным и трансформа-
ционным для личности с точки зрения приня-
тия решения и профессионального самоопре-
деления. Во внимание необходимо брать ин-
ституциональный фактор (переход от школы к 
вузу) и фактор профессиональной трансфор-
мации (выбор профессии или специальности). 
Главным является выбор профессии и построе-
ние дальнейшей траектории профессионально-
го развития.  

Профориентационные мероприятия долж-
ны быть направлены на детализацию выбора 
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из обозначенных ранее вариантов. Исследова-
ние показало, что на данном этапе мероприя-
тия, которые позволяют формировать общее 
представление о мире профессий, теряют свою 
актуальность и отходят на второй план, в свя-
зи с чем проводимые мероприятия должны 
показывать возможные варианты развития в 
профессии, способствовать анализу преиму-
ществ при выборе учебного заведения, демон-
стрировать возможности дальнейшей трудовой 
деятельности. Результативным с точки зрения 
мероприятий могут быть посещения вузов, уча-
стие в выставках профессий, походы в орга-
низации и т. д.  

Актуальными являются мероприятия про-
фессиональной и, особенно, индивидуальной 
направленности, сопоставляющие возможно-
сти (финансовые, социальные, доступ к посту-
плению в вуз / техникум в регионе, на бюд-
жетные места и пр.) с интересами школьника 
(«хочу»). Результативными могут быть меро-
приятия, в которых учащиеся активно взаимо-
действуют с конкретными представителями 
профессий. Одной из форм может быть «Week-
end профессий», а также встречи с профессио-
налами на предприятиях, система наставниче-
ства (менторства), которая органично может 
быть вплетена в контекст механизма «школа – 
вуз – предприятие» или в развитие взаимодей-
ствий школы с конкретным предприятием.  

Результаты исследования показывают, что 
механизм «пробы в профессии», когда учащие-
ся в режиме практики трудоустройства во вре-
мя школьных каникул, семинаров и тренингов 
выполняют наиболее типичные профессиональ-
ные функции, осознавая себя в качестве про-
фессионалов, является перспективным. Следует 
иметь в виду, что вышеперечисленные методы 
формируют ориентацию применительно к сло-
жившемуся профессиональному разделению 
труда, т. е. отражают прошлое и настоящее. 
Автор считает, что перспективы изменения про-
фессий и планирования профессионального раз-
вития необходимо выстраивать на 10–12 лет 
вперед. Эффективным инструментом с точки 
зрения представления профессий и трендов в 
ее развитии может стать геймификация.  

На этом этапе будут уместны такие диагно-
стические тесты, как, например, тесты «Проф-
Диалог – Профессиональный тест по методике 
А.М. Князева», конкретизирующие уровень 
развития компетенций и качеств, адекватных 
выбранным вариантам. При этом высока роль 

профессиональных консультантов и родите-
лей, учителей, которые могут в режиме коучин-
говых методов воздействовать на устранение 
барьеров и уточнение, конкретизацию интере-
сов школьников. Имеют потенциал развития 
проектно-ориентированные методики, где 
школьники с учетом анализа обширной ин-
формации с использованием форсайт-методов 
разрабатывают проект своего профессиональ-
ного развития, а также дискуссионные пло-
щадки и семейное консультирование. 

Очевидным барьером на данном этапе яв-
ляется наличие широкого спектра различных 
профориентационных мероприятий, проводи-
мых для данной категории, но при этом никак 
не учитывающих потребности данной соци-
альной группы. Проводимые мероприятия не 
должны быть формальными, общими и мало-
содержательными. При этом особую роль иг-
рают специалисты по профессиональному са-
моопределению, которые являются проводни-
ками различных активностей соответствую-
щим трендам. Необходимо брать во внимание 
организацию профориентационной работы та-
ким образом, чтобы снизить стресс при выборе 
дальнейшего места обучения или трудоустрой-
ства с учетом накопленного потенциала, что 
существенно сократит возможность спонтан-
ного выбора.  

Этап 4. Студенты 1-го курса (бакалав-
риат) – отличительной особенностью на дан-
ном этапе является сопоставление состоявше-
гося выбора с вероятными профессиональны-
ми и карьерными перспективами, а также фор-
мами занятости и сценариями возможного 
профразвития с учетом нового статуса. Сту-
дент находится в профессиональном поле и 
получает информацию от преподавателей вуза 
/ колледжа, знакомится с практиками и кейса-
ми, связанными с трудоустройством. С этой 
точки зрения он оценивает личный потенциал, 
и у него возникают новые интересы. Цель эта-
па – осознание себя в рамках выбранной про-
фессии, формирование вариантов трудоустрой-
ства и форм занятости. 

Данная среда перераспределяет значи-
мость субъектов профориентации, которые 
оказывают влияние на профессиональное раз-
витие. Повышается роль тех, с кем взаимодей-
ствует студент: преподаватель, заведующий ка-
федрой, представители центра карьеры, науч-
ного руководителя, – в связи с чем особое зна-
чение в вопросах профессионального развития 
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имеют мероприятия профессиональной и ин-
дивидуальной направленности.  

Важным на данном этапе является кон-
кретизация выбранного профиля, профессио-
нальное развитие в выбранной профессии и 
развитие необходимых для этого soft и hard 
skills. Существенным аспектом при этом явля-
ется исключение ложных представлений, сфор-
мированных на предыдущих этапах. В ходе 
исследования было определено, что 1/5 сту-
дентов допускает смену профессии в процессе 
или по окончанию обучения. При этом важно 
предусмотреть другой вектор профессиональ-
ного развития, основывающегося на обучении 
схожей профессии, совершенствовании фор-
мы занятости, дополнительного обучения. 

Базовыми принципами профсамоопреде-
ления студентов выступает развитие профес-
сиональных и надпрофессиональных навыков 
и их соотнесение с предъявляемыми требова-
ниями профессиональной деятельности. Для 
этого важны такие мероприятия, как практика, 
экскурсии на предприятия, встречи с работо-
дателями, анализ HR-брендов. В рамках раз-
вития компетенций в вузе для профессиональ-
ного самоопределения важны практикоориен-
тированные научные исследования, участие в 
научных конференциях, межпрофессиональ-
ных проектах, участие в научных исследова-
ниях для предприятий-работодателей.  

Кроме того, в последние годы активизи-
руются общественные профессиональные со-
общества, которые предлагают профориента-
ционные мероприятия, демонстрирующие ак-
туальность и перспективы развития в опреде-
ленной профессиональной сфере. Другим ак-
центом в работе на данном этапе является фор-
мирование вариантов трудоустройства и форм 
занятости. Для этого перспективным является 
формирование навыков анализа рынка труда с 
учетом тенденций профессионального разде-
ления труда, а также навыков анализа эконо-
мических процессов и отдачи на формируе-
мый студентом человеческий потенциал.  

Отличительной чертой данного этапа вы-
ступает то, что студенты способны совмещать 
учебу и работу одновременно. Опустим воз-
можные предпосылки данного факта и обра-
тим внимание на то, что такого рода актив-
ность способствует более полному представ-
лению реальных условий работы по выбран-
ной профессии, а также формированию soft 
skills и hard skills.  

Этап 5. Студенты 4-го курса (бакалав-
риат), итогового года обучения в бакалавриа-
те, связанного с принятым институциональ-
ным изменением социального статуса. В виду 
того, что процент тех, кто после бакалавриата 
продолжает дальнейшее обучение в магистра-
туре или аспирантуре, не велик, остановимся 
на траектории перехода, связанной с трудовой 
деятельностью. Главным на данном этапе ста-
новится определение с той организацией, где 
продолжит свою трудовую деятельность вы-
пускник. На этом этапе особое значение имеют 
мероприятия индивидуальной направленности. 
Актуальность мероприятий профессиональной 
направленности способствует конкретизации 
условий трудовой деятельности и с фактиче-
ской точки зрения, и с позиции карьерного раз-
вития. Важным для дальнейшего профессио-
нального развития является взаимодействие с 
представителями работодателя, различными 
профессиональными ассоциациями и служ-
бами по управлению персоналом. Значимыми 
возможностями для этого являются посеще-
ния предприятий, в рамках которых потенци-
альный работник может более предметно по-
знакомиться с будущей профессией. Встречи с 
профессионалами, но обязательно с предста-
вителями конкретных должностей, узкопро-
фессиональными специалистами. Существен-
но возрастает значимость прохождения прак-
тики для более эффективного самоопределе-
ния. На данном этапе студенты выполняют вы-
пускные квалификационные работы. Студенты 
в полной мере пользуются сетью Интернет для 
поиска возможных вариантов трудоустройст-
ва. При этом существенно возрастает актуаль-
ность HR-бренда организаций.  

Важным аспектом остается консультиро-
вание профориентаторов, особенно важна ак-
тивность специализированных центров проф-
ориентации.  

Этап 6. Для занятого населения в рамках 
темы исследования профессиональное само-
определение рассматривается с основной це-
лью изменения профессиональной деятельно-
сти с учетом нового социального статуса, ме-
няющихся социальных обязательств, где в ко-
нечном итоге либо подтверждается профессия, 
либо происходит смена профессии на смеж-
ную или радикально иную. При этом субъек-
там необходимо создать информационное, кон-
сультационное и корректирующее воздейст-
вие, где самыми актуальными мероприятиями 
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выступают отражающие варианты занятости и 
развития компетенций. 

Но для данного этапа важной проблемой 
остается выбор форм занятости: найм, фри-
ланс, предпринимательство либо самозаня-
тость, – поэтому профориентационная актив-
ность должна включать мероприятия, в соот-
ветствии с потенциалом личности демонстри-
рующие способности, а также возможности 
различных форм занятости.  

Этап 7. Neet-молодежь – задачами этого 
этапа является поиск возможных сценариев 
профессионального развития. В виду специфи-
ки данной категории особое внимание необхо-
димо уделять мероприятиям индивидуальной 
направленности для того, чтобы построить под-
ходящую траекторию профессионального раз-
вития. Индивидуальные консультации и тре-
нинги способствуют осознанию сильных и сла-
бых сторон личности и дальнейшему их раз-
витию. Вопросы, связанные с анализом рын-
ка труда и мира профессий, направляют пред-
ставителей данной категории на профориен-
тационную активность.  

Немаловажным направлением работы яв-
ляются мероприятия профессиональной на-
правленности, которые демонстрируют пер-
спективы развития отдельных отраслей эко-
номики. Данный этап позволяет формировать 
варианты трудоустройства и форм занятости. 
Мероприятия общей направленности нужны 
для того, чтобы понимать тенденции развития 
профессий и рынка труда в целом. Важным 
является умение сформировать возможные тра-
ектории профессионального развития и трудо-
устройства.  

Этап 8. Предпенсионеры и пенсионеры – 
известно, что люди данного этапа могут и же-
лают трудиться либо на старом месте, либо 
осваивать более доступные профессии. Одна-
ко, стоит отметить, что многие пенсионеры 

хотели бы учиться, получать, осваивать те про-
фессии, о которых мечтали ранее, но которые 
так и не освоили по разным причинам. Всё это 
свидетельствует о том, что предпенсионеры и 
пенсионеры – это огромный и всё увеличи-
вающийся трудовой ресурс, который необхо-
димо грамотно использовать. Наиболее акту-
альными являются мероприятия профессио-
нальной направленности, на которых будут 
показаны различные варианты занятости и 
развития компетенций. 

Данный этап предполагает наличие но-
вых возможностей профессионального разви-
тия и выбора форм занятости (фриланс, само-
занятость). Для указанной категории актуаль-
но понимание тенденций и изменений в про-
фессиях. Также значимым для них является по-
нимание того, как и в каком направлении они 
могут развиваться.  

5. Заключение. Таким образом, профес-
сиональное самоопределение является неотъ-
емлемой частью профессионального развития 
каждого человека, на самом же деле в услови-
ях непрерывного профессионального развития 
возникают новые этапы. В данной статье вы-
делены и подробно описаны восемь этапов 
профессионального самоопределения: 1) уча-
щиеся 7–9 классов; 2) учащиеся 10 классов; 
3) учащиеся 11 классов; 4) студенты 1-х кур-
сов (бакалавриата); 5) студенты 4-х курсов 
(бакалавриата); 6) занятое население; 7) Neet-
молодежь; 8) предпенсионеры и пенсионеры. 
Дана характеристика выделенных этапов, при-
ведены цели, содержание и методы, раскрыты 
задачи и выделены приоритеты методов про-
фессионального самоопределения. Тенденция 
к непрерывному профессиональному разви-
тию в течение всей жизни объективно приво-
дит к тому, чтобы рассматривать профессио-
нальное самоопределение как многоэтапное и 
многофакторное явление.  
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Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема обоснования универсального подхода к 
разработке проектно-ориентированных программ переподготовки управленческих кад-
ров. Имеющаяся сегодня потребность в таких программах не подкреплена научно обос-
нованными рекомендациями по их формированию и реализации. Предварительно про-
веденный анализ публикаций показал, что на данный момент отсутствуют глубокие ис-
следования по теме проектно-ориентированной переподготовки управленческих кадров 
с учетом современных тенденций развития системы дополнительного профессиональ-
ного образования. В этой связи поставлена и достигнута цель разработки модели про-
фессиональной проектно-ориентированной переподготовки управленческих кадров, от-
вечающей современным требованиям и тенденциям и отражающей особенности эконо-
мического подхода к трактовке проектов, управления проектами, проектных компетен-
ций. Для достижения цели использованы методы анализа имеющихся в научной лите-
ратуре разработок и экспертный опрос. Экспертный опрос проведен по авторской мето-
дике в виде онлайн-анкетирования. Экспертами выступили представители вузов и орга-
низаций, которые имеют опыт работы более трех лет в области реализации программ 
переподготовки управленческих кадров или в области формирования заказа на такие 
программы. Всего опрошено 33 эксперта. Результаты исследования заключаются в сле-
дующем: сопоставлены подходы к проектно-ориентированной переподготовке, сформи-
рованные в педагогике и в экономике, выявлены отличия и связи; предложена автор-
ская модель проектно-ориентированной переподготовки управленческих кадров; модель 
проверена на соответствие современным тенденциям развития переподготовки управ-
ленческих кадров и установлена согласованность модели экспертным мнениям специа-
листов в области переподготовки управленческих кадров. Полученные результаты мо-
гут быть полезны всем субъектам, занимающимся организацией переподготовки управ-
ленческих кадров и желающим использовать проектно-ориентированные программы. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of substantiating a universal approach to 
the development of project-oriented retraining programs for managerial personnel. The current 
need for such programs is not supported by science-based recommendations for their forma-
tion and implementation. The preliminary analysis of publications showed that at the moment 
there are no in-depth studies on the topic of project-oriented retraining of managerial person-
nel, taking into account current trends in the development of the system of additional profes-
sional education. In this regard, the goal was set and achieved, aimed at developing a model 
of professional project-oriented retraining of managerial personnel that meets modern re-
quirements and trends and reflects the features of the economic approach to the interpretation 
of projects, project management, and project competencies. To achieve this goal, we used 
methods of analysis of available scientific literature developments and an expert survey. The 
expert survey was conducted using the author's methodology in the form of an online ques-
tionnaire. The experts were representatives of universities and organizations that have more 
than three years of experience in implementing management retraining programs or in forming 
an order for such programs. A total of 33 experts were interviewed. The results of the research 
are as follows: the approaches to project-oriented retraining formed in pedagogy and econom-
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ics are compared, differences and connections are identified; the author's model of project-
oriented retraining of managerial personnel is proposed; the model was checked for compli-
ance with current trends in the development of managerial personnel retraining and estab-
lished consistency of the model with expert opinions of specialists in the field of managerial 
personnel retraining. The results obtained can be useful for all subjects involved in the organi-
zation of retraining of managerial personnel and wishing to use project-oriented programs. 

 
 
1. Введение. Наблюдаемое в последние 

десятилетия ускорение изменений и иннова-
ционных преобразований в экономике порож-
дает объективную необходимость постоянно-
го обновления компетенций персонала, нашед-
шую отражение в концепции обучения на про-
тяжении всей жизни. Особенно это актуально 
для управленческих кадров, занимающихся раз-
нообразными меняющимися по содержанию и 
технологиям реализации функциями. В системе 
непрерывного обучения управленческих кадров 
переподготовка занимает важное положение.  

Высокий спрос на профессиональную пе-
реподготовку должен подкрепляться предложе-
нием высокого качества программ. Но часто 
программы переподготовки не отвечают совре-
менным требованиям, скорость их изменений 
не всегда согласуется с требуемой динамикой 
содержания и методов обучения и развития 
управленческих кадров. В частности, массовый 
переход предприятий и организаций к проект-
ным форматам деятельности сделал востребо-
ванной проектно-ориентированную перепод-
готовку управленческих кадров. Такие про-
граммы предлагаются на рынке услуг дополни-
тельного профессионального образования. Но 
часто эти программы не оправдывают своего 
названия, в них нечетко выражена проектная 
направленность переподготовки, а именно: не 
всегда понятна модель формируемых на про-
грамме компетенций, не до конца проработа-
ны методы и технологии проектного обучения, 
не всегда основным методом обучения являет-
ся разработка реального проекта слушателей, 
не наблюдается изменение роли преподавателя. 

Обозначенные проблемы практического 
характера возникают по многим причинам. Сре-
ди них необходимо назвать и проблему отсут-
ствия глубоких научных исследований и раз-
работок, способных оказать помощь в создании 
проектно-ориентированных программ перепод-
готовки управленческих кадров на новой тео-
ретической, методологической и методической 
основе. Сформулированные проблемы лежат 
на стыке наук: экономики, педагогики, психо-
логии. Если в педагогических и психологиче-

ских исследованиях в большей степени прора-
ботаны вопросы переподготовки взрослых лю-
дей, то в экономических науках мало исследо-
ваний, посвященных проектно-ориентирован-
ной переподготовке управленческих кадров. 

Синтез практических и научных проблем 
стал основанием для формулировки цели и 
задач исследования, предлагаемого в данной 
статье. Цель исследования – предложить мо-
дель профессиональной проектно-ориентиро-
ванной переподготовки управленческих кад-
ров, отвечающую современным требованиям и 
тенденциям и отражающую особенности эко-
номического подхода к трактовке проектов, 
управления проектами, проектных компетен-
ций. Задачами исследования стали: 

1) сопоставить подходы к проектно-ори-
ентированной переподготовке, сформирован-
ные в педагогике и в экономике, выявить от-
личия и связи; 

2) предложить авторскую модель проект-
но-ориентированной переподготовки управ-
ленческих кадров; 

3) проверить модель на соответствие со-
временным тенденциям развития переподго-
товки управленческих кадров и установить 
согласованность модели экспертным мнениям 
специалистов в области переподготовки управ-
ленческих кадров. 

Результатом исследования стала модель 
профессиональной проектно-ориентированной 
переподготовки управленческих кадров, ис-
пользование которой на практике поможет 
более обоснованно подойти к формированию 
программ переподготовки и получить высо-
кий эффект от проектно-ориентированной их 
направленности.  

2. Обзор литературы. Как отмечено вы-
ше, на данный момент обнаруживается недо- 
статочность глубоких научных исследований 
по проблемам проектно-ориентированной пе-
реподготовки управленческих кадров. В осно-
ве предлагаемого в статье исследования лежат 
работы, посвященные в целом вопросам под-
готовки управленческих кадров, к примеру 
В.А. Антропова, Т.Ю. Базарова, В.Н. Гурова, 
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А.В. Кудинова, Е.Н. Луковцевой, Р.Г. Мази-
това, Г. Минцберга, В.И. Мухиной, В.С. Пар-
шиной [1–6]. Имеются исследования зарубеж-
ных ученых, в которых затрагиваются вопро-
сы квалификации управленческого персонала: 
H.A. Giroux, G. Harman, V. Sherwell, M.I. Reed 
[7–9]. Эти авторы предлагают описание осо-
бенностей подготовки управленческого пер-
сонала, роли переподготовки в формировании 
резервов управленческих кадров, подходов к 
моделированию профессиональных управлен-
ческих компетенций, вклада университетов в 
переподготовку управленцев.  

Анализ литературы показывает, что во-
просы проектно-ориентированной переподго-
товки управленческих кадров освещаются уже 
гораздо меньше. Например, А.В. Молодчик, 
Н.Б. Акатов, Н.В. Кислых пишут о важности 
повышения квалификации управленцев, об ин-
новационном развитии региональных моделей 
бизнес-образования в России [10]. Многие ав-
торы, описывая кадровую политику предпри-
ятия, затрагивают вопросы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кад-
ров. Например, Е.В. Маслов описывает осо-
бенности повышения квалификации управ-
ленческого персонала [11]. Однако в этих ра-
ботах выбран ракурс предприятия, исследова-
ний по переподготовке и повышению квали-
фикации управленческих кадров в системе 
высшего образования крайне мало. Что каса-
ется проектно-ориентированного обучения, то 
по данному направлению наблюдается острый 
дефицит исследований.  

Имеется небольшое количество исследо-
ваний непосредственно по проектно-ориенти-
рованной подготовке и переподготовке. Отме-
тим глубокие разработки по содержанию и 
технологиям проектно-ориентированных про-
грамм подготовки менеджеров проектов, ли-
деров проектов таких авторов, как Н.Б. Ака-
тов, Е.В. Климкович, М.М. Кустова, Г.Ю. Но-
викова [12–16]. Постановка задачи обучения 
проектному менеджменту имеется в работах 
А.В. Полковникова, М.Ф. Дубовик, С.Н. Апень-
ко [17–19].  

На различных конференциях и совеща-
ниях, посвященных развитию программ повы-
шения квалификации и переподготовки, в ча-
стности Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров, предлагаются мето-
дические разработки по реализации проектно-
ориентированного обучения, однако они недо-

статочно обобщены и осмыслены с помощью 
глубоких научно-прикладных обоснований. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В соответствии с целью и задачами исследова-
ния сформулированы научные гипотезы: 

1. Подходы к содержанию проектно-ори-
ентированных программ переподготовки управ-
ленческих кадров различаются с педагогиче-
ских и экономических позиций. Экономиче-
ский подход не проработан, требуется его де-
тализация. 

2. На данный момент имеются тенденции 
в развитии дополнительного профессионально-
го образования, в частности в профессиональ-
ной переподготовке управленческих кадров, к 
которым можно отнести расширение масшта-
бов проектно-ориентированного обучения, 
усиление значимости коротких и прикладных 
программ, усиление гибкости программ и др. 
Данные тенденции следует учитывать в ходе 
обоснования модели проектно-ориентирован-
ной переподготовки управленцев. 

3. Предлагаемая модель проектно-ориен-
тированной переподготовки соответствует экс-
пертному мнению специалистов в области до-
полнительного профессионального образова-
ния, профессиональной переподготовки управ-
ленческих кадров. 

Методами исследования выбраны анализ 
имеющихся в научной литературе разработок 
и экспертный опрос. Первый метод предпола-
гает анализ и синтез имеющихся в научных 
публикациях разработок и моделирование ав-
торской версии содержания проектно-ориен-
тированной переподготовки управленческих 
кадров. 

Метод экспертного опроса проведен с по-
мощью разработанной автором методики, ко-
торая представляет собой анкету, состоящую 
из закрытых вопросов. Вопросы сгруппирова-
ны по тематическим блокам: тенденции разви-
тия переподготовки управленческих кадров, 
оценка особенностей проектно-ориентирован-
ной переподготовки управленцев, оценка тре-
буемых для формирования компетенций, дан-
ные об эксперте. В качестве экспертов выбраны 
представители вузов и организаций, которые 
имеют опыт работы более трех лет в области 
реализации программ переподготовки управ-
ленческих кадров или в области формирова-
ния заказа на такие программы. Всего опро-
шено 33 эксперта. Из них 42,4 % – организато-
ры программ, 51,5 % – преподаватели и уча-
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стники команд разработки программ, 6,1 % – 
заказчики программ. Стаж работы в системе 
дополнительного профессионального образо-
вания у 9,1 % экспертов – 3–5 лет, у 12,2 % – 
5–10 лет, у 24,2 % – 10–15 лет, у 54,5 % – 
свыше 15 лет. То есть, по названным критери-
ям опрошенные лица подтвердили свой экс-
пертный статус.  

4. Результаты исследования. Анализ пуб-
ликаций позволил выделить два подхода к трак-
товке сущности проектно-ориентированного 
обучения, в том числе в ходе профессиональ-
ной переподготовки: педагогический и эконо-
мический (классификация предложена авто-
ром). Обозначение подходов связано с тем, что 
понимание проекта в экономическом подходе 
взято из экономики и менеджмента, а в педаго-
гическом подходе – из педагогики. Кроме того, 
в экономическом подходе цель проектно-ори-
ентированного обучения преимущественно эко-
номическая, а в педагогическом подходе – толь-
ко образовательная. Остановимся подробнее на 
анализе этих подходов, покажем отличие ме-
жду ними и взаимные связи, влияния.  

Выделим основные черты проектно-ори-
ентированного обучения в рамках педагогиче-
ского подхода: 

– активная позиция обучаемого, он – 
ключевая фигура в процессе обучения, высо-
кое вовлечение обучаемого в образовательный 
процесс; 

– функция обучаемого – это самостоятель-
ное создание своей собственной версии зна-
ния, а не просто получение и накопление зна-
ния, представленного преподавателем; 

– преподаватель переходит с позиции ис-
точника знаний к позиции организатора поис-
ковой деятельности обучаемых; 

– анализируются сложные, комплексные 
и оригинальные вопросы, тщательно разрабо-
танные для обучения задачи и задания, реаль-
ные проблемы; 

– аутентичность, т. е. реальность, прак-
тичность, сложность поставленных задач, ко-
торые имеют более чем один ответ или подход 
к решению;  

– методы работы творческие: исследова-
тельские, проблемные, поисковые; 

– итог в виде нестандартного и четко про-
работанного решения, практически значимый 
результат в виде проекта; 

– работа обучаемых, как правило, в тече-
ние длительного времени; 

– направление на получение знаний, раз-
витие умений, компетенций для творческой 
деятельности. 

Если объединить все признаки проектно-
ориентированного обучения с позиций педа-
гогического подхода, то это обучение можно 
представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процессная модель проектно-ориентированного обучения в рамках педагогического подхода 

Fig. 1. Process model of project-oriented learning in the framework of the pedagogical approach 

При переподготовке управленческих кад-
ров используется данная схема обучения, но с 
некоторыми существенными корректировками 
и дополнениями, а также с особым пониманием 
проекта, проектных компетенций и проектно-
го результата. 

Представим модернизированную процесс-
ную модель проектно-ориентированной пере-
подготовки управленческих кадров (рис. 2). 
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Рис. 2. Процессная модель проектно-ориентированного обучения 
в рамках экономического подхода в ходе переподготовки управленческих кадров 

Fig. 2. Process model of project-oriented training in the framework 
of the economic approach in the course of retraining of managerial personnel 

Сравним процессные модели проектно-
ориентированного обучения в рамках педаго-
гического и экономического подходов. Разли-
чия кроются в следующем: 

1. Отличие «входов» в процесс обучения. 
В педагогическом подходе на входе имеется 
преподаватель, который предлагает в рамках 
обучения поработать над сформулированной 
самим же преподавателем практической про-
блемой, задачей, кейсом, приближенными к 
практике. Преподаватель может взять реаль-
ную ситуацию из практики и предложить ее 
решить. В случае переподготовки управленче-
ских кадров – это может быть реальный кейс 
из практики, предложенный преподавателем 
для проектного исследования и принятия по 
нему решений. Причем в этом подходе препо-
даватель может не владеть методологией про-
ектного управления и обоснования проекта, но 
он владеет методическими приемами проект-
ного обучения: исследовательскими приема-
ми, приемами разработки решений, анализа 
проблем и пр. Также на входе есть обучаемый, 
у которого может не быть пока проектных 
компетенций, недостаточно развиты иные ком-
петенции. 

В экономическом подходе на «входе» 
всегда имеется заказчик проекта, который фор-
мулирует перед слушателями проблемы, акту-
альные практические задачи, ожидаемые ре-
зультаты и эффективность, заказчик может за-
ранее выставить и критерии оценки проекта. 
На входе у слушателей, как правило, уже есть 

заказанный кем-то проект для исполнения в ви-
де проблемы, цели, выделенного бюджета, сро-
ков и прочих кратких характеристик проекта. 
В экономическом подходе слушатели про-
грамм переподготовки состоят в каких-то ко-
мандных отношениях, они могут быть партне-
рами или конкурентами по бизнесу, они могут 
состоять в профессиональных сообществах, 
или они могут просто объединиться в коман-
ды для выполнения проекта заказчика. В эко-
номическом подходе также важно, чтобы пре-
подаватели представляли собой команду, были 
взаимосвязаны, имели одинаковые цели, вла-
дели в одинаковой степени методами обуче-
ния и проектными методиками. Причем важ-
но, чтобы на входе слушатели и преподавате-
ли осознавали свою командную причастность 
и понимали, что они будут общаться и рабо-
тать как одна команда единомышленников. 
Если командности на «входе» нет, то в эконо-
мическом подходе требование – командообра-
зование в начале подготовки проекта, команда 
должна сложиться, так как это одна из важ-
нейших формируемых компетенций в методе 
проектов. На входе также имеются компетен-
ции слушателей и преподавателей, которые в 
программах переподготовки уже развиты, так 
как преподавателей заранее готовят для этих 
программ, а управленческие кадры имеют за 
плечами опыт управленческой работы и соот-
ветствующие компетенции. Однако проект-
ных компетенций у слушателей пока нет или 
они требуют развития.  
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2. Отличие «выходов» в процессе обуче-
ния. В педагогическом подходе на выходе 
должны появиться сформированные или раз-
витые компетенции и они, как правило, твор-
ческого характера, т. е. компетенции, необхо-
димые для творческих, инновационных прак-
тически значимых решений. В результате ис-
пользования этих компетенций появляется 
проект как практически значимый результат. 
Также на выходе имеется преподаватель со 
сформированным оценочным суждением по 
проекту. Это всё важно при переподготовке 
управленческих кадров. Однако требуются еще 
дополнительные или немного скорректирован-
ные выходы. 

Экономический подход в качестве «выхо-
дов» предполагает, во-первых и прежде всего, 
развитые компетенции по управлению проек-
тами, а именно способность проводить марке-
тинговое обоснование проекта, планировать 
бюджет проекта, рассчитывать риски и со-
ставлять план управления проектом, обосно-
вывать продукт проекта, составлять организа-
ционную структуру проекта, строить план по 
вехам проекта и мн. др. Во-вторых, в обяза-
тельном порядке должны формироваться или 
развиваться иные компетенции, если говорить 
в целом, то это компетенции soft skills и hard 
skills. Развить свои компетенции должна вся 
команда, включая слушателей и преподавате-
лей. С помощью компетенций на «выходе» 
появляется проект, содержащий конкретный 
продукт, он должен быть социально или эко-
номически полезным в зависимости от типа 
проекта. Но появление эффективности являет-
ся обязательным условием разработки проекта 
в проектно-ориентированной переподготовке 
управленческих кадров. Еще одним условием 
является удовлетворенность заказчика резуль-
татом проекта. Проект, как правило, оценива-
ется экспертной группой, куда могут входить 
заказчик, работодатель, представители практи-
ки, органов государственного и муниципаль-
ного управления и иные. 

3. Отличие самого процесса обучения.  
В педагогическом подходе это единый про-
цесс обучения как образовательная техноло-
гия. В процесс включаются различные методы 
обучения: исследовательские, поисковые. 

В экономическом подходе процесс обуче-
ния ближе к образовательно-практической тех-
нологии. Это связано с тем, что проект выпол-
няется не только и не столько аудиторно, а еще 

и внеаудиторно и на рабочем месте слушате-
лей. Как правило, весь проект разрабатывается 
частями с получением и оцениванием проме-
жуточных результатов. Оценку дает вся ко-
манда преподавателей, консультантов по про-
екту. Возможна промежуточная апробация 
частей проекта на практике. В процессе под-
готовки проекта применяются аналогичные 
упомянутым выше методы обучения. Но став-
ка делается на опережающие методы, т. е. 
происходит развитие тех компетенций, кото-
рые могут понадобиться в будущем при реа-
лизации данного проекта или инициации но-
вых проектов.  

Таким образом, выявлены отличия пони-
мания содержания проектно-ориентированно-
го обучения и предложена модель этого обуче-
ния в ходе профессиональной переподготовки 
управленческих кадров в рамках экономиче-
ского подхода. Тем самым была подтверждена 
гипотеза 1.  

Обратимся к результатам экспертного 
опроса, которые помогут ответить на вопросы 
об обоснованности предложенной модели и ее 
соответствии современным тенденциям разви-
тия профессиональной переподготовки управ-
ленческих кадров. 

Прежде всего, рассмотрим экспертное 
мнение о содержании проектно-ориентирован-
ной программы переподготовки управленче-
ских кадров. 

Экспертам был задан вопрос о том, какие 
способы реализации проектно-ориентирован-
ных программ они считают наиболее эффек-
тивными. При этом предложено сравнить па-
ры высказываний, одно из которых характери-
зует педагогический подход, а второе – эко-
номический. Получены следующие ответы: 

1. Преподаватель предлагает слушателям 
поработать над сформулированной им про-
блемой, кейсом, задачей, приближенными к 
практике – 15,2 % / Преподаватель помогает 
разработать реальный проект, полученный 
слушателем из своей практики или заказан-
ный ему для исполнения конкретной органи-
зацией – 84,8 %. 

2. Результаты работы над проектом оце-
нивает преподаватель и слушатели-коллеги – 
21,2 % / Результаты работы над проектом оце-
нивает заказчик проекта, он же формулирует 
требования к проекту, ожидаемые результаты, 
преподаватели и слушатели не являются ос-
новными оценивающими субъектами – 78,8 %. 
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3. Выполнение проекта предполагает ис-
пользование приемов творческого решения 
проблемы и выработку нестандартного реше-
ния по предложенному кейсу; проект – это 
творческое решение поставленной преподава-
телем практической проблемы – 18,2 % / Вы-
полнение проекта предполагает его разработ-
ку и управление его сроками, предметной об-
ластью, бюджетом, маркетингом, рисками и 
пр.; проект разрабатывается по методологии 
управления проектом и является продуктом 
для заказчика – 81,8 %. 

4. При выполнении проекта не важно, бу-
дет ли он выполняться в команде или индиви-
дуально каждым слушателем – 12,1 % / При 
выполнении проекта важна команда едино-
мышленников из числа слушателей и препо-
давателей, совместно разрабатывающих про-
ект, оценивающих его разработку, консульти-
рующих друг друга – 87,9 %. 

5. Главная роль преподавателя – научить 
работать над проектом и оценить полученный 
результат – 6,1 % / Главная роль преподавате-
ля – тьютор-наставник, коуч, который стано-
вится частью команды разработчиков проекта 
или партнером слушателя, индивидуально раз-
рабатывающего свой проект – 93,9 %. 

6. При оценке успешности программы 
главное – это сформированные компетенции у 
слушателей – 36,4 % / При оценке успешности 
программы главное – это качество (реализуе-

мость, эффективность, востребованность и пр.) 
разработанного проекта с помощью сформи-
рованных компетенций слушателей – 63,6 %. 

7. При выполнении проекта важны поис-
ковые, творческие приемы обучения, исполь-
зуемые в аудитории – 15,2 % / При выполнении 
проекта важны приемы обучения как в аудито-
рии, так и на рабочем месте слушателей, на-
правленные на развитие компетенций по разра-
ботке и внедрению реального проекта – 84,8 %. 

Экспертные оценки наглядно демонстри-
руют подтверждение правомерности и важно-
сти экономического подхода к содержанию 
проектно-ориентированного обучения в ходе 
профессиональной переподготовки управлен-
ческих кадров. Таким образом, подтверждена 
гипотеза 3 о соответствии разработанной авто-
ром модели представлениям экспертов о том, 
что такое проектно-ориентированное обучение 
в программах переподготовки управленческих 
кадров. Кроме того, эксперты высказались за 
развитие экономического подхода к содержа-
нию и организации проектно-ориентированного 
обучения в ходе переподготовки управленцев. 

Обратимся к мнению экспертов о том, ка-
кие современные тенденции проявляются в 
процессе переподготовки управленческих кад-
ров и насколько предложенная автором модель 
согласуется с ними. В таблице представлены 
оценки экспертов степени проявления разных 
тенденций. 

 
Оценка экспертами тенденций в переподготовке управленческих кадров 

Experts' assessment of trends in retraining of managerial personnel 
Тенденции Оценка, баллы

Переход от простой передачи знаний к формированию компетенций 3,9 
Расширение масштабов проектно-ориентированного обучения 4,0 
Обострение конкуренции на российском рынке дополнительного профессионального об-
разования 4,0 

Усиление индивидуального подхода в обучении, переход от типовых программ к индиви-
дуализированным программам переподготовки управленческих кадров 3,6 

Возрастание роли soft skills или надпрофессиональных компетенций, увеличение внима-
ния в программах именно этим компетенциям 4,2 

Переход от программ с теоретическим уклоном к прикладным программам 4,3 
Переход от программ широкого профиля к специализированным программам переподго-
товки управленческих кадров 3,8 

Ускорение обучения, «сжатие» времени приобретения полезных компетенций и их реали-
зации для быстрого достижения результатов обучения 4,3 

Увеличение гибкости образовательных программ переподготовки управленческих кадров 4,1 
Расширение инструментов привлечения и удержания слушателей на программе перепод-
готовки, методов формирования положительных оценок результатов программы 3,8 

Нарастание потребности в материализации полученных компетенций в короткий проме-
жуток времени, в получении быстрого ощутимого эффекта 4,0 

___________________ 
Примечание. Оценка по пятибалльной системе: 1 – тенденция не ощущается, 5 – тенденция крайне актуальна и 

проявляется явно. 
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Как показывают данные таблицы, сегодня 
проявляются такие тенденции, как расширение 
масштабов проектно-ориентированного обуче-
ния, усиление значимости коротких и приклад-
ных программ, усиление гибкости программ. 
Предложенная автором модель проектно-ори-
ентированной переподготовки управленче-
ских кадров согласуется с этими тенденциям, 
тем самым подтверждена гипотеза 2. 

5. Заключение. Подводя итоги, следует от-
метить, что цель и задачи исследования достиг-
нуты. Так, автором предложена модель профес-
сиональной проектно-ориентированной пере-
подготовки управленческих кадров, отвечаю-
щая современным требованиям и тенденциям и 
отражающая особенности экономического под-
хода к трактовке проектов, управления проек-
тами, проектных компетенций. Этот результат 
был получен благодаря тому, что, во-первых, 
были сопоставлены подходы к проектно-ори-
ентированной переподготовке, сформирован-
ные в педагогике и в экономике. Автор обна-
ружил доказательства отличия этих подходов 
и слабой проработанности исследуемого во-
проса в экономической литературе. Во-вторых, 
предложена авторская модель проектно-ориен-
тированной переподготовки управленческих 

кадров. Новизна модели заключается в том, что 
с использованием процессной методологии 
построена схема проектно-ориентированного 
обучения в ходе переподготовки управленче-
ских кадров, вбирающая в себя, с одной сторо-
ны, ряд теоретических положений по обуче-
нию проектному менеджменту, с другой сто-
роны – передовые практики в этой области. 
В-третьих, с помощью экспертных оценок до-
казано, что модель соответствует современным 
тенденциям развития переподготовки управ-
ленческих кадров.  

Результаты исследования представляют 
практическую пользу для субъектов, осущест-
вляющих переподготовку управленческих кад-
ров. Использование модели поможет им более 
тщательно подойти к разработке проектно-
ориентированных программ, опираясь на наи-
более востребованные экономической практи-
кой технологии и результаты обучения управ-
ленческих кадров. Перспективным следует при-
знать дальнейшее углубление исследования в 
направлении поиска ответа на вопросы о том, 
какие компетенции и какими методами можно 
формировать у слушателей программ проект-
но-ориентированной переподготовки.  
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Аннотация. В текущих условиях взрывного развития информационных технологий в 
образовании, стремительного устаревания знаний, «отмирания» целых сегментов про-
фессий и нарастания локальной и глобальной конкуренции за таланты проблема разви-
тия и внедрения современной, конкурентоспособной индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся выходит на первый план. Среди инструментов и организацион-
ных подходов, призванных решить указанную проблему, выделяется задача формиро-
вания, развития и совершенствования института тьюторов. В глубокой и обширной ака-
демической дискуссии, развернувшейся в последние годы вокруг тьюторской деятельно-
сти, особняком стоит тема тьюторского сопровождения в вузе. Однако, на сегодняшний 
момент в этой части дискуссии не поставлена точка в одном из наиболее важных для 
организации труда этой категории академического персонала вопросов – что есть мо-
дель компетенций тьютора в университете. Актуальность этого вопроса подтверждается и 
отсутствием отдельного профессионального стандарта тьюторской деятельности, кото-
рый безусловно необходим, в организациях высшего образования. Сегодня, благодаря 
многолетним усилиям сообщества, стандарт «специалист в сфере воспитания» включает 
лишь обобщенную функцию – «тьюторское сопровождение обучающихся». В статье про-
анализированы различные подходы и взгляды на модель компетенций тьюторов в вузе. 
Представлена рабочая модель компетенций этой профессиональной группы на примере 
современного российского университета, успешно внедрившего в свою деятельность кон-
цепцию индивидуальной образовательной траектории. Описываются практические под-
ходы и решения для использования указанной выше модели в процессах привлечения, 
оценки, обучения и развития тьюторов в университете. Рассмотрены перспективы даль-
нейшего развития и масштабирования модели компетенций тьютора в других вузах Рос-
сийской Федерации. В результате исследования предлагаются новые модели и алгорит-
мы по формированию тьюторских компетенций, которые могут быть использованы для 
масштабирования и внедрения в сфере высшего образования. Настоящее исследование 
и его результаты могут быть интересны руководству высших учебных заведений, пред-
ставителям служб и управлений, ответственных за развитие новых образовательных 
технологий и повышение качества человеческого капитала вузов. 

Исследование выполнено в рамках реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкуренто-
способности («дорожной карты») ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет на 2016–2020 годы (2 этап – 
2018–2020 годы). 
Автор выражает искреннюю благодарность А.А. Русакову, руководителю Центра тьюторского сопровождения ТюмГУ, 
и М.В. Косицыной, проектному менеджеру Проектного офиса ТюмГУ, за совместную проектную работу и консультаци-
онную поддержку при подготовке настоящей статьи. Отдельно автор благодарит команду тьюторов ТюмГУ образца 
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Abstract. In the current conditions of explosive development of information technologies in 
education, rapid obsolescence of knowledge, "death" of entire segments of professions and in-
creasing local and global competition for talent, the problem of developing and implementing a 
modern, competitive individual educational trajectory (IET) of students comes to the fore. Among 
the tools and organizational approaches designed to solve this problem, the task of forming, 
developing and improving the institute of tutors is highlighted. In the deep and extensive aca-
demic discussion that has developed in recent years around tutoring, the topic of tutor support 
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at the university stands out. However, at the moment, this part of the discussion does not put 
an end to one of the most important issues for the organization of work of this category of aca-
demic staff – that there is a model of competence of a tutor at the university. The relevance of 
this issue is also confirmed by the absence of a separate professional standard of tutoring, 
which is certainly necessary in higher education organizations. Today, the standard "specialist 
in the field of education" includes only a generalized function – "tutor support of students". The 
article analyzes various approaches and views on the model of tutors' competencies in higher 
education. A working model of the competencies of this professional group is presented on the 
example of a modern Russian university that has successfully implemented the concept of an 
individual educational trajectory in its activities. There are described practical approaches and 
solutions for using the above model in the processes of attracting, evaluating, training and 
developing tutors at the university. The prospects for further development and scaling of the 
tutor competence model in other universities of the Russian Federation are considered. As a 
result of the research, new models and algorithms for the formation of tutor competencies are 
proposed, which can be used for scaling and implementation in higher education. This re-
search and its results may be of interest to the management of higher education institutions, 
representatives of services and departments responsible for the development of new educa-
tional technologies and improving the quality of human capital of higher education institutions. 
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1. Введение. В последние годы когорта 

ведущих вузов России вступила в фазу актив-
ной трансформации практически всех областей 
своей деятельности: научной, образовательной, 
инновационной и др. Одновременно актуали-
зировалась проблема индивидуализации про-
цесса обучения [1], и сегодня очевидно, что 
внедрение индивидуальной образовательной 
траектории (ИОТ) – одна из самых масштаб-
ных реформ в современном российском обра-
зовательном пространстве за последнее время 
[2, с. 35]. В связи с текущими глобальными 
рисками сегодня этот процесс осложнился до-
полнительными вызовами, такими как панде-
мия COVID-19, которая дополнительно под-
твердила необходимость системного перехода 
к новым образовательным технологиям [3] и 
обусловила массовое внедрение в вузах техно-
логий дистанционного обучения.  

Новые форматы образования ставят сту-
дентов перед сложным выбором. С одной сторо-
ны, современный мир требует умения и готов-
ности гибко реагировать на быстрые, подчас 
радикальные изменения социально-экономиче-
ской среды, с другой – диктует необходимость 
развития компетенций стратегического плани-
рования «на перспективу», а также умения фор-
мировать собственную жизненную и профес-
сиональную траекторию развития, делать само-
стоятельный выбор на каждом этапе жизни. Бы-
ло бы наивно полагать, что такие компетенции 

массово формируются на этапе общего образо-
вания. Проведенное под руководством автора 
в 2019 г. студенческое исследование среди мо-
лодежи и обучающихся Тюменского региона 
выявило, что около 50 % респондентов (147 чел. 
из 304 опрошенных) в принципе не имеют дол-
госрочного жизненного плана и стратегических 
личных целей, а почти 60 % (177 чел.) даже не 
ставят цели на пять и более лет.  

В этих условиях тьютор в высшем учеб-
ном заведении, имеющем амбицию на взращи-
вание и культивирование интеллектуальной 
региональной и/или национальной элиты, не 
должен и не может быть «консультантом по 
составлению учебного плана», «репетитором 
по предметам» или «бесплатным личным пси-
хологом». Очевидно, что данную позицию в 
вузе должны закрывать люди, способные на 
высоком профессиональном уровне осуществ-
лять следующие основные виды деятельности:  

– индивидуальное консультирование сту-
дента для раскрытия его человеческого потен-
циала, содействие в саморазвитии;  

– навигация в образовательном простран-
стве;  

– долгосрочное целеполагание и форми-
рование «дорожной карты» личного развития; 

– самоопределение в профессиональном 
поле; 

– эмоциональная поддержка и социали-
зация.  
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Современный тьютор в условиях ИОТ дол-
жен обладать набором уникальных компетен-
ций, позволяющих осуществлять эту деятель-
ность и дизайн индивидуальной и командной 
работы, оперативно реагируя на меняющиеся 
обстоятельства и вызовы, по сути являясь глав-
ным технологом обеспечения самой сути ин-
дивидуализации образования [4]. Между тем, 
сегодня в академическом сообществе не сло-
жилось единой методологии и практики тью-
торской работы, более того, отсутствуют типо-
вые взгляды на модель профессиональных ком-
петенций тьютора в высшем образовании. Это 
значительно затрудняет как позиционирование 
тьюторской профессии в организациях выс-
шего образования, так и осложняет исключи-
тельно практические вопросы, такие как при-
влечение в вуз и последующее развитие высо-
копрофессиональной команды тьюторов.  

Данное исследование призвано проде-
монстрировать один из возможных подходов к 
формированию и практическому использова-
нию компетентностной модели тьютора в сис-
теме высшего образования на примере проек-
та, реализованного в Тюменском государствен-
ном университете (ТюмГУ), и адресовано ши-
рокому кругу академического сообщества.  

2. Обзор литературы. Массив современ-
ных исследований в области тьюторства в ор-
ганизациях высшего образования возможно 
условно разделить на три неравных по объему 
и глубине проработки блока. Первый, наибо-
лее проработанный корпус исследований, от-
носится к развитию тьюторской деятельности 
как таковой и сравнительному анализу тьютор-
ских практик в отечественном и зарубежном 
педагогическом поле. Автор считает нужным 
здесь выделить работы, посвященные возник-
новению и эволюции тьюторства в России [5], 
а также становлению данной педагогической 
практики как элемента новой модели образова-
ния [6], в том числе в масштабах модели со-
временного университета в России [7]. В зна-
чительной степени в современных исследова-
ниях раскрыты как исторические, так и совре-
менные особенности развития тьюторства на 
различных ступенях образования [8]. Хорошо 
представлен корпус исследований, посвящен-
ных тьюторским технологиям как основному 
аспекту обеспечения индивидуализации обра-
зования [4]. Отдельные аспекты тьюторского 
сопровождения, в том числе в сравнении с за-
рубежными практиками, и исследования раз-

вития перспектив тьюторства составляют вто-
рой, также значительно изученный, вопрос по 
указанной теме. Здесь необходимо отметить 
как работы, посвященные специфике тьютор-
ского сопровождения в условиях профессио-
нального образования [9], так и работы, в прин-
ципе изучающие лучший зарубежный опыт в 
этой области [10] или делающие это в сравни-
тельном анализе различных концепций в оте-
чественной и зарубежной практике [11].  

Третий блок включает изучение и форми-
рование профессиональной модели компетен-
ций тьютора, а также алгоритмы и практики 
использования таких моделей в реальной рабо-
те. Важно отметить, что, несмотря на достаточ-
ную проработанность концепции тьюторства в 
открытом образовательном пространстве, в том 
числе на уровне регулярных научно-практиче-
ских конференций [12], третий, наиболее инте-
ресующий нас блок – непосредственное изуче-
ние и формирование профессиональной моде-
ли компетенций тьютора, а также алгоритмы и 
практики использования таких моделей в ре-
альной работе, – изучены недостаточно. В ряде 
исследований [13] выделяются функции тью-
торов, но не раскрывается, за счет каких про-
фессиональных и/или личностных компетенций 
эти функции могут быть успешно реализованы. 
Несмотря на то, что в ряде работ, посвящен-
ных непосредственно компетентностной моде-
ли преподавателя-тьютора [14], предлагаются 
и прорабатываются в общем виде модели ком-
петенций, важные вопросы их количественной 
и качественной оценки при использовании в 
программах развития преподавателей-тьюто-
ров остаются за пределами исследования [15]. 
В целом, необходимо отметить, что целый ряд 
исследований, в значительной мере делая ак-
цент на тьюторских технологиях для развития 
тех или иных компетенций руководящих и пе-
дагогических кадров [16] и/или формирования 
отдельных узких компетенций [17; 18], остав-
ляет «за кадром» крайне актуальный вопрос 
самой модели тьюторских компетенций – прак-
тико-ориентированной, обладающей количест-
венной и/или качественной шкалой оценки, 
обеспеченной оценочными инструментами и 
легко применимой в управленческих процес-
сах организаций высшего образования. В дан-
ной связи очевидным является тот факт, что 
ряд вопросов компетентностной модели дея-
тельности тьютора нуждается в дополнитель-
ных исследованиях и практической апроба-
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ции. В заключение краткого обзора необходи-
мо выделить визионерские взгляды на разви-
тие тьюторства, с которыми автор принципи-
ально согласен [19], но которые не дают нам 
практического инструмента и ответа на вопрос: 
какие же наблюдаемые и измеримые компе-
тенции необходимы современному тьютору?  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Автором сформулирована гипотеза о том, что 
разработка модели компетенций тьютора, об-
ладающей такими признаками, как наличие 
индикаторов компетентности и возможность 
их измерения, наличие количественной и ка-
чественной оценки, компактный дизайн моде-
ли и связь с практическими задачами ИОТ, а 
также наличие батареи специальных оценоч-
ных средств, позволит целевым образом отби-
рать кандидатов и формировать команду тью-
торов на основе компетентностного подхода с 
предсказуемым и доказуемым эффектом для 
университета. Гипотеза была апробирована в 
ходе реализации проекта по привлечению и 
отбору команды тьюторов в ТюмГУ в 2019 г. 
в целях масштабирования и развития тьютор-
ской деятельности в университете и нашла 
свое практическое подтверждение.  

Кроме этого, в ходе реализации работы 
автором был создан метод (аналитический ал-
горитм) для разработки системы компетенций 
в университете, а также проведен анализ по-
лученных результатов по итогам применения 
известных методов разработки системы ком-
петенций, что внесло свой вклад в развитие 
методологии оценки компетенций и компе-
тентностного подхода. 

В ходе исследования для разработки сис-
темы компетенций использовался широкий пе-
речень методов, описанных в литературе. При-
менялись такие методы, как «словарь компе-
тенций» [20], а также набор классических ме-
тодов и источников сбора данных: а) интер-
вью по получению поведенческих примеров; 
б) группы экспертов; в) обзоры; г) «эксперт-
ные системы» базы данных моделей компе-
тенций; д) анализ рабочей задачи / функции; 
е) прямое наблюдение и метод сбора данных 
через анализ [21]. В практическом смысле ис-
точниками данных для построения модели ком-
петенций служили квалификационные требо-
вания, профессиональные стандарты, резуль-
таты глубинных прогностических интервью по 
получению поведенческих примеров со стейк-
холдерами процесса тьюторского сопровож-

дения и действующими сотрудниками центра 
тьюторского сопровождения, экспертный ана-
лиз полученного результата по методу Дельфи 
с формированием индикативной модели ком-
петенций тьюторов и апробации модели в хо-
де проекта по привлечению и отбору команды 
тьюторов в ТюмГУ. Указанный подход к раз-
работке модели компетенций был усилен при-
менением авторского метода анализа получен-
ных результатов – «перекресток компетенций», 
позволяющий решить одну из наиболее острых 
проблем, возникающую при разработке любой 
компетентностной модели – ее точность, пол-
ноту и обоснованность.  

4. Результаты исследования. В рамках 
исполнения Программы проекта внедрения 
тьюторского сопровождения в ТюмГУ 2018–
2021 гг. (далее – Программа), на пятом этапе в 
августе 2019 г. была предусмотрена задача рас-
ширения команды тьюторов и обучения новых 
членов группы. Целевое количество новых чле-
нов команды, вовлекаемых в проект, должно 
было составить не менее 11 чел. Для выполне-
ния указанной задачи в ТюмГУ был иницииро-
ван проект с участием проектного офиса (ПО), 
лаборатории кадрового консалтинга (ЛКК), 
управления по работе с персоналом (УпРП)  
и управления стратегических коммуникаций 
(УСК). Основные задачи проекта были сфор-
мулированы следующим образом:  

• Обеспечить привлечение не менее 100 
высококвалифицированных кандидатов на ва-
кансии тьюторов с внешнего и внутреннего 
(университетского) рынка труда.  

• Применить при отборе на вакансии со-
временные инструменты оценки кандидатов с 
целью отбора тьюторов, максимально соответ-
ствующих целевой модели ТюмГУ и способ-
ных к быстрому обучению профессии и адап-
тации в университете.  

• Обеспечить обучение и развитие коман-
ды на основе модели компетенций.  

Для выполнения указанных задач преж-
де всего необходимо было разработать модель 
компетенций, для создания которой была сфор-
мирована исследовательская группа. Данная 
группа провела исследование подходов к тью-
торской профессии в вузах, состоящее из трех 
информационных блоков: более ранние иссле-
дования, лучшие практики ведущих универси-
тетов, различные нормативные документы. Бы-
ла проведена серия прогностических интервью 
и интервью по анализу поведенческих приме-
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ров, а также применены другие методические 
инструменты, описанные выше. Структуриро-
ванная и формализованная информация была 
соотнесена с целями и задачами Программы, 
после чего в ходе мозгового штурма с участием 
12 специалистов из различных областей (пре-
подаватели, тьюторы, студенты, администра-
тивный персонал) был сформирован предвари-
тельный перечень компетенций. Для форми-
рования финальной модели компетенций был 
применен авторский аналитический инстру-
мент, позволяющий оперативно оценить точ-
ность, полноту и обоснованность создаваемой 
модели – «перекресток компетенций». Суть ме-
тода заключается в ранжировании экспертами 
выделенных в ходе сбора информации элемен-
тов перечня компетенций в специальном ана-
литическом инструменте, по четырем основ-
ным критериям: важность компетенции непо-
средственно в тьюторской деятельности (от 0 – 
«совсем не важно» до 10 – «критическая важ-

ность»), важность компетенции для успешной 
работы в университете вообще (от 0 – «совсем 
не важно» до 10 – «критическая важность»), 
степень узости компетенции (от 0 – «нужна 
только тьютору» до 10 – «может быть приме-
нена в широком спектре рабочих взаимодейст-
вий») и сложность компетенции (от 0 – «очень 
сложно оценить и развить» до 10 – «отлично 
поддается оценке и развитию»).  

В завершение для целей валидизации ука-
занная модель была подвергнута экспертному 
анализу по методу Дельфи и сформирована в 
финальную «сборку». Окончательный вариант 
был имплементирован в Программу для даль-
нейшего использования в ходе выполнения за-
дачи по привлечению и отбору наиболее соот-
ветствующих целевой модели ТюмГУ канди-
датов на позиции тьюторов. Общая схема алго-
ритма работы по формированию модели ком-
петенций приведена на рис. 1. 

 

Сбор и анализ 
информации 

Нормативные 
документы

Лучшие 
практики

Исследования и 
источники

Программа 
проекта 

тьюторского 
сопровождения в 

ТюмГУ

Мозговой 
штурм

Предварительная 
модель 

компетенций

Экспертиза

Финальная модель 
компетенций

Формирование проекта по привлечению 
высококвалифицированной команды 

тьюторов, с опорой на модель 
компетенций, в рамках программы

проекта тьюторского сопровождения
 

Рис. 1. Алгоритм разработки системы тьюторских компетенций 
Fig. 1. Algorithm for developing a system of tutor competencies 

Финальная модель компетенций тьютора 
была построена на основе индикаторного под-
хода и состояла из девяти компетенций, каж-
дая из которых, в свою очередь, содержала че-
тыре–пять поведенческих индикатора. Такая 
подробная модель была ориентирована в пер-
вую очередь на возможность использования 
как в форматах структурированных интервью, 

так и для технологий ассессмент-центров 
(табл. 1). 

В дальнейшем для проведения оценки по 
компетенциям было предложено использовать 
принципиальную шкалу оценки индикаторов, 
содержащую как качественные, так и количе-
ственные оценочные определения, приведен-
ные в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  1. Модель компетенций тьюторов (дизайн 2019 г.) 
T a b l e  1. Tutors' competence model (designed in 2019) 

Компетенция Содержание Поведенческие индикаторы 
1. Берет на себя ответственность за вы-
полнение работы в команде 
2. Поддерживает, подбадривает и вооду-
шевляет других на достижение общей 
цели / индивидуальных целей 
3. Владеет разными стилями лидерства 
и умело их применяет 
4. Способствует развитию: ищет спосо-
бы развития себя и других 

1. Лидерство / 
Командность 

Организует работу группы, формули-
рует ясные и четкие цели, распределяет 
задачи, учитывая возможности и спо-
собности каждого. Мотивирует и наде-
ляет других полномочиями для дости-
жения целей 

5. Организует обмен опытом, делится 
профессиональными знаниями с другими 
1. Понимает и формулирует долгосроч-
ные личные цели 
2. Точно определяет приоритетность 
работ 
3. Придерживается намеченных планов 
и графиков с учетом изменения обстоя-
тельств 
4. Определяет и планирует необходимые 
ресурсы 

2. Планирование 
и организованность 

Планирует и организует мероприятия, 
определяет порядок действий. Опреде-
ляет сроки, эффективно распределяет 
ресурсы, устанавливает меры контроля 

5. Осуществляет промежуточный и ито-
говый контроль достижения намеченных 
целей в намеченные сроки 
1. Проясняет факты, собирает всю необ-
ходимую информацию для последующе-
го принятия решения 
2. Отделяет ключевую информацию от 
менее существенной 
3. Разбивает сложные проблемы / вопро-
сы на более мелкие составляющие 
4. Делает логичные, рациональные, 
обоснованные выводы на основе анализа 

3. Анализ и решение 
проблем 

Собирает всю необходимую для приня-
тия решения информацию. Анализиру-
ет проблемы и выделяет составляющие 
их элементы. Делает систематизиро-
ванные и логичные выводы, основан-
ные на правильно обработанной ин-
формации 

5. Выявляет риски решений, учитывает 
последствия 
1. Генерирует оригинальные и реали-
стичные идеи 
2. Находит нестандартные решения для 
достижения результата в быстро ме-
няющихся условиях 
3. Предлагает несколько вариантов дей-
ствий 

4. Творчество 
и инновативность 

Находит оригинальные решения про-
фессиональных задач. Выявляет новые 
подходы и проявляет готовность дейст-
вовать нестандартно 

4. Открыт новому: принимает новые и не 
стандартные решения, если видит их 
преимущества 
1. Понятно излагает информацию и свое 
мнение в разговоре 
2. Уверенно доносит и отстаивает свою по-
зицию, удерживая внимание слушателей 
3. Адаптирует стиль общения, язык и 
темп речи к аудитории 

5. Устная коммуни-
кация и убедитель-
ность в общении 

Говорит ясно, четко и с учетом особен-
ностей собеседников как при общении 
с отдельными людьми, так и выступая 
перед аудиторией или в группе. Оказы-
вает влияние, убеждает или воздейст-
вует на других таким образом, что до-
бивается одобрения, согласия или из-
менения поведения 

4. Использует техники влияния, адапти-
рует их в соответствии с особенностями 
ситуации 
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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 

Компетенция Содержание Поведенческие индикаторы 
1. Строит взаимодействие с учетом инди-
видуальных особенностей других людей 
2. Стремится мирно разрешать конфликт, 
предлагает пути его разрешения с пози-
ции win-win 
3. Поощряет доброжелательные отноше-
ния, сотрудничество и коммуникацию 
4. Внимательно выслушивает других 

6. Межличностное 
понимание 

При общении с людьми учитывает их 
особенности и проявляет тактичность. 
Выстраивает устойчивые отношения 
сотрудничества, эффективно работает 
в команде 

5. Эффективно дает обратную связь 
1. Действует по собственной инициати-
ве, без побуждений со стороны 
2. Берет на себя ответственность за свои 
решения в различных обстоятельствах 
3. Определяет, где чья ответственность, 
при перекладывании готов возвращать ее 
человеку 

7. Решительность Принимает решения и берет на себя 
ответственность. Проявляет инициати-
ву. Готов формулировать решения 
в ситуациях неопределенности, риска 
и давления обстоятельств 

4. Не отказывается от ответственности в 
случае неудачи или совершения ошибки 
1. Адаптивен, положительно реагирует 
на изменения 
2. Корректирует подходы и методы в со-
ответствии с новыми требованиями 
3. Находит варианты действий в ситуа-
ции неопределенности 

8. Гибкость Принимает перемены и успешно адап-
тируется к новым требованиям, усло-
виям и обстоятельствам 

4. Легко переключается с одной задачи 
или роли на другую 
1. Продуктивно работает в напряженных 
условиях 
2. Сохраняет контроль над своими эмо-
циями в стрессовых ситуациях 
3. Воспринимает критику без враждеб-
ности и самооправданий 
4. Обнаружив ошибку, не умалчивает, 
даже если рискует репутацией 

9. Стрессоустой- 
чивость 

Продолжает эффективно работать 
в условиях стресса или под давлением. 
Сохраняет спокойствие и контроль над 
собой в ситуациях неудач 

5. Сохраняет оптимизм, сталкиваясь 
с препятствиями 

 
Т а б л и ц а  2. Количественно-качественная модель оценки компетенций 

T a b l e  2. Quantitative and qualitative model of competency assessment 

Описание Вербальная оценка Числовая оценка 

Очевидно сильные стороны; подавляющее 
число индикаторов позитивные  Превосходно 5 

Много сильных сторон; позитивных индика-
торов больше, чем негативных Хорошо 4 

Приемлемая компетентность; позитивные 
и негативные проявления уравновешены  Приемлемо 3 

Много слабых сторон; негативных индикато-
ров больше, чем позитивных  Недостаточно 2 

Неразвитая компетенция; подавляющее число 
индикаторов негативное  Неудовлетворительно 1 
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Таким образом, на первых двух этапах 
реализации проекта были решены исследова-
тельские задачи формирования и валидизации 
модели компетенций. Однако, для перехода к 
задачам применения данной модели при отбо-
ре на вакансии и привлечения не менее 100 вы-
сококвалифицированных кандидатов на вакан-
сии тьюторов с внешнего и внутреннего (уни-
верситетского) рынка труда необходимо было 
сформировать нетривиальный алгоритм рабо-
ты, опирающийся на передовые инструменты 
привлечения, оценки и отбора кандидатов. Та-
кой алгоритм был сформирован в ходе совме-
стной проектно-аналитической работы сотруд-
ников УпРП, УСК, ЛКК и ПО и был построен 
на идеологии последовательных шагов по при-
влечению и отбору лучших кандидатов в рам-
ках пяти ключевых этапов:  

1. Подготовка. Составление полного порт-
рета «идеального кандидата», включая фор-
мальные требования, специальные умения и 
навыки, целевой уровень соответствия модели 
компетенций. Формирование схемы подбора, 
отбора и каналов привлечения. 

2. Привлечение. Активное продвижение 
вакансий с использованием технологий «тар-
гетинга» по шести основным каналам комму-
никаций: официальные сайты служб вакансий, 
публикации в СМИ, социальные сети, сайт уни-

верситета, рассылка по выпускникам, личная 
коммуникация.  

3. Отбор 1. Формирование банка резюме, 
аналитическая работа и выделение кандидатов 
для дальнейшего прохождения отборочных 
мероприятий.  

4. Отбор 2. Направление кандидатам, про-
шедшим на второй этап отбора, кейсов для 
оценки умения решать сложные рабочие задачи 
и диагностики мотивации для работы в ТюмГУ. 

5. Отбор 3. Приглашение кандидатов, по-
казавших лучшие результаты по итогам ана-
лиза резюме и решения кейсов для прохожде-
ния структурированных интервью. Структу-
рированные интервью проводились сотрудни-
ками, прошедшими внутреннее обучение дан-
ной технологии.  

6. Отбор 4. Формирование дизайна ас-
сессмент-центра. Обучение наблюдателей. При-
глашение лучших кандидатов для прохожде-
ния ассессмент-центра. Анализ результатов – 
направление приглашений на работу 11 кан-
дидатам.  

7. Развитие. Прием на работу. Формирова-
ние команды. Летняя школа по развитию ком-
петенций тьюторов. 

Алгоритм привлечения и отбора канди-
датов на вакансии тьюторов представлен на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм привлечения и отбора кандидатов на вакансии тьюторов 

Fig. 2. Algorithm for attracting and selecting candidates for tutors' vacancies 

Применение указанных выше технологий 
позволило достичь следующих показателей про-
екта: 176 соискателей на входе в проект вместо 
100 ожидаемых, порядка 95 кандидатов прошли 
в следующий этап – выполнение кейсов (53 % 

от общего числа); по итогам решения кейсов 
50 кандидатов были приглашены на структу-
рированное интервью, после которого 33 чел. 
получили приглашение на ассессмент-центр. 
Для проведения ассессмент-центра были выде-
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лены пять ключевых компетенций из модели 
компетенций тьюторов ТюмГУ (остальные бы-
ли предварительно оценены на предыдущих 
этапах отбора), разработаны целевые упражне-
ния, обучены наблюдатели. В итоге 12 чел. по-
лучили приглашение о работе в ТюмГУ, кон-
курс составил более 14 чел. на одну позицию. 

5. Заключение. Таким образом, примене-
ние компетентностной модели в ходе практи-
ческой задачи формирования современной ко-
манды тьюторов в рамках масштабного вне-
дрения проекта ИОТ в университете позволи-
ло решить целый комплекс сложных управлен-
ческих проблем.  

Проект был реализован с опорой на мо-
дель компетенций в мае–августе 2019 г. Уже в 
сентябре, после 1,5 месяцев адаптации, новая 
команда тьюторов приступила к работе. На 
14 апреля 2020 г. текучесть персонала среди 
отобранных таким образом сотрудников со-

ставляет 0 %. Были существенно снижены из-
держки на обучение новой команды, а также 
издержки на введение и обучение в команду 
новых членов по ходу учебного года (ввиду 
отсутствия увольнений). Применение модели 
компетенций при отборе позволило создать 
индивидуальный профиль развития для каж-
дого тьютора, с формированием индивидуаль-
ной траектории развития и обучения уже для 
самих сотрудников. Модель компетенций, соз-
данная в ТюмГУ, нашла свое очевидное отра-
жение и практическую пользу в реальной дея-
тельности команды, способствуя повышению 
качества образовательной модели и росту кон-
курентоспособности университета в целом. 

Экспертная оценка реализованной в 
ТюмГУ компетентностной модели деятельно-
сти команды тьюторов по пятибалльной шка-
ле представлена в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Оценка связи модели компетенций с реальной деятельностью 

T a b l e  3. Assessment of the relationship of the competence model with real activities 

Компетенция Деятельность команды тьюторов ТюмГУ 
в разрезе модели компетенций 

Оценка, 
баллы 

1. Лидерство / 
Командность 

Организация работы студентов на групповых мастер-классах, выпол-
нение большого объема задач в коллективном формате. 
Групповой характер – более 90 % в первые два месяца, более 60 % в 
последующие месяцы. Умение распределять задачи с учетом возмож-
ностей и способностей каждого 

5,0 

2. Планирование 
и организованность 
 

Необходимость самостоятельно планировать и организовывать свое 
расписание работы со студентами, учитывая разрозненные расписания 
разных направлений подготовки, фактор неопределенности. В связи с 
частой сменой расписания горизонт планирования зачастую ограничен 
одной неделей.  
Необходимость учета коллективных задач и мероприятий. Вовлечен-
ность команды в другие проекты университета (участие в центрах оцен-
ки Западно-Сибирского НОЦ, проектно-аналитических сессиях и т. д.) 

4,5 

3. Анализ и решение 
проблем 
 
 
4. Творчество и инно-
вативность 

Необходимость анализировать поступающие запросы студентов, вы-
членять главное и предлагать решение проблемы как из имеющихся 
паттернов, так и создавать новые решения, в том числе подключая 
других тьюторов / другие подразделения. 
Необходимость выбора / разработки новых форматов работы как в груп-
повом, так и в индивидуальном формате. 
Внедрение в работу новых инструментов на основе дизайн-мышления 
и игровых технологий  

4,5 

5. Устная коммуника-
ция и убедительность 
в общении 
6. Межличностное 
понимание 

Все инструменты тьюторской работы требуют обязательного задейст-
вования данных компетенций, особенно учитывая высокую долю кол-
лективных задач как в начале / конце семестра, так и в данный момент 
при переходе на удаленный способ работы 

5,0 

7. Решительность Необходимость реагировать на запрос / поведение в группе в моменте, 
принимать решения и выбирать способы реагирования / предложения 
для студентов. 
Высокая степень автономности и самостоятельности тьютора в «поле-
вой» работе  

4,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3 
T h e  e n d  o f  T a b l e  3 

Компетенция Деятельность команды тьюторов ТюмГУ 
в разрезе модели компетенций 

Оценка, 
баллы 

8. Гибкость Команда тьюторов проживает этот год в условиях драматических изме-
нений. С сентября 2019 г. концепция тьюторского сопровождения пре-
терпела два плановых изменения и масштабирования и в третий раз из-
менилась весной 2020 г. в связи с необходимостью перехода на дистан-
ционный формат в результате введения режима самоизоляции вследст-
вие пандемии COVID-19. Команда тьюторов блестяще справилась с эти-
ми вызовами. Важно отметить, что именно по этой компетенции ряд 
членов команды показал при оценке наиболее высокие показатели.  
Более локальные изменения – изменение расписания студентов, вне-
плановое изменение образовательного процесса, разная посещаемость 
студентов в течение семестра и пр. – лишь подтверждают актуальность 
выбранной модели компетенций 

5,0 

9. Стрессоустой- 
чивость 

Необходимость реагировать на напряженные ситуации и демонстриро-
вать ассертивное поведение в сложных условиях: 
– в начале года высокая конфликтность студентов при неполадках и 
сбоях в образовательном процессе и работе сервисов; 
– в течение семестра работа при высокой нагрузке (в течение дня у 
тьютора может быть до 6 тьюториалов / консультаций с минимальны-
ми перерывами); 
– высокий уровень неопределенности и скорость изменений при пере-
ходе на онлайн-сопровождение образовательного процесса 

4,0 

 
 
Указанный подход и алгоритмы к разра-

ботке, внедрению и использованию в различ-
ных направлениях работы модели компетен-
ций тьюторов могут быть рекомендованы к 
реализации в широком круге высших учебных 
заведений, ориентированных на развитие тех-
нологий ИОТ и тьюторского сопровождения. 
В качестве эволюции настоящего исследова-
ния предполагается внедрение дистанционных 
инструментов оценки в рамках данной модели 
компетенций, с дальнейшим масштабировани-
ем и апробацией модели компетенций в вузах-
партнерах. Планируется сравнительное иссле-
дование по эффективности различных моделей 
компетенций тьюторов и оценки их эффектив-

ности, дальнейшее исследование и развитие 
авторских методик по построению компетен-
ций членов академического сообщества.  

Автор предполагает, что результаты на-
стоящего исследования могут быть использо-
ваны ректорским сообществом, проректора-
ми и руководителями проектных офисов, от-
вечающих за реализацию программ развития 
университета, проректорами по образователь-
ной деятельности, проректорами и руководи-
телями кадровых служб университета и, нако-
нец, самим тьюторским сообществом при фор-
мировании подходов к привлечению, разви-
тию и оценке эффективности работы тьюто-
ров в вузе.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы профессионального самоопределения человека 
в условиях трансформации социально-трудовых отношений и рынка труда под влиянием 
промышленной революции. В качестве основного метода исследования выделен принцип 
противоречий, что позволяет уточнить проблемное поле процесса профессионального са-
моопределения. Для выявления противоречий проанализированы основные теории и кон-
цепции, влияющие на разделение труда и трансформацию социально-трудовых отноше-
ний: концепция четвертой промышленной революции, цифровой экономики, инновационной 
экономики, теории человеческого капитала, управления человеческими ресурсами, непре-
рывного профессионального развития через всю жизнь (LLL), управления талантами. Это 
позволяет выявить тенденции развития социально-трудовых отношений как фактора про-
фессионального самоопределения. Рассмотрен базовый процесс профессионального са-
моопределения как непрерывный, многоэтапный, циклический, включающий этапы: цели 
профессионального самоопределения, индивидуальные компетенции (сильные и слабые 
стороны), спрос и предложение на рынке труда (текущее состояние и перспективное), 
занятость (форма занятости), методы развития компетенций. В качестве одного из источ-
ников противоречий обозначены процессы, связанные с одновременной реализацией в 
экономике России принципов третьей и четвертой промышленной революций. На основе 
анализа теорий и концепций в статье сформулировано восемь основных противоречий 
профессионального самоопределения, каждое из которых имеет частные формы прояв-
ления. В дальнейшем именно на основе этих противоречий предполагается вырабатывать 
частные механизмы профессионального самоопределения человека при выборе про-
фессии, способа и места развития компетенций, места работы, формы и вида занятости. 
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1. Введение. Общепризнанно, что в совре-
менных реалиях темпы изменений (техноло-
гических, экономических, социальных, ценно-
стных и др.) увеличиваются. В последние го-
ды появилось множество исследований по про-
блемам четвертой промышленной революции. 
Отмечается возможный дисбаланс на рынке 
труда, что предъявляет радикально иные, сла-
бо изученные, теоретически неосознанные тре-
бования к механизмам его регулирования и, в 
частности, к системе профессионального са-
моопределения. Автор видит противоречивый 
характер развития и в том, что в настоящее 
время одновременно осуществляются процес-
сы третьей и зарождаются процессы четвертой 
промышленной («Индустрия 4.0») революции 
[1; 2]. Каждая промышленная революция ме-
няла содержание труда и трудовых отноше-
ний, вызывала спрос на отдельные профессии, 
предъявляла новые требования к воспроизвод-
ству человеческих ресурсов [3; 4]. Четвертая 
промышленная революция продолжает тенден-
ции третьей промышленной революции, уси-
ливая их в направлении киберфизических сис-
тем, саморазвивающихся технологий. Поэто-
му актуальным является изучение требований 
к профессиональному самоопределению с по-
зиции современных концепций и теорий эко-
номического развития (цифровая экономика, 
постиндустриальное развитие, инновационная 
экономика), а также теорий и концепций, не-
посредственно связанных с социально-трудо-
выми отношениями (управление знаниями, 
управление талантами, человеческий капитал, 
непрерывное профессиональное развитие). 

Таким образом, для обеспечения тенден-
ций четвертой промышленной революции не-
обходимыми человеческими ресурсами требу-
ется построение новой концепции профессио-
нального самоопределения, базирующейся на 
принципах междисциплинарности, комплекс-
ности, адаптивности, сфокусированной как на 
желания и интересы человека, так и на пер-
спективы рынка труда, стратегии занятости в 
течение всей трудовой жизни.  

2. Обзор литературы. Предпосылки тру-
дового поведения человека в системе трудовых 
отношений в целом (и на рынке труда в част-
ности) определяются тенденциями, зафикси-
рованными в соответствующих теориях и кон-
цепциях. Основные положения концепции чет-
вертой промышленной революции изложены в 
работах К. Шваб, А.М. Алексанкова, А.Р. Хус-
нулловой, Н.А. Кошелевой, М.Б. Гайворонско-

го, М.Н. Яшиной и др. [2–4]. В конкретизации 
этих тезисов развивается теория цифровой эко-
номики в работах И.Л. Авдеевой, Н.Д. Гусько-
вой, Р.И. Капелюшникова, А.Р. Сафиуллина, 
Н.В. Василенко, А.Я. Линькова [4–7]. В пере-
численных выше теориях определены требо-
вания новых технологий к компетенциям ра-
ботников для их эффективной занятости.  

Базовыми положениями для анализа про-
фессионального самоопределения на рынке 
труда являются работы Г.С. Беккера, Т. Шуль-
ца, С. Дятлова, Ю. Корчагина, Э.Д. Денисона, 
И. Фишера, Р.И. Капелюшникова, В.Е. Гим-
пельсона [8–10], в которых рассматриваются 
вопросы эффективности профессионального 
самоопределения с позиции отдачи вложений 
на формирование человеческого капитала.  

Существенное влияние на процесс профес-
сионального самоопределения оказывает кон-
цепция обучения в течение всей жизни, пред-
ставленная в работах И.А. Зайцевой, Н.Е. Ка-
меневой, И.В. Савченко, С.Г. Тюльпиной, 
С.С. Туиновой [10; 11]. Эти положения допол-
няют представители концепции управления 
знаниями Л.М. Спенсер-мл., Е.А. Марков, 
В.И. Маршев, Б.З. Мильнер, Е.В. Погорелова, 
Е.В. Волкодавова, В.А. Дресвянников, кото-
рые в большей степени, чем другие, пытаются 
интегрировать технико-технологические из-
менения в процесс профессионального разви-
тия и формирования компетенций [9; 12]. В 
работах D. Watkins, A. Schweyer, Э. Майклз, 
Е. Лысенко, К. Матвеенко и др. обозначаются 
особенности трудового поведения и системы 
управления человеческими ресурсами с пози-
ции теории управления талантами [13].  

Основное содержание данной статьи раз-
вивает положения и тенденции, зафиксирован-
ные в рамках диссертационного исследования 
И.В. Диннера [14], где описан процесс про-
фессионального самоопределения и сформу-
лированы базовые противоречия. 

3. Методология исследования. Основ-
ной методологией исследования является изу-
чение противоречий как формы выражения не-
согласованности и разнонаправленности раз-
личных процессов (явлений) или частей це-
лого, как «взаимодействие противопоставлен-
ных и взаимосвязанных сущностей как источ-
ников самодвижения и развития» [15, с. 24]. 
Преимущество этого методологического под-
хода видится в том, что он позволяет диалек-
тически подойти к исследуемой проблеме, по-
скольку именно диалектика формирует меха-
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низм рождения нового как результат разреше-
ния противоречий.  

Применительно к предмету исследования 
противоречия профессионального самоопре-
деления можно разделить на внешние и внут-
ренние. К внешним отнесем все условия и фак-
торы, в контексте которых осуществляется вы-
бор варианта трудового поведения, фиксиро-
ванного в форме выбора профессии, места обу-
чения, места трудоустройства, формы занято-
сти. К внутренним противоречиям следует от-
нести сам процесс выбора, сопоставления вы-
год и упущений, связанных с определением то-
го или иного варианта профессионального раз-
вития. К ним относятся противоречия между 
необходимым и фактическим уровнем разви-
тия компетенций человека, между фактически-
ми и необходимыми ресурсами (финансовыми, 
организационными, социальными) для выбора 
вектора профессионального самоопределения.  

Важно отметить, что профессиональное 
самоопределение по своей природе является 
противоречивой сферой. Это обусловлено тем, 
что, с одной стороны, оно связано со сложным 
и комплексным, многогранным объектом (че-
ловеком), который в процессе самоопределе-
ния сопоставляет экономические, психологи-
ческие, социальные, организационные, психо-
физиологические аспекты. С другой стороны, 
в процессе профессионального самоопределе-
ния участвует множество субъектов (государ-
ство, работодатели, образовательные органи-
зации, учителя, родители и др.), каждый из 
которых имеет свои интересы и представления 
о «должном». В-третьих, сами элементы про-
фессионального самоопределения (компетен-
ции, рынок труда, формы занятости, методы 
развития компетенций) развиваются в соот-
ветствии со своими закономерностями, кото-
рые не согласованы друг с другом. В-четвер-
тых, результат профессионального самоопре-
деления не всегда приносит ожидаемый эф-
фект, а имеет вероятностный характер, что 
обусловливает наличие нескольких векторов 
развития, каждый из которых имеет свои па-
раметры, преимущества и недостатки.  

Обобщая имеющийся материал, можно 
выделить основные тенденции изменений в со-
циально-трудовых отношениях и занятости под 
воздействием технологических изменений, что 
должно отражаться в профессиональном само-
определении:  

– автоматизация и роботизация производ-
ства и труда, которые заменяют рутинный, тех-

нологизированный труд, высвобождают огром-
ные массы человеческих ресурсов из сферы 
промышленного производства (формируется 
противоречие профессионального самоопре-
деления и занятости); 

– высокий темп изменений в содержании 
труда, что предполагает экстремальную гиб-
кость в перестройке функционального и про-
фессионального разделения труда, стирание 
межпрофессиональных границ с учетом уско-
ряющегося развития технологий потребует 
уделять особое внимание способности работ-
ников к постоянной адаптации и усвоению 
новых навыков и подходов в разнообразных 
междисциплинарных контекстах (формирует-
ся противоречие стабильности и мобильности 
в профессиональном самоопределении);  

– повсеместное внедрение цифровых тех-
нологий в производственный процесс, что ра-
дикально изменяет способы выполнения трудо-
вых функций, увеличивает производительность 
труда, а характер труда становится коммуни-
кационно-зависимым, инновационно-обуслов-
ленным, требующим наличия digital-компетен-
ций практически в каждой профессии (форми-
руется противоречие в профессиональных и 
надпрофессиональных компетенциях, стабиль-
ности профессиональной деятельности); 

– изменение парадигмы отношений меж-
ду работником и компанией, где социально-
трудовые отношения становятся гибкими; тех-
нологическая инновация ускорила эту тенден-
цию; трудовая деятельность делится на зада-
ния и конкретные проекты, которые затем пе-
ремещаются в виртуальное облако готовых ис-
полнителей в любой стране мира – это новая 
«экономика по требованию», где поставщики 
труда больше не являются сотрудниками в тра-
диционном смысле, а скорее могут считаться 
независимыми исполнителями конкретных за-
даний (формируется противоречие в формах 
трудовой деятельности, необходимости посто-
янного развития). 

В процессе исследования анализировались 
данные официальной статистики, документы 
Министерства образования и науки РФ, Феде-
рального агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), Министерства труда и социально-
го развития РФ, программы и материалы ре-
гиональных органов управления, информация 
из открытых источников о реализуемых в Рос-
сии и регионах профориентационных проек-
тах, актуальных на период проведения иссле-
дования (октябрь 2018 – ноябрь 2019 г.). Эм-
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пирической основой стали результаты опросов 
школьников Омской области (9–11 классы, 
N = 11 691 чел.), классных руководителей 
(N = 1 132 чел.), родителей школьников 
(N = 2 701 чел.), студентов омских вузов 
(N = 844 чел.), работающих (N = 284 чел.). В 
настоящее время по результатам опросов 
сформирована база в формате SPSS [16].  

4. Результаты исследования. Теорети-
ческий анализ концепций и теорий позволил 

выявить особенности профессионального са-
моопределения на современном этапе. На этой 
основе И.В. Диннер сформулировал понятие 
«профессиональное самоопределение» как не-
прерывный процесс осознанного выбора про-
фессии, формы занятости и развития способ-
ностей (компетенций) на всех стадиях вос-
производства рабочей силы. Также была пред-
ставлена общая схема единого процесса про-
фессионального самоопределения. 
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Непрерывный процесс профориентации и профессионального самоопределения [14, c. 19] 

Continuous process of career guidance and professional self-determination [14, p. 19] 

Процесс профессионального самоопреде-
ления начинается с определения целей объекта 
относительно профессионального самоопреде-
ления на основе компетенций человека (силь-
ных и слабых сторон). При формулировании 
цели следует исходить из состояния (кратко-
срочная цель) и перспектив развития (долго-
срочная цель) рынка. Здесь нужно отметить, 
что в процессе профессионального самоопре-
деления объект определяется с формой заня-
тости (предпринимательство, найм, самозаня-
тость и др.), размерами и типом организации, 
в рамках которой будет осуществлять свою тру-
довую деятельность. Трудовая деятельность 
требует развития тех или иных компетенций. 

Сформировать их можно в рамках системы 
образования, во внутрипроизводственном обу-
чении (повышение квалификации, переподго-
товка и др.), в ходе личного развития. Резуль-
татом является возрастание человеческого ка-
питала и стремление работника получить бóль-
шую отдачу от него. Поэтому корректируются 
цели, на основе уже изменившейся ситуации 
на рынке труда формируются другие предпоч-
тения занятости. В итоге цикл замыкается и 
процесс возобновляется. Таким образом, про-
фессиональное самоопределение является ди-
намичным процессом согласования потребно-
стей, интересов и способностей человека с тре-
бованиями технологической, экономической, 
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социальной и правовой среды в течение всей 
его трудовой жизни.  

Детальный анализ теорий и концепций, 
представленных в таблице, а также первичный 

анализ результатов опроса школьников, студен-
тов, родителей, учителей, занятого населения 
позволил выделить общие и частные противо-
речия профессионального самоопределения. 

 
Современные требования к профессиональному самоопределению 

в соответствии с развитием научных концепций и теорий (сост. по: [14, с. 188–192]) 
Modern requirements for professional self-determination in accordance with the development 

of scientific concepts and theories (compiled by: [14, p. 188-192]) 

Теория (авторы) Сущность и отличительные 
особенности 

Проявление в рамках социально-
трудовых отношений 

Требования к профессиональ-
ному самоопределению 

Концепция чет-
вертой промыш-
ленной революции 
(К. Шваб, 
А.М. Алексанков, 
А.Р. Хуснуллова, 
С.Г. Абсалямова, 
Е.В. Середкина, 
Н.А. Кошелева, 
М.Б. Гайворон-
ский, М.Н. Яшина 
и др.)  

– Активное внедрение кибер-
физических самообучающихся 
систем в производственные 
процессы.  
– Массовое распространение 
Интернета – так называемый 
интернет вещей.  
– Цифровизация и интеграция 
вертикальных и горизонталь-
ных цепочек создания стоимо-
сти с одновременной цифро-
визацией продуктов, услуг и 
сопутствующей бизнес-среды 

– Всё большее распространение 
таких форм занятости, как фри-
ланс, удаленная занятость и др. 
– Упрощение форм контроля в 
процессе организации труда при 
помощи Интернета. 
– Уменьшение работодателем 
количества реальных рабочих 
мест при повсеместном распро-
странении интернета вещей, 
которые переводятся в виртуаль-
ное пространство или автомати-
зируются (заменяются) роботи-
зированными системами.  
– Изменение традиционного по-
нимания о рабочем времени: мень-
шая необходимость нахождения 
работника на рабочем месте в те-
чение всего дня; всё чаще рабо-
чий день – ненормированный.  
– Автоматизация и роботизация 
отдельных производственных 
процессов. 
– Идентификация работодателя-
ми разрыва между ожидаемыми 
и реальными компетенциями 
работников, а также неудовле-
творенность работников полу-
ченными и требуемыми на про-
изводстве знаниями и навыками. 
– Изменение характера содержа-
ния труда и социально-трудовых 
отношений. 
– Возрастание безработицы в бу-
дущем в связи с роботизацией от-
дельных видов труда и профессий 

– Уменьшение срока жизнен-
ного цикла профессий (воз-
никновение угрозы исчезно-
вения отдельных профессий). 
Возникновение необходимо-
сти переориентации на про-
фессии и специальности. 
– Трансформация большинст-
ва профессий и специально-
стей, приводящая к ориента-
ции на необходимые компе-
тенции работника в будущем. 
– Радикальное изменение 
новых формаций занятости, 
представлений о содержании 
профессий. 
– Становление Интернета ча-
стью большинства профессий. 
– Широкое использование 
интернет-технологий в про-
фессиональном развитии  

Цифровая 
экономика 
(И.Л. Авдеева, 
Н.Д. Гуськова, 
Е.А. Неретина, 
А.Р. Сафиуллин, 
Н.В. Василенко, 
А.Я. Линьков) 
 
 
 

– Опосредование Интернетом 
части экономических отношений. 
– Перенос участников рынка 
в единый цифровой мир. 
– Становление информации 
базовым производственным 
ресурсом. 
– Оптимизация принятия ре-
шений на основе обработки 
большого массива данных. 
– Заложеность возможности 
замещения реального физиче-
ского объекта информацией о 
нем в содержании большинст-
ва экономических операций  

– Цифровизация почти всех дей-
ствий сотрудников, процессов, 
продуктов и сервисов. 
– Размещение производственных 
мощностей и торговых площадей 
в интернет-пространстве и прак-
тическая неограниченность. 
– Преобразование бизнес-процес-
сов в сторону усиления их сквоз-
ных характеристик и контроля па-
раметров качества, среди которых 
особенно важное значение приоб-
ретает качество процедур взаимо-
действия работников 

– Формирование навыков, 
связанных с цифровыми тех-
нологиями, коммуникацией 
и системным мышлением. 
– Необходимость формирова-
ния навыков программирова-
ния и/или постановки задач 
для каждой профессии. 
– Быстрое переключение ме-
жду выполняяемыми функ-
циями. 
– Кибернетическое мышление
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 
T a b l e  c o n t . 

Теория (авторы) Сущность и отличительные 
особенности 

Проявление в рамках социально-
трудовых отношений 

Требования к профессиональ-
ному самоопределению 

Инновационная 
экономика (нео-
экономика)  
(В.В. Филиппов, 
Т.Г. Деликова, 
Е.Ф. Авдокушин 
и др.) 

– Осуществление производст-
ва и реализации товаров и 
услуг с применением инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий либо транс-
формационное влияние этих 
технологий на развитие ка-
ких-либо отраслей и видов 
деятельности. 
– Повышение роли нематери-
альных активов, таких как 
знания, технологии распро-
странения и обработки ин-
формации, позволяющие соз-
дать непрерывный цикл инно-
ваций в экономике и, как след-
ствие, обеспечить постоянный 
рост производительности. 
– Не только производство эко-
номикой продукта на основе 
знания, но и стимулирование 
экономикой развития знаний. 
– Возрастание динамизма из-
менений. 
– Появление новых продуктов 
и технологий на основе новых 
решений 

– Изменение принципов соци-
ально-трудовых отношений 
вследствие внедрения новых 
информационных и коммуника-
ционных технологий.  
– Конкуренция и высокий спрос 
на инновации, требующие дру-
гих знаний от работников 

– Необходимость профориен-
тировать с учетом тенденций 
развития рынка труда. 
– Необходимость учитывать 
профессиональным самоопре-
делением ориентации на фор-
мирование и развитие компе-
тенций и навыков, необходи-
мых в профессиях неоэконо-
мики. 
– Критическое мышление как 
основа профразвития. 
– Гибкость и адаптивность 
в профессиональном развитии
 

Управление 
знаниями 
(Е.А. Марков, 
В.И. Маршев, 
Б.З. Мильнер, 
Е.В. Погорелова, 
Е.В. Волкодавова, 
В.А. Дресвянни-
ков) 
 

– Формализация и доступ к 
практическому опыту, знани-
ям и экспертным данным, ко-
торые создают новые возмож-
ности, способствующие со-
вершенствованию деятельно-
сти, стимулирующие иннова-
ции и увеличивающие потре-
бительскую стоимость. 
– Непрерывное воспроизвод-
ство информации, востребо-
ванных рынком технологий, 
знаний, а также формирование 
нового качества интеллекту-
ального и человеческого капи-
тала. 
– Знания как непосредственная 
производственная сила. 
– Преобразование информаци-
онными технологиями матери-
альной основы современного 
производства и распределения, 
всё большая зависимость про-
изводительности от примене-
ния знаний 

– Передача знаний через вирту-
альное обучение сотрудников 
без отрыва от основной работы. 
– Переход от стандартизирован-
ных процедур, исполнительской 
дисциплины к свободному вла-
дению информационными тех-
нологиями. 
– Необходимость воплощения 
знаний в продукт труда. 
– Ускорение обучения и переда-
чи навыков в организации.  
– Знание как основа поиска оп-
тимальных решений в динамич-
ной среде. 
– Непредсказуемость потребно-
сти в знаниях. 
– Быстрый доступ к информации 

– Выявление у работника 
скрытых знаний, способст-
вующих дальнейшим «точ-
кам выбора» в процессе про-
фессионального самоопреде-
ления. 
– Самостоятельность в поиске 
информации о профессии и 
по выполняемым функциям / 
задачам. 
– Владение информационны-
ми технологиями (минималь-
ным / перспективным). 
– Мотивация к саморазвитию.
– Умение ориентироваться 
в большом объеме информа-
ции, вычленять необходимое 
для оперативного и стратеги-
ческого развития 

Концепция LLL 
(обучение в тече-
ние всей жизни) 
(И.А. Зайцева, 
Н.Е. Каменева, 
И.В. Савченко, 
С.Г. Тюльпина, 
С.С. Туинова и др.) 

– Непрерывное образование 
как основополагающий прин-
цип образовательной системы 
и участия в ней человека на 
протяжении всего непрерыв-
ного процесса обучения. 
 

– Увеличение разрыва между 
теми, кто преуспевают на рынке 
труда, постоянно поддерживая и 
обновляя свои навыки, и теми, 
кто безнадежно отстают, не по-
спевая за стремительно расту-
щими профессиональными тре-
бованиями. 

– Необходимость человеку 
осуществлять профессиональ-
ное самоопределение на про-
тяжении всей жизни. 
– Изменение требований к ме-
тодам профессионального са-
моопределения. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 
T a b l e  c o n t . 

Теория (авторы) Сущность и отличительные 
особенности 

Проявление в рамках социально-
трудовых отношений 

Требования к профессиональ-
ному самоопределению 

 – Образование и профессио-
нальное развитие в течение 
всей жизни в связи с условия-
ми принципиально нового 
устройства общества, большо-
го информационного потока, 
развития науки и технологии. 
– Переход к обществу, осно-
ванному на знании. 
– Необходимость постоянного 
обновления знаний и компе-
тенций 

– Непрерывное совершенствова-
ние профессиональных компе-
тенций, делающие работника 
конкурентоспособным и востре-
бованным на рынке труда в те-
чение более продолжительного 
времени. 
– Активные трудовые перемеще-
ния. 
– Активизация карьерного пла-
нирования 
 

– Необходимость определить 
неинституциональные «точки 
выбора» на протяжении тру-
довой деятельности человека. 
– Актуализация карьерного 
планирования. 
– Накопление компетенций 
и их комбинация. 
– Приоритет надпрофессио-
нальных компетенций для 
профессионального развития. 
– Использование разнообраз-
ных методов профессиональ-
ного развития. 
– Стратегическое развитие 
компетенций и вариативность 
трудовых перемещений. 
– Смена профессий в течение 
трудовой жизни (3–5 профес-
сий). 
– Профессиональное само- 
определение, расширяющее 
границы выбора профессии 
у молодежи, включающие 
в сферу профессионального 
самоопределения различных 
категорий работающих  

Теория человече-
ского капитала 
(Human Capital) 
(Г. Беккер, 
Т. Шульц, 
С. Дятлов, 
Ю. Корчагин, 
Э. Денисон, 
И. Фишер, 
Р. Капелюшников, 
В. Гимпельсон, 
С. Рощин и др.) 

– Определение инвестициями 
в человеческий капитал отдачи 
и конкурентоспособности на 
рынке труда. 
– Определение экономическо-
го поведения человека на рын-
ке труда ожидаемой отдачей 
вложений в человеческий ка-
питал. 
– Человек как носитель чело-
веческого капитала, являюще-
гося его собственником, или 
возможности вложений мно-
госубъктности 

– Эффективность как характери-
стика отдачи вложений в челове-
ческий капитал (отдача инвести-
ций в обучение и развитие). 
– Поэтапное формирование че-
ловеческого капитала. 
– Структура компетенций, соот-
ветствующих факторам произво-
дительности труда. 
– Определение объема человече-
ского капитала не только образо-
ванием, но и активностью, моти-
вацией и факторами работоспо-
собности. 
– Измерение отдачи на человече-
ский капитал показателями ре-
зультативности труда 

– Сопоставление экономиче-
ских и социальных аспектов 
вложений в человеческий 
капитал. 
– Факторы конкурентоспо-
собности на меняющемся 
рынке труда. 
– Комплексность в оценке 
индивидуального человече-
ского капитала на рынке тру-
да (при выборе профессии, 
места работы, в профессио-
нальном развитии). 
– Этапность профессиональ-
ного развития по мере фор-
мирования человеческого 
капитала 

Теория управле-
ния человечески-
ми ресурсами 
(Human Resource 
Management) 
(H. Steinmann, 
M. Sadowski, 
А. Кибанов, 
Ю. Одегов, 
А. Амстронг и др.) 

– Человеческие ресурсы как 
стратегический фактор разви-
тия организации. 
– Зависимость развития от 
наличия необходимых по ко-
личеству и качеству человече-
ских ресурсов. 
– Предопределение эффектив-
ности использования других 
видов ресурсов эффективно-
стью использования человече-
ских ресурсов  

– Определение эффективности 
организации степенью соответ-
ствия качества человеческих 
ресурсов и других видов ресур-
сов организации. 
– Приоритетность для стратеги-
ческого развития организации 
развития человеческих ресурсов 
как фактора инноваций и актив-
ной позиции на меняющихся 
рынках. 
– Возрастание роли командной 
работы, развитие коммуникатив-
ных компетенций 

– Стратегические аспекты 
профессионального само- 
определения. 
– Способы взаимодействия 
с другими видами ресурсов 
организации. 
– Необходимость сочетания 
результативности в настоящее 
время и накопления потенциа-
ла для стратегических целей. 
– Возрастание многообразия 
форм развития компетенций 
человека. 
– Возрастание значимости 
надпрофессиональных компе-
тенций (soft skills) 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Теория (авторы) Сущность и отличительные 
особенности 

Проявление в рамках социально-
трудовых отношений 

Требования к профессиональ-
ному самоопределению 

Теория управле-
ния талантами 
(Talent 
Management) 
(D. Watkins, 
A. Schweyer, 
Э. Майклз, 
Е. Лысенко, 
К. Матвеенко и 
др.) 

– Направленность на вовлече-
ние сотрудников в инноваци-
онный процесс, формирование 
творческих стимулов и разви-
тие творческого потенциала 
сотрудников. 
– Связь между развитием че-
ловеческих ресурсов и эффек-
тивностью организационной 
структуры.  
– Важность максимальной 
эффективности всех сотрудни-
ков в рамках той работы, ко-
торую они выполняют. 
– Разделение сотрудников на 
«талантливых» (HiPo) и ос-
тальных, использование для 
«талантов» специальных тех-
нологий управления и развития

– Активизация работодателей 
в поиске и оценке талантов. 
– Повышение гибкости челове-
ческих ресурсов, новые формы 
организации труда. 
– Модификация управления (ме-
тодов, стилей, технологий) в со-
ответствии с ценностями и моти-
вацией талантов. Возникнове-
ние новых форм коммуникаций 
и бизнес-процессов, в том числе 
проектных форм организации 
деятельности. 
– Высокая конкуренция за талан-
ты, формирующая новые техно-
логии привлечения и удержания 
(типа «школа – вуз – предпри-
ятие»). 
– Омоложение руководящих 
структур управления. 
– Ускорение траектории карьер-
ного развития и трудовых пере-
мещений. Повышение мобильно-
сти на рынке труда 

– Снижение межпрофессио-
нальных барьеров. 
– Комплектование функций 
на рабочем месте под компе-
тенции сотрудников. 
– Высокая мотивация к разви-
тию. 
– Высокие вложения в разви-
тие и риски увольнения та-
лантов. 
– Осознание своих сильных 
сторон и зон развития. 
– Приоритет личностных 
ценностей и задачи вовлече-
ния сотрудников в развитие 
организации. 
– Индивидуализация в про-
фессиональном самоопреде-
лении. 
– Акцент на оценке и разви-
тии потенциала (в противопо-
ложность оценки результа-
тивности и отдачи вложений) 

 
 
1. Противоречия между рыночной по-

требностью в труде и индивидуальными 
предпочтениями занятости. С одной сторо-
ны, рынок труда требует привлечения рабочей 
силы определенной квалификации и профес-
сиональной направленности. Это выражается 
в структуре профессионально-квалификацион-
ного разделения труда на предприятии, в ре-
гионе, в стране. С другой стороны, человек 
склонен выбирать профессию, которая соот-
ветствует его способностям и потребностям.  
В обществе формируются определенные пред-
ставления о престижности той или иной про-
фессии, которая как неформальный институт 
влияет на выбор и перераспределяет человече-
ские ресурсы по сферам занятости. Так, в со-
ветское время инженерный труд имел высокую 
популярность, а в обществе преобладал вектор 
выбора профессии технической направленно-
сти. С формированием рыночных отношений 
объективно возросла потребность и престиж-
ность в профессии экономиста, юриста, мар-
кетолога и пр. Увеличилась престижность их 
труда, вектор предпочтения при выборе про-
фессии был скорректирован. Профессиональ-
ное самоопределение в рамках этого противо-
речия должно решать задачу прогнозирования 

занятости как в настоящее время, так и с уче-
том перспектив развития экономики.  

1.1. Противоречия между текущей и про-
гнозной потребностью в труде. В профессио-
нальном самоопределении необходимо накоп-
ление и последовательное развитие компетен-
ций (ядра компетенций) с учетом перспектив 
занятости и отдачи на человеческий капитал. 
При этом индивид склонен ориентироваться 
на потребность в труде, демонстрируемую те-
кущим рынком труда. Гибкость и динамич-
ность трансформаций настолько велики, что 
сложно спрогнозировать спрос на труд в пер-
спективе. Поэтому необходимы методики про-
гнозирования развития профессий, которые 
были бы доступны и понятны пользователям. 
Одной из таких попыток является Атлас новых 
профессий (http://atlas100.ru/). Однако факти-
ческое профессиональное разделение труда на-
столько диссонирует с прогнозами Атласа, что 
его практичность вызывает сомнение у поль-
зователей, особенно у лиц старшего возраста. 
Анализ показал, что региональные методики 
определения прогнозной потребности в чело-
веческих ресурсах тоже не отражают развитие 
профессиональной структуры. Всё это форми-
рует барьеры профессионального самоопреде-



В.С. Половинко 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1 

119 

ления и дает «ложные» сигналы потребителям 
информации.  

1.2. Противоречия в финансовой отдаче 
деятельности по желаемой профессии. Инди-
видуальные предпочтения часто приходят в 
противоречие с рыночными параметрами дея-
тельности по профессии. Отдача на человече-
ский капитал по желаемой профессии не все-
гда может финансово обеспечить потребности 
индивида. В результате человек выбирает дру-
гую, отличающуюся от его оптимального вы-
бора, траекторию профессионального развития, 
чтобы заработать финансовые средства для 
своей жизни. Это обусловливает вариативность 
выбора и карьерное планирование, чтобы в 
перспективе выбрать профессию и занятость 
в соответствии со своими интересами.  

2. Противоречия между формируемыми 
в настоящее время компетенциями и транс-
формацией профессионального разделения 
труда под воздействием промышленной ре-
волюции. С одной стороны, система образова-
ния отражает существующие потребности эко-
номики и направлена на подготовку специа-
листов, способных после обучения выполнять 
трудовые функции. С другой стороны, функции 
и требования к компетенциям меняются столь 
быстро, что иногда устаревают еще в процес-
се обучения. Система профессионального са-
моопределения должна основываться на про-
гнозных требованиях к компетенциям работни-
ка, будущих трудовых функциях в профессии 
и ориентировать субъекты на формирование 
не только профессиональных компетенций, но 
и мета- и надпрофессиональных компетенций, 
способствующих непрерывному профессио-
нальному развитию. 

2.1. Противоречия между регламентаци-
ей труда и гибкостью производства. Развитие 
принципов стандартизации (описание бизнес-
процессов, стандартов менеджмента качества 
ISO, профессиональные стандарты, образова-
тельные стандарты) приходит в противоречие 
с требованиями гибкости, инновационности, 
быстрых изменений и критического мышления. 
Так, профессиональные стандарты при разра-
ботке (средняя продолжительность разработки 
2–3 года) фиксируют сложившиеся на этот мо-
мент обобщенные трудовые функции и компе-
тенции деятельности по профессии. Затем на 
их основе разрабатываются (корректируются) 
образовательные стандарты (еще 1–2 года), 
реализация которых требует 4 года (бакалав-

риат). В итоге содержание и характер труда по 
профессии за эти годы (примерно 10 лет) ра-
дикально поменяется, и выпускник вуза будет 
транслировать устаревшие представления и 
компетенции. Аналогичные проблемы прояв-
ляются и в использовании других регламенти-
рующих механизмов. Неслучайно в последние 
годы становятся популярными agile-техноло-
гии, придающие гибкость традиционным сис-
темам управления.  

2.2. Противоречие между стратегиче-
ским и тактическим профессиональным са-
моопределением. Непрерывность профессио-
нального самоопределения в течение трудовой 
жизни предполагает этапность профессиональ-
ного развития с точки зрения смены профес-
сий, сферы приложения труда, форм занятости. 
Поэтому в основе механизмов профессиональ-
ного самоопределения должно находиться 
карьерное планирование, отражающее поэтап-
ное развитие компетенций.  

3. Противоречия между возможностя-
ми общества обеспечить население эффек-
тивными рабочими местами и потребно-
стями индивида в труде в соответствии со 
своими способностями и предпочтениями. 
Развитие общества обусловливает возрастание 
требований индивида к параметрам трудовой 
деятельности. Человек хочет иметь рабочее ме-
сто с современными технологиями, с благопри-
ятными условиями труда, с комфортной соци-
альной инфраструктурой, с высокой заработ-
ной платой. Между тем не все рабочие места 
по объективным причинам соответствуют этим 
требованиям. В профессиональном самоопре-
делении должны содержаться методы, способ-
ствующие ориентации не только на текущее 
состояние, но и на перспективы развития та-
ких предприятий, отраслей, технологий.  

3.1. Противоречие между структурой (ко-
личество и качество) рабочих мест в органи-
зациях региона и потребностями индивидов. 
Поскольку в экономике России происходят 
процессы третьей и четвертой промышленной 
революции одновременно, то не все рабочие 
места соответствуют ожиданиям соискателей 
рабочих мест. По экспертным оценкам, только 
45 % существующих в настоящее время рабо-
чих мест соответствуют требованиям рабо-
тающих и соискателей. Поэтому стоит задача 
вовлеченности персонала в развитие предпри-
ятий, активизации их участия в этом развитии. 
Предприятия должны демонстрировать стра-
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тегические перспективы занятости, внедрять 
элементы HR-бренда. В противном случае уве-
личивается текучесть персонала, обостряется 
дефицит кадров, стимулируются миграцион-
ные процессы. 

3.2. Противоречия между технической и 
гуманитарной направленностью в профессио-
нальном самоопределении. Традиционно в сис-
теме профориентации и в системе образования 
выбор профессии определяется в парадигме 
«гуманитарий – технарь». Это не соответствует 
тенденциям развития профессий. Технические 
специальности всё больше требуют развития 
надпрофессиональных компетенций, а гумани-
тарные специальности предполагают владение 
техническими (цифровыми) технологиями. 

3.3. Противоречия в темпах технико-тех-
нологической оснащенности рабочих мест. 
Фактические темпы технического перевоору-
жения, внедрения инноваций существенно 
отстают от темпов развития научно-техниче-
ского прогресса. В результате эксперты и ана-
литики фиксируют разрыв в возможностях 
(потенциале компетенций) работников (осо-
бенно выпускников вузов) и фактически ру-
тинными функциями на рабочих местах. Сис-
тема профориентации, информационное поле 
направлены на демонстрацию новых возмож-
ностей цифровых технологий, технологических 
инноваций. В практической трудовой деятель-
ности до сих пор используются устаревшие 
оборудование и технологии. Это приводит к 
дисбалансу ожиданий и фактической реально-
сти, дезориентирует процесс профессиональ-
ного самоопределения.  

4. Противоречия между динамичными 
изменениями профессионально-квалификаци-
онной структуры организации и стабильно-
стью занятости. Рыночные отношения тре-
буют изменения в организационной структуре, 
структуре производства, структуре рабочих 
мест. Циклический характер экономического 
развития изменяет спрос на труд, что сопро-
вождается высвобождением персонала, изме-
нениями требований к работникам. С другой 
стороны, человек стремится к стабильной за-
нятости либо к изменениям, обусловленным 
его желаниями. Поэтому профессиональное са-
моопределение должно быть ориентировано на 
формирование таких компетенций, на выбор 
таких траекторий карьерного развития, кото-
рые позволяют быть востребованным в не-
предсказуемых рыночных условиях.  

4.1. Противоречие в стабильной отдаче 
от вложений в человеческий капитал и необ-
ходимостью его реинвестирования. Традици-
онные представления о выборе профессии ба-
зируются на стабильности занятости. Инвести-
ции в свой человеческий капитал предполагают 
отдачу. Но динамичные изменения в техноло-
гическом развитии и организационные изме-
нения требуют постоянного профессионально-
го развития, корректировки карьерных траек-
торий. Человек по сути своей стремится к ста-
бильности, между тем условия диктуют необ-
ходимость изменений. Возникает эффект не-
удовлетворенности и ошибочного выбора про-
фессии (предприятия, формы занятости). 

4.2. Противоречия в траекториях профес-
сионального развития. В современных усло-
виях рыночной экономики и многообразия тех-
нологий, форм занятости перед человеком тру-
да встают новые задачи выбора: остаться в рам-
ках этой профессии или сменить ее, остаться / 
сменить предприятие, изменить форму заня-
тости, остаться или сменить регион. Возника-
ют многовариантные комбинации траекторий. 
При этом проблема выбора носит комплексный 
характер, в рамках которой требуется сопостав-
лять экономические, социальные, психологи-
ческие, образовательные и другие аспекты.  

4.3. Противоречие конкурентоспособно-
сти. Изменения в технологиях и системах 
управления обусловливают постоянное отсле-
живание индивидуальной конкурентоспособ-
ности. Возникают противоречия между раз-
личными социальными группами (литература 
изобилует исследованиями трудового поведе-
ния в рамках теории поколений XYZ), в том 
числе между молодежью и представителями 
старшего возраста, особую озабоченность у ис-
следователей вызывает профессиональное са-
моопределение лиц пенсионного и предпенси-
онного возрастов.  

5. Противоречия между экономически-
ми потребностями организации и социаль-
ными потребностями человека, реализуемы-
ми в труде и/или посредством труда. С од-
ной стороны, организация как экономическая 
система стремится к сокращению издержек, в 
том числе в затратах на персонал. С этой це-
лью оптимизируются социальные программы, 
выводятся на аутсорсинг функции социально-
го развития. С другой стороны, человек в про-
цессе труда реализует не только профессио-
нальные компетенции и потребности, но и по-
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требности в уважении, общении, признании, 
принадлежности к развитому экономическому 
институту. Поэтому предприятия должны дер-
жать баланс между экономическими и социаль-
ными аспектами. Данные аспекты чаще всего 
воплощаются в кадровой политике, организа-
ционной культуре и HR-бренде. Обострение 
обозначенного противоречия приводит к уволь-
нению сотрудников, повышенной текучести 
кадров, ухудшая экономическое положение 
организации. Профессиональное самоопреде-
ление, таким образом, должно не только ориен-
тировать на выбор профессии, но и демонст-
рировать условия трудовой деятельности, пер-
спективы их развития.  

5.1. Противоречие вложений в развитие 
человеческого капитала. Динамичные изме-
нения требуют постоянного обновления чело-
веческого капитала (развития компетенций). 
В этом заинтересованы как сам человек (повы-
шение конкурентоспособности), так и органи-
зация (выполнение функций в новых услови-
ях). Возникает вопрос об источниках инвести-
ций в человеческий капитал. При повышаю-
щейся мобильности на рынке труда у предпри-
ятия возникает риск утраты вложений в слу-
чае увольнения работника. Поэтому форми-
руются механизмы снижения рисков вложе-
ния в профессиональное развитие на основе 
компромисса интересов. 

5.2. Противоречия, связанные с механиз-
мами удержания персонала. Сфера труда и 
постоянное профессиональное развитие тре-
буют от работника максимального вовлечения 
в проблемы предприятия. Возникает задача –
сделать труд в организации привлекательным, 
высокосодержательным, позволяющим реали-
зовать максимальное количество потребностей 
человека. Поэтому разрабатываются механиз-
мы геймификации, трудовых и карьерных пе-
ремещений, разрабатываются новые социаль-
ные программы и пр.  

6. Противоречия между потребностя-
ми организации в рабочей силе нужной квали-
фикации на рынке труда и качеством, ком-
петенциями, формируемыми в рамках сис-
темы образования. С одной стороны, органи-
зация как работодатель заинтересована в полу-
чении на рынке труда специалистов, готовых 
выполнять трудовые функции в настоящее 
время. Между тем технологическое развитие, 
инновационный характер деятельности фор-
мируют уникальные технологии производства, 

технологии управления, которые характерны 
только для узкого круга организаций. Поэтому 
система образования в принципе неспособна 
самостоятельно сформировать компетенции, 
отражающие специфику профессиональной 
деятельности на конкретном рабочем месте. 
Для устранения этого противоречия профес-
сиональное самоопределение совместно с дру-
гими институтами организует взаимодействие 
образовательной организации, работодателя и 
индивида, с тем чтобы совместно сформиро-
вать компетенции нужного качества. 

6.1. Противоречия в структуре подготов-
ки в рамках системы образования. Рыночные 
механизмы в системе образования (прежде все-
го – высшего) позволяют развивать направ-
ления подготовки, соответствующие выбору, 
предпочтениям потребителей (абитуриентов). 
Вместе с тем структура учебных мест, финан-
сируемых государством, отражает прежде все-
го образовательную политику государства, а не 
потребности человека. Государство берет на 
себя роль субъекта, определяющего, сколько и 
какого качества специалистов обществу пона-
добится в будущем, стимулируя привлечение 
в сферу определенной подготовки. Между тем 
предпочтения индивидов могут не совпадать 
со структурой бюджетных мест в образователь-
ных организациях. Поэтому нередко абитури-
енты поступают на программы с бюджетным 
финансированием в ущерб образованию, ко-
торое соответствует их личностным предпоч-
тениям. При этом высшее образование отлича-
ется фундаментальностью подготовки, тогда 
как стремление обучающихся, требования рын-
ка и требования работодателей ориентируют 
на получение прикладных компетенций, что-
бы сразу после окончания вуза выпускник мог 
выполнять функции на рабочем месте. Разре-
шение этого противоречия должно происхо-
дить уже в системе послевузовского, внутри-
производственного обучения.  

6.2. Противоречие между текущей ре-
зультативностью и трудовым потенциалом 
личности. Проблемное поле взаимодействия 
работника и работодателя находится в рамках 
результативности труда. С одной стороны, тре-
буется демонстрация результативности в теку-
щий момент (как источник дохода организа-
ции и условие получения дохода сотрудника). 
С другой стороны, динамичные изменения тре-
буют развития и высокой потенциальной ре-
зультативности. Поэтому возникают механиз-



V.S. Polovinko 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2020, Vol. 18, no. 1  

122 

мы оценки потенциала человека как совокуп-
ности его компетенций (профессиональных, 
надпрофессиолнальных и метакомпетенций) 
взамен традиционных моделей компетенций 
должности (деятельности по профессии). Су-
щественный вклад в эти процессы вносят поло-
жения теории управления талантами, борьба 
за которые со стороны работодателей увеличи-
вается. В этих условиях человек должен ориен-
тироваться не только на анализ сложившейся 
ситуации, но и на стратегию развития пред-
приятия. Работодатели активно используют 
механизмы HR-бренда. Человеку в этих усло-
виях необходимо находить компромисс между 
текущими интересами и перспективными.  

6.3. Противоречия между профессиональ-
ными и надпрофессиональными компетенция-
ми. В последние годы в литературе по профес-
сиональному развитию акцент делается на не-
обходимость развития надпрофессиональных 
компетенций (soft skills). Этот тезис активно вне-
дряется в образовательные программы. Взрыв-
ной интерес к этим компетенциям связан, на 
наш взгляд, с компенсацией недооценки роли 
надпрофессиональных компетенций в преды-
дущие годы. Вместе с тем не следует забывать 
и о развитии профессиональных компетенций, 
поскольку именно они предопределяют ядро 
профессионального развития и результатив-
ность труда по конкретным функциям.  

7. Противоречия между экономически-
ми аспектами образования и ограниченны-
ми финансовыми ресурсами человека (семьи) 
для инвестиций в человеческий капитал. 
Если в советское время образование для чело-
века было бесплатным, то с формированием 
рыночных отношений возникает и рынок об-
разовательных услуг. Значительная часть ком-
петенций может быть сформирована на основе 
инвестиций самого человека, всё больше услуг 
предлагается на коммерческой основе. Госу-
дарство выделяет бюджетные места по направ-
лениям подготовки, соответствующим страте-
гии экономического развития страны. Так, в 
современных условиях увеличивается количе-
ство бюджетных мест для подготовки в сфере 
компьютерных технологий, в области техни-
ческого и инженерного обучения, по направ-
лениям естественно-научного профиля. Соот-
ветственно, образование по этим направлени-
ям становится более доступным. В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов со сто-
роны человека на эти направления подготовки 

поступают даже абитуриенты, не имеющие 
ярко выраженных способностей и интереса к 
таким профессиям. В результате человек, по-
лучив образование, ищет себе другую траек-
торию профессионального развития. Профес-
сиональное самоопределение в данном случае 
призвано своевременно демонстрировать пер-
спективы неточного выбора первой профессии 
и/или формировать запасную траекторию.  

7.1. Противоречие между необходимо-
стью постоянного развития и стоимостью 
образовательных услуг. Актуальность разви-
тия компетенций и потенциала приводит к 
увеличению количества и стоимости образо-
вательных услуг, что требует соответствую-
щего увеличения финансовых затрат на разви-
тие персонала. В силу ограниченности ресур-
сов встает вопрос об источниках возмещения 
затрат и эффективности обучения. Для разре-
шения этого противоречия возникают меха-
низмы «открытых онлайн-курсов», вебинаров, 
использования других цифровых технологий 
обучения, вследствие чего встает вопрос мо-
тивированности обучающихся, наличия навы-
ков поиска информации, самостоятельности в 
развитии и пр.  

7.2. Противоречия быстрой экономиче-
ской отдачи и стратегического профессио-
нального развития. Как было отмечено выше, 
человек в процессе профессионального само-
определения соизмеряет различные аспекты 
интересов и «выгоды». Жизненные ситуации 
часто предопределяют выбор в пользу быст-
рой отдачи в ущерб стратегическим ориенти-
рам. Это связано, в том числе, с отсутствием 
достоверной информации о тенденциях разви-
тия рынка труда, экономической эффективно-
сти отдачи в различных вариантах форм заня-
тости, в различных организациях и пр. Поэто-
му соизмерение быстрой отдачи и перспектив 
развития требует создания актуальных инст-
рументов, балансирующих в этих сегментах 
противоречий.  

8. Противоречия между потребностью 
организации в высокомотивированных ра-
ботниках, способных развиваться в соот-
ветствии с потребностью организации, и 
статичностью системы жизненных ценно-
стей человека. Современные системы управ-
ления персоналом ориентированы на вовле-
ченность работников, их высокую самоотдачу, 
самоорганизацию, работу в команде и т. п. Это 
требует от человека значительных усилий и 
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признания труда в качестве приоритетной цен-
ности. Между тем трудовая деятельность че-
ловека не является единственной сферой его 
жизнедеятельности. Поэтому в профессиональ-
ном самоопределении должны присутствовать 
инструменты, демонстрирующие динамику 
жизненных ценностей, возможности удовле-
творения личных потребностей с помощью и 
посредством труда, преимущества карьерного 
развития и различных форм занятости.  

8.1. Противоречие между мобильностью 
рабочей силы и вовлеченностью персонала. 
Увеличение мобильности рабочей силы (на 
рынке труда, миграционная мобильность и 
пр.) – данность настоящего времени. По мне-
нию экспертов, тенденция будет только воз-
растать. Между тем сама система жизненных 
ценностей, определяющая выбор варианта мо-
бильности, по своей природе более статична. 
Поэтому необходимость и возможность пере-
мещений требует корректировки ценностей, что 
обусловливает психологическую напряжен-
ность у человека. Снижение уровня мобильно-
сти между организациями, регионами требует 
от работодателей активностей, направленных 
на вовлечение персонала в развитие организа-
ции, создание комфортных условий, опреде-
ляющих благополучие (профессиональное, 
психофизиологическое, социальное, психоло-
гическое) в трудовой деятельности.  

8.2. Противоречие между трудовой дея-
тельностью и разнообразными потребностя-
ми личности. Противоречие между сферами 
жизнедеятельности человека применительно 
к труду давно замечено учеными и получило 
название мотивационного кризиса. Эта про-
блематика активно используется в анализе 
трудового поведения в рамках теории поколе-
ний. С одной стороны, профессиональное раз-
витие и динамичное развитие социально-эко-
номических процессов требует концентрации 
человека на трудовую деятельность. С другой 
стороны, возрастает разнообразие услуг в сфере 
досуга, культурных мероприятий, происходит 
акцентирование внимания на индивидуальные 
потребности. В этих условиях человек должен 
находить баланс между трудом и другими сфе-
рами жизнедеятельности в многоэтапном про-
цессе профессионального самоопределения. 

8.3. Противоречие между классической 
занятостью и гибкими рабочими местами. 
Базовые (особенно промышленные) техноло-
гии предполагают классическую занятость ра-

ботников на производстве (чаще всего – вось-
мичасовой рабочий день, пятидневная рабочая 
неделя, соблюдение трудовой дисциплины, 
регламентов деятельности и пр.). Между тем 
цифровые технологии, интернет вещей, про-
ектная форма деятельности и пр. – наряду с 
увеличением ценности «свободы в сфере тру-
да» – предопределяют изменение классических 
форм организации труда. Возникают механиз-
мы удаленной занятости, гибких рабочих мест, 
модифицированных графиков труда и отдыха. 
С этой точки зрения в процессе профессио-
нального самоопределения человек ориенти-
руется в своих интересах и возможностях мес-
та трудовой деятельности.  

5. Заключение. Результаты исследования 
процесса профессионального самоопределе-
ния показали его многоэтапность и комплекс-
ность. Основными факторами профессиональ-
ного самоопределения являются технологиче-
ские, экономические, социально-экономиче-
ские, организационные и психологические. 
Ключевыми для анализа процесса профессио-
нального самоопределения являются тенден-
ции в социально-трудовых отношениях и рын-
ка труда, поэтому в качестве теоретической ос-
новы были взяты теории и концепции: челове-
ческого капитала, управления знаниями, управ-
ления талантами, управления человеческими 
ресурсами, управления знаниями, а также тео-
рии, определяющие технико-технологическое 
развитие – четвертой промышленной револю-
ции, цифровой экономики, инновационной эко-
номики. В центре внимания были трансформа-
ции социально-трудовых отношений, посколь-
ку парадигмы профессионального самоопре-
деления находятся в поле «индивидуальные 
качества и предпочтения (компетенции) – це-
ли профессионального самоопределения, ры-
нок труда (профессиональное разделение тру-
да) – занятость (формы и виды) – развитие 
компетенций (система образования и разви-
тия)». Этот процесс представлен в виде моде-
ли (схемы) и стал теоретической основой для 
выявления противоречий. 

Отмечено, что процесс профессионально-
го самоопределения реализуется в противоре-
чивой форме, на основе чего выявлены основ-
ные и частные противоречия. В ходе их опи-
сания намечены механизмы и инструменты 
разрешения противоречий, которые будут ис-
следованы в дальнейшем.  
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1. Введение. Участники состоявшегося в 
2016 г. Всемирного экономического форума 
отметили, что мир стоит на пороге четвертой 
промышленной революции, характеризующей-
ся глобальными технологическими достиже-
ниями, способными оказать значительное воз-
действие на развитие экономики и общества. 
Фундаментальной частью архитектуры четвер-
той промышленной революции является циф-
ровая экономика, которая основывается на ши-
роком использовании информационных техно-
логий (IT)1.  

Институциональной основой для форми-
рования цифровой экономики выступает ряд 
нормативно-правовых актов, среди которых 
Национальный проект «Цифровая экономика 
Российской Федерации до 2024 г.». Одной из 
приоритетных задач данного нацпроекта явля-
ется развитие информационных технологий 
(большие данные, нейротехнологии, искусст-
венный интеллект, квантовые технологии и 
др.)2. Роль информационных технологий как 
основы функционирования цифровой эконо-
мики подчеркивается также в Стратегии раз-
вития информационного общества в России на 
2017–2030 гг., направленной на формирование 
национальной цифровой экономики3.  

Таким образом, IT-отрасль играет решаю-
щую роль в функционировании и повышении 
конкурентоспособности цифровой экономики, 
а необходимость ее развития подчеркивается 
на государственном уровне. 

Одним из приоритетов развития страны 
выступает модернизация экономики, которая 
невозможна без наличия квалифицированных 
кадров, обеспечивающих рост производитель-
ности труда. Эта проблематика актуальна и на 
региональном уровне [1]. Развитие IT-отрасли 
как основы цифровой экономики приводит к 
изменению требований не только к квалифика-
ции специалистов в целом, но и к их профес-
сиональным компетенциям, в том числе и в об-
ласти IT, фундаментальных знаний, современ-
ных, передовых методов проектирования и экс-
плуатации информационных систем. 

Высококвалифицированные специалисты 
выступают важным ресурсом экономического 
развития. Следует отметить, что в целом про-
блема нехватки трудовых ресурсов и их каче-
ства поднимается и обсуждается в России как 
в органах власти, так и в научном сообществе. 
В последние несколько лет регулярно встают 
вопросы о повышении производительности 
труда, а также качестве подготовки кадров.  

О необходимости подготовки квалифициро-
ванных кадров для экономики России заявлено 
также в Послании Президента РФ Федерально-
му Собранию 2019 г.4 По мнению специали-
стов, в стране наблюдается стремительное со-
кращение количества трудоспособного насе-
ления и ухудшение качества рабочей силы [2]. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о на-
личии достаточно острой проблемы нехватки 
квалифицированных кадров, что препятствует 
развитию экономики страны. 

Специфика цифровой экономики и разви-
тие перспективных технологий определили 
необходимость появления новых профессий 
и специальностей в области информационных 
технологий. Так, согласно Атласу новых про-
фессий (http://atlas100.ru/), разработанному спе-
циалистами Агентства стратегических инициа-
тив, к 2030 г. появится более 186 профессий, 
так или иначе связанных с информационными 
технологиями. Учитывая, что на сегодняшний 
день в России и так наблюдается сокращение 
численности специалистов, то в условиях дина-
мичного развития IT проблема нехватки кад-
ров может усугубиться. В связи с этим вопрос 
об обеспеченности кадрами IT-отрасли явля-
ется актуальным как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Цель исследования состоит в анализе кад-
ровой обеспеченности IT-отрасли на федераль-
ном и региональном уровнях. Цель определи-
ла необходимость решения следующих задач: 
1) обосновать роль IT-кадров в развитии IT-от-
расли; 2) изучить теоретико-методологические 
подходы к определению понятия «кадровая 
обеспеченность IT-отрасли»; 3) проанализиро-
вать тенденции основных показателей, харак-
теризующих кадровую обеспеченность IT-от-
расли на федеральном и региональном уровнях 
(на примере Вологодской области); 4) сфор-
мулировать выводы и определить перспекти-
вы исследования. 

2. Теоретико-методологические аспекты 
кадровой обеспеченности. В условиях пере-
хода к цифровой экономике, всеобщей инфор-
матизации весь технологический цикл может 
измениться за пару лет. В этой ситуации не 
успевающая адаптироваться к такой стреми-
тельной трансформации рабочая сила высту-
пает серьезным препятствием для развития 
всех стран. Мировые тенденции цифровиза-
ции, изменение информационной инфраструк-
туры организаций обусловливают острую не-
обходимость в увеличении количества квали-
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фицированных IT-специалистов [3; 4]. Значе-
ние кадров в сфере информационных техноло-
гий отмечается различными экспертами, а так-
же в научной литературе. 

Так, специалисты Агентства стратегиче-
ских инициатив подчеркивают, что важную 
роль в развитии IT-отрасли играет наличие про-
фессионалов, обладающих специальными ком-
петенциями в области информационных тех-
нологий. Эксперты Фонда развития интернет-
инициатив указывают, что в ближайшие 10 лет 
в результате масштабной цифровизации отрас-
лей вырастет потребность в IT-специалистах5.  

Результаты проведенного в 2019 г. кор-
порацией Microsoft и аналитической компани-
ей IDC исследования показали, что не только 
в России, но и в Центральной и Восточной 
Европе в условиях перехода к цифровой эко-
номике возникает острая необходимость в IT-
специалистах, соответствующих требованиям 
к их профессии6. 

Роль IT-кадров в осуществляемых преоб-
разованиях подчеркивается также в научном 
сообществе. Так, отмечается, что основной за-
дачей в условиях информатизации выступает 
обеспечение IT-отрасли квалифицированны-
ми кадрами [5]. Указывается, что на современ-
ном этапе развития IT-отрасль является важ-
ным элементом экономики страны, темпы раз-
вития которой зависят от кадрового потенциа-
ла, количества и качества IT-специалистов [6]. 
Отмечается очевидность влияния нацпроекта 
«Цифровая экономика» на потребность в IT-

специалистах, так как информационные техно-
логии всё шире проникают в самые разные эко-
номические и управленческие сегменты [7]. 
Эти процессы требуют задействовать в работе 
кадры, специализирующиеся на разных на-
правлениях информационных технологий. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что наличие квалифицированных 
специалистов является важнейшим ресурсом 
развития IT-отрасли. В связи с этим вопрос о 
кадровой обеспеченности IT-отрасли в усло-
виях перехода к цифровой экономике стано-
вится крайне актуальным. Прежде чем перей-
ти к анализу данной проблемы, представляется 
целесообразным рассмотреть теоретико-мето-
дологические подходы к определению поня-
тия «кадровая обеспеченность».  

Анализ различных источников показал, 
что, в целом, в научной литературе сложилось 
два основных подхода к понятию «кадровое 
обеспечение» – процессный и ресурсный 
(табл. 1). С первой точки зрения данное поня-
тие рассматривается как длящийся во времени 
процесс, который осуществляется с использо-
ванием совокупности методов и средств по 
подготовке кадров и обеспечению ими орга-
низаций в соответствии с потребностями эко-
номики. В рамках второго подхода кадровое 
обеспечение характеризуется как один из ос-
новных ресурсов, позволяющих производству 
функционировать и отвечающих по своим ко-
личественным и качественным характеристи-
кам потребностям организаций. 

 
Т а б л и ц а  1. Подходы к определению понятия «кадровое обеспечение» 

T a b l e  1. Approaches to the definition of the concept of "staffing" 
Ресурсный подход Процессный подход 

Автор Определение Автор Определение 
Н.В. Белая [8] Состав персонала, соответ- 

ствующего по своим харак-
теристикам тактическим и 
стратегическим целям орга-
низации 

С.А. Шпильберг [9] Механизм управления процес-
сом подготовки кадров, а также 
процесс непрерывного развития 
персонала в соответствии с по-
требностями экономики 

О.В. Бинерт [10]  Оптимальный баланс про-
цессов комплектования, со-
хранения персонала, его раз-
вития в соответствии с по-
требностями предприятия 

Ф.Н. Филина [11] Процесс обеспечения потребно-
стей организации персоналом 
соответствующей квалификации 
в необходимом количестве в 
определенный период времени 

В.А. Спивак [12] Наличие персонала, специ-
ально обученного для произ-
водства необходимых работ, 
процедур 

Х.Х. Искандаров [13] Система взаимодействия мето-
дов, форм, ресурсов, инструмен-
тов, технологий, направленных 
на воспроизводство и эффектив-
ное использование человеческо-
го капитала предприятий, отрас-
лей, территорий и страны 
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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 

Ресурсный подход Процессный подход 
Автор Определение Автор Определение 

Н.Ю. Анисимо-
ва [14] 

Количественная и качест-
венная сбалансированность 
рынка труда и его субъектов 

О.В. Башарина [15] Совокупность сложных взаимо-
связанных процессов по форми-
рованию и развитию всех ком-
понентов кадрового потенциала 

Н.Н. Барчан, 
А.А. Котов, 
А.П. Чумаченко 
[16] 

Наличие трудовых ресурсов 
организации, в полной мере 
отвечающих ее потребностям 
как в количественном, так 
и в качественном отношении 

Н.М. Антошина [17] Процесс обеспечения организа-
ции необходимым количеством 
квалифицированного персонала 

М.А. Копылова, 
В.Г. Новиков 
[18] 

Уровень соответствия между 
востребованным на рынке 
труда в конкретный момент 
времени качественным и 
количественным трудовым 
потенциалом и деятельно-
стью организаций 

Словарь «Академик» 
(https://dic.academic.ru
/dic.nsf/ruwiki/219212)

Комплекс действий, направлен-
ных на поиск, оценку и установ-
ление заранее предусмотренных 
отношений с рабочей силой как 
в самой компании для дальней-
шего продвижения по карьерной 
лестнице, так и вне ее пределов 
для нового найма временных 
или постоянных работников 

 
 
Анализ подходов показал, что в соответ-

ствии с целью нашего исследования разумно 
использовать тот, в рамках которого кадровое 
обеспечение определяется как один из основ-
ных ресурсов производственных процессов, 
который оценивается по наличию на данный 
момент определенного количества кадров, по 
тенденциям развития, перспективе и т. д. Кро-
ме этого, учитывая вышесказанное, с нашей 
точки зрения, целесообразно использовать не 
термин «кадровое обеспечение», а «кадровая 
обеспеченность», так как именно такая фор-
мулировка наиболее точно отражает оценоч-
ную сторону данного понятия. 

Таким образом, анализ различных тракто-
вок и подходов позволил сделать вывод о том, 
что под кадровой обеспеченностью следует 
понимать один из ресурсов производственной 
деятельности, характеризующийся наличием и 
составом персонала, отвечающего по количе-
ственным и качественным характеристикам 
потребностям организации.  

Обеспеченность предприятий трудовыми 
ресурсами, рациональное их использование 
способствуют повышению эффективности про-
изводства, влияют на объем, своевременность 
выполнения работ, прибыль и ряд других эко-
номических показателей.  

Говоря о кадровой обеспеченности, возни-
кает вопрос о методике ее оценки. Как показал 

анализ научной литературы, основным показа-
телем, позволяющим охарактеризовать кадро-
вую обеспеченность, является отношение фак-
тической численности работников с соответ-
ствующими профессиональными компетен-
циями (уровень образования, квалификация  
и т. д.) к плановой потребности [19]. 

3. Информационная база исследования. 
В качестве информационной базы для анализа 
кадровой обеспеченности IT-отрасли в России 
выступили экспертные мнения представителей 
российских компаний в сфере информацион-
ных технологий, данные опроса международ-
ной рекрутинговой компании HAYS (2018 г.), 
сведения Ассоциации предприятий компьютер-
ных и информационных технологий (АПКИТ) 
(https://zsrf.ru/directway/2020/01/27/trebujutsja-
itshniki-mnogo), статистическая информация 
Федеральной службы государственной стати-
стики об IT-специалистах и др. На данных Во-
логдастата (http://vologdastat.old.gks.ru/) были 
получены сведения об удельном весе сектора 
IT в ВРП региона, количестве организаций и 
численности специалистов по видам экономи-
ческой деятельности в сфере информационных 
технологий. Также были использованы анали-
тические отчеты компании интернет-рекрут-
мента HeadHunter о соотношении вакансий и 
поданных резюме в области информационных 
технологий (https://vologda.hh.ru/article/index). 
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4. Проблемы кадровой обеспеченности 
IT-отрасли на федеральном уровне. На се-
годняшний день среди представителей рос-
сийских компаний в сфере информационных 
технологий не сложилось единой точки зре-
ния на вопрос о кадровой обеспеченности IT-
отрасли. Анализ показал, что выделяются три 
группы позиций экспертов, которые приве-
дены ниже.  

Президент НП «РУССОФТ» В. Макаров 
считает, что обеспеченность российской эко-
номики IT-специалистами явно недостаточная. 
Особенно серьезный дефицит кадров наблю-
дается в сфере разработки программного обес-
печения. Генеральный директор ООО «Норбит» 
А. Чехонин также отмечает, что стремительное 
развитие IT-отрасли влияет на востребованность 
специалистов. Возрастающий спрос сформи-
ровал серьезный дефицит IT-кадров. Ситуация 
усугубляется тем, что знания специалистов час-
то не соответствуют требованиям IT-компаний. 
На высокий дефицит IT-специалистов указы-
вает также директор Школы цифровой эконо-
мики Дальневосточного федерального универ-
ситета И. Мирин [7]. 

Другой точки зрения придерживается ди-
ректор блока организационного развития и тех-
нологий ООО «Организационно-технологиче-
ские решения 2000» А. Кулешов. По его мне-
нию, дефицит IT-кадров в России не столь оче-
виден. Специалисты есть, более того, количест-
во выпускников по основным специальностям 
IT растет быстрыми темпами. Актуальна дру-
гая проблема: нехватка в России высокоопла-
чиваемых рабочих мест для IT-специалистов, 
которая обусловливает «утечку мозгов» [7]. 

Руководитель направления обучения и 
развития ООО «Центр развития человеческого 
капитала» А. Дворецкий подчеркивает, что нет 
однозначной оценки реальной обеспеченности 
экономики IT-специалистами в силу того, что 
данные различных исследований сильно раз-
нятся. 

По данным опроса международной рекру-
тинговой компании HAYS, в 2018 г. нехватку 
специалистов ощутили 84 % российских ком-
паний, 38 % из них заявили о дефиците квали-
фицированных кадров, еще 46 % сказали, что 
остро нуждаются в редких и новых специали-
стах. Ждут трудностей с подбором кадров в 
ближайшие годы 78 % компаний, причем 15 % 
опасаются, что вообще не смогут найти под-
ходящих кандидатов7.  

Однако следует отметить, что экспертные 
мнения – показатель субъективный, не отра-
жающий действительность полностью. В свя-
зи с этим представляется целесообразным до-
полнить позиции экспертов результатами ана-
лиза статистических данных.  

Так, по данным АПКИТ, общая числен-
ность специалистов в области информацион-
но-коммуникационных технологий на 2019 г. 
составила 1,8 млн чел., из которых 950 тыс. за-
няты в IT-сфере в организациях различных от-
раслей экономики и государственных учрежде-
ниях, 500 тыс. заняты в IT-отрасли, и 350 тыс. – 
в сфере телекоммуникаций. Доля IT-специалис-
тов среди экономически активного населения 
Российской Федерации составляет 2,4 %. Для 
сравнения, аналогичный показатель в среднем 
по Европе составляет 3,9 %, в Финляндии – 
7 %, Великобритании – 5 %, Норвегии – 4,5 %, 
Чехии, Франции, Германии – 4 %, Польше – 
3 %. Таким образом, по данному показателю 
Россия в 1,5–3 раза отстает от развитых стран. 

Как указывают специалисты АПКИТ, в 
Москве сосредоточено 20 % специалистов IT-
отрасли, что приводит к высокой концентрации 
данных кадров в столице. Без их учета поло-
жение страны аналогично ситуации десятилет-
ней давности: только 1,5 % IT-специалистов 
среди трудоспособного населения8. 

Динамику структуры занятых в организа-
циях IT-отрасли по видам экономической дея-
тельности в целом по России проанализиро-
вать затруднительно, поскольку по различным 
категориям нового ОКВЭД ФСГС предостав-
лена информация только за 2017 г. В целом по 
группе «Деятельность в области информации 
и связи» численность специалистов в 2010–
2017 гг. изменилась незначительно (наблюда-
ется их рост всего на 0,09 %). 

Отмечается, что в России общая годовая 
потребность цифровой экономики в IT-кадрах 
к 2024 г., по прогнозу аналитиков, увеличится 
на четверть и достигнет 290–300 тыс. чел. в год. 
Кроме этого, как было сказано выше, важным 
показателем, отражающим кадровую обеспе-
ченность, является отношение фактической 
численности специалистов к плановой потреб-
ности. В качестве доступного источника, по-
зволяющего ее оценить, далее будет рассмот-
рен hh Индекс, который характеризует соотно-
шение вакансий и резюме в IT-отрасли. 

Таким образом, подводя промежуточный 
итог, можно сделать вывод о существовании 



Ю.О. Климова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2020. Т. 18. № 1 

131 

различных точек зрения на проблему кадровой 
обеспеченности российской IT-отрасли, в не-
которых случаях даже полярных, что подчерки-
вает актуальность данного исследования. Одна-
ко большинство экспертов придерживается по-
зиции, которая заключается в том, что IT-кад-
ров в России действительно не хватает. На это 
указывают и данные опроса российских компа-
ний, а также статистические сведения. В усло-
виях динамичного развития отрасли проблема 
с каждым годом будет только усугубляться.  

5. Проблемы кадровой обеспеченности 
IT-отрасли на региональном уровне. Тенден-
ция перехода к информационному обществу 
затронула все регионы России. В связи с этим 
представляется интересным проанализировать 
значения Индекса готовности регионов РФ к 
информационному обществу, представленные 
Минкомсвязи в 2017 г.9  

Лидерами рейтинга по данным на 2017 г. 
являются Москва, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Республика 
Татарстан, Тульская область. Вологодская об-
ласть занимает 29-е место среди 83 регионов 
(табл. 2). К тому же, по сравнению с преды-
дущим годом, регион значительно поднялся в 
рейтинге – на 11 позиций. В отчете о деятель-
ности Комитета информационных технологий 
и телекоммуникаций Вологодской области в 
2017 г. отмечается, что данные успехи были 

достигнуты благодаря обеспечению доступа 
населения к государственным и муниципаль-
ным услугам в электронной форме, активному 
развитию сетей сотовой связи третьего поко-
ления и строительству сетей четвертого поко-
ления, позволяющих населению пользоваться 
мобильным интернетом, и т. д.10 Кроме этого, 
вероятно, большое значение имело принятие в 
2016 г. Стратегии социально-экономического 
развития Вологодской области на период до 
2030 г., одной из задач которой является раз-
витие IT-отрасли региона11. 

В целом наблюдается положительная ди-
намика показателей в 2017 г. по отношению к 
2016 г. Более чем в половине регионов России 
наблюдается рост значений индекса готовно-
сти к информационному обществу. Такая тен-
денция связана с развитием инфраструктуры 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, переводом государственных услуг в элек-
тронную форму, созданием информационных 
систем дистанционного образования, увели-
чением финансирования сферы IT на 35 % за 
период с 2016 по 2017 г. и т. д. Наряду с этим 
следует отметить, что в 2017 г. была принята 
программа «Цифровая экономика» (сейчас это 
Национальный проект «Цифровая экономика 
Российской Федерации»), которая оказала 
большое влияние на развитие информацион-
ного общества регионов. 

 
Т а б л и ц а  2. Рейтинг готовности российских регионов 

к информационному обществу за 2016–2017 гг. 
T a b l e  2. Rating of readiness of Russian regions for the information society in 2016-2017 

Место в рейтинге Значение индекса 
2017 2016 Регион 2017 2016 

1 1 Москва 0,7180 0,6631 
2 6 Тюменская область 0,6707 0,5007 
3 3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,6686 0,5220 
4 11 Республика Татарстан 0,6365 0,4885 
5 34 Тульская область 0,6108 0,4515 

29 40 Вологодская область 0,5370 0,4472 
79 55 Чукотский автономный округ 0,4061 0,4208 
80 – Севастополь 0,4048 – 
81 71 Еврейская автономная область 0,3650 0,3911 
82 83 Чеченская Республика 0,3407 0,3259 
83 – Республика Крым 0,3324 – 
 
 

В связи с этим представляется целесооб-
разным проанализировать кадровую обеспе-
ченность на примере одного из регионов (Во-
логодская область), занимающего средние по-
зиции по готовности к информационному об-

ществу и добившегося значительного роста 
всего за один год. 

Анализ статистических данных свидетель-
ствует об увеличении на 24 % количества спе-
циалистов согласно ОКВЭД (раздел J «Дея-
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тельность в области информации и связи») за 
период с 2010 по 2019 г. В данный раздел вклю-
чены и другие виды деятельности, связанные с 
IT, которые представлены в табл. 3. Согласно 
представленной статистической информации, 
по большинству видов экономической деятель-
ности наблюдается сокращение численности 
специалистов. В большей степени такие изме-
нения затронули кадры, деятельность которых 
связана с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий. Их число 
с 2010 по 2019 г. сократилось на 32,7 %. Наобо-
рот, наибольший рост числа специалистов на-
блюдается среди тех, чья деятельность связана 
с обработкой данных, предоставлением услуг 
по размещению информации. Их количество за 
рассматриваемый период выросло в 7 раз. 

В ходе анализа нами использовались дан-
ные о доле IT-специалистов в общей числен-

ности рабочей силы в Вологодской области. 
Выявлено, что за период с 2010 по 2018 г. до-
ля IT-специалистов в общем числе занятых в 
регионе значительно не изменилась. Значение 
этого показателя выросло лишь на 0,29 п.п. и 
в 2018 г. составило лишь 1,09 %, в то время как 
среднероссийское значение равняется 1,5 %. 
Быстрые темпы развития IT-отрасли приводят 
к увеличению спроса на специалистов в сфе-
ре информационных технологий. Однако, как 
свидетельствует анализ статистических дан-
ных, их доля в общей численности рабочей си-
лы за рассматриваемый период практически 
не изменилась. Проблема заключается в том, 
что система образования не успевает готовить 
кадры для отрасли. Следствием этого может 
стать острый дефицит IT-специалистов на рын-
ке труда.  

 
Т а б л и ц а  3. Численность специалистов в IT-области и их доля в общей численности 

рабочей силы в Вологодской области (согласно данным Вологдастата) 
T a b l e  3. The number of specialists in the field of IT and its share in the total labor force 

in the Vologda region (on the data of Vologdastat) 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Изменение

Вид экономической 
деятельности 
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Деятельность в области 
информации и связи 
(в целом) J (64.2+72) 

5 252 0,80 5025 0,80 5 000 0,80 4 987 0,82 5 929 0,97 6 246 1,07 6 276 1,09 6 515 124,0 0,29

Деятельность в сфере 
телекоммуникаций (61) 4 147 0,63 3 488 0,56 3 386 0,54 3 369 0,55 3 940 0,65 3 640 0,62 3 152 0,55 3 299 79,6 –0,09

Разработка компью-
терного программного 
обеспечения, консуль-
тирование услуг в дан-
ной области и другие 
сопутствующие услуги 
(в целом) (62) 

565 0,09 376 0,06 391 0,06 398 0,07 540 0,09 763 0,13 1 434 0,25 1 454 257,3 0,16

Разработка компью-
терного программного 
обеспечения (62.01) 

– – 74 0,01 – – 52 0,01 67 0,01 319 0,05 1 353 0,23 173 230,7 0,22

Деятельность консуль-
тативная и работы в об-
ласти компьютерных 
технологий (62.02) 

– – – – 73 0,01 73 0,01 66 0,01 68 0,01 54 0,01 60 82,2 0,00

Деятельность по управ-
лению компьютерным 
оборудованием (62.03) 

– – – – 73 0,01 73 0,01 66 0,01 – – – – – 90,4 0,00

Прочая деятельность, 
связанная с использо-
ванием вычислитель-
ной техники и инфор-
мационных техноло-
гий (62.09) 

107 0,02 88 0,01 72 0,01 67 0,01 82 0,01 28 0,00 27 0,005 72 67,3 –0,01
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3 
T h e  e n d  o f  T a b l e  3 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Изменение

Вид экономической 
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Деятельность в облас-
ти информационных 
технологий (63) 

1 105 0,17 1 537 0,24 1 614 0,26 1 618 0,26 1 989 0,33 851 0,15 674 0,12 898 81,3 –0,05

Деятельность по обра-
ботке данных, предос-
тавление услуг по раз-
мещению информации 
и связанная с этим 
деятельность (63.11) 

105 0,02 184 0,03 225 0,04 240 0,04 264 0,04 491 0,08 474 0,08 719 684,8 0,07

Научные исследова-
ния и разработки (в це-
лом) (72) 

523 0,08 524 0,08 496 0,08 414 0,07 439 0,07 886 0,15 360 0,06 375 71,7 –0,02

___________________ 
Примечание. Данные за 2013–2016 гг. приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007), данные по разделу «J» представлены по сумме видов деятельности 
согласно ОКВЭД-2007 (ОК 029-2007): 64.2 «Деятельность в области электросвязи», 72 «Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной техники и информационных технологий». Данные за 2017–2019 гг. приведены в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014). За 2019 г. 
указаны предварительные данные. 

 
 
Развитие IT-отрасли требует постоянного 

совершенствования и создания новейших ин-
формационных технологий. В связи с этим воз-
растает спрос на специалистов, чья деятельность 
непосредственно связана с разработкой новых 
информационных продуктов. Так, согласно Об-
щероссийскому классификатору профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов (ОКПДТР), к таким категориям IT-спе-
циалистов относятся специалисты и рабочие12. 

Анализируя структуру категорий IT-специалис-
тов в Вологодской области, следует отметить, 
что наибольшую долю составляют рабочие и 
специалисты, что в целом отвечает требовани-
ям IT-отрасли. За период с 2011 по 2019 г. доля 
специалистов выросла на 20 п.п. Однако доля 
рабочих, наоборот, сократилась почти в 2 ра-
за, число руководителей организаций, чья дея-
тельность связана с информационными техно-
логиями, также снизилось на 2 п.п. (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Доля IT-специалистов организаций, по категориям персонала, 

в Вологодской области (согласно данным Вологдастата), % 
T a b l e  4. The share of IT specialists of organizations by personnel categories 

in the Vologda region (on the data of Vologdastat), % 
Категория персонала 2011 2013 2015 2017 2019 

Рабочие 46,6 49,1 41,7 17,2 28,2 
Специалисты 41,1 40,2 39,9 69,6 61,1 
Руководители 11,6 9,6 15,8 11,5 9,6 
Другие служащие 0,7 1,1 2,6 1,7 1,1 

___________________ 
Примечание. Данные за 2011–2015 гг. представлены по виду деятельности «Связь», код по ОКВЭД – 64; за 2017–

2019 гг. – по виду деятельности «Деятельность в области информации и связи», код по ОКВЭД2 – J. 
 
 
 

Таким образом, согласно статистическим 
данным, в регионе наблюдается тенденция рос-
та числа IT-специалистов. Однако результаты 

анализа не позволяют сделать окончательный 
вывод об уровне обеспеченности кадрами IT-
отрасли Вологодской области. Для этого не-
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обходимо оценить, насколько отвечает имею-
щееся количество IT-специалистов спросу на 
них со стороны организаций, чья деятельность 
связана с информационными технологиями. 
Как было отмечено выше, одним из доступ-
ных показателей, характеризующих соотно-
шение спроса и предложения на рынке труда, 
является hh Индекс. Согласно ему, в 2020 г. 
доля вакансий на IT-специалистов в Вологод-

ской области составила 8 % от общего спроса, 
при этом доля резюме в общем объеме соста-
вила только 4 % (табл. 5). Следует также от-
метить, что первые места по количеству раз-
мещенных вакансий в сфере IT занимают та-
кие, как «инженер», «программист» и др., что 
еще раз подтверждает вывод о необходимости 
таких категорий персонала, как рабочие и спе-
циалисты. 

 
Т а б л и ц а  5. Структура вакансий и резюме по профессиональным сферам 

в Вологодской области (согласно данным HeadHunter) 
T a b l e  5. The structure of vacancies and resumes by profession 

in the Vologda region (on the data of HeadHunter) 
Вакансии Доля, % Резюме Доля, % 

Продажи 32 Продажи 19 
Производство 14 Начало карьеры, студенты 13 
Рабочий персонал 12 Производство 8 
Строительство, недвижимость 12 Административный персонал 8 
Информационные технологии, ин-
тернет, телеком 8 Бухгалтерия, управленческий учет, 

финансы предприятия 7 

Медицина, фармацевтика 7 Транспорт, логистика 6 
Транспорт, логистика 7 Строительство, недвижимость 5 

Начало карьеры, студенты 7 Информационные технологии, ин-
тернет, телеком 4 

Административный персонал 5 Рабочий персонал 4 
Банки, инвестиции, лизинг 5 Маркетинг, реклама 3 

 
 
Кроме этого, о проблеме кадровой обес-

печенности региона свидетельствует число пре-
тендентов на одну вакансию. Согласно данным 
HeadHunter, на одну вакансию в области IT в 
Вологодской области претендует 2,9 чел. Од-
нако, как отмечает руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter Е. Таращук, оптимальной счи-
тается ситуация, когда на одну вакансию име-
ется 4–5 резюме, что позволит предотвратить 
появление безработицы и предоставит рабо-
тодателям возможность отобрать наилучшую 
кандидатуру. Для сравнения, рассматриваемый 
показатель в сфере высшего менеджмента со-
ставляет 10,4. 

Таким образом, данная информация сви-
детельствует о том, что спрос со стороны ра-
ботодателей на IT-кадры в два раза превы-
шает предложение рабочей силы. Принимая 
во внимание, что именно IT-специалисты яв-
ляются наиболее востребованными в услови-
ях перехода к цифровой экономике, сложив-
шаяся ситуация свидетельствует о наличии 
проблемы кадрового обеспечения IT-отрасли 
в регионе. 

Кроме этого, с нашей точки зрения, от-
дельного внимания заслуживает информация, 
касающаяся характеристики «портрета» пред-
ставителя каждой из специальностей, на осно-
ве описания вакансий. Так, согласно представ-
ленным данным по Вологодской области, ра-
ботодатели ищут IT-специалистов в возрасте 
26–35 лет, с законченным высшим образова-
нием и опытом работы 3–6 лет; специалисты 
20–25 лет, недавно завершившие обучение, 
почти не востребованы на рынке труда. Этот 
возрастной период соответствует выпускни-
кам, которые только закончили высшее или 
среднее специальное образование. Отсутствие 
спроса на молодые кадры со стороны работо-
дателей позволяет сделать вывод о том, что у 
данных специалистов опыт, знания и умения, 
приобретенные в учебных заведениях, недо- 
статочны и не соответствуют требованиям ра-
ботодателя. Из этого следует, что на сегодняш-
ний день система образования не способна го-
товить специалистов, которые были бы вос-
требованы экономикой сразу после окончания 
учебного заведения. Данная проблема требует 
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комплексного решения со всех сторон: учеб-
ных заведений, работодателей и государства. 

6. Заключение. Таким образом, подводя 
итог, следует еще раз отметить, что переход к 
цифровой экономике, характеризующийся гло-
бальной информатизацией, становится миро-
вой тенденцией. В этих условиях IT-отрасль 
выступает одной из важных и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей экономики, 
функционирование которой зависит от нали-
чия квалифицированных специалистов. Не-
смотря на актуальность проблемы кадровой 
обеспеченности IT-отрасли, в научной литера-
туре не так много работ по данной теме, в осо-
бенности касающихся регионального уровня. 
В основном этот вопрос поднимается в органах 
власти и среди представителей IT-компаний. 
Из этого следует, что данное исследование вно-
сит вклад в изучение проблем кадровой обес-
печенности на федеральном и региональном 
уровнях. 

Проведенный анализ кадровой обеспе-
ченности позволил выделить следующие про-
блемы: 

1) при сохраняющейся востребованности 
IT-специалистов в экономике их численность 
за рассматриваемый период остается практи-
чески без изменений; к тому же, например, на 
региональном уровне их доля в общем числе 
занятых крайне мала в сравнении со средне-
российским значением, не говоря о междуна-
родном уровне, где значения показателя в 3–
5 раз выше; в условиях быстрого развития IT-
отрасли проблема кадровой обеспеченности 
будет только усугубляться и может привести 
к серьезному дефициту специалистов; 

2) спрос на IT-специалистов как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях со 
стороны организаций в сфере информацион-
ных технологий в несколько раз превышает 
предложение; недостаток кадров, в свою оче-
редь, приводит к низкой их конкуренции меж-
ду собой и затрудняет выбор наилучших кан-
дидатур для работодателей – это свидетельст-
вует о проблеме кадровой обеспеченности IT-
отрасли; 

3) анализ «портрета» соискателя, с исполь-
зованием данных описания вакансий, позво-
лил сделать вывод о том, что наименьшей вос-
требованностью среди работодателей пользу-
ются молодые IT-специалисты, только что за-
кончившие учебные заведения высшего или 
среднего образования, в связи с недостаточно-

стью их опыта, знаний и навыков для работы 
в организациях в сфере IT.  

Обозначенные выше проблемы характер-
ны как для регионального, так и для федераль-
ного уровня. Среди одной из главных причин 
«кадрового голода» специалисты отмечают не-
достаточное количество подготовленных ква-
лифицированных IT-специалистов, в частно-
сти отсутствие у них необходимых компетен-
ций и недостаточный уровень IT-грамотности. 
Обозначенные проблемы сопряжены и с за-
труднениями в сфере образования13.  

Таким образом, один из параметров, ока-
зывающих влияние на низкую обеспеченность 
кадрами IT-отрасли, – процесс подготовки кад-
ров, в котором большая роль отводится систе-
ме образования. На сегодняшний день учеб-
ные заведения готовят специалистов, которые 
по уровню своих знаний и умений не соот-
ветствуют потребностям работодателей. Ка-
чество подготовки квалифицированных кад-
ров, востребованных на рынке труда, являет-
ся одной из важнейших проблем развития IT-
отрасли, требующих принятия незамедлитель-
ных мер. 

В связи с этим на следующих этапах ис-
следования будет проведен анализ подготовки 
IT-кадров в условиях перехода к цифровой эко-
номике и выявлены проблемы в этом направ-
лении. Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, могут быть востребованы научными 
сотрудниками, аспирантами и студентами, за-
нимающимися проблемами развития цифро-
вой экономики. 
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Аннотация. Анализируются демографические риски обеспечения социально-демогра-
фической безопасности регионов Сибирского федерального округа в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Утверждается, что дестабилизация эко-
номической ситуации вследствие ограничительных мер по предотвращению дальнейше-
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мографической ловушки» по причине усиления влияния демографических рисков. Предла-
гается синтетическое определение демографических рисков, позволяющее дать оценку 
вероятности наступления демографических событий, оказывающих влияние на уровень 
напряженности демографической ситуации (опасности). Кроме того, предлагается количе-
ственная оценка демографических рисков в регионах Сибирского федерального округа.  
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Abstract. The article analyzes the demographic risks of ensuring the social and demographic 
security of Siberia in the context of the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19. 
The destabilization of the economic situation due to restrictive measures to prevent the further 
spread of the virus can lead to a significant reduction in the level of economic well-being of 
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graphic risks for Siberia was made using the Monte Carlo method.  
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1. Постановка проблемы. В первом квар-
тале 2020 г. Российская Федерация, как и весь 
мир, столкнулась с новой угрозой – пандемией 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Вследствие высоких темпов распространения 
вируса, а также введения ограничительных мер 
со стороны органов государственной власти 
Российской Федерации, экономика страны и ее 
регионов переживает значительный шок, кото-
рый многие эксперты уже успели назвать «ко-
ронакризисом»1. Последствия данного кризи-
са могут быть катастрофическими. Во-первых, 
ограничительные меры по распространению 
COVID-19, в том числе введение практически 
на всей территории России режима «жесткой 
самоизоляции», привели к падению деловой 
активности малого и среднего бизнеса до ре-
кордных за последние пять лет значений2. Во-
вторых, отмечается резкое сокращение реаль-
ных доходов граждан вследствие нарастаю-
щей безработицы и интенсивной инфляции3. 
В совокупности эти тенденции могут привести 
к небывалому росту неопределенности и ре-
грессу ожиданий населения. 

При этом негативные ожидания населе-
ния могут сказаться не только на экономиче-
ском положении домохозяйств, но также и на 
их демографическом поведении и, как следст-
вие, на вероятности России выйти из «демогра-
фической ловушки»4. Социальная сфера (как 
совокупность социальных отношений и инсти-
тутов), а также разного рода социальные про-
цессы не только влияют на экономику, но и 
сами зависят от нее, и этой зависимости нуж-
но дать экономическую оценку. Обратное воз-
действие экономики на социум может быть 
весьма противоречивым. Оно может включать 
не только повышение уровня и качества жиз-
ни, но и приводить к развитию так называе-
мых «болезней цивилизации». Как отметили в 
своем исследовании А.И. Татаркин, А.А. Кук-
лин и А.В. Черепанова, «общий коэффициент 
рождаемости снизился до 1,16 за период 1991–
1999 годов, в то время как число женщин фер-
тильного возраста за этот период выросло поч-
ти на 20 %. Вывод простой, на первый взгляд: 
существенными факторами снижения рождае-
мости выступали дестабилизация социально-
экономического положения и снижения уров-
ня и качества жизни населения, неуверенность 
в завтрашнем дне» [1, с. 156]. 

В этом смысле COVID-19 является явной 
угрозой социально-демографической безопас-

ности России. Согласно исследованиям Центра 
экономической безопасности ИЭ УрО РАН, 
под социально-демографической безопасно-
стью подразумевается состояние территории, 
при котором обеспечивается стабильность и 
устойчивость процессов воспроизводства на-
селения и достойные условия жизни [2, с. 122]. 
При этом в качестве обязательного критерия 
для характеристики данного состояния являет-
ся наличие возможности поддержания естест-
венного прироста, обеспечивающего устойчи-
вое социально-экономическое развитие терри-
тории в перспективном периоде. При негатив-
ном сценарии распространения вируса, а также 
в условиях регресса ожиданий населения есте-
ственный прирост населения может существен-
но замедлиться. Для территорий, где преоблада-
ет убыль населения или отмечается отсутствие 
расширенного воспроизводства, данная угроза 
может привести к новой волне депопуляции и 
образованию новой демографической ямы. 

Говоря о Российской Федерации, в зоне 
риска могут оказаться регионы Сибирского 
федерального округа. Опираясь на работы 
C.В. Соболевой, Н.Е. Смирновой и О.В. Чудае-
вой, можно указать на высокий уровень напря-
женности демографической ситуации (опасно-
сти), который испытывал ряд сибирских регио-
нов на протяжении 1990–2014 гг. [3, с. 150], в 
том числе отмечены сокращение коэффициен-
та замещения при одновременном увеличении 
демографической нагрузки, высокий уровень 
прерываний беременности.  

В ситуации интенсивного распростране-
ния COVID-19 данные регионы могут оказать-
ся в числе наиболее пострадавших.  

Только на конец апреля 2020 г. в сибир-
ских регионах зафиксировано около 1,4 тыс. 
случаев заболеваний и 18 смертей. При этом 
власти регионов отмечают, что пик заболевае-
мости не пройден, и ограничительные меры 
могут продлиться до середины второго квар-
тала. В данных условиях не следует ожидать 
прироста частоты благоприятных демографи-
ческих событий, отвечающих за демографиче-
ский рост. В свою очередь опыт других стран, 
переживающих пандемию, свидетельствует  
о значительном росте не только смертей, но и 
о сокращении числа рождений и заключенных 
браков. Так, пример Китая, несмотря на ожи-
даемый властями рост рождаемости, демонст-
рирует беспрецедентный прирост числа раз-
водов после снятия карантина5. 
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Таким образом, не только COVID-19 яв-
ляется самостоятельной угрозой социально-
демографической безопасности, но и меры по 
борьбе с ним создают эффекты, способные по-
высить напряженность демографической ситуа-
ции. Исходя из этого, целью данного исследова-
ния является оценка демографических рисков 
социально-экономического развития сибир-
ских регионов в условиях «коронакризиса». 

2. К определению демографических рис-
ков. Для оценки демографических рисков тре-
буется их определение. На сегодняшний день 
в научном дискурсе, несмотря на наличие пуб-
ликаций по данной тематике [4; 5], отсутству-
ют явно выраженный подход к определению 
демографических рисков и их классификация. 
Перед обоснованием методики оценки рисков, 
а также выбора необходимой для этого эмпи-
рической базы следует очертить методологи-
ческие рамки теории рисков применительно к 
цели данного исследования. 

Впервые в экономическую теорию поня-
тие «риск» введено Ф. Найтом [6], при этом он 
отметил возможность измерения риска и ха-

рактеризовал его как «измеримую неопреде-
ленность». Согласно Ф. Найту, возможность 
количественной оценки возможных событий 
позволяет моделировать ситуации риска и не-
определенности. Базовой методологической 
предпосылкой является отнесение рискован-
ной ситуации к неопределенной с учетом воз-
можности ее оценки [7]. 

Однако данный подход периодически под-
вергался критике, основанной на фактически 
проведенных экспериментах и расчетах. От-
правной точкой для такой критики послужил 
«парадокс Алле» [8]. Новаторство Ф. Найта не 
было воспринято, так как понятия «риск» и 
«неопределенность» являются общеупотреби-
мыми и синонимичными, что затрудняет их 
разграничение. В частности, социологами от-
мечалось, что разграничение данных понятий 
непродуктивно и затруднительно [9]. 

Считается, что актуализация изучения 
рисков в социальных науках осуществлена в 
конце XX в. благодаря работам Э. Гидденса, 
У. Бека, Н. Лумана (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Основные социологические подходы к определению риска (сост. по: [9–15]) 

T a b l e  1. The main sociological approaches to the definition of risk (comp. by: [9-15]) 

Подход Представители Характеристика 
Просветительско-
алармистский  

У. Бек, Э. Гидденс Исследования потребления и производства рисков по ме-
ре «борьбы» за безопасность общества  

Культурологический М. Дуглас, А. Вилдав-
ски, К. Дейк 

Исследования различных типов оценки риска и отноше-
ния к риску в разных обществах и культурах 

Рационалистский Н. Луман, Дж. Ритцер Исследования рационального поведения человека и эффек-
тивности институтов ввиду неопределенного будущего 

 
 
В социологии риск отражает, во-первых, 

среду взаимодействия социальных агентов в 
состоянии перехода от неопределенности к си-
туации определенности (или наоборот) и, во-
вторых, социальные практики в данных усло-
виях. Однако первые работы в области соци-
альной теории рисков не нашли своего при-
кладного применения [10]. 

Согласно У. Беку, уровень риска является 
функцией качества социальных институтов и 
социальных процессов. Современное общест-
во, по мнению У. Бека, по своей сути является 
«обществом риска», которое представляет со-
бой общество, производящее технологические 
и социальные риски. Концентрация рисков в 
институциональной среде и социальном взаи-
модействии приводит к «эффекту бумеранга» – 

к универсализации и глобализации рисков, 
которые разрушают локальную идентичность 
[11]. Риск является продуктом модернизации 
и активизируется процессами глобализации. 
В концепции Э. Гидденса риск анализируется 
на уровне социальных систем. В современном 
обществе, по мнению Гидденса, практически 
любое социальное взаимодействие рискоген-
но. Однако пассивность и бездействие также 
могут являться источниками опасностей [12]. 

В рамках культурологического подхода 
М. Дуглас исследуются риски в историческом 
преломлении [13]. Понятие риска стало «цен-
тральным культурным конструктом», который 
располагается между «субъективным мнением 
и общественной материальной наукой» [13, 
p. 194]. Культурные конструкты невозможно 
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количественно измерить, для их оценки тре-
буется качественная стратегия. В этом смысле 
классификация рисков исходит из истории 
отдельного сообщества. Согласно М. Дуглас, в 
начале XXI в. наступает эпоха тотальной «не-
предсказуемости», поэтому, если раньше мож-
но было рассчитать вероятность наступления 
негативных событий, то теперь подобные «слу-
чайности» приобрели иной масштаб и могут 
считаться скрытыми угрозами. А. Вилдавски и 
К. Дейк указывали, что данный подход к опре-
делению риска опирается на культурные пред-
рассудки, идеологии и верования, которые сто-
ят на защите различных социальных институ-
тов. Ранжирование рисков обществом как объ-
ектов тревоги или демонстративного безразли-
чия задает функциональность институтам, уси-
ливая одни нормы и ослабляя другие [14]. 

В результате в социологии часто преоб-
ладают алармистские цели по проблеме опре-
деления рисков, где демонстрируются стрем-
ления общества защититься от одних рисков, 
что обусловливает возникновение других, воз-
можно, более значительных – «рисков событий 
со значительными последствиями» [15]. Дан-
ное противоречие и было охарактеризовано 
У. Беком как «общество риска».  

При этом риск связан с будущими собы-
тиями, которые в значительной степени непред-
сказуемы и неопределенны, что ставит вопрос 
о возможности функционирования институтов 
в таких условиях. Однако риски негативных 
событий не обязательно характеризуются высо-
кой вероятностью, они могут возникнуть вслед-
ствие мер по нивелированию рисковой ситуа-
ции (как в ситуации с ограничительными ме-
рами по распространению COVID-19), вслед-
ствие чего в социологических теориях акцент 
ставится в большей степени на последствия 
принимаемых мер. 

Таким образом, в качестве обобщения вы-
двигается тезис о том, что экономисты пони-
мают «риск» как вероятность неблагоприятно-
го (с точки зрения экономического эффекта) со-
бытия. В это время в социологическом дискур-
се часто употребляют понятие «риск» как си-
ноним «опасности». Так, исходя из исследова-
ний, посвященных проблемам обеспечения со-
циально-демографической безопасности [16], 
понятие «риск» употребляется как примени-
тельно к вероятности неблагоприятных демо-
графических событий (риск смерти, риск раз-

вода, риск заболевания и т. п.), так и к опасно-
сти (или росту напряженности демографиче-
ской ситуации). В широком смысле, демогра-
фический риск подразумевает наличие набора 
альтернатив в распределении демографических 
событий, каждая из которых влечет за собой 
последствия для демографического роста и, 
тем самым, обусловливает уровень напряжен-
ности демографической ситуации.  

При этом демографический риск непо-
средственно связан с демографическим пове-
дением индивидов, их выбором и отношением 
к риску как таковому. Наиболее существенное 
значение в данном контексте приобретает 
проблема информации о возможных исходах, 
о вероятностях их наступления и их ожидае-
мых последствиях. Наконец, эта информация 
(о возможных событиях) является основой для 
демографического поведения как на индиви-
дуальном, так и на групповом уровне (напри-
мер, регистрировать брак, рожать первого или 
последующего ребенка). 

В случае с распространением COVID-19 
принятие решений индивидами в пользу брака 
и/или рождения детей, так же как и самосо-
хранительное поведение, зависят от уровня не-
определенности, возникающей вокруг дискур-
са пандемии. Таким образом, как вероятност-
ный характер рассматриваемых явлений, так и 
имеющаяся информация о возможных собы-
тиях и ограничительные меры власти в усло-
виях неопределенности имеют тесную связь в 
каждый момент.  

3. Измерение демографических рисков. 
Опираясь на представленные в научной лите-
ратуре методологические подходы к оценке 
демографических рисков, с учетом неопреде-
ленности относительно влияния пандемии 
COVID-19 на демографические процессы для 
оценки риска целесообразно воспользоваться 
методом, позволяющим определить вероят-
ность неопределенных событий. Наиболее рас-
пространенным методом оценки вероятности 
подобного рода событий является метод Мон-
те-Карло, который позволяет имитировать ве-
роятности наступления событий. В качестве 
исходных данных для имитации будут исполь-
зованы индикаторы доминирующих демогра-
фических проблем, исходя из значений агре-
гированных экспертных условных вероятно-
стей событий по сценарию «общества риска» 
(табл. 2), полученных нами ранее [17]. 
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Т а б л и ц а  2. Экспертные оценки условных вероятностей событий при сценарии «общество риска» 
T a b l e  2. Expert assessments of conditional probabilities of events under the scenario "risk society" 

Проблемы и события демографического развития Значения вероятностей

Проблема 1. Низкий уровень рождаемости 
• Снижение количества прерываний беременности в регионе;  
• сокращение количества бездетных семей;  
• снижение уровня младенческой смертности 

19,19 

• Незначительное изменение количества прерываний беременности в регионе;  
• незначительное изменение численности бездетных семей;  
• сохранение прежнего уровня младенческой смертности 

41,21 

• Увеличение количества прерываний беременности в регионе;  
• увеличение количества бездетных семей;  
• повышение уровня младенческой смертности 

39,60 

Проблема 2. Высокий уровень смертности 
• Сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффектив-
ности профилактической работы с гражданами из групп риска, направленной 
на предупреждение суицидов;  
• падение уровня заболеваемости населения;  
• снижение уровня материнской и младенческой смертности 

33,20 

• Неизменный уровень смертности от самоубийств; 
• незначительная динамика уровня заболеваемости населения;  
• сохранение прежнего уровня материнской и младенческой смертности 

42,35 

• Увеличение уровня смертности от самоубийств;  
• рост уровня заболеваемости населения;  
• увеличение уровня материнской и младенческой смертности 

24,45 

Проблема 3. Нерегулируемые миграционные процессы 
• Снижение уровня вынужденной и нелегальной миграции;  
• проведение государством успешной политики по регулированию миграцион-
ных процессов; 
 • снижение механической убыли населения Омской области 

23,06 

• Незначительная динамика уровня вынужденной и нелегальной миграции;  
• бездействие государства в области регулирования миграционных процессов;  
• количество выбывших и прибывших мигрантов региона примерно одинаковое 

44,69 

• Увеличение уровня вынужденной и нелегальной миграции;  
• провальная политика государства по регулированию миграционных процессов; 
• увеличение механической убыли населения 

32,24 

Проблема 4. Деградация института семьи 
• Успешная пропаганда ценностей семьи, имеющих нескольких детей;  
• увеличение количества зарегистрированных браков и уменьшение количества 
разводов;  
• снижение количества бездетных семей в регионе;  
• успешная реализация комплекса мер по снижению числа преждевременных 
прерываний беременности 

30,56 

• Успешная пропаганда ценностей семьи, имеющих нескольких детей;  
• прежний уровень количества бездетных семей;  
• незначительное снижение числа преждевременных прерываний беременности 
в связи с успешной реализацией комплекса мер 

44,25 

• Безуспешная пропаганда ценностей семьи, имеющих нескольких детей; 
• увеличение количества бездетных семей;  
• снижение количества зарегистрированных браков и увеличение уровня разво-
димости населения;  
• безуспешная реализация комплекса мер по снижению числа преждевремен-
ных прерываний беременности, в связи с чем – увеличение количества абортов 

25,20 
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Таким образом, в исследовании будут ис-
пользованы распределения параметров Com-
pound Annnual Growth Rate (CAGR) естественно-
го и механического прироста населения, брач-
ности и разводимости по регионам Сибирско-
го федерального округа c 1995 по 2018 г., по-
лученные из базы аналитического портала Ин-
ститута демографии НИУ ВШЭ «ДЕМОСКОП 
Weekly». 

4. Результаты исследования. На рис. 1–
4 представлены результаты имитации 10 тыс. 
значений случайных величин методом Монте-
Карло. 

На основе данных о числе браков с 1995 
по 2018 г. были рассчитаны показатели сред-
него темпа прироста (CAGR) численности бра-
ков по регионам Сибири. Были рассчитаны 
максимальные, минимальные и средние значе-

ния. Однако, полученного интервала и средне-
го значения недостаточно, чтобы проанализи-
ровать риски отрицательных темпов прироста 
числа браков, т. е. оценить вероятности, с ко-
торыми CAGR численности браков в сибир-
ских регионах будет принимать определенные 
значения. Для этого была произведена оценка 
распределения значения CAGR численности 
браков в Сибири методом Монте-Карло на ос-
нове генерации 10 тыс. наблюдений за показа-
телем (см. рис. 1). Эксперимент показал, что с 
наибольшей вероятностью (36 %), среднего-
довые темпы прироста числа браков будут при-
нимать значение от –1 до –0,5 %. Таким обра-
зом, с вероятностью 88 % в Сибири будут на-
блюдаться отрицательные среднегодовые тем-
пы прироста числа браков (область на графике 
отмечена цветом). 
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Рис. 1. Распределения значений CAGR по числу браков в регионах Сибирского федерального округа, % 

(сост. по: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 
Fig. 1. Distribution of CAGR values by maritality parameter in Siberian Federal District, % 

(comp. by: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 

Аналогичные расчеты были проделаны 
относительно числа разводов (см. рис. 2). На 
основе генерации также 10 тыс. наблюдений за 
показателем CAGR численности разводов экс-
перимент показал, что более половины распре-
деления находится в зоне повышенного рис-
ка. С набольшими вероятностями показатель 
будет находиться в области от –1 до –0,5 % (с 
вероятностью 22 %) и от –0,5 до 0 % (с веро-
ятностью 24 %). В результате, с вероятностью 
69 % в Сибири отмечается положительный 
среднегодовой прирост числа разводов (об-
ласть на графике отмечена цветом). 

По тому же алгоритму было оценено рас-
пределение для показателя CAGR естествен-
ного прироста (см. рис. 3). Эксперимент пока-
зал, что показатель естественного прироста в 
Сибири с наибольшей вероятностью будет 
отрицательным и находится в зоне повышен-
ного риска. С набольшими вероятностями по-
казатель будет находиться в области от –10 до 
–5 % (с вероятностью 27 %) и от –5 до 0 % (с 
вероятностью 31 %). Таким образом, в Сибири 
наблюдается естественная убыль населения с 
вероятностью 75 %. 
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Рис. 2. Распределения значений CAGR по числу разводов в регионах Сибирского федерального округа, % 

(сост. по: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 
Fig. 2. Distribution of CAGR values by the number of divorces in Siberian Federal District, % 

(comp. by: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 
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Рис. 3. Распределения значений CAGR по параметру естественного прироста в регионах Сибирского 
федерального округа, % (сост. по: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 

Fig. 3. Distribution of CAGR values by the parameter of natural population growth in Siberian Federal District, % 
(comp. by: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 

На основе аналогичного моделирования 
распределения показателя CAGR миграцион-
ного прироста также можно отметить высокую 
вероятность негативного сценария. Для данно-
го показателя, как видно на рис. 4, практически 
всё распределение находится в области повы-
шенного риска. С вероятностью 30 % среднего-
довые темпы миграционного прироста соста-
вят от –150 до –100 %, что означает, что ранее 
для большинства регионов наблюдался мигра-
ционный прирост, тогда как в 2018 г. лишь два 

региона имеют положительные значения (Ново-
сибирская область и Красноярский край). Если 
в 1995 г. миграционное сальдо по регионам Си-
бири составляло +32 808, то в 2018 г. оно со-
ставило –18 902. В связи с этим результаты мо-
делирования выглядят вполне реалистичными, 
а отмеченные тенденции требуют повышенного 
внимания к проблеме и оперативного реагирова-
ния. Таким образом, с вероятностью 98 % в Си-
бири будут наблюдаться отрицательные сред-
негодовые темпы миграционного прироста. 
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Рис. 4. Распределения значений CAGR по параметру миграционного прироста в регионах Сибирского 
федерального округа, % (сост. по: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 

Fig. 4. Distribution of CAGR values by the parameter of migration growth in Siberian Federal District, % 
(comp. by: https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=87.015454%2C50.736240&z=7) 

5. Выводы. В результате проведенного ис-
следования выявлены значительные демогра-
фические риски, которые способны усилиться 
в период пандемии. Наиболее высокая вероят-
ность усиления напряженности демографиче-
ской ситуации отмечается по параметру мигра-
ции. В условиях ограничительных мер по рас-
пространению COVID-19 (в том числе режима 
жесткой самоизоляции) многие люди вынуж-
дены отложить миграционный отток в кратко-
срочной перспективе. Однако при сокращении 
рабочих мест в регионах и развитии экономи-
ческого кризиса миграционные настроения на-
селения могут усилиться. Также следует отме-
тить высокую вероятность расторжения суще-
ствующих браков при одновременном сокра-
щении числа вновь зарегистрированных. Сле-
дует обратить внимание на опыт Китая, где 
число разводов после снятия карантина в не-
которых провинциях выросло в несколько де-
сятков раз. Данные тенденции могут оказать 
негативное влияние на уровень рождаемости, 
в том числе способствовать усилению контро-
ля над рождаемостью среди населения.  

Полученные выводы подтверждают ре-
зультаты исследования 2019 г., согласно ко-

торым «общество риска» является вероятным 
сценарием для регионов Сибири. «Общество 
риска» не предполагает перехода к новой мо-
дели развития и характеризуется незначитель-
ными изменениями во всех демографических 
процессах. Пандемия COVID-19, в свою оче-
редь, может увеличить вероятность данного 
сценария.  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловливается признанием качества жизни насе-
ления бесспорным приоритетом и ключевым фактором социально-экономического раз-
вития региона, с одной стороны, и необходимостью непрерывного совершенствования ма-
тематических и экономико-статистических методов его моделирования и оценки – с дру-
гой. Несмотря на обилие методологического и методического инструментария для оцен-
ки качества жизни в разрезе его видов и сфер закономерно прогнозирование их дальней-
шего развития и детализации, адаптации под нужды конкретного региона, запросы кон-
кретных органов власти. Целью статьи является рассмотрение возможностей матема-
тического моделирования качества жизни населения региона, задачами – исследование 
отечественной и зарубежной практики, применяемых в этой связи методов и моделей, 
изучение их преимуществ и недостатков, разработка авторской модели оценки качества 
жизни населения на основе экономико-статистических методов и ее апробации на при-
мере Кемеровской области. Аналитическая база была сформирована на основе собран-
ных за 16 лет (2003–2018 гг.) 25 социально-экономических показателей, 16 из которых 
характеризуют качество жизни населения, 9 – уровень экономического развития и затра-
ты на социальную сферу. Далее собранный эмпирический материал был проанализиро-
ван в трех разрезах: изучена общая динамика показателей качества жизни, масштаб и 
синхронность их изменения в кризисные периоды в экономике; проведен корреляцион-
ный анализ взаимосвязи показателей качества жизни и уровня экономического разви-
тия, затрат на социальную сферу; осуществлен регрессионный и факторный анализ ме-
тодом главных компонент качества жизни населения и влияния на отдельные его эле-
менты индикаторов уровня экономического развития. Результаты исследования позво-
лили констатировать синхронное проседание практически всех показателей качества 
жизни населения в кризисные периоды в экономике в 2009, 2015–2017 гг. Корреляцион-
ный анализ выявил наиболее тесную взаимосвязь показателей уровня экономического 
развития и затрат на социальную сферу с демографическими показателями, индикато-
рами развития здравоохранения, культуры, охраны экологии, правопорядка. Факторный 
анализ позволил расчленить показатели уровня экономического развития базовых и 
индексный факторы (по содержательной характеристике входящих в них индикаторов). 
Результаты факторного анализа качества жизни позволили выявить три фактора: обу-
словливаемый экономически в значительной степени и охватывающий первичные по-
требности; обусловливаемый экономически в средней степени и охватывающий вторич-
ные потребности; уровень безработицы.  

Статья написана при поддержке внутривузовского гранта ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 
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Abstract. The relevance of the article is determined by the recognition of the quality of life of 
the population as an indisputable priority and a key factor in the socio-economic development 
of the region, on the one hand, and the need for continuous improvement of mathematical and 
economic-statistical methods of its modeling and evaluation, on the other. Despite the abun-
dance of methodological and methodological tools for assessing the quality of life in the con-
text of its types and spheres, it is natural to forecast their further development and detailing, 
adaptation to the needs of a particular region, and requests from specific authorities. The aim 
of the article is to consider the possibilities of mathematical modeling of the quality of life of the 
region’s population, the tasks are to study domestic and foreign practices, the methods and 
models used in this regard, study their advantages and disadvantages, develop an author’s 
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model for assessing the quality of life of the population on the basis of economic and statistical 
methods and its testing on the example of the Kemerovo region. The analytical base was 
formed on the basis of 25 socio-economic indicators collected over 16 years (2003-2018), 16 
of which characterize the quality of life of the population, 9 – the level of economic develop-
ment and costs for the social sphere. Further, the empirical material collected was analyzed in 
three sections: the general dynamics of the indicators of quality of life, the scale and synchro-
nism of their changes in crisis periods in the economy were studied; a correlation analysis of 
the relationship between indicators of quality of life and the level of economic development, 
the costs of the social sphere; Regression and factor analysis was carried out using the main 
components of the quality of life of the population and the impact on its individual elements of 
indicators of the level of economic development. The results of the study made it possible to 
ascertain the synchronous subsidence of almost all indicators of the quality of life of the popu-
lation during crisis periods in the economy in 2009, 2015-2017. Correlation analysis revealed 
the closest relationship between indicators of the level of economic development and social 
spending with demographic indicators, indicators of the development of health care, culture, 
and the protection of the environment of law and order. Factor analysis made it possible to 
separate the indicators of the level of economic development of the basic and index factors 
(according to the meaningful characteristics of their indicators). The results of the factor analy-
sis of the quality of life revealed three factors: to a large extent economically determined and 
covering primary needs, to a medium degree economically determined and covering secon-
dary needs, the unemployment rate. 
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1. Введение. Повышение качества жизни – 

бессменный и бесспорный приоритет, ключе-
вая стратегическая задача развития террито-
рий любого уровня [1; 2]. Под качеством жиз-
ни населения мы понимаем степень удовлетво-
рения жизнеобеспечивающих, социальных и 
духовных потребностей человека [3]. Управ-
ление качеством жизни на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровне немыс-
лимо без использования современных систем 
математического и компьютерного моделиро-
вания [4; 5]. Внедрение системы управления 
качеством жизни с опорой на соответствую-
щие программные продукты позволяет орга-
нам власти выявлять закономерности измене-
ний и связи между ними, формировать верное 
представление о приоритетах развития, соли-
дарную ответственность за всё происходящее 
на территории [6; 7].  

2. Обзор литературы. Общие подходы к 
исследованию качества жизни разделяются в 
рамках такой ключевой дихотомии, как выде-
ление объективного и субъективного его видов. 
Объективное качество жизни изучается извне 
и преимущественно на основе открытых ста-
тистических данных о различных сферах обще-
ственного бытия (известны методики С.А. Ай-
вазяна, В.В. Косова, В.В. Дробышевой, Б.И. Ге-
расимовой), субъективное – оценивается изнут-
ри как ощущаемая удовлетворенность различ-
ными аспектами жизни в основном с помощью 
социологического инструментария, различных 

опросников (наиболее популярные методики 
разработаны А.А. Щербаковой, А.А. Забавской, 
Т.Н. Савченко, Г.М. Головиной, С. Любомир-
ски, Е. Динером и К. Райаном). Существуют 
также попытки интегрировать оба подхода, 
предпринятые сотрудниками Научно-исследо-
вательской лаборатории по проблемам качест-
ва жизни – М.Н. Алферовой, В.П. Бабинцевым, 
А.Л. Беловым, а также независимыми исследо-
вателями – М.Ш. Салимовым, Е.В. Панкрато-
вой, В. Глатзером и Х. Мора [8]. 

Сложность моделирования систем управ-
ления качеством жизни, формирования меха-
низмов целеполагания и пересмотра критериев 
управления, а также средств поддержки при-
нятия стратегических решений для социально-
экономических систем различного уровня обу-
словливает необходимость поиска новых ме-
тодологических подходов. Сегодня всё более 
широко используются методы оптимизации в 
математических моделях различных социаль-
но-экономических систем, экспертная оценка 
и прогноз качества жизни населения, развива-
ется универсальный математический и ком-
пьютерный инструментарий и его применение 
для новых форматов пространственного раз-
вития [9]. 

Для имитации поведения сложных соци-
ально-экономических систем, к которым отно-
сятся и муниципальные образования, более все-
го подходят быстро прогрессирующие агент-
ориентированные модели (АОМ) [10]. Основ-
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ная идея, лежащая в основе моделей этого клас-
са, заключается в построении вычислительно-
го инструмента, представляющего собой со-
вокупность агентов с определенным набором 
свойств и позволяющего проводить симуля-
ции реальных явлений. От объектно-ориенти-
рованных моделей АОМ отличаются «актив-
ностью» своих элементов, каждый из которых 
обладает не только заданным набором лично-
стных характеристик («ресурсов»), но и целе-
вой функцией («интересами»), на основе чего 
имитируется его реакция на изменения внеш-
ней среды, затрагивающие сферу его интере-
сов («поведение»). Появление АОМ можно 
рассматривать как результат эволюции мето-
дологии моделирования, а именно перехода от 
мономоделей (одна модель – один алгоритм) 
к мультимоделям (одна модель – множество 
независимых алгоритмов). Таким образом, 
АОМ – искусственное общество, состоящее из 
взаимодействующих самостоятельных аген-
тов, поэтому данный инструмент позволяет 
смоделировать систему, максимально при-
ближенную к реальности. В настоящее время 
обозначились две основные тенденции разви-
тия АОМ: суперкомпьютерное моделирование 
и разработка АОМ на базе геоинформацион-
ных систем [11; 12].  

Отдельные исследователи применяют ког-
нитивные модели для описания качества жиз-
ни. Когнитивные карты как метод исследова-
ния впервые были предложены Робертом Ак-
сельродом в 1976 г. [13]. Они предназначались 
для моделирования, анализа ситуации и при-
нятия решения в ситуациях с высокой степе-
нью неопределенности. Дальнейшее развитие 
когнитивных карт наблюдается в направлении 
совершенствования аппарата анализа и моде-
лирования, например в работах Э.А. Трахтен-
герца и Л.Н. Столярова [13; 14].  

Когнитивное моделирование активно ис-
пользуется в исследованиях проблем энерге-
тической безопасности. Когнитивная карта – 
это вид математической модели, представлен-
ной в виде графа и позволяющей описывать 
восприятие человеком или группой людей ка-
кого-либо сложного объекта или системы. Из 
теории графов в когнитивных картах исполь-
зуются три понятия: циклы, пути и компонен-
ты. В частности, элементы изучаемой системы 
называются концептами, в графе они представ-
ляются вершинами, причинно-следственные 
связи – направленными дугами. Таким образом, 

когнитивное моделирование – мощный иссле-
довательский инструмент, который позволяет 
охарактеризовать составляющие и структуру 
сложных систем, к которым можно отнести 
качество жизни в силу его субъективного ха-
рактера. С учетом этого авторами адаптирован 
метод когнитивного моделирования в области 
исследования качества жизни [15]. 

Большинство же математических моделей 
качества жизни населения базируется на эко-
номико-статистических методах обработки ста-
тистических данных открытых источников [16]. 
Так, широкий перечень показателей для оценки 
качества жизни использует рейтинговое агент-
ство «РИА Рейтинг», среди которых 61 пока-
затель, объединенный в 10 групп: уровень до-
ходов населения; жилищные условия населе-
ния; обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры; экологические и климатиче-
ские условия; безопасность проживания; де-
мографическая ситуация; здоровье населения 
и уровень образования; освоенность террито-
рии и развитие транспортной инфраструкту-
ры; уровень экономического развития; разви-
тие малого бизнеса1. 

При этом применение большого количе-
ства индикативных показателей для достовер-
ного исследования качества жизни населения 
не только значительно осложняет процесс са-
мого исследования, но и увеличивает срок его 
проведения. Применение в исследовании ми-
нимального количества индикативных показа-
телей вызывает опасение, что полученные ре-
зультаты сомнительны и не вполне достовер-
но описывают объективно существующую 
реальность2. 

Многие исследователи пытаются опреде-
лить математическими методами зависимость 
между уровнем экономического развития и ка-
чеством жизни населения [17]. Так, Е.Д. Ем-
цева, В.О. Морозов, Э.З. Черкасова построили 
соответствующее уравнение регрессии, кото-
рое характеризует наличие прямой зависимо-
сти ВРП от коэффициента «брачности», про-
цента работающих в организациях, среднеме-
сячной заработной платы, площади жилищно-
го фонда, оборудованной водопроводом и цен-
тральным отоплением, оборотов общественно-
го питания, розничной торговли и объемов 
бытовых услуг, и обратной – с оставшимися 
факторами. В работе использовались обрабо-
танные с помощью пакета STATA статистиче-
ские данные по 80 регионам за 2008–2013 гг. 
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(6 лет), построены регрессионные модели сквоз-
ных регрессий и регрессий по главным компо-
нентам [18]. 

Известна система оценки качества жизни 
С.А. Айвазяна, выделяющего пять основных 
сфер качества жизни: качество населения (опре-
деляемого через возможности воспроизводства 
здоровья, формирования семей, высокого уров-
ня культуры и образования, квалификации), бла-
госостояние населения (характеризующегося 
стандартно бюджетом домохозяйств, обеспе-
ченностью частной собственностью, инфра-
структурой, самодостаточностью территории 
в экономическом развитии), качество социаль-
ной сферы (анализируемой посредством рас-
смотрения условий труда, безопасности, при-
знаков социальной патологии, социально-по-
литического здоровья), качество экологической 
ниши (обусловленной состоянием воздуха, во-
ды, почв, разнообразия флоры и фауны, экоси-
стем), природно-климатические условия (опре-
деляемых наличием и объемом природных ре-
сурсов, климатических условий, числом при-
родных катастроф) [19]. Рассмотренная мето-
дика является одной из наиболее комплексных 
и включает в себя свертку частных показателей, 
доступных в открытых источниках статисти-
ческой информации, однако и наиболее трудо-
емкой, требующей специальной подготовки. 

Математическое моделирование приме-
нимо также к оценке субъективного качества 
жизни, которое, по мнению ряда ученых, по-
зволяет сформировать более точную картину 
удовлетворенности человека различными ас-
пектами своего бытия [20]. В данном случае 
может использоваться формирование индиви-
дуальной когнитивной карты своего качества 
жизни на основе расстановки приоритетов раз-
личных сфер и их оценки в качественном от-
ношении [21]. Целый ряд исследований каче-
ства жизни и отдельных его сфер основан на 
методах аппроксимации (прогнозирования бу-
дущих значений на основе предыдущих дан-
ных) [22; 23]. Данный метод заложен в том чис-
ле в регрессионный анализ данных о качестве 
жизни населения. 

Как следствие, можно констатировать 
большое многообразие моделей оценки качест-
ва жизни населения и его составляющих, од-
нако преобладают экономико-статистические 
модели, опирающиеся на открытые источники 
информации как наиболее полные, информа-
тивные и удобные в применении. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В своем исследовании качества жизни мы так-
же сосредоточились на оценке с помощью ма-
тематической и экономико-статистической об-
работки открытых данных о социально-эконо-
мическом развитии региона. В целях анализа 
качества жизни населения Кемеровской об-
ласти нами была изучена динамика 25 соци-
ально-экономических показателей Кемеров-
ской области, открыто публикуемых статисти-
ческими службами, 16 из которых характери-
зуют качества жизни, 9 – уровень экономиче-
ского развития и затраты на социальную сфе-
ру. Аналитическая база охватывает период в 
16 лет (2003–2018 гг.) и включает последние 
из имеющихся данных федеральных и регио-
нальных органов статистики. Обработка дан-
ных производилась в программах SPSS (вер-
сия 19,0), Statistica, MS Excell.  

Все показатели качества жизни были раз-
биты на два блока в зависимости от того, рост 
или снижение их способствуют улучшению 
качества жизни. Среди показателей, рост ко-
торых положительно сказывается на качестве 
жизни, приняты следующие: 

• естественный прирост (убыль) населе-
ния, промилле; 

• ожидаемая продолжительность жизни, 
лет; 

• миграционный прирост (убыль) на 10 тыс. 
чел. населения; 

• реальные денежные доходы, руб.; 
• численность врачей на 10 тыс. чел. насе-

ления; 
• численность студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на 10 тыс. чел. населения; 

• число зрителей в профессиональных те-
атрах на 1 тыс. чел. населения; 

• охват детей дошкольными образователь-
ными учреждениями, в процентах от числен-
ности детей соответствующего возраста [24]. 

В качестве показателей, снижение кото-
рых положительным образом сказывается на 
качестве жизни, исследованы следующие: 

• отношение числа разводов на 1 тыс. 
браков; 

• масштаб бедности, %; 
• коэффициент фондов; 
• уровень безработицы, %; 
• общая заболеваемость, %; 
• коэффициент младенческой смертности; 
• выбросы в атмосферу от стационарных 

источников, тонн на душу населения; 
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• число зарегистрированных преступле-
ний, на 100 тыс. чел. населения. 

Разделение показателей на два блока в за-
висимости от того, рост или снижение их влия-
ет на качество жизни населения, позволило при-
менять к каждому из блоков специализирован-
ные формулы для стандартизации данных. При-
ведение данных к единой шкале (стандартиза-
ция) позволяет унифицировать размерность 
представленных значений показателей, обес-
печить лучшую возможность их сопоставле-
ния, а также – расчета интегрального показа-
теля качества жизни с учетом того, что ряд 
индикаторов влияет на его повышение, а ряд – 
на снижение. 

Для нормирования показателей был при-
менен метод минимакса. Для показателей, 
рост которых положительно влияет на качест-
во жизни населения, использовалась формула: 

min

max min

,i
j

X XX N
X X

−
= ×

−
 

где jX  – нормированное значение; iX  – ис-

ходное значение; max min, X X  – максимальные 
и минимальные значения соответственно; N – 
число наблюдений. 

В таком случае, чем выше значение ис-
ходной переменной, тем выше ее значение по 
шкале нормированных значений. 

Для показателей, снижение которых по-
ложительно влияет на качество жизни, приме-
ним другую формулу: 

max

max min

.i
j

X XX N
X X

−
= ×

−
 

Следовательно, чем выше исходное зна-
чение показателя, тем ниже будет его норми-
рованное значение в новой шкале. 

Далее авторами были рассчитаны значе-
ния интегрального показателя качества жизни 
как среднеарифметическое от нормированных 
значений всех социальных показателей, при-
веденных к сопоставимому виду. 

Следующей задачей исследования было 
выявление зависимости показателей качества 
жизни от динамики индикаторов уровня эконо-
мического развития, в качестве которых были 
рассмотрены индекс физического объема ВРП 
на душу населения (в процентах к предыдуще-
му году), индекс промышленного производства 
(в процентах к предыдущему году), число пред-
приятий и организаций, число созданных пере-
довых производственных технологий, удель-

ный вес расходов на социально-культурные ме-
роприятия в общем объеме расходов консоли-
дированного бюджета (в процентах), индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капи-
тал (в процентах к предыдущему году), удель-
ный вес убыточных предприятий (в процен-
тах), ВРП (в сопоставимых ценах), инвестиции 
в основной капитал (в сопоставимых ценах). 

Для описания «тесноты» взаимосвязи ко-
личественных показателей в математическом 
анализе традиционно использовался показа-
тель корреляции, представляющий собой меру 
зависимости переменных, вероятностной или 
статистической. Корреляция Пирсона опреде-
ляет степень, с которой значения двух пере-
менных «пропорциональны» друг другу.  

На третьем этапе анализа нами был при-
менен факторный анализ методом главных 
компонент для выделения ключевых факторов 
из числа показателей уровня экономического 
развития и затрат на социальную сферу, влияю-
щих на интегральный показатель качества жиз-
ни населения. Данный математический метод 
призван выявить латентные переменные, влияю-
щие на качество жизни населения, и сгруппи-
ровать частные экономические показатели. 

4. Результаты исследования. Расчет ин-
тегральных значений по каждому блоку пока-
зателей качества жизни представлен в табл. 1 
(в скобках указано число показателей). 

Динамика составляющих индекс качества 
жизни интегральных показателей за 2003–
2018 гг. отображена на графике. 

Как видно из представленных данных, 
практически все показатели качества жизни по 
укрупненным блокам имеют схожую динами-
ку: рост до 2007–2008 гг. сменяется резким 
снижением в 2009 г., после чего снова следует 
рост до 2013–2014 гг., некоторое снижение в 
2015–2017 гг. и снова плавный рост в 2018 г. 
Указанная динамика не прослеживается толь-
ко в отношении демографических показате-
лей, которые демонстрировали плавный рост 
до 2013 г., затем перешли в некоторое колеба-
ние с 2014 г. (периода введения экономиче-
ских санкций) и наметили тенденцию к сни-
жению вплоть до 2018 г. Предполагается, что 
демографические показатели могут реагиро-
вать с некоторыми запозданием на общие со-
циально-экономические процессы. 

Следовательно, в динамике укрупненных 
показателей качества жизни наблюдается два 
кризисных периода: первый острый в 2009 г. и 
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второй сглаженный – в 2015–2017 гг. Данные 
периоды совпадают с границами экономиче-
ских кризисов в России: мирового финансово-
экономического кризиса 2008 г. и менее явно-

го (и не всеми признаваемого) санкционного 
кризиса 2014 г. Именно после указанных пе-
риодов наблюдается видимое сокращение по-
казателей качества жизни. 

 
Т а б л и ц а  1. Интегральные показатели по отдельным блокам качества жизни 

T a b l e  1. Integral indicators for individual life quality blocks 

Годы Демогра-
фия (5) 

Уровень 
жизни (3) 

Образо-
вание (2)

Здравоохра-
нение (2) 

Культу-
ра (1) 

Рынок 
труда (1)

Эколо-
гия (1) 

Охрана 
правопо-
рядка (1) 

Индекс 
качества 
жизни (16)

2003 0,012 1,371 0,412 0,755 0,000 0,000 0,917 1,000 0,355 
2004 0,192 1,710 0,463 0,779 0,015 0,000 1,000 0,964 0,446 
2005 0,223 1,983 0,529 0,805 0,000 0,316 0,664 0,728 0,467 
2006 0,333 1,899 0,554 0,608 0,152 0,658 0,569 0,556 0,489 
2007 0,564 2,009 0,578 0,628 0,121 0,921 0,203 0,387 0,555 
2008 0,616 1,848 0,566 0,618 0,061 0,816 0,075 0,074 0,520 
2009 0,602 1,088 0,505 0,385 0,288 0,026 0,310 0,000 0,406 
2010 0,585 1,779 0,472 0,503 0,333 0,211 0,287 0,137 0,476 
2011 0,655 1,653 0,435 0,664 0,591 0,421 0,327 0,062 0,533 
2012 0,631 1,725 0,532 0,500 0,561 0,711 0,392 0,126 0,546 
2013 0,641 1,435 0,562 0,437 0,864 1,000 0,392 0,211 0,569 
2014 0,574 1,539 0,533 0,387 1,000 0,947 0,442 0,251 0,556 
2015 0,687 1,584 0,519 0,119 1,000 0,553 0,402 0,215 0,529 
2016 0,567 1,500 0,459 0,222 1,000 0,500 0,378 0,380 0,497 
2017 0,597 2,005 0,489 0,220 0,894 0,711 0,000 0,425 0,527 
2018 0,496 2,033 0,500 0,279 0,985 0,974 0,241 0,580 0,553 

 

 
Интегральные показатели по блокам качества жизни 

Integral indicators for life quality blocks 
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Наиболее явно очерчивают указанную ди-
намику кризисных явлений в экономике такие 
блоки, как рынок труда (уровень безработицы), 
охрана правопорядка (число зарегистрирован-
ных преступлений), экология (выбросы в атмо-
сферу), а также общий индекс качества жизни. 
В средней степени – показатели культуры, здра-
воохранения, образования – т. е. социальной 
сферы. Примечательно, что показатели здра-
воохранения стали ухудшаться уже с 2011 г. 
(до 2014), что помимо кризисных явлений, ве-
роятно, связано также с другими факторами. 

Всё это обусловливает высокую степень 
взаимосвязи показателей качества жизни и 
уровня экономического развития. Оценим дан-
ную зависимость с помощью корреляционного 
анализа. В число показателей уровня экономи-
ческого развития также был включен показа-
тель затрат на социальную сферу (в относитель-
ном выражении) как потенциально значимый 
фактор влияния на качество жизни населения. 

Результаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи показателей уровня экономического 
развития и качества жизни населения неодно-
значны. Демографические показатели увели-
чиваются по мере роста объема ВРП и инве-
стиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах (0,8 и 0,64 соответственно). Показатели 
сферы здравоохранения напрямую коррелиру-
ют с индикаторами индекса физического объ-
ема ВРП (0,61), отрицательно – с показателями 
удельного веса расходов на социально-куль-
турные мероприятия (–0,75). Последняя взаи-
мосвязь требует отдельного изучения. 

Показатели сферы культуры имеют явную 
взаимосвязь только с удельным весом расходов 
на социально-культурные мероприятия (0,92). 
Индикаторы экологии улучшаются по мере 
роста удельного веса убыточных предприятий 
(0,76) и снижения ВРП в сопоставимых ценах. 
Видимо, в ухудшающихся экономических усло-
виях предприятия меньше заботятся об эколо-
гии. Показатели охраны правопорядка улуч-
шаются по мере роста индекса физического 
объема ВРП (0,65), удельного веса убыточных 
предприятий (0,65), снижаются при росте эко-
номических показателей в абсолютном выра-
жении – ВРП и инвестиций в основной капи-
тал в сопоставимых ценах (–0,84 и –0,65 соот-
ветственно).  

Среди экономических показателей корре-
ляция наблюдается между ВРП в сопостави-
мых ценах и удельным весом убыточных пред-

приятий (–0,91), а также – между ВРП и инве-
стиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах (0,68). Среди показателей качества жиз-
ни наибольшую корреляцию с другими груп-
пами показателей имеют демографические ин-
дикаторы (со сферой здравоохранения, куль-
туры, экологии, охраны правопорядка). Эта же 
группа показателей в наибольшей степени кор-
релирует с экономическими показателями (ин-
декс физического объема ВРП, удельный вес 
убыточных предприятий, ВРП и инвестиции 
в основной капитал в сопоставимых ценах). 
Имеют зависимость от основных экономиче-
ских показателей в абсолютном выражении 
(инвестиции в основной капитал, ВРП в сопо- 
ставимых ценах) показатели охраны экологии и 
правопорядка. Однако в случае числа зарегист-
рированных преступлений, возможно, корреля-
ция ложная в связи с постепенным общим сни-
жением их количества в анализируемый период. 

Совсем не имеет значимых корреляций 
блок показателей уровня жизни, однако два из 
трех его частных показателей (масштаб бедно-
сти, коэффициент фондов) имеют взаимосвязь 
с отдельными экономическими показателями 
(особенно – масштаб бедности). Отсутствие зна-
чимых корреляций наблюдается также по укруп-
ненным блокам показателей образования, здра-
воохранения, рынка труда. Показатели культу-
ры взаимосвязаны только с уровнем расходов 
на социально-культурные мероприятия. 

Выводы по результатам корреляционного 
анализа в большинстве своем логичны, но мес-
тами – противоречивы. Не все корреляции ра-
ционально обосновываются, что требует до-
полнительных исследований и, вероятно, свя-
зано с искажением данных в процессе стан-
дартизации, переводом отрицательно влияю-
щих на качество жизни показателей в обрат-
ную шкалу. 

Результаты факторного анализа показате-
лей уровня экономического развития позволи-
ли выделить два главных фактора (табл. 2). 

Полученные факторы отмечены в програм-
ме Statistica красным шрифтом как значимые, 
кроме Индекса промышленного производства, 
который тем не менее логично входит во вто-
рой фактор. С содержательной точки зрения 
первый фактор вобрал в себя базовые абсо-
лютные показатели экономического развития 
(далее будет помечен как «базовый»), второй – 
индексные показатели (далее будет помечен 
как «индексный фактор»). 
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Т а б л и ц а  2. Результаты факторного анализа показателей 
уровня экономического развития и затрат на социальную сферу 

T a b l e  2. The results of factor analysis of indicators 
of the economic development level and expenses for social sphere 

Фактор 1 Значение Фактор 2 Значение 
Удельный вес убыточных предприятий –0,926 Индекс физического объема ВРП 0,862 
ВРП в сопоставимых ценах 0,934 Индекс физического объема инвести-

ций в основной капитал 0,844 

Инвестиции в основной капитал 0,782 Индекс промышленного производства 0,638 
Собственное значение фактора 2,946 Собственное значение фактора 1,965 

 
 
Попытка построить уравнение регрессии 

интегрального качества жизни на основе вы-
деленных экономических факторов не увенча-
лась успехом. Однако, удалось построить каче-
ственные уравнения регрессии, демонстрирую-
щие влияние факторов экономического разви-
тия на отдельные показатели качества жизни.  

Естественный прирост. Построенное 
уравнение регрессии имеет высокий коэффи-
циент детерминации ( 2

скорR = 0,723), что озна-
чает, что 72,3 % изменчивости естественного 
прироста населения обусловливаются дина-
микой выделенных двух факторов экономиче-
ского развития: 

1 20,59 0 245 0,167y , f f= − + , 
где 1f  – базовый фактор экономического раз-
вития; 2f  – индексный фактор экономическо-
го развития. 

Оба фактора были отмечены в Statistica 
как значимые (F(2, 12) = 19,316; p < 0.00018; 
станд. ошибка 0,17839). 

Реальные денежные доходы населения. 
Построенное уравнение регрессии имеет высо-
кий коэффициент детерминации ( 2

скорR = 0,738), 
что означает, что 73,8 % изменчивости реаль-
ных денежных доходов населения обусловли-
ваются динамикой индексного фактора эконо-
мического развития: 

20,611 0,255 .y f= +  
Фактор был отмечен в Statistica как значи-

мый (F(1, 13) = 40,483; станд. ошибка 0,15011). 
Отношение числа разводов на 1 тыс. 

браков. Построенное уравнение регрессии 
имеет средний коэффициент детерминации 
( 2

скорR = 0,555), что означает, что 55,5 % измен-
чивости отношения числа разводов на 1 тыс. 
браков обусловливаются динамикой факторов 
экономического развития: 

1 20,563 0,196 0,128 .y f f= + +  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 9,738; станд. ошибка 
0,19812). 

Масштаб бедности. Построенное урав-
нение регрессии имеет высокий коэффициент 
детерминации ( 2

скорR = 0,862), что означает, что 
86,2 % изменчивости масштаба бедности обу-
словливаются динамикой факторов экономии-
ческого развития: 

10,644 0,255 .y f= +  
Фактор был отмечен в Statistica как значи-

мый (F(1, 13) = 88,588; станд. ошибка 0,1015). 
Коэффициент младенческой смертно-

сти. Построенное уравнение регрессии имеет 
достаточно высокий коэффициент детермина-
ции ( 2

скорR = 0,598), что означает, что 59,8 % из-
менчивости коэффициента младенческой смерт-
ности обусловливаются динамикой факторов 
экономического развития: 

2 10,444 0,199 0,102y f f .= − +  
Индексный фактор был отмечен в Sta-

tistica как значимый, уровень доверительно-
го интервала для базового фактора совсем не-
много превышает пороговое значение в 0,05 
(F(2, 12) = 11,413; p = 0,050643; станд. ошиб-
ка 0,17491). 

Выбросы в атмосферу от стационарных 
источников. Построенное уравнение регрес-
сии имеет средний коэффициент детермина-
ции ( 2

скорR = 0,543), что означает, что 54,3 % из-
менчивости выбросов в атмосферу обусловли-
ваются динамикой факторов экономического 
развития: 

1 20,424 0,188 0,1y f f .= − +  
Только базовый фактор был отмечен в 

Statistica как значимый (F(2, 12) = 9,3136; 
станд. ошибка 0,18524). 
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Число зарегистрированных преступле-
ний. Построенное уравнение регрессии имеет 
высокий коэффициент детерминации ( 2

скорR = 
= 0,878), что означает, что 87,8 % изменчивости 
выбросов в атмосферу обусловливаются дина-
микой факторов экономического развития: 

1 20,368 0,244 0,175y f f .= − +  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 51,523; станд. ошиб-
ка 0,11). 

В отношении остальных показателей ка-
чества жизни (ожидаемая продолжительность 
жизни, миграционный прирост, численность 
врачей на 10 тыс. чел. населения, численность 
студентов на 10 тыс. чел. населения, число зри-
телей в профессиональных театрах на 1 тыс. 
чел. населения, охват детей дошкольными об-
разовательными учреждениями, коэффициент 
фондов, уровень безработицы) качественную 
регрессионную модель на базе выделенных 
факторов экономического развития построить 
не удалось.  

Применение факторного анализа качест-
ва жизни методом главных компонент в про-
грамме Statistica позволила выделить три ос-
новных фактора качества жизни. 

Фактор 1 состоит из показателей, обу-
словленных экономически в значительной сте-
пени и охватывающих уровень удовлетворе-
ния первичных потребностей населения. Фак-
тор 2 включил показатели, обусловленные эко-
номически в средней степени и охватывающие 
по большей части вторичные потребности лю-
дей (социальные, духовные), социальную сфе-
ру в целом. Фактор 3 включил всего один по-
казатель качества жизни – уровень безработи-
цы, – который, как продемонстрировал пред-
ставленный выше анализ, имеет слабую взаи-
мосвязь с изменением основных экономиче-
ских показателей. При программируемом со-
кращении количества факторов до двух фак-
тор 3 исчезает.  

Собственные значения факторов показы-
вают корреляционную зависимость показателя 
с фактором (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Основные факторы качества жизни 

T a b l e  3. Main factors of quality of life 
Показатели Собственные значения 

Фактор 1 
Естественный прирост, промилле 0,914 
Ожидаемая продолжительность жизни 0,700 
Реальные денежные доходы –0,817 
Общая заболеваемость –0,914 
Коэффициент младенческой смертности 0,707 
Число зарегистрированных преступлений –0,902 

Фактор 2 
Численность врачей на 10 тыс. чел. населения –0,851 
Численность студентов на 10 тыс. чел. населения –0,877 
Число зрителей в профессиональных театрах на 1 тыс. чел. населения 0,716 
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями 0,792 
Отношение числа разводов на 1 тыс. браков –0,796 
Масштаб бедности –0,782 
Коэффициент фондов 0,971 

Фактор 3 
Уровень безработицы 0,901 

 
 

На основе полученных результатов фак-
торного анализа была предпринята попытка 
построить новые регрессионные уравнения на 
предмет взаимосвязи каждого из факторов ка-
чества жизни с выделенными факторами уров-
ня экономического развития. 

Фактор 1 качества жизни – показатели 
удовлетворения первичных потребностей, зна-
чительно экономически обусловленных: 

1 2–0,114 0,626 0,359y f f .= − −  
Оба фактора были отмечены в Statistica 

как значимые (F(2, 12) = 9,597; станд. ошибка 
0,616). 

Построенное уравнение регрессии имеет 
средний коэффициент детерминации ( 2

скорR = 
= 0,551), что означает, что 55,1 % изменчиво-
сти первого фактора качества жизни (уровня 
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удовлетворения первичных потребностей) обу-
словливается динамикой факторов экономиче-
ского развития. 

Второй и третий факторы качества жизни 
не имеют высокого коэффициента детермина-
ции с выделенными факторами экономическо-
го развития. 

5. Выводы. Таким образом, в результате 
проведенного эмпирического анализа показа-
телей качества жизни и уровня экономическо-
го развития Кемеровской области за 2003–
2018 гг. удалось сформировать ряд значимых 
уравнений регрессии, описывающих влияние 
экономических факторов как на общее качест-
во жизни, так и на его отдельные показатели. 
Результаты факторного анализа показателей 
уровня экономического развития позволили 
провести их содержательную дифференциа-
цию на два фактора – базовый и индексный, а 

также – получить на базе выделенных факто-
ров новые регрессионные модели взаимосвязи 
с отдельными показателями качества жизни. 

Как можно видеть, математическое моде-
лирование качества жизни населения региона 
и выявление его взаимосвязи с экономически-
ми показателями дают зачастую противоречи-
вые и не всегда логично объяснимые резуль-
таты. Однако при этом изучение данной темы 
крайне важно для развития территории, так как 
позволяет выработать новые механизмы улуч-
шения жизни людей. 
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Аннотация. Дана характеристика этническому предпринимательству и представляю-
щим его хозяйствующим субъектам. Обоснована роль диаспоры как критерия «разве-
дения» понятий этнического предпринимательства и местного бизнес-сообщества. Рас-
крыта методология понимания феномена местного бизнес-сообщества, выявлены его 
общие и специфические черты. Изучена отечественная практика социального взаимо-
действия этнического предпринимательства и местного бизнес-сообщества на потре-
бительском рынке юга Западной Сибири в приграничных с Республикой Казахстан 
Тюменской и Омской областях. Проанализированы этапы развития процесса взаимо-
действия этнических предпринимательских структур с местным бизнес-сообществом. 
Дана характеристика современного состояния этнического предпринимательства в ис-
следуемом регионе. Представлены результаты социологических исследований 2018–
2019 гг. в рамках научного сообщества «Социальная ответственность бизнеса» (г. Тю-
мень). В исследованиях приняли участие представители органов власти муниципаль-
ных образований Тюменской и Омской областей, местного бизнес-сообщества и этни-
ческого предпринимательства региона. Выявлены поведенческие приоритеты хозяй-
ствующих субъектов и уровень конкуренции между ними в каждом сегменте потреби-
тельского рынка юга Западной Сибири. Определены конкурентные преимущества ме-
стного бизнес-сообщества в сравнении с этническим предпринимательством. Приве-
дены итоги экспертной оценки взаимодействия местного бизнес-сообщества и этниче-
ского предпринимательства, а также авторское видение его перспектив. Составлен ранг 
значимости перспективных направлений взаимодействия местного бизнес-сообщества 
и этнических предпринимательских структур на потребительском рынке юга Западной 
Сибири. Актуализирована социальная ответственность этнического и местного бизне-
са, предполагающая принятие ими самостоятельного решения о вложении собствен-
ных средств в создание благоприятной социальной среды, в здоровье, безопасность и 
всестороннее развитие регионального социума. 
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Abstract. The article describes ethnic entrepreneurship and the economic entities that re-
present it. The authors substantiate the role of the diaspora as a criterion for "breeding" the 
concepts of ethnic entrepreneurship and local business community. The article reveals the 
methodology for understanding the phenomenon of the local business community, and iden-
tifies its general and specific features. There were examined the domestic practice of social 
interaction between ethnic entrepreneurship and the local business community in the con-
sumer market of the South of Western Siberia in the Tyumen and Omsk regions bordering 
the Republic of Kazakhstan. The stages of development of the process of interaction of ethnic 
business structures with the local business community are analyzed. The article describes 
the current state of ethnic entrepreneurship in the studied region. The results of sociological 
research in 2018-2019 in the framework of the scientific community "Social responsibility of 
business" (Tyumen) are presented. Representatives of municipal authorities of the Tyumen 
and Omsk regions, the local business community and ethnic entrepreneurship of the region 
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took part in the research. The authors identified behavioral priorities of economic entities 
and the level of competition between them in each segment of the consumer market in the 
South of Western Siberia. There are determined competitive advantages of the local busi-
ness community in comparison with ethnic entrepreneurship. The article presents results of 
an expert assessment of the interaction between the local business community and ethnic 
entrepreneurship, as well as the author's vision of its prospects. The ranking of significance 
of promising areas of interaction between the local business community and ethnic business 
structures in the consumer market of the South of Western Siberia is compiled. The social 
responsibility of ethnic and local businesses is updated, which implies that they make an 
independent decision to invest their own funds in creating a favorable social environment, in 
the health, safety and comprehensive development of regional society.  

 
 
1. Введение. В современной научной ли-

тературе феномен этнического предпринима-
тельства связывается с бизнес-деятельностью 
внешних и внутренних мигрантов, представ-
ляющих не имманентные данному региону 
этносы. Для большинства российских регио-
нов подобными хозяйствующими субъектами 
выступают китайцы, узбеки, таджики, кирги-
зы, армяне, грузины, азербайджанцы, дагестан-
цы, чеченцы, ингуши и др. [1]. По базовым 
критериям (размеру уставного капитала и чис-
ленности работников) этническое предприни-
мательство, как правило, относится к средним 
и малым формам хозяйствования и занимает 
значительную долю региональных потреби-
тельских рынков. При этом каждая этническая 
общность обладает своей рыночной нишей, 
предлагая региональному социуму конкретный 
перечень потребительских товаров и услуг. Та-
кое негласное закрепление за ними определен-
ного сегмента потребительского рынка спо-
собствует консолидации этнического предпри-
нимательства, формирует у них общие цели и 
интересы, а также способствует успешной кон-
куренции с местным бизнес-сообществом. 

Следует отметить, что в настоящее время 
среди экономистов и социологов отсутствует 
единое понимание местного бизнес-сообщест-
ва: каков критерий его выделения, какие субъ-
екты хозяйствования входят в него, в чем его 
специфика применительно к рынку потреби-
тельских услуг и т. д. Чаще всего данный фе-
номен связывают с общностью территории 
предпринимательской деятельности и офици-
альной регистрацией здесь занятых ею субъ-
ектов. Очевидно, что это характеризует лишь 
общие рамки функционирования местного биз-
нес-сообщества, совершенно не раскрывая его 
богатое содержание.  

В рамках проблемы взаимодействия этни-
ческого предпринимательства и местного биз-
нес-сообщества важно четко развести эти два 

понятия. Отмеченной нами выше общности 
территории предпринимательской деятельно-
сти недостаточно, поскольку она едина для 
всех бизнес-структур независимо от их нацио-
нальной, этнической принадлежности. Добав-
ление к этой характеристике местного бизнес-
сообщества других, таких, например, как про-
должительность пребывания (проживания) в 
регионе, относительная многочисленность (по 
сравнению с этническим предпринимательст-
вом) хозяйствующих субъектов, отнесение к 
коренным этносам (татарам, русским и т. п.), 
также, на наш взгляд, не решает проблему. 

Истории известно немало примеров, ко-
гда народы, мигрируя, веками проживали «на 
чужбине», в инородной им языковой, конфес-
сиональной и социокультурной среде, но при 
этом сохранили свой национальный колорит и 
целостность как этнической системы (армян-
ская, еврейская диаспоры и др.). 

Не выдерживает критики и такой крите-
рий выделения местного бизнес-сообщества, 
как относительная многочисленность входя-
щих в него хозяйствующих субъектов. Во-пер-
вых, это, скорее, количественная, а не качест-
венная характеристика. Во-вторых, сегодня во 
многих регионах стран постсоветского про-
странства (Ошская область Киргизии, юг Ка-
захстана и пр.) наблюдается столь масштабная 
концентрация китайского этнического пред-
принимательства, что он ни сколько не усту-
пает местным бизнес-сообществам. Добавим, 
что в 2019 г. по этой причине в самом круп-
ном городе Казахстана Алматы произошли 
массовые выступления против засилья китай-
ских предпринимателей, прежде всего на по-
требительских рынках страны1. 

Наконец, отнесение к местному бизнес-
сообществу только коренных этносов крайне 
затруднительно, в первую очередь, с практиче-
ской точки зрения. В настоящее время в рос-
сийских паспортах отсутствует графа, «отве-
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чающая» за национальную принадлежность, 
существует множество смешанных браков, да 
и степень «обрусения» представителей других 
этносов настолько сильна, что они по мента-
литету, экономическому поведению и общей 
культуре мало чем отличаются от русских, та-
тар, украинцев и др. [2]. 

2. Методология. По нашему мнению, из-
вестную «рыхлость» в понимании феномена 
местного бизнес-сообщества вносит недоста-
точная методологическая проработка самого 
этнического предпринимательства. Обыденное 
его восприятие как бизнес-структур так назы-
ваемых «национальных меньшинств», функ-
ционирующих в границах данной территории, 
мало дистанцирует этническое предпринима-
тельство от местного бизнес-сообщества. Чтобы 
рассматривать этническое предпринимательст-
во как систему, необходимо выделить его ядро, 
основополагающий элемент. Как показали на-
ши исследования и исследования других уче-
ных конца ХХ – начала ХХI в. [3–6], таким эле-
ментом являются бизнес-структуры, во главе 
которых стоят выходцы из диаспор региона. 

Устойчивость диаспор, обеспечиваемая 
способностью к самоорганизации, их стремле-
ние избежать ассимиляции и не утратить язык, 
традиции и прочие культурные ценности, при-
дают этническому предпринимательству изве-
стную самодостаточность, национальный ко-
лорит, облегчают адаптацию на территории 
пребывания. Будучи социальным организмом, 
обладающим определенной автаркией и общей 
для его членов ментальностью, каждая диас-
пора заметно отличается от других этнических 
общностей региона. Вместе с тем диаспораль-
ные бизнес-структуры вынужденно подчиня-
ются принятому в нем порядку, как, впрочем, 
и местное бизнес-сообщество. 

Итак, как институт общества, диаспора в 
сфере экономики проявляет себя как этниче-
ское предпринимательство, взаимодействуя на 
потребительском рынке с местным бизнес-со-
обществом. При таком понимании этническо-
го предпринимательства, как диаспорального 
по своей природе, вырисовывается, на наш 
взгляд, достаточно цельное, системное пред-
ставление о местном бизнес-сообществе.  

Следует отметить, что у истоков методо-
логии понимания местного бизнес-сообщества 
стоял еще В. Зомбарт, который выделил три 
базовые черты, имманентные входящим в него 
хозяйствующим субъектам: 

– локальная хозяйственность, связанная с 
разумной экономией, бережливостью и рацио-
нальным ведением дел; 

– деловая мораль, проявляющая себя как 
коммерческая солидарность, благонадежность 
и строгое ведение отчетности; 

– стремление к формальной независимо-
сти, экономической самодостаточности и гар-
монизация собственных интересов и интере-
сов своей семьи с интересами местного биз-
нес-сообщества в целом [7]. 

В современной трактовке местное биз-
нес-сообщество объединяет субъектов малых и 
средних форм хозяйствования, индивидуаль-
ных предпринимателей и даже определенный 
сегмент экономически неактивного населения 
(самозанятых, представителей домохозяйств, 
личных и подсобных хозяйств и т. п.) [8] и 
характеризуется целым рядом специфических 
черт, дополняющих общий социальный порт-
рет данного феномена: 

– местное бизнес-сообщество наднацио-
нально, т. е. его представителями могут быть 
люди любой национальности, этнической при-
надлежности; 

– местное бизнес-сообщество обладает 
своей сложившейся региональной (местной) 
культурой заключения сделок, взаимоотноше-
ния с потребителями, делового общения на 
уровне входящих в сообщество бизнес-струк-
тур и пр.; 

– местное бизнес-сообщество за годы ста-
новления выработало свои правила поведения 
с региональными и муниципальными органа-
ми власти и обладает определенным уровнем 
доверия последних; 

– местное бизнес-сообщество во взаимо-
отношениях с крупным бизнесом, функциони-
рующим на данном потребительском рынке 
региона, использует две стратегии обеспече-
ния экономической безопасности в зависимо-
сти от сложившейся рыночной ситуации: стра-
тегию адекватного ответа и стратегию «удоче-
рения» [9]. 

3. Результаты исследования. Нами была 
изучена практика взаимодействия этнических 
предпринимательских структур с местным биз-
нес-сообществом на юге Западной Сибири в 
приграничных с Республикой Казахстан Тю-
менской и Омской областях, в развитии кото-
рой можно выделить два этапа. Точкой отсчета 
первого этапа следует считать конец 1990-х гг., 
когда отечественный средний и малый бизнес 
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в регионах страны, особенно в регионах-до-
норах, в целом сформировался и испытывал 
сильную потребность в дешевой рабочей силе. 
Местные бизнес-сообщества, представленные 
предпринимательскими структурами «второго 
эшелона» [10], инициировали внешнюю этни-
ческую трудовую миграцию, главным образом 
из среднеазиатских республик. Так, приток от-
туда рабочей силы, представленной различны-
ми этническими общностями и являющейся от-
носительно более дешевой по сравнению с ме-
стной рабочей силой, положительно повлиял на 
региональный рынок труда. Несбалансирован-
ность последнего во многом диктовал неудов-
летворенный спрос на работников простого, тя-
желого физического и обслуживающего труда. 
Приток внешних трудовых мигрантов способст-
вовал достижению рыночного равновесия [11]. 

Первый этап интересен еще и тем, что 
благоприятный общий инвестиционный кли-
мат в регионах России, в том числе и в пригра-
ничных с Казахстаном областях, синергетиче-
ский эффект целого ряда позитивных факторов 
(появление на рынке труда вакансий рабочих 
мест с относительно высокой оплатой; овладе-
ние новыми трудовыми навыками и умениями, 
свидетельствующими о трудовой квалифика-
ции; преодоление языкового барьера и успеш-
ная социальная адаптация в стране и регионе 
и т. д.) привели к созданию потенциальной воз-
можности для этнических мигрантов качест-
венно изменить свой социально-экономиче-
ский статус: перестать быть наемным работ-
ником, открыть здесь свое дело, стать предпри-
нимателем. 

Второй этап взаимодействия этнических 
предпринимательских структур с местными 
бизнес-сообществами, берущий начало в 2013–
2014 гг., в значительной мере связан, на наш 
взгляд, с антироссийскими санкциями Запада 
и ухудшением макроэкономической ситуации 
в регионах страны (большой отток капитала за 
рубеж, уход иностранных компаний, резкая де-
вальвация рубля, тотальный рост цен, в первую 
очередь на потребительские товары и услуги, и 
др.). Это обусловило сокращение рабочих мест, 
снижение реальной заработной платы и обес-
ценивание трудовых доходов этнических ми-
грантов, большая часть которых уходила на по-
купку валюты (например, американских долла-
ров) и отправлялась к ним на родину. Однако, 
как ни парадоксально, это не вызвало серьез-
ного оттока иностранной рабочей силы из 

России, а наоборот, стимулировало ее активно 
заняться предпринимательской деятельностью. 

Сегодня этническое предпринимательст-
во в регионах страны, включая юг Тюменской 
и Омской областей, достаточно представитель-
но. Одна его часть сформирована за счет внеш-
них мигрантов, т. е. состоит из бизнес-струк-
тур, во главе которых выходцы не только из 
среднеазиатских диаспор, но и из китайской, 
азербайджанской, грузинской, армянской и др. 
(Относительно трех последних уточним, что 
речь идет о тех этнических предпринимателях, 
которые привели свой бизнес в Россию уже 
после объявления республиками Закавказья о 
своей независимости.) 

Другая часть этнических предпринимате-
лей в российских регионах представлена внут-
ренними мигрантами (в большинстве – вы-
ходцами из республик Северного Кавказа) и 
включает бизнес-структуры, собственниками 
которых являются чаще всего выходцы из да-
гестанской, чеченской, ингушской и прочих 
диаспор Северного Кавказа. Их отличает уме-
ние действовать в «тени», вести бизнес-дея-
тельность на основе мобильной торговой ин-
фраструктуры (дискаунтеров, павильонов, ки-
осков и торговых палаток по продаже овощей 
и фруктов, разъездной и уличной торговли), то-
тальное наличие коммерческой жилки, склон-
ность к риску и т. п.  

В настоящее время местное бизнес-сооб-
щество довольно болезненно реагирует на по-
явление этнических предпринимательских 
структур в регионе, справедливо опасаясь рос-
та конкуренции на локальных рынках и ком-
муникативных проблем с диаспорами. Тревоги 
местных субъектов средних и малых форм хо-
зяйствования продиктованы, в первую очередь, 
угрозой потери рабочей силы, сформированной 
из этнических мигрантов и занятой низкоопла-
чиваемым неквалифицированным и малоквали-
фицированным трудом. Замену им будет найти 
непросто, поскольку коренные жители не хо-
тят выполнять такую непрестижную работу. 

В 2018–2019 гг. учеными Тюменского ин-
дустриального университета (Россия) и Инно-
вационного Евразийского университета (Ка-
захстан) совместно было проведено исследова-
ние взаимодействия местного бизнес-сообщест-
ва с этническим предпринимательством, функ-
ционирующим на потребительском рынке юж-
ных районов Тюменской и Омской областей. 
В нем приняли участие, с одной стороны, ме-
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стные предприниматели, представляющие бо-
лее 200 средних и малых предприятий рынка 
потребительских услуг, с другой стороны – эт-
нические хозяйствующие субъекты, являю-
щиеся выходцами из 11 диаспор региона. При 
этом последние были поделены на две груп-
пы, одну из которых составили внешние этни-
ческие мигранты (из бывших советских рес-
публик Закавказья и Средней Азии, Китая и 
пр.), а другую – внутренние этнические ми-
гранты (в основном из республик Северного 
Кавказа России). Прежде всего было выяснено 
отношение обеих сторон друг к другу. 

Как свидетельствуют ответы местных 
предпринимателей на вопрос: «Как Вы отно-
ситесь к этническому предпринимательству, 
функционирующему на потребительском рын-
ке региона?» – около половины опрошенных 
(46,5 %) выразили положительное к нему отно-
шение, добавив, что во многом воспринимают 
его представителей как «коллег по цеху». Од-
нако почти треть респондентов (30,6 %) при-
держивается противоположного мнения, пря-
мо отмечая: «это наши конкуренты». На наш 
взгляд, последняя ремарка очень важна, по-

скольку она свидетельствует не о межлично-
стном или межнациональном противостоянии, 
а об экономическом соперничестве на рынке 
потребительских товаров и услуг. 

Как показал опрос, 13,9 % местных хозяй-
ствующих субъектов среднего и малого форма-
та относятся к этническому предприниматель-
ству нейтрально, объясняя это, в первую оче-
редь, тем, что практически с ним не пересе-
каются и функционируют в разных рыночных 
сегментах. Оставшиеся респонденты (9,0 %) 
затруднились ответить. В известной степени 
их можно понять, поскольку в целом доля эт-
нического предпринимательства в общей чис-
ленности предпринимательских структур «вто-
рого эшелона» в рассматриваемом регионе-до-
норе незначительна. Поэтому у данной части 
местных предпринимателей отсутствует опыт 
подобного социально-экономического взаи-
модействия. 

На наш взгляд, определенное представле-
ние о позициях на рынке региона этнического 
предпринимательства и местного бизнес-сооб-
щества дает дифференциация между ними ви-
дов потребительских услуг (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Распределение видов товаров и услуг между этническим бизнесом 

и местным бизнес-сообществом на потребительском рынке юга Западной Сибири 
T a b l e  1. Distribution of types of goods and services between ethnic business 

and local business community in the consumer market of the South of Western Siberia 
Группировка средних и малых предпринимательских 
структур в региональном рыночном пространстве 

Этнический бизнес Виды товаров и услуг 
потребительского характера внешние 

мигранты 
внутренние 
мигранты 

Местное бизнес-
сообщество 

Продажа овощей и фруктов ++ + + 
Продажа мяса и мясных продуктов ++ + +++ 
Продажа рыбы и рыбных продуктов + + ++ 
Продажа молока и молочных продуктов + + +++ 
Продажа хлеба и хлебобулочных изделий ++ + ++ 
Услуги по ремонту жилья + – ++ 
Услуги частных такси + + ++ 
Услуги на дачных участках, работы, требующие 
простого физического труда ++ + – 

Услуги по уборке квартир, жилых помещений ++ – + 
Ритуальные услуги + + +++ 
Услуги по ремонту обуви, одежды + – ++ 
Продажа бытовых и электроприборов, компью-
терной техники + – ++ 

Продажа стройматериалов, угля, дров + ++ +++ 
Продажа цветов ++ + + 
Услуги «индустрии досуга» ++ + ++ 

___________________ 
Примечание. Знаки «+», «++» и «+++» отражают низкую, среднюю и высокую концентрацию и бизнес-активность 

этнических и местных предприятий соответственно. 
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Как видно, каждая из группировок сред-
них и малых бизнес-структур в региональном 
рыночном пространстве обладает своим набо-
ром услуг потребительского характера. Выяв-
ление степени дает возможность обозначить 
ниши потребительского рынка региона и меры 
их заполнения, а также во многом несет ин-
формацию о поведенческих приоритетах хо-
зяйствующих субъектов и уровне конкурен-
ции в каждом сегменте потребительского рын-
ка юга Западной Сибири. 

Например, в таких рыночных сегментах, 
как услуги «индустрии досуга» (ресторанов, 
баров, кафе, шашлычных, рюмочных и пр.), 
продажа овощей и фруктов, хлеба и хлебобу-
лочных изделий, цветов, имеет место здоровая 
конкуренция между этническим предпринима-
тельством и местным бизнес-сообществом. Си-
туация несовершенной конкуренции наблюда-
ется в таких сегментах потребительского рын-
ка региона, как продажа молока и молочных 
продуктов, мяса и мясных полуфабрикатов, ри-
туальные услуги. Любопытно, что, как пока-
зало исследование, этническое предпринима-
тельство является в определенном смысле мо-
нополистом в части услуг, оказываемых дачни-
кам на их участках, работах, требующих прос-
того физического труда. 

При оценке сложившейся ситуации на по-
требительском рынке региона в целом напра-
шивается вывод о некотором доминировании 
местного бизнес-сообщества. Чтобы лучше 
разобраться, с чем это связано, тюменским и 
омским предпринимателям был задан вопрос: 
«По Вашему мнению, обладает ли местное биз-
нес-сообщество преимуществами в конкурен-
ции с этническим предпринимательством?» 
Примерно четверть из них (24,8 %) ответила, 
что обладают многими преимуществами. Не-
многим больше респондентов (29,7 %) тоже 
подтвердили обладание преимуществами, но 
«немногими и незначительными». Больше всех 
среди опрошенных оказалось тех, кто заявил о 
практическом их отсутствии (32,3 %). Доста-
точно высоким оказался процент затруднив-
шихся ответить – 13,2 %. 

Поскольку более половины всех опрошен-
ных субъектов хозяйствования подтвердили на-
личие определенных конкурентных преиму-
ществ местного бизнес-сообщества в сравне-
нии с этническим предпринимательством, мы 
попросили их конкретизировать, в чем эти пре-
имущества состоят (указывать можно было не 

одно, а несколько преимуществ). Результаты та-
кой «конкретики» представим по мере убывания 
процента респондентов, отметивших конкурент-
ные преимущества местных бизнес-структур: 

– лучшие стартовые возможности, связан-
ные с наличием собственных, уже эксплуати-
руемых объектов инфраструктуры потребитель-
ского рынка, первоначальным накоплением ка-
питала, богатой кредитной историей взаимо-
отношений с банками региона (50,5 %); 

– большой «кредит доверия» со стороны 
местного населения (43,9 %); 

– знание особенностей рыночного пове-
дения регионального социума, его менталите-
та как наемной рабочей силы и как потребите-
ля товаров и услуг (38,8 %); 

– достижение эффекта масштаба, связан-
ного с изменением стоимости единицы товара 
в зависимости от объема его продаж на потре-
бительском рынке региона (31,0 %); 

– владение богатой информационной и 
нормативно-правовой базой, совместное уча-
стие в ее разработке с местными законодатель-
ными органами (26,7 %); 

– связь на региональном потребительском 
рынке с ритейлерами крупных бизнес-струк-
тур, например посредством аутсорсинга, реин-
жиниринга, «удочерения» и пр. (24,1 %); 

– возможность осуществления дополни-
тельных затрат на поддержание «порогового» 
уровня экономической безопасности (до 15 %) 
[12], что практически сложно для этнического 
предпринимательства (12,2 %); 

– лояльное отношение, а порой и поддерж-
ка со стороны местных органов власти (8,4 %) 
и др. 

4. Обсуждение результатов. Можно по-
разному относиться к отмеченным представи-
телями местного бизнес-сообщества преиму-
ществам в их конкурентной борьбе с этниче-
ским предпринимательством: говорить о чрез-
мерном субъективизме таких мнений, заявлять 
об определенной недооценке потенциала эт-
нических субъектов хозяйствования, не согла-
шаться с рангом значимости конкурентных 
преимуществ и т. п. Однако, по нашему мне-
нию, они в известной мере проливают свет на 
соотношение сил на потребительском рынке 
региона, на то, насколько рыночная ситуация 
является конкурентной и не существует ли 
опасность монополизации рынка. 

Дать оценку взаимодействию местного 
бизнес-сообщества и этнического предприни-
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мательства, а также свое видение его перспек-
тив было предложено независимым экспер-
там, в качестве которых выступили работники 
управления лицензирования и регулирования 
потребительского рынка Тюменской области, 
департамента потребительского рынка адми-
нистрации областного центра, органов власти 
в муниципальных образованиях юга региона. 

Прежде всего они подтвердили наличие 
монополистических мотивов в функциониро-
вании регионального рынка потребительских 
товаров и услуг, объясняя это высоким удель-

ным весом представленных здесь местных биз-
нес-структур, наличием у последних целого 
ряда преимуществ, отсутствием консолидации 
в рядах этнических предпринимателей, мед-
ленной социальной адаптацией его субъектов 
на территории пребывания и т. д. 

Говоря о будущем диалога местных и эт-
нических предпринимателей, независимые экс-
перты не только отметили возможные направ-
ления его продолжения, но и расставили их по 
рангу значимости для развития потребитель-
ского рынка юга Западной Сибири (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Экспертная оценка перспективных направлений взаимодействия 

местного бизнес-сообщества и этнического предпринимательства 
на потребительском рынке юга Западной Сибири 

T a b l e  2. Expert assessment of promising areas of interaction between the local business community 
and ethnic entrepreneurship in the consumer market of the South of Western Siberia 

Направления развития взаимодействия местного бизнес-
сообщества и этнического бизнеса 

Ранг значимости выявленных направ-
лений с точки зрения повышения 
эффективности функционирования 
потребительского рынка региона 

Удельный вес этнических предпринимательских структур вырастет III 
Концентрация капитала этнического бизнеса продолжится, но не 
превысит показателей местного бизнес-сообщества II 

Вектор взаимодействия будет направлен в сторону добросовест-
ной конкуренции I 

Местное бизнес-сообщество и этнический бизнес будут договари-
ваться об основных сферах влияния VI 

Органы власти на местах будут развивать свои отношения с этни-
ческим бизнесом на условиях партнерства [13], взаимовыгоды и 
интересов населения  

IV 

В экономическом поведении регионального социума произойдет 
переход от местного протекционизма, направленного на поддерж-
ку только тюменских товаров и услуг, к дифференциации потреби-
тельского выбора, включающего предложение со стороны этниче-
ского бизнеса 

V 

Местное бизнес-сообщество и этнический бизнес активизируют 
свое участие в социальных программах и социальных проектах в 
части благотворительности и спонсорства [14] 

VII 

 
 
5. Заключение. Как свидетельствуют дан-

ные табл. 2, приоритетными направлениями 
развития взаимодействия местного бизнес-со-
общества и этнического предпринимательства 
с позиции роста эффективности функциониро-
вания потребительского рынка региона высту-
пают первые три. Вместе с тем продолжение 
диалога между ними выходит далеко за указан-
ные рамки и не сводится лишь к укреплению 
инфраструктуры потребительского рынка, до-
стижению шаговой доступности к ее объектам, 
расширению товарного ассортимента, насыще-

нию качественными и инновационными това-
рами и услугами потребительского характера, 
повышению уровня обслуживания клиентов. 
Совершенно очевидно, что оно принесет хоро-
шие «дивиденды» развитию региона в целом. 
Это находит свое выражение в экономическом 
аспекте в росте ВРП, создании новых рабочих 
мест, уменьшении уровня безработицы, повы-
шении доли экономически активного населе-
ния; в социальном – в сглаживании дифферен-
циации доходов различных слоев региональ-
ного социума, улучшении демографической 
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ситуации и социального самочувствия населе-
ния региона, снижении социального напряже-
ния, преодолении языковой сегрегации пред-
ставителей диаспор и пр. [15]. 

Экспертная оценка развития взаимодей-
ствия местного бизнес-сообщества и этниче-
ского предпринимательства интересна еще и 
тем, что она актуализирует такое важное, на 
наш взгляд, направление, как их социальная 
ответственность [16]. Она предполагает при-
нятие бизнес-структурой самостоятельного, а 
не в рамках законодательных инициатив, ре-
шения о вложении собственных средств в фор-
мирование благоприятной социальной среды, 

в реализацию природоохранных мероприятий, 
поставку экологически чистых продуктов на-
селению территории и т. д. По сути, этниче-
ское предпринимательство и местное бизнес-
сообщество берут на себя общую ответствен-
ность работодателя как перед своими работ-
никами, так и перед региональным социумом 
в целом, за их здоровье, безопасность и всесто-
роннее развитие [17]. 
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Аннотация. Предпринята попытка критически осмыслить новые инструменты госу-
дарственного регулирования самостоятельной занятости населения. Актуальность рас-
сматриваемых вопросов связана с тем, что сегмент самозанятости населения относится 
к малоизученным аспектам социально-трудовых отношений в Российской Федерации. 
Зачастую данный тип занятости попадает в «серую», неформальную зону экономики на-
родного хозяйства, данная форма в основном используется как дополнительный ис-
точник получения доходов. Интерес к дискуссии по данному вопросу в условиях неста-
бильной ситуации в государстве, пандемии коронавирусной инфекции, только вырос. 
Возможность легально работать в статусе «самозанятого», с одной стороны, снижает 
риск сокращения доходов для населения, риск штрафных санкций, с другой стороны – 
увеличивает социальную незащищенность граждан. Самозанятым лицам отказано в по-
лучении статуса безработного и, соответственно, пособия по безработице, не копится 
трудовой стаж для начисления пенсии. Основные полученные результаты авторского 
исследования заключаются в обобщении первых результатов реализации пилотных 
проектов по регулированию самозанятости российских граждан с выделением двух 
аспектов – «теневой» и женской самозанятости. Проведена оценка влияния новых 
правил в области регулирования самозанятости на статистические показатели регист-
рации граждан в качестве «самозанятых»; выявлены гендерные особенности в струк-
туре самозанятости по отраслевым сферам, по видам экономической деятельности. 
Определены возможности и риски участников экономических и правовых отношений 
(государства, женщин и общества) при «теневой» самостоятельной занятости и при ее 
легализации; предложены рекомендации по совершенствованию процесса регистра-
ции самозанятости населения на основе мотивационного подхода. 
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Abstract. The article attempts to critically comprehend the new tools of state regulation of 
self-employment of the population. The relevance of the issues under consideration is due to 
the fact that the segment of self-employment of the population belongs to the poorly studied 
aspects of social and labor relations in the Russian Federation. Often this type of employment 
falls into the "gray", informal zone of the economy of the national economy, this form is mainly 
used as an additional source of income. Interest in the discussion on this issue in the con-
text of the unstable situation in the state, the coronavirus pandemic, has only grown. The 
ability to legally work in the status of "self-employed", on the one hand, reduces the risk of 
income reduction for the population, the risk of penalties, on the other hand – increases the 
social insecurity of citizens. Self-employed people are denied the status of unemployed and, 
accordingly, unemployment benefits, and do not accumulate work experience for pension 
accrual. The main results of the authors’ research are summarized in the first results of the 
pilot projects on regulating self-employment of Russian citizens, highlighting two aspects – 
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"shadow" and female self-employment. The article assesses the impact of the new rules on 
the regulation of self-employment on the statistical indicators of registration of citizens as" 
self-employed"; gender features in the structure of self-employment by industry, by type of 
economic activity are identified. The authors identify the opportunities and risks of partici-
pants in economic and legal relations (the state, women and society) in the "shadow" self-
employment and its legalization; they offer recommendations for improving the process of 
registering self-employment based on a motivational approach.  

Acknowledgements. Development of tools for assessing the impact of social pollution of labor relations on the workers' wellbeing 
in the digital economy. 

 
 
1. Введение. Современные процессы, про-

исходящие на российском рынке труда, ставят 
ряд актуальных управленческих задач. Сущ-
ность приоритетной задачи заключается в фор-
мировании стабильного и реально работающе-
го механизма обеспечения граждан рабочими 
местами, вторая по приоритетности задача – 
не только установить уровень оплаты труда на 
достойном уровне, но и гарантировать его ста-
бильность. 

К новым инструментам содействия эконо-
мической и социальной стабильности в сфере 
занятости населения можно отнести введение 
понятия и юридического статуса «самозанято-
го». Самозанятость можно отнести к разновид-
ностям нетрадиционных, нестандартных для 
России типов занятости. В ее основе лежит ини-
циатива гражданина взять в собственные руки 
решение задачи по обеспечению себя основ-
ным или дополнительным трудовым доходом. 

Следует признать, что на данный момент 
сегмент самозанятости относится к одному из 
самых малоизученных аспектов социально-
трудовых отношений. Часто данный тип заня-
тости попадает в «серую», неформальную зо-
ну экономики народного хозяйства. Населе-
ние, работающее в этой зоне, часто относится 
к наиболее уязвимым социальным категориям 
граждан в государстве.  

Статистические данные показывают, что 
более 15 млн граждан заняты в неформальном 
секторе экономики, в свою очередь практиче-
ски 5 млн граждан реализуют трудовую дея-
тельность самостоятельно и смогли бы полу-
чить статус самозанятого, однако государство 
обратило внимание на данный сегмент занято-
сти относительно недавно. Первые попытки 
вывести данный сегмент из «серой» зоны бы-
ли предприняты в 2016 г., когда был введен 
особый налоговый режим, так скажем «налого-
вые каникулы». Граждане, вставшие на учет, 
освобождались от налогов на два года, далее 
самостоятельно решали, прекращают ли они 

свою деятельность или регистрируются в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и 
платят налог в размере 13 %. Были определены 
виды деятельности, попадающие под действие 
данного закона, а именно: репетиторы, няни, 
сиделки и уборщицы, – право расширить дан-
ный круг профессий закреплялось за субъек-
тами. Эта попытка не увенчалась успехом в 
силу того, что граждане не увидели реальных 
мотивов в легализации своей деятельности. 
В 2019 г. государство предприняло новую по-
пытку стимулировать граждан в получении 
статуса самозанятого, представив новый за-
кон, в рамках которого самозанятые получили 
новую ставку налогообложения и границы 
ведения деятельности.  

Нормативно-правовая и информационно-
технологическая основа легитимизации само-
занятости в целом разработана, но, как мы ви-
дим, пока не сформирована единая законода-
тельная программа по развитию и поддержке 
самозанятости. Нуждаются в доработке мотива-
ционные инструменты, подталкивающие выход 
самозанятых из неформального сектора эконо-
мики. Вышесказанное обусловливает актуаль-
ность исследования обозначенных вопросов. 

Основной целью нашей работы являлось 
обобщение первых результатов и показателей 
реализации пилотных проектов по регулиро-
ванию самозанятости российских граждан с 
выделением двух аспектов: «теневой» и жен-
ской самозанятости. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить, как изменение российского за-

конодательства в области регулирования само-
занятости отразилось на статистических пока-
зателях регистрации граждан в качестве «са-
мозанятых». 

2. Выявить гендерные особенности в струк-
туре самозанятости по отраслевым сферам, по 
видам экономической деятельности. 

3. Обобщить плюсы и минусы действую-
щих правил регулирования самозанятости с 
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двух позиций: с точки зрения самозанятосго 
гражданина и с позиции государства. 

2. Гипотезы и методы исследования. 
Основная гипотеза, которая проверялась в про-
цессе изучения ситуации в сегменте самозаня-
тости населения, заключалась в следующем 
положении. Сформированная нормативно-пра-
вовая база регулирования самозанятости не в 
полной мере стимулирует легитимизацию «се-
рой» самозанятости. Методологическую базу 
исследования составили российские норма-
тивно-правовые акты в сфере занятости и са-
мозанятости населения, труды отечественных 
ученых, посвященные вопросам занятости на-
селения и развитию самостоятельной занято-
сти как в Российской Федерации, так и за ру-
бежом. Работы, описывающие модели и ген-
дерные аспекты занятости населения, мате-
риалы международных, всероссийских, регио-
нальных научно-практических конференций. 
Информационная основа для аналитики сфор-
мирована на основе нормативных документов 
и постановлений Российской Федерации в об-
ласти регулирования самостоятельной занято-
сти населения, данных Федеральной службы 
государственной статистики, Федеральной на-
логовой службы (ФНС), открытых публикаций 
отчетности по итогам реализации пилотных 
проектов в сфере самозанятости, опубликован-
ных интервью официальных лиц, представ-
ляющих государственные структуры институ-
та регулирования рынка труда. Кроме того, 
был проведен контент-анализ перечня и стои-
мости услуг, которые предлагаются самозаня-
тыми и рекламируются на информационных 
интернет-страницах в популярных социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Количественная оценка и анализ показа-
телей самозанятости проводился с помощью 
классических общенаучных методов социаль-
но-экономических исследований: системный 
анализ, обобщение, методы сравнительного 
анализа, статистические методы обработки 
данных. 

Понятие самозанятого для рынка труда 
Российской Федерации появилось значитель-
но недавно и представляется новым явлением. 
Как такового понятия самостоятельной заня-
тости не закреплено в официальных источни-
ках информации, определения размыты и не 
имеют конкретики.  

Можем отметить, что многие российские 
специалисты, занимающиеся теоретическими 

и фундаментальными исследованиями само-
стоятельной занятости населения, включают ее 
в разновидность предпринимательства. Аль-
тернативный подход применяется в зарубеж-
ной практике и международной статистике, в 
котором понятие «самозанятый» шире, чем по-
нятие «предприниматель». Предприниматели 
включаются в состав самозанятых, самозаняты-
ми же считаются все граждане, не являющиеся 
наемными работниками. Указанный подход к 
определению статуса самозанятых приводит к 
некоторому разночтению и «размыванию» со-
циально-экономического содержания и сущно-
сти данной категории. В данном случае в одну 
группу включаются и предприниматели, кото-
рые используют наемный труд, и предприни-
матели, которые выполняют бизнес-функцию 
самостоятельно, индивидуально [1]. Нам пред-
ставляется, что это не совсем корректно. В рос-
сийской практике при формулировании сущ-
ности категории «самозанятый» следует руко-
водствоваться Федеральным законом от 27 но-
ября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении экспе-
римента по установлению специального нало-
гового режима "Налог на профессиональный 
доход" в городе федерального значения Моск-
ве, в Московской и Калужской областях, а так-
же в Республике Татарстан», в котором рас-
крывается понятие плательщика налога на 
профессиональный доход. К плательщикам на-
лога на профессиональный доход относятся 
физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на специаль-
ный налоговый режим. Законодательно огра-
ничен и определен перечень видов экономи-
ческой деятельности, по которым государство 
предоставило возможность работать без госу-
дарственной регистрации в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и использовать 
более выгодный вариант налогообложения до-
ходов от трудовой деятельности по низким 
налоговым ставкам. 

Обобщение исследований разных авторов 
позволяет сделать вывод, что, раскрывая сущ-
ность понятийного аппарата самостоятельной 
занятости, авторы в основном руководствуют-
ся формулировками нормативного документа, 
указанного выше. Однако встречаются следую-
щие авторские подходы, расширяющие пони-
мание и природу самозанятости (см. табл. 1). 

По нашему мнению, понятийный аппарат 
самостоятельной занятости нуждается в даль-
нейшем развитии и уточнении. Под самостоя-
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тельно занятыми (самозанятыми) мы предла-
гаем понимать граждан, участвующих в обще-
ственно полезном труде, основанном на лич-
ной инициативе, самостоятельности и ответ-
ственности, получающих трудовой доход от 
своей личной официально зарегистрирован-
ной в статусе «самозанятого» трудовой дея-

тельности. Ведение трудовой деятельности в 
статусе «самозанятого» предполагает отсутст-
вие наемных работников по трудовым догово-
рам и получение годового дохода в размерах, 
не превышающих установленные федераль-
ным законодательством размеры (в настоящее 
время – 2,4 млн руб. в год). 

 
Т а б л и ц а  1. Трактовки сущности понятия «самозанятость» и «самозанятый» 

T a b l e  1. Interpretation of the essence of the concept of "self-employment" and "self-employed" 
Автор Понятие 

Шевчук А.В. [1] Самозанятость – сфера индивидуальной трудовой деятельности, имеющая ры-
ночный характер 

Глотов С.А. [2] Самозанятыми называются граждане, которые в состоянии самостоятельно 
обеспечивать себя трудовой деятельностью и отвечать за своевременную уплату 
страховых и пенсионных взносов 

Покида А.Н. [3] Самозанятость как форма экономической активности представляет собой пред-
принимательскую деятельность, однако со своими особенностями. Она ведется 
физическими лицами самостоятельно, на свой страх и риск, с использованием 
собственной инициативы при принятии решений при условии использования 
своих собственных ресурсов, без регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя и использования труда наемных работников 

Нестеренко Ю.Н. [4] Самозанятый – это физическое лицо, ведущее самостоятельно трудовую дея-
тельность, выполняющее работы и оказывающее услуги и преследующее посто-
янное получение дохода. У него нет наемных работников, для достижения целей 
бизнеса использует собственное имущество, отношение к заказчикам формиру-
ется на устной договоренности, а размер вознаграждения зависит от величины 
получаемого дохода 

 
 
В законе нет четкого перечня разрешен-

ных видов самостоятельной деятельности. Ло-
гика регулирования «самозанятости» носит не 
разрешительный, а ограничительный характер. 
В законодательстве перечислены те виды эко-
номической деятельности, по которым нельзя 
осуществлять хозяйственную деятельность в 
режиме самостоятельной занятости. Не раз-
решена регистрация в качестве «самозанято-
го» и применение соответствующей формы 
налогообложения (налог на профессиональ-
ный доход) по следующим видам экономиче-
ской деятельности: 

– оптовая и розничная торговля чужими 
товарами; 

– работа по агентскому договору; 
– добыча полезных ископаемых; 
– торговля подакцизными товарами, а 

также товарами, подлежащими обязательной 
маркировке. 

Логика государственного заказа на само-
занятость понятна, основная задача нового 
проекта – вывод самозанятых из «тени» и 
реализация рычагов воздействия на самостоя-

тельно работающее население с целью повы-
шения заинтересованности в легализации сво-
ей деятельности. 

3. Результаты проекта «самозанятость» 
в фокусе «теневой» экономики и гендерной 
специфики. В рамках нашего исследования 
мы попытались вычленить в составе проблем 
регулирования самостоятельной занятости те-
му «классической» неформальной занятости, 
иными словами – «теневую» самозанятость. 
По понятным причинам, «теневая» самозаня-
тость сложно поддается оценке. Однако циф-
ровизация налоговых баз данных, баз данных 
финансового сектора, онлайн-кассы и другие 
инновации позволяют расширить государст-
венное влияние на теневую занятость. Появ-
ляется всё больше инструментов для выявле-
ния «серых» схем ведения бизнеса. 

Ранее, до реализации пилотного проекта 
в секторе самозанятости, основной способ ле-
гальной работы в собственном небольшом биз-
несе заключался в регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
В силу того, что предпринимательский доход 
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зачастую оказывался незначительным, а нало-
говое бремя высоко, как и бюрократические 
сложности с оформлением документов, то зна-
чительное количество граждан ушло в «тень». 
Совершенно очевидно, что для реальной лега-
лизации самозанятых нужны понятные эконо-
мические стимулы. 

Первая небольшая волна выхода из «те-
ни» такого неформального сегмента занятости, 
как самозанятых, пришлась на 2016 г., после 
вступления в силу «закона о налоговых кани-
кулах» (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
части первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации»), согласно ко-
торому необходимо было зарегистрироваться 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля. В качестве бонуса легального ведения биз-
неса предоставлялась возможность в течение 
двух лет не платить налог. 

На 1 марта 2018 г. в некоторых регионах 
России, где была предоставлена возможность 
самозанятости, статистика зарегистрировала 
достаточно широкую отраслевую палитру за-
нятий в составе граждан, воспользовавшихся 
новой возможностью. Перечислим виды само-

стоятельной деятельности: выпас скота, ре-
монт одежды, ремонт помещений, отделочные 
и строительные работы, парикмахерские услу-
ги, ремонт бытовой техники и бытовых при-
боров, деятельность в области фотографии. 

Видим, что данная программа не принес-
ла значительных результатов, можно даже ска-
зать, что провалилась. Количество людей, офи-
циально заявивших о своем статусе самозаня-
того с 2016 по 2018 г., крайне незначительно. 
Воспользовался программой «налоговых кани-
кул» только 1 071 чел., в сравнении с данными 
Росстата о численности занятого населения – 
это просто капля в море. 

Стоит отметить, что виды деятельности 
граждан, заявивших о своей самозанятости, 
можно отнести к «типично женским». Сравнив 
их со сферами, в которых преимущественно за-
няты женщины по данным налоговой стати-
стики (табл. 2), мы можем провести явную па-
раллель. Присмотр и уход – это оказание инди-
видуальных услуг, репетиторство относится к 
сфере образования, уборка жилых помещений 
также относится к оказанию индивидуальных 
услуг. Во всех этих видах деятельности заняты 
преимущественно женщины. 

 
Т а б л и ц а  2. «Типично женские» сферы деятельности в Российской Федерации, тыс. чел. 

T a b l e  2. "Typically female" spheres of activity in the Russian Federation, thousand people 
Сфера деятельности 2016 2017 2018 

Здравоохранение  1 042 1 090 1 197 
Образование 3 625 3 678 3 699 
Администрирование 3 294 3 370 3 329 
Культура 1 798 1 838 1 966 
Подготовка и оформление документации, учет и обслуживание 1 896 1 958 2 009 
Обслуживание населения 416 432 430 
Офисные служащие 421 415 431 
Обслуживание и торговля 7 681 7 879 7 961 
Индивидуальные услуги 2 099 2 205 2 183 
Продажи 4 527 4 648 4 734 
Услуги по индивидуальному уходу 804 768 776 
Текстильная и швейная промышленность 1 001 1 011 1 070 
Пищевая промышленность 129 120 120 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru). 
 
 

На следующем этапе, в 2019 г., государ-
ство предприняло новые попытки увеличить 
заинтересованность граждан выйти из «тени» и 
ввело в силу упоминавшийся выше Федераль-
ный закон № 422-ФЗ. Отметим, что по оценкам 

Федеральной налоговой службы, количество 
потенциальных самозанятых в России состав-
ляет около 5 млн. 

На данный момент люди, получившие ста-
тус самозанятого, могут воспользоваться спе-
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циальным налоговым режимом для оказания 
услуг физическим и юридическим лицам, раз-
мер налога очень привлекателен: 4 % по рас-
четам с физическими лицами и 6 % – с юри-
дическими. Данный режим действует на тер-
ритории 23 субъектов Российской Федерации 
и является экспериментальным. 

Для упрощения ведения деятельности в 
режиме самозанятости разработано программ-
ное обеспечение на базе мобильного приложе-
ния. Данное приложение помогает: 

– получить статут самозанятого, зареги-
стрировавшись с телефона; 

– сформировать и отправить чек клиенту; 
– следить за начислением налога; 
– получать уведомления о сроках уплаты; 
– сформировать справку о доходе; 
– провести анализ деятельности; 
– взаимодействовать с налоговой службой 

без личного визита. 
Эксперимент рассчитан на 10 лет, в законе 

указана дата окончания эксперимента: 31 де-
кабря 2028 г. Стоит отметить, что в законе есть 
специальное указание о том, что в течение 
всего периода проведения эксперимента изме-
нения в части увеличения налоговых ставок и 
уменьшения предельного размера дохода вно-
ситься не будут. 

Преимущества данной программы [5]: 
1. Простая регистрация в качестве налого-

плательщика. Для регистрации гражданину не-
обходимо подать заявление, приложить к нему 
фотографию и копию паспорта. При этом все 
документы отправляются в налоговую службу 
через мобильное приложение «Мой налог». 
Если гражданин подключен к сервису ФНС 
«Личный кабинет» (подключиться к нему мо-
жет любое физическое лицо), то для регистра-
ции потребуется подать заявление через при-
ложение «Мой налог». 

2. Отсутствие необходимости формиро-
вать налоговую отчетность, подавать деклара-
ции о доходах. Налогоплательщик при расче-
тах с клиентами обязан в приложении «Мой 
налог» сформировать чек (внести в электрон-
ную форму необходимые сведения о покупа-
теле и произведенной операции). Сформиро-
ванный чек передается в бумажном или элек-
тронном виде клиенту, а его электронная ко-
пия направляется в налоговую инспекцию. Да-
лее инспекция на основании переданных че-
ков ежемесячно направляет квитанцию-расчет 
налогоплательщику, по которой производятся 
налоговые отчисления. 

3. Ставки налогообложения составляют 
4 % при расчете с физическими лицами и 6 % – 
с юридическими. 

4. Возможность получения вычетов со 
ставки 4 % в размере 1 % и со ставки 6 % − 
величиной 2 % в пределах 10 тыс. руб. То есть 
де факто уплачивать придется 3 и 4 % с дохо-
да соответственно до тех пор, пока сумма эко-
номии не составит 10 тыс. руб. 

5. Освобождение налогоплательщика от 
уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и 
ФСС1. 

Недостатки программы: 
1. Ограничение по срокам применения 

налогового режима. Действовать он будет до 
2028 г. включительно. Будет ли он продлен, 
пока не известно. 

2. Ограничение лимита дохода суммой в 
2,4 млн руб. При превышении лимита гражда-
нину придется переходить на «предпринима-
тельский» режим налогообложения, т. е. при-
менять ОСН, УСН или ЕНВД. Если гражданин 
не сделает этого самостоятельно, налоговый 
орган переведет его на ОСН автоматически. 

3. Запрет на торговлю подакцизными то-
варами, продукцией, имеющей специальную 
маркировку. Данный недостаток актуален в свя-
зи с тем, что ассортимент маркируемых това-
ров регулярно расширяется. 

4. Наличие специальных санкций за на-
рушение порядка либо сроков передачи дан-
ных о произведенных расчетах в налоговую 
инспекцию. Так, за любое нарушение порядка 
или просрочку передачи данных налогопла-
тельщик будет автоматически оштрафован на 
сумму в 20 % от суммы налога, неуплаченного 
правильно и своевременно. А если в течение 
полугода с момента первого нарушения нало-
гоплательщик еще раз нарушит сроки или по-
рядок передачи данных о произведенном рас-
чете, то сумма штрафа будет равна получен-
ному с нарушениями доходу. 

После вступления в силу нового закона 
перечень видов деятельности и профессий не 
был обновлен, и мы проанализировали, какие 
виды деятельности указывают самозанятые 
сейчас, данные отражены в табл. 3. 

По данным занимавшего на тот момент 
должность главы Федеральной налоговой служ-
бы Михаила Мишустина, в декабре 2019 г. циф-
ра зарегистрированных самозанятых достигла 
порядка 330 тыс. чел., заявление было сделано 
открытому источнику RG.RU, на данный мо-
мент официальная статистика не обновлена2. 
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Т а б л и ц а  3. Зарегистрированные самозанятые в Российской Федерации 
по видам деятельности в 2017–2019 гг., чел. 

T a b l e  3. Registered self-employed in the Russian Federation 
by type of activity in 2017-2019, people 

Вид деятельности 2017 2018 2019 Коэффициент 
роста, 2019 к 2017 

Присмотр и уход за детьми, больными лицами, лица-
ми, достигшими возраста 80 лет, а также иными ли-
цами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению медицинской организации 

203 482 572 2,8 

Репетиторство 697 1 898 7 290 10,5 
Уборка жилых помещений, ведение домашнего хо- 
зяйства 163 565 690 4,2 

Иные виды услуг, установленные законом субъекта 
Российской Федерации 8 147 155 698 19 462,3 

ВСЕГО 1 071 3 092 163 650 15 280,1 
___________________ 

Примечание. Сост. по данным Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru). 
 
 
Последние цифры масштабов вышедших 

из «тени» самозанятых снова демонстрируют, 
что структурно отраслевая специфика деятель-
ности, указываемая при регистрации, очень 
плотно пересекается с типично женскими пред-
почтениями занятости. Значит ли это, что в не-

формальном секторе экономики преимущест-
венно были заняты женщины, раз из «тени» 
выходят граждане из сфер, более типичных для 
женщин? В табл. 4 представлены данные о сфе-
рах с наибольшим количеством неформально 
занятых. 

 
Т а б л и ц а  4. Доля занятых женщин в неформальном секторе российской экономики, % 

T a b l e  4. Share of employed women in the informal sector of the Russian economy, % 
Вид деятельности Доля женщин 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 37,5 
Обрабатывающие производства 41,5 
Строительство 8,5 
Торговля оптовая и розничная 60,8 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 75,3 
Транспортировка и хранение 7,9 
Образование 79,7 
Предоставление прочих видов услуг 75,1 
Другие виды экономической деятельности 60,7 

 
 
Женская занятость преобладает в торгов-

ле, здравоохранении, образовании и услугах. 
Некоторые из видов деятельности мы можем 
отнести к потенциальным видам самозанято-
сти, например образование, где возможно ре-
петиторство, предоставление услуг, где до не-
давних событий с COVID-19 были востребо-
ваны услуги на дому в сфере красоты. Значи-
тельную долю самостоятельно занятых в «те-
невом» сегменте, как мы выяснили, занимают 
женщины. Причины перехода женщин в дан-
ный сегмент разнообразны, но многие из них 
можно классифицировать в группы:  

– получение дополнительного дохода; 
– смена основной сферы деятельности; 
– физические возможности; 
– отсутствие возможности работать по 

специальности; 
– трудности сочетания ролей в обществе; 
– гибкий график рабочего дня; 
– отсутствие доступа к профессиям в вы-

сокооплачиваемых сферах [5–7]. 
4. Исследование контента социальных 

сетей как площадки «теневой» занятости. 
Развитие социальных сетей послужило созда-
нием новой площадки для незарегистрирован-
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ного дохода огромной части населения. Всё 
чаще люди переходят на самостоятельную за-
нятость, и площадкой для поиска клиентов вы-
ступают социальные сети. Нами было прове-
дено исследование самых востребованных со-
циальных сетей как возможной площадки для 
продвижения услуг «теневой» занятости. В де-

кабре 2019 г. была выполнена оценка количе-
ства интернет-страниц, на которых люди пред-
лагают свои услуги. Список услуг приближен 
к списку профессий, которые указывали офи-
циально зарегистрировавшиеся в качестве са-
мозанятых в 2018–2019 гг. (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5. Состав потенциально «самозанятых» граждан по видам занятий 

T a b l e  5. Composition of potentially "self-employed" citizens by occupation 
Количество интернет-страниц Профессия, сфера «ВКонтакте» «Одноклассники» 

Мастер по маникюру, педикюру 4 828 10 760 
Мастер по бровям и ресницам 1 649 6 550 
Вязание изделий 558 5 518 
Пошив изделий 350 1 194 
Фотограф, видеограф 8 009 22 541 
Ведущий 260 918 
Изготовление игрушек 1 071 410 
Парикмахер 2 052 5 386 
Перманентный макияж 756 1 420 
Макияж и прическа 1 360 896 
Шугаринг 3 095 6 416 
Массаж 1 612 7 669 
Музыкант 981 2 176 
Изготовление альбомов, приглашений и т. п. 170 651 
Репетитор 320 1 202 
Ремонт помещений 1 528 327 
Создание авторских украшений 386 98 
Консультирование 1 065 39 
Дрессировка животных 22 103 
Всего 30 054 74 272 

___________________ 
Примечание. Оценка выполнена методом контент-анализа социальных сетей 
 
 
В анализе изучались базы данных самых 

популярных социальных сетей в России: «ВКон-
такте» и «Одноклассники». На данных площад-
ках возможно выставить фильтры по нужным 
для наших целей параметрам. В нашем иссле-
довании не изучались данные социальной сети 
«Инстаграмм», это связано с отсутствием воз-
можности установить требуемые фильтры при 
поиске людей. По нашему мнению, высока ве-
роятность того, что информация разных соци-
альных сетей дублируется. Обоснование сле-
дующее: с целью расширить клиентскую базу 
мастера по оказанию услуг часто рекламируют 
себя и в «ВКонтакте», и в «Инстаграмме», и в 
других социальных сетях.  

Самой популярной площадкой для пред-
ложения услуг самозанятости выступает соци-
альная сеть «Одноклассники»: суммарное ко-

личество пользователей, предлагающих свои 
услуги по изучаемому нами перечню, состави-
ло 74 272 чел. (более чем в два раза превыша-
ет объемы объявлений в сети «ВКонтакте»). 
Самое большое предложение выявлено в сег-
менте фотографов и видеографов, их количе-
ство составляло 30 550 чел. (29,3 % от общего 
числа страниц). На второй позиции находится 
профессия мастера по маникюру (14,9 % от об-
щего числа страниц). Стоит отметить преобла-
дание предложений по оказанию услуг в об-
ласти красоты и здоровья. Как правило, в дан-
ной сфере работают женщины. 

Информация, опубликованная на страни-
цах социальных сетей, позволила также вы-
явить средний предполагаемый доход в раз-
резе профессиональных занятий. Сопоставить 
доходы со списком оказалось возможным, так 
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как большинство страниц в социальных сетях 
имеют открытый доступ, и в свободном досту-
пе выкладывают информацию по стоимости 

оказываемых услуг. Сводные данные представ-
лены в табл. 6. 

 
Т а б л и ц а  6. Ожидаемый расчетный доход «теневой» занятости 

T a b l e  6. Expected estimated income of "shadow" employment 
Профессия Средний ожидаемый доход в месяц, руб. 

Мастер по маникюру, педикюру 75 600 
Мастер по бровям и ресницам 83 000 
Вязание изделий 47 500 
Пошив изделий 51 000 
Ведущий 142 500 
Изготовление игрушек 49 600 
Изготовление мебели 85 400 
Парикмахер 65 300 
Перманентный макияж 54 000 
Макияж и прическа 56 000 
Шугаринг 65 200 
Массаж 94 500 
Музыкант 81 666 
Изготовление альбомов, приглашений  79 120 

 
 
Анализ сведений о доходах позволил сде-

лать вывод о том, что многие из услуг имеют 
сезонный характер, т. е. доход неравномерный, 
нет гарантированного ежемесячного дохода. 
Предполагаемый доход в месяц мы считали как 
разницу между прибылью, налогами, арендой 
и материалами. Прибыль в месяц определялась 
как произведение количества рабочих дней на 
среднее количество клиентов в день и на сред-
нюю стоимость услуги. Прибыль сезонного 

проекта рассчитывалась как произведение не-
дель в год на стоимость услуги, деленное на 
12 месяцев. Расчеты носят условный характер 
и показывают максимально возможный доход. 
Для сопоставления приведем данные о средних 
заработках при официальном трудоустройстве 
на вакансии, опубликованные на сайтах по по-
иску персонала (табл. 7), контент-анализ про-
водился также в декабре 2019 г. 

 
Т а б л и ц а  7. Заработная плата при официальном трудоустройстве 

T a b l e  7. Salary for official employment 
Профессия Заработная плата, тыс. руб. Количество вакансий по России 

Мастер по маникюру, педикюру 25–35 23 
Мастер по бровям и ресницам 25–35 3 
Вязание изделий – 0 
Пошив изделий 20–32 540 
Фотограф, видеограф 35 293 
Ведущий – 0 
Изготовление игрушек – 0 
Изготовление мебели 40 25 
Парикмахер 25–30 633 
Перманентный макияж 30 16 
Макияж и прическа 25–35 3 
Шугаринг 24–30 3 
Массаж 24–30 376 

 
 

По данным исследования мы видим, что 
средний показатель дохода, предлагаемый при 
официальном трудоустройстве, значительно 

отстает от расчетного ожидаемого дохода «те-
невой» занятости. Отстает и от размера сред-
ней заработной платы в России.  
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5. Возможности и риски участников 
экономических и правовых отношений в 
«теневой» и легальной самостоятельной за-
нятости. Работа в неформальном сегменте за-
нятости представляет ряд существенных рис-
ков для участников экономических отноше-
ний и возможностей в разной степени. Как ни 

странно, даже для государства есть определен-
ные положительные аспекты в наличии «тене-
вой» занятости, если граждане не отражают 
себя как самозанятые. Рассмотрим «бонусы» и 
риски для самозанятых при ведении деятель-
ности в «тени» и при легализации деятельно-
сти (табл. 8). 

 
Т а б л и ц а  8. «Бонусы» и риски самостоятельной занятости 

T a b l e  8. "Bonuses" and risks of self-employment 
Участники Риски «Бонусы» 

«Теневая» 
занятость 

1. Нет пенсионных отчислений. 
2. Нет социальных гарантий. 
3. Нет официального стажа. 
4. Мошенничество. 
5. Нет возможности пользоваться льготами 
самозанятого. 
6. Привлечение к ответственности за пра-
вонарушения. 
7. Нет физической безопасности. 
8. Нет возможности получить кредит 

1. Нет налогообложения. 
2. Получение неположенных льгот. 
3. Гибкий график работы. 
4. Возможность выбора клиента. 
5. Не нужно образование. 
6. Не нужен опыт. 
7. Отсутствие бюрократии. 
8. Нет контроля со стороны государства 

Легальная 
занятость 

1. Пенсионные и социальные отчисления 
ложатся на плечи самозанятых, рост ставки 
налога. 
2. Оказывание услуг бывшему работодате-
лю только через 2 года. 
3. Контроль со стороны государства. 
4. Фиксация в базе. 
5. Смена правил игры со стороны государ-
ства. 
6. Отвественность за оказание услуг. 
7. Риск потери рабочего места у женщин 
выше, чем у мужчин. 
8. Обслуживание гаджетов 

1. Участие в госзакупках. 
2. Сотрудничество с онлайн-ретейлерами. 
3. Новые клиенты в лице юридических 
лиц. 
4. Фиксация трудового стажа при пенси-
онных отчислениях. 
5. Возможность рекламы. 
6. Обращение в суд. 
7. Признание. 
8. Соблюдение закона. 
9. Возможность кредитования, ипотека. 
10. Участие в государственных програм-
мах поддержки 

 
 
Таким образом, для самозанятых на дан-

ный момент официальный статус несет боль-
ше негативного подтекста, а плюсы несут в 
основном мнимый характер.  

6. Заключение. Действующий норматив-
но-правовой механизм легализации теневой 
самостоятельной занятости населения нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании. Риски 
и индивидуальная ответственность при само-
занятости только увеличилась. Для граждан 
риски утраты социальных гарантий при пере-
ходе на официальную самозанятость гораздо 
выше, чем количество приобретаемых поло-
жительных последствий. Часть положительных 
аспектов использования налогового режима 
самозанятости имеет мнимый характер. К не-
достаткам действующего механизма можно 
отнести отсутствие социальных и пенсионных 
отчислений. Хотя возможность «покупки» 

себе года страхового стажа существует, стои-
мость страхового стажа определена в размере 
32 448 руб. Данный платеж пока является до-
бровольным, будет индексироваться ежегодно 
в соответствии с уровнем инфляции, однако в 
настоящее время он вряд ли «подъемный». 

Отметим низкий уровень доверия со сто-
роны самозанятых к государству в силу того, 
что законы в Российской Федерации часто под-
вергаются изменениям. Высок риск злоупотреб-
ления новой нормой со стороны работодателей: 
риск перевода сотрудников на самозанятость с 
целью снижения издержек на персонал. 

На фоне ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавируса COVID-2019 
и рекомендациями минимизировать посещение 
общественных мест, перехода на режим уда-
ленной работы, ограничения любых контактов 
положение лиц из сектора самостоятельной 
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занятости существенно ухудшилось. Самоза-
нятые, в числе которых няни, строители, репе-
титоры, мастера косметических услуг, часто 
лишены возможности работать удаленно, мно-
гие из них не смогут восстановить свои дохо-
ды (клиенты сидят дома и всё делают сами, 
или вообще обходятся без этих услуг)3. 

Основной комплекс декларируемых мер 
государственной поддержки сейчас направлен 
на малый и средний бизнес, в том числе на сни-
жение ставок по налогам (УСН, ЕНВД), отсроч-
ку уплаты налогов и страховых взносов4. Пре-
доставляется отсрочка по уплате арендных пла-
тежей по договорам аренды муниципального 
или государственного имущества. Самозаня-
тые, которые прошли процесс регистрации в 
2019 г., оказались в ловушке. Совсем недавно 
их выводили из «тени», а сейчас, в условиях, 
когда нет возможности осуществлять рабочий 
процесс, самозанятые не имеют возможности 
зарегистрироваться в качестве безработного и 
получить от государства социальное пособие 
по безработице. Сложившаяся ситуация пока-
зывает, что самозанятые оказались самой не-
защищенной группой на рынке труда – это 

одна из тех групп, которая сейчас будет на себе 
чувствовать основные экономические удары. 
Государство не предусмотрело алгоритм дей-
ствий в кризисных ситуациях, тем самым по-
низило и без того низкий уровень доверия со 
стороны самозанятых, что в будущем снизит 
количество граждан, желающих выйти из «те-
ни» и получить статус самозанятого. 

 
Примечания 
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Дай мне Визу.ru. 10.01.2020. URL: https://daimnevizu.ru/ 
rabota-v-rf/nalog-na-dohody-samozanyatyh-grazhdan-
rf-v-2020-godu-vidy-deyatelnosti-regiony-kak-platit. 
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рушения. Принципы публикационной этики журнала представлены на сайте (http://journal.omeco.ru/ru/ 
journal/publication_ethics.html). 

6. Статья должна быть тщательно выверена автором. Ответственность за достоверность фактов и статистических 
данных, а также корректность использования материалов из других источников несет автор. Точки зрения ав-
тора(ов) и редакционной коллегии могут не совпадать. 

7. Статья должна быть структурирована, разделы – пронумерованы. В случае соавторства должно быть отра-
жено участие каждого из авторов. 

8. Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные замечания редактора 
согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имею-
щих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи с превышением норм технических 
погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются. 

9. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дис-
кеты авторам не возвращаются. 

10. Требования к оформлению предоставляемых материалов: 
• Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля – 20 мм 

со всех сторон.  
• В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом, 

по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом по центру). 
Ниже через строку – реферат на русском и английском языках (объемом до 250 слов, 11 кегль), затем 
ключевые слова на русском и английском языках. 

• Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце ста-
тьи в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на нормативные источники, статистические данные и об-
щественно-политические публикации даются либо внутри текста статьи, либо в виде примечаний. 

• Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы. 
Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы) и нумеруют 
числом в виде верхнего индекса. 

• В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков. 
• Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При необхо-

димости используется черно-белая (но не серая) штриховка. 
• Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание 

слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается за-
мена Ё на Е. 

Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не будут. 
 

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ! 




