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Аннотация. Рассматриваются вопросы интерпретации роли идей и интересов в осуще-
ствлении промышленной политики в контексте происходящего методологического пово-
рота в экономической науке и формирования идеационного подхода. Для разработки реа-
листичного видения процессов реализации промышленной политики предлагается пе-
ресмотреть концептуальное ядро различных теорий экономического мейнстрима, в кото-
рых абсолютизируется значимость экономических интересов в результате опоры на ме-
тодологический индивидуализм. Показано, что складывающееся в последние годы идеа-
ционное направление в исследовании экономики и промышленной политики предпола-
гает использование конструктивистской методологии понимания субъекта экономики как 
носителя и создателя экономических ценностей, на основе которых конструируются эко-
номические идеи. Это позволяет рассматривать интересы как разновидность идей, кото-
рые возникают эндогенно из нормативных и казуальных представлений; в результате ин-
тернализации они оказывают причинное воздействие на выбор модели промышленной 
политики и траектории экономических изменений. Показана необходимость смены сло-
жившейся парадигмы промышленной политики на основе отказа от устаревшей неолибе-
ральной модели, вызвавшей глубокие структурные диспропорции и социально-экономи-
ческие противоречия. В качестве альтернативы предполагается создание инклюзивной 
модели, формирующей условия для более справедливого и устойчивого развития эко-
номики в результате изменения доминирующего экономического мировоззрении и идео-
логии, конструирования новых ценностных представлений, приоритетов и методов про-
мышленной политики.  
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Abstract. The article deals with the interpretation of the role of ideas and interests in the im-
plementation of industrial policy in the context of the ongoing methodological turn in econom-
ics and the formation of an ideational approach. To develop a realistic vision of the processes 
of implementing industrial policy, it is proposed to revise the conceptual core of various theo-
ries of the economic mainstream, in which the importance of economic interests is absolutized 
as a result of relying on methodological individualism. It is shown that the ideational trend that 
has been developing in recent years in the study of economics and industrial policy involves 
the use of a constructivist methodology for understanding the subject of the economy as a 
carrier and creator of economic values, based on which economic ideas are constructed. This 
allows considering interests as a variety of ideas that arise endogenously from normative and 
casual representations; as a result of internalization, they have a causal effect on the choice of 
the model of industrial policy and the trajectory of economic changes. The article shows the 
need to change the existing paradigm of industrial policy based on the rejection of the out-
dated neoliberal model, which caused deep structural imbalances and socio-economic contra-
dictions. As an alternative, it is proposed to create an inclusive model that creates conditions 
for more equitable and sustainable economic development as a result of changing the domi-
nant economic worldview and ideology, constructing new value concepts, priorities, and meth-
ods of industrial policy.  
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1. Введение. Складывающиеся сегодня в 
условиях четвертой промышленной революции 
новые драйверы радикальных перемен в совре-
менной экономике обусловливают настоятель-
ную необходимость переосмысления домини-
рующих подходов в проведении промышлен-
ной политики и выработки адекватной реали-
ям модели ее реализации. В условиях интен-
сивных процессов трансформации сегодня всё 
больше стран осуществляют поиск новых ре-
шений в области структурной политики. По-
следнюю в мировом экономическом сообще-
стве принято рассматривать как индустриаль-
ную политику, т. е. промышленную политику 
в широком смысле слова (industrial policy).  

В последние годы в рамках возникшего в 
конце прошлого века методологического пово-
рота в анализе промышленной политики фор-
мируется новая волна исследований, сторонни-
ки которой фокусируют внимание на том, что 
для разработки реалистичного видения меха-
низмов ее проведения требуется пересмотр кон-
цептуального ядра сложившихся в рамках со-
временного экономического мейнстрима разно-
образных исследовательских подходов. Слож-
ный и противоречивый процесс трансформа-
ции экономической науки, происходящий в ре-
зультате ухода гегемонии позитивистско-фи-
лософских идей, способствовал тому, что сего-
дня теория рационального выбора, образующая 
ядро современного плюралистического мейн-
стрима, уже часто понимается как нормативная, 
предписывающая, а не дескриптивная. Это по-
зволяет разрабатывать различные концепции, 
связанные с попытками учета влияния разно-
образных факторов на развитие экономиче-
ских процессов; однако, по-прежнему откры-
тым остается вопрос о том, могут ли люди дей-
ствовать так, как должны согласно теории ра-
ционального выбора [1]. 

Важное значение в формировании нового 
концептуального ядра изучения экономики и 
экономической политики сегодня приобретает 
идеационный подход, который ориентирован 
на пересмотр традиционных представлений о 
роли частных интересов и идей в конструиро-
вании экономических процессов, что позволя-
ет существенно измененить пространство вы-
бора экономических стратегий. В современных 
политико-экономических моделях, как отме-
чает Д. Родрик, «идеям» не придается особого 
значения. Во многих теориях выбора экономи-
ческой политики основополагающая роль при-

надлежит частным интересам (vested interests): 
акторы и лоббистские группы, движимые ча-
стными интересами, стремятся их реализовать 
за счет общества в целом и получить ренту. 
Интерпретация ключевых проблем экономи-
ческого развития и экономической политики 
сегодня осуществляется обычно на основе си-
лы частных интересов. Для содержательного 
описания экономических действий индивиду-
альных и коллективных субъектов следует 
учитывать их экономические интересы; одна-
ко при этом важно осознать и признать измен-
чивость интересов [2, с. 22–23].  

Сторонники смены парадигмы изучения 
процессов развития экономики и промышлен-
ной политики исходят из того, что происхо-
дящие радикальные изменения в современной 
экономике порождают качественно новые вы-
зовы, для ответов на которые необходима раз-
работка новых экономических концепций, ори-
ентированных на формирование инклюзивной 
модели устойчивого развития [3, с. 26]. В свя-
зи с этим весьма актуальным становится ис-
следование проблемы роли идей и интересов 
в конструировании экономических процессов, 
а также в выборе приоритетов и методов про-
мышленной политики.  

2. Обзор литературы. Складывающееся 
в последние годы концептуальное переосмыс-
ление роли ключевых факторов в формирова-
нии промышленной политики опирается на 
представления сторонников идеационного по-
ворота, который возник в конце прошлого века 
и способствовал становлению авторитетного 
направления в политической науке [4]. В рам-
ках данного направления указывается на то, 
что политическая система формируется сово-
купностью идей и системы норм. При этом от-
мечается, что идеи способны реально воздей-
ствовать на характер и динамику националь-
ных и глобальных политических процессов, 
когда разделяются многими людьми и стано-
вятся интерсубьективными, что сопровожда-
ется формированием институционализирован-
ных практик.  

Следует отметить, что на важную роль идей 
в социально-экономическом развитии общест-
ва указывали многие известные экономисты 
еще в период становления мейнстрима совре-
менной экономической науки – Дж.М. Кейнс, 
Ф.А. Хайек и др. В последние годы усиливает-
ся внимание к анализу роли когнитивной ком-
поненты и нематериальных факторов в конст-
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руировании экономических процессов; на дан-
ной основе сложились значительные концеп-
туальные расхождения в понимании взаимо-
связи идей и интересов, а также их роли в осу-
ществлении экономической политики и инсти-
туциональных изменений [5]. В отличие от до-
минирующего в рамках экономического мейн-
стрима неоинституционального подхода к ана-
лизу экономики и экономической политики, се-
годня формируется идеационный подход, ко-
торый ориентирован на рассмотрение не толь-
ко институтов, но и идей в качестве значимых 
причин экономических изменений, что спо-
собствует появлению нового концептуального 
ядра изучения экономики и промышленной 
политики [2; 3; 6].  

Сложившаяся упрощенная трактовка ро-
ли идей в развитии экономики и осуществле-
нии промышленной политики способствует 
тому, что в современных политико-экономи-
ческих моделях пространство экономических 
стратегий произвольным образом ограничива-
ется. Однако новые идеи, связанные с измене-
нием подходов к решению проблем проведе-
ния экономической политики, могут рассмат-
риваться как экономико-политические инно-
вации. Учитывая значимость идей, можно бо-
лее содержательно интерпретировать как про-
цессы политико-экономического застоя, так и 
позитивные перемены в политико-экономиче-
ской жизни. Исходя из этого можно объяснить 
то обстоятельство, что на практике экономи-
ческие реформы, которые раньше блокирова-
ли правящие группы, при изменении модели 
проведения оказываются им выгодны и полу-
чают существенную поддержку [2, с. 23, 29].  

3. Гипотеза и методы исследования. Для 
разработки реалистичного видения механиз-
мов проведения промышленной политики важ-
но учитывать, что концептуальное построение 
сложившихся в рамках экономического мейн-
стрима разнообразных конкурирующих иссле-
довательских подходов формируется на осно-
ве методологического индивидуализма. Опора 
на данную методологию предполагает, что ин-
тересы и предпочтения субъектов рассматри-
ваются как данные, экономические идеи яв-
ляются следствием корыстных интересов и их 
разновидностью. Утвердившийся неоинститу-
циональный мейнстрим исходит из моноказу-
ального видения проблемного поля, в рамках 
которого институты определяют значимость 
идей и идеологий; ему также присущи и дру-

гие системные изъяны, на которые всё чаще 
указывают экономисты.  

Складывающееся в последние годы идеа-
ционное направление в исследовании эконо-
мики и промышленной политики основывает-
ся на конструктивистской методологии. Его 
сторонники отказываются от методологии ин-
дивидуализма и холизма. Социальный конст-
руктивизм, исходя из достижений и ограниче-
ний социологического реализма и номинализ-
ма, предлагает стратегию, которая опирается 
на признание интерсубьективной природы со-
циальной реальности и ориентирует на изуче-
ние поведения субъектов, которые включены 
в социокультурную систему, обладают куль-
турно-ценностными ориентациями и на осно-
ве формирования совместного знания дости-
гают согласия о ценностях. Использование кон-
структивистский логики ориентирует на поиск 
более содержательного понимания роли в раз-
витии экономики и проведении промышлен-
ной политики таких экономико-культурных 
феноменов, как экономические идеи, идеоло-
гии и интересы. 

4. Результаты исследования. Парадиг-
мальный пересмотр представлений о процес-
сах осуществления промышленной политики 
и проблемном поле исследования предполага-
ет рассмотрение субъектов экономики как об-
ладающих экономической культурой, что по-
зволяет с помощью конструктивистской логи-
ки объяснять экономическое поведение людей, 
устранив крайности методологий индивидуа-
лизма и холизма. В рамках каждого экономи-
ко-временнóго контекста особенности эконо-
мической деятельности людей и их взаимо-
действий определяются сложившимися у них 
экономической культурой и экономическими 
ценностями, которые образуют ядро экономи-
ческой культуры и в определенной мере соот-
ветствуют экономической реальности [6]. 

В сложившихся сегодня моделях и кон-
цепциях экономического мейнстрима не учи-
тывается огромное разнообразие способов, ко-
торыми в экономическую деятельность людей 
включается ценностная составляющая [7, с. 59]. 
Экономические идеи, связанные с выбором 
тех или иных экономических действий и форм 
экономических взаимодействий, появляются 
на основе экономико-ценностного осмысления 
деловой среды с помощью сложившихся мен-
тальных конструкций. Прошедшие фильтра-
цию и превратившиеся в убеждения экономи-
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ческие идеи определяют экономические инте-
ресы, цели и общую логику экономического 
поведения. Сегодня в условиях происходящей 
четвертой промышленной революции, вызван-
ной сменой технико-экономической парадиг-
мы, конкуренция промышленных предприятий 
превращается в конкуренцию экономико-ин-
новационных идей, на основе которых созда-
ются инновационные проекты и программы. 
При этом ошибочные идеи становятся ключе-
вой причиной появления неудачных результа-
тов, а реалистичные идеи приводят к экономи-
ческому успеху. 

Сегодня та промышленная политика, ко-
торую предлагают проводить сторонники эко-
номического мейнстрима, концентрируется на 
ценностно-нейтральном ее понимании и рас-
смотрении процедурно-инструментальных ас-
пектов ее реализации. Однако важно учиты-
вать, что поведение представителей государст-
венного менеджмента и хозяйствующих субъ-
ектов определяется особенностями сложившей-
ся у них экономической культуры. Последняя 
выступает такой частью национальной культу-
ры, которая является и составной частью эко-
номической реальности. Экономико-культур-
ные феномены (экономические ценности, идеи, 
идеологии, мифы и др.) формируют опреде-
ленные экономико-мировоззренческие пози-
ции и становятся внутренними мотивами эко-
номической деятельности людей, если люди 
убеждены в их значимости. В экономическом 
мировоззрении людей особое место занимают 
экономические идеологии, выражающие клю-
чевые особенности сложившейся экономиче-
ской культуры общества и экономической дея-
тельности людей. Они характеризуют обобщен-
ные представления о построениях экономики, 
базовых правилах экономического поведения 
людей и основополагающих ценностях.  

Особенности конструирования промыш-
ленной политики определяются своеобразием 
процесса взаимодействий акторов, обладающих 
разными материальными и нематериальными 
ресурсами. При этом доминирующие группы 
обычно стремятся в ходе столкновения эконо-
мических идеологий и обмена мнениями на 
основе достижения некоторого баланса эконо-
мических ценностей утвердить в качестве об-
щепринятой предпочтительную конвенциаль-
ную модель промышленной политики, которая 
может в разной степени соответствовать реаль-
ности и благоприятствовать развитию эконо-

мики. Общепризнанные идеи и ценности эко-
номической идеологии доминирующих групп 
становятся когнитивными механизмами и 
фильтрами осмысления меняющейся реально-
сти, а также пространства выбора легитимных 
стратегий промышленной политики. Сегодня 
наблюдается усложнение содержания эконо-
мических идеологий и использование более 
разнообразных способов легитимации. Ради-
кальные перемены в формировании коммуни-
кативных каналов, связанные с резким возрас-
танием роли Интернета и цифровых техноло-
гий, вызвали создание платформ и систем, в 
которых происходит конструирование, обмен 
и распространение ценностей. «Предлагая со-
вершенно новый канал восприятия мира и 
взаимодействия с ним, они становятся одной 
из самых мощных преобразующих мир техно-
логий Четвертой промышленной революции» 
[8, с. 205]. 

В отличие от традиционной ценностно-
нейтральной парадигмы изучения промыш-
ленной политики, предлагаемый ценностно-
ориентированный подход исходит из того, что 
успешность проведения промышленной поли-
тики в одних странах и неудачи ее реализации 
в других во многом объясняются особенностя-
ми сложившихся ценностно-нормативных ком-
промиссов, которые обусловливают своеобра-
зие структурирования экономических интере-
сов, характер, направление и рамки изменений 
инструментов промышленной политики, регу-
лирующих движение ресурно-финансовых по-
токов. В системе факторов, определяющих кон-
струирование модели промышленной полити-
ки, экономические идеи, связанные с форми-
рованием ценностно-нормативного компро-
мисса, не являются единственной переменой, 
но они занимают центральное место и задают 
пространство выбора экономических приори-
тетов, а также побудительных и принудитель-
ных методов регулирования промышленных 
предприятий, порождающих благоприятное 
или неблагоприятное состояние деловой сре-
ды. Рассмотрение экономических интересов 
как разновидности идей позволяет пересмот-
реть традиционный подход к интерпретации 
роли частных интересов в реализации про-
мышленной политики и проведении институ-
циональных изменений. Согласно данному 
подходу реформы должны происходить в со-
ответствии с частными интересам; если они 
происходят вопреки этим интересы, то эконо-
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мические преобразования их не затронули. 
Однако часто экономические преобразования 
осуществляются успешно, когда для реализа-
ции частных интересов применяются более 
адекватные реальности стратегии и эти инте-
ресы пересматриваются [2, с. 40–41].  

В последние три десятилетия основной 
тренд трансформации мировой экономики 
определялся реализацией неолиберального 
проекта, опирающегося на распространение 
иллюзий построения мирового порядка все-
общего благополучия. Однако осуществление 
данного проекта вызывало рост несправедли-
вости, бедности и неравенства в мире, сокраще-
ние в экономике доли малого и среднего биз-
неса, а также вымывание среднего класса. Как 
констатируют аналитики компании Edelman, 
раньше экономический рост способствовал 
поддержанию доверия к социальным институ-
там, но усиление несправедливости институ-
циональных систем вызвало другой тренд. Так, 
в конце 2019 г. больше, чем у половины насе-
ления мира, в том числе во многих развитых 
странах Европы и в России, сложилось мнение, 
что капитализм в его нынешнем виде прино-
сит больше вреда, чем пользы. Наименее спра-
ведливым люди считают институт власти: 57 % 
населения в мире были уверены, что прави-
тельство служит интересам лишь отдельной 
группы лиц, и лишь 30 % полагали, что прави-
тельство служит интересам всех1. Это породи-
ло глубокие перемены в общественном созна-
нии и массовые протесты 2019–2020 гг., за-
пускающие глобальные процессы деинститу-
ционализации. 

Критики неолиберального проекта спра-
ведливо указывают на то, что еще до пандемии 
явно обнаружился его кризис и ограниченная 
способность решать проблемы, которые по-
рождает меняющаяся глобальная ситуация, по-
скольку не были устранены фундаментальные 
причины предшествующего глобального фи-
нансово-экономического кризиса. Влияние нео-
либеральной идеологии на экономическую по-
литику не было преодолено; слишком многие 
сделали свое богатство за счет эксплуатации 
других, а не за счет создания богатства. В свя-
зи с этим глобализация не стала инклюзивной. 
Пандемия с ее далеко идущими последствия-
ми, накладываясь на глобальные процессы сме-
ны технико-экономической парадигмы, высту-
пила детонатором кризиса. Во многих стра-
нах, охваченных пандемией, временные огра-

ничения гражданских свобод могут сохра-
ниться и после ее преодоления [3; 9]. Это по-
рождает угрозы повышения роли информаци-
онных, цифровых и эпидемиологических тех-
нологий в усилении контроля над людьми при 
проведении промышленной политики. 

Кризис неолиберальной модели обуслов-
ливает необходимость коренного поворота в 
промышленной политике на основе отказа от 
устаревшей парадигмы видения экономической 
реальности. Выработка адекватного ответа на 
новые вызовы требует реализации проектов 
консолидации сил, ориентированных на изме-
нение парадигмы развития мирового сообще-
ства. В качестве альтернативы неолиберальной 
политике, вызвавшей глубокие структурные 
диспропорции и социально-экономические 
противоречия в результате утверждения доми-
нирующей роли крупных корпораций и ключе-
вых участников финансовых рынков, сегодня 
всё больше внимания обращается на необходи-
мость создания модели инклюзивного капита-
лизма, формирующей условия для более спра-
ведливого и устойчивого развития экономики.  

Сложившиеся сегодня стратегические 
угрозы и вызовы порождают настоятельную 
потребность смены исчерпавшей свой потен-
циал устаревшей модели развития российской 
экономики, обусловливающей в последнем де-
сятилетии в результате дисбаланса общенацио-
нальных и частных интересов развитие стаг-
национных и конфронтационных процессов, 
ухудшение конкурентных позиций страны в 
мировой экономике, отток человеческого и фи-
нансового капитала, снижение реальных дохо-
дов населения и концентрацию национального 
капитала у узкой группы лиц. Вместе с тем 
опора государственного менеджмента на ос-
нованную на дефиците «горизонта» миропо-
нимания неолиберальную парадигму не позво-
ляет осмысливать системную природу транс-
формаций, которые требуется реализовать для 
радикального изменения ситуации к лучшему 
за счет реализации мер, направленных на за-
щиту национальных экономических ценностей 
и интересов и выхода на траекторию справед-
ливого и сбалансированного развития.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что 
если государство ставит задачи перехода на 
траекторию успешного развития страны, то не-
избежно возникает потребность ее решения на 
основе отказа от применения модели промыш-
ленной политики, не обеспечивающей форми-
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рование благоприятной деловой среды и спо-
собствующей доминированию рентоориенти-
рованных мотивов над инновационным. Выра-
ботка ответа на новые угрозы требует реализа-
ции альтернативных идей и проектов, способ-
ствующих укреплению экономического суве-
ренитета, осуществлению адекватных измене-
ний в доминирующем мировоззрении и ценно-
стно-нормативных основах общества, конструи-
рованию с учетом парадигмальных перемен ин-
клюзивной модели промышленной политики, 
обеспечивающей справедливый доступ к ре-
сурсам и реализации стратегических преиму-
ществ страны на основе сбалансированности 
интересов. Смена парадигмы развития нацио-
нальной экономики не означает выбор «пра-
вильной» модели (потому что ее не существу-
ет), она предусматривает конструирование та-
кой модели, которая соответствует условиям 
развития национальной экономики, нацио-
нальным ценностям и целям. Экономическая 
реальность, ценности и цели меняются, и пред-
ставления об экономике должны трансформи-
роваться [10, p. 19–20].  

5. Заключение. Сложившиеся теории эко-
номического мейнстрима исходят из абсолю-
тизации роли частных интересов в конструи-
ровании экономических процессов и реализа-
ции промышленной политики. Преодоление 
системных изъянов концептуальных подходов 
к разработке промышленной политики пред-
полагает отказ от методологического индиви-
дуализма, лежащего в ее основании и оправ-

дывающего общезначимость процессов кон-
струирования неолиберальной модели. Исполь-
зование конструктивистской логики позволяет 
более содержательно изучать развитие эконо-
мики, процессы формирования приоритетов и 
методов промышленной политики, рассматри-
вая интересы как разновидность идей, кото-
рые возникают эндогенно из экономико-куль-
турных представлений (ценностей, идеологий, 
мифов и др.).  

Выработка ответа на стратегические вы-
зовы должна базироваться на формировании 
новых ценностных установок промышленной 
политики и регуляторах выстраивания техни-
ко-экономических связей. Признание особой 
значимости идей позволяет пересмотреть роль 
частных интересов в выборе промышленной 
политики. Если результаты промышленной по-
литики интерпретируются исходя из неизмен-
ной структуры экономических интересов, то 
нет смысла давать рекомендации. Они могут 
выступать лишь в виде идеологической шир-
мы частных интересов, применяемой, чтобы 
«подсластить пилюлю» публике, наблюдаю-
щей грубое использование властных ресурсов 
[2, с. 41]. 

 
Примечание 
1 Edelman Trust Barometer 2020. URL: https:// 

www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020 01/ 
2020%20Edelman% 20Trust%20Barometer%20Global 
%20Report.pdf (дата обращения: 01.12.2020). 
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Аннотация. Раскрыты концептуальные подходы в области риск-менеджмента техноло-
гической интеграции. Теоретические положения и выводы касаются комплекса экологи-
ческих, технологических, финансово-экономических мер по минимизации влияния науч-
но-технологических и финансовых рисков технологической интеграции предприятий неф-
тепереработки и нефтехимии (открытие технологических испытательных полигонов с 
целью тестирования наукоемких и перспективных технологий производства нефтепро-
дуктов, тонкой химии, катализаторов технологических процессов). Показана динамика оте-
чественного нефтяного рынка, которая целиком зависит от волатильности цен на углево-
дороды и общего спада мировой экономики. В качестве меры по преодолению технологи-
ческого отставания, увеличению глубины переработки сырья на отечественных предпри-
ятиях определен поиск новых способов получения катализаторов посредством развития 
института стейкхолдерских отношений и совершенствования системы управления научно-
технологическими рисками. Подчеркивается, что сочетание преимуществ внутреннего и 
внешнего роста способствует наращиванию инновационного потенциала российских неф-
тегазовых компаний, являясь важным стимулом при заключении сделок по объединению 
капитала связанных производств, поддержки системы образования, здравоохранения, 
национальных культурных традиций населения в регионах присутствия нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических компаний. Раскрывается перспективность проектов между-
народной технологической интеграции с непосредственным участием российских хозяйст-
венных субъектов, в числе которых инновационные проекты на рынке ЕАЭС, привлечение 
выгодных источников кредитования по линии green finance. В качестве элементов концеп-
ции управления рисками выделены такие научные подходы, как открытая система «про-
странства корпоративной интеграции», инновационность интеграционной стратегии, эко-
номика знаний, интеллектуализация производства. Подчеркивается высокое значение 
искусственного интеллекта в системе риск-менеджмента современной компании. 
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Abstract. The article reveals conceptual approaches in the field of risk management of tech-
nological integration. The theoretical provisions and conclusions suggest a complex of envi-
ronmental, technological, financial, and economic measures to minimize the impact of scien-
tific, technological, and financial risks of technological integration of oil refining and petro-
chemical enterprises (for example, opening technological test sites to test science-intensive 
and promising technologies for the production of oil products, fine chemicals, catalysts techno-
logical processes). There are shown dynamics of the domestic oil market which entirely de-
pends on the volatility of prices for hydrocarbons and the general recession of the world econ-
omy. The search for new methods of obtaining catalysts, the development of the institution of 
stakeholder relations, and the improvement of the scientific and technological risk manage-
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ment system are named as a measure to overcome the technological backwardness, increase 
the depth of processing of raw materials at domestic enterprises. The combination of the 
benefits of internal and external growth contributes to building the innovative potential of Rus-
sian oil and gas companies. This is an important incentive when concluding deals on pooling 
the capital of related industries, supports the education system, healthcare, national cultural 
traditions of the population in the regions where oil refining and petrochemical companies are 
present. The prospects of international technological integration projects with the direct par-
ticipation of Russian business entities are revealed, including innovative projects on the EAEU 
market, attracting profitable sources of credit through "green finance". The following scientific 
approaches are highlighted as elements of the risk management concept: an open system of 
"corporate integration space", innovativeness of the integration strategy, knowledge economy, 
intellectualization of production. There is emphasized high importance of artificial intelligence 
in the risk management system of a modern company. 
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1. Введение. Хозяйственные субъекты 

нефтеперерабатывающего и нефтехимическо-
го комплексов страны составляют фундамент 
для экономического роста и наращивания на-
учно-технологических преимуществ России и 
ее партнеров по экономической деятельности. 
Сложность и специфика организации произ-
водства, межотраслевая направленность конеч-
ной продукции требуют систематизации кон-
цептуальных основ управления рисками. По-
иск внутренних источников и нивелирование 
сопутствующих технологическому росту рис-
ков входят в число первоочередных задач ста-
новления отечественной промышленности но-
вого поколения, связанной с безопасным про-
изводством, высокими экологическими стан-
дартами, внедрением искусственного интел-
лекта. По этим причинам существенную часть 
рисков в области технологической интеграции 
можно классифицировать в виде совокупности 
научно-технологических и финансовых рисков, 
которые напрямую и косвенно связаны с кате-
горией научно-технических рисков. В услови-
ях волатильности нефтяного рынка и сложной 
эпидемиологической ситуации в мире потеря 
спроса для российского нефтегазового комплек-
са составила около 17 млн т углеводородов, что 
в долгосрочной перспективе может отразиться 
на уровне 85 % загрузки мощностей в отрасли1. 
Учитывая актуальность технологической стра-
тегии интеграции производственных структур, 
в рамках которой разрабатываются универ-
сальные программы в ответ на технологиче-
ские вызовы, сфокусируем внимание на поис-
ке концептуальных основ управления научно-
технологическими и финансовыми рисками 
технологической интеграции российских пред-
приятий нефтеперерабатывающей, нефтехи-
мической промышленности. 

2. Обзор литературы. Несмотря на паде-
ние темпов роста мировой экономики, для 
предприятий нефтепереработки и нефтехимии 
складывается благоприятная обстановка, кото-
рая служит основанием в продвижении техно-
логических моделей поведения компаний неф-
тяного сектора, в том числе путем разработки и 
внедрения интеллектуальных моделей управ-
ления связанными производствами. Именно в 
этом аспекте активизировались методы и при-
емы технологической интеграции отраслевых 
и межгосударственных партнерств. Каждая из 
отраслей экономики проходит определенные 
стадии жизненного цикла – от зарождения до 
старения, чтобы продлить временной интервал 
между ними, ученые исследуют возможные 
точки роста, одной из которых можно назвать 
специализацию на цикле создания новой цен-
ности, предлагаемую научной школой Санкт-
Петербургского государственного экономиче-
ского университета. А.Е. Карлик, В.В. Плато-
нов, М.В. Тихонова, О.С. Павлова разработали 
инструменты межфирменной кооперации, в ко-
торой изначально фигурируют субъекты и объ-
екты технологической интеграции. С большой 
долей уверенности можно сказать, что предла-
гаемый инструментарий поможет активизиро-
вать технологическое развитие отечественных 
компаний, представляющих опору националь-
ного благосостояния [1]. Для российской эко-
номики предприятия нефтегазодобычи, пере-
работки, нефтехимии являются системообра-
зующими компаниями. Изучение специфики 
формирования технологических партнерств в 
нефтяном секторе, проводимое исследователя-
ми научной школы Ухтинского государствен-
ного технического университета О.В. Андру-
ховой и С.В. Размановой, способствует росту 
рентабельности производственно-хозяйствен-
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ной деятельности нефтегазовых и нефтехими-
ческих холдингов [2]. Говоря о перспективах 
развития этого сектора экономики, важно ре-
ально оценивать его позиции в конкурентной 
среде. Нефтегазохимия должна стать техноло-
гическим направлением национальной эконо-
мики, поэтому представляется важной активи-
зация именно технологической составляющей 
в общей системе управления промышленными 
компаниями. 

По мнению экономистов К. Шваба и 
П. Ванхама, то, что когда-то считалось внешни-
ми факторами при разработке национальной 
экономической политики и принятии индиви-
дуальных корпоративных решений, теперь не-
обходимо будет включать или интегрировать 
в деятельность правительства каждого госу-
дарства, компании, сообщества и отдельных 
лиц [3]. Общечеловеческие ценности по со-
хранению экосистемы в рамках планетарного 
масштаба ложатся в основу института стейк-
холдерских отношений. В этом ракурсе управ-
ление научно-технологическими и финансовы-
ми рисками технологической интеграции про-
мышленных компаний является центральным 
звеном при разработке и принятии управлен-
ческих решений в области науки и инноваций. 

3. Гипотеза и методы исследования.  
В настоящее время менеджмент научно-техно-
логических и финансовых рисков технологиче-
ской интеграции как никогда нуждается в ло-
гическом переосмыслении и адаптации к кри-
зисной ситуации во всех сферах общественной 

жизни. Предлагаемые концептуальные основы 
управления данными видами риска включают 
в себя обобщенные методы научного исследо-
вания, апробированные практикой функцио-
нирования отечественных и зарубежных ин-
тегрированных промышленных комплексов; 
принципы достоверности, объективности, при-
чинно-следственной связи экономических яв-
лений. Для исследования тенденций развития 
нефтяной отрасли используются методы эко-
номико-статистического анализа (динамиче-
ские ряды, структурный анализ), метод графи-
ческой иллюстрации данных, выборочного на-
блюдения. Выработке концепции управления 
научно-технологическими и финансовыми 
рисками технологической интеграции россий-
ских предприятий нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической промышленности способст-
вует систематизация научных подходов и мер 
воздействия на риск. 

4. Результаты исследования. Процесс 
технологической интеграции и глубокой пере-
работки сырья ярко представлен российскими 
хозяйственными субъектами нефтепереработ-
ки и нефтехимии, ориентированными на до-
бычу, переработку, сбыт углеводородов и про-
дуктов из них. Динамичность отраслевого рын-
ка полностью вошла в зависимость от вола-
тильности цен на углеводороды и общий спад 
мировой экономики: добыча углеводородов 
снижается, а более половины объема добытых 
углеводородов направляется на переработку 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика добычи и переработки углеводородного сырья в России в 2020 г. (сост. по данным 

Министерства энергетики Российской Федерации (https://minenergo.gov.ru/activity/statistic)) 
Fig. 1. Dynamics of production and processing of hydrocarbons in Russia in 2020 (comp. based on data 

of the Ministry of Energy of the Russian Federation (https://minenergo.gov.ru/activity/statistic)) 
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По состоянию на начало 2020 г. добычу 
нефти и газового конденсата (нефтяного сы-
рья) осуществляли 292 организации, имеющие 
лицензии на право пользования недрами. В их 
состав вошли 105 организаций – структурных 
подразделений одиннадцати вертикально ин-
тегрированных компаний (далее – ВИНК), на 
долю которых приходится 84,7 % националь-
ной нефтедобычи; 184 независимые добываю-
щие компании, а также три компании, работаю-
щие на условиях соглашений о разделе продук-
ции (операторы СРП)2. 

Основным видом сырья для нефтехимии 
выступает природный и попутный нефтяной 
газ, добычу которых на территории России 
осуществляет 251 предприятие, в том числе 
80 субъектов, входящих в состав ВИНК (15 до-
черних компаний в составе ПАО «Газпром», 
девять структурных подразделений ПАО 
«НОВАТЭК»); 144 независимые нефтегазодо-
бывающие компании и три оператора СРП3. 
Эффективное управление интегрированными 
хозяйственными структурами основывается на 
выявлении и снижении влияния научно-техно-
логических и финансовых рисков. 

Наблюдения российских специалистов по-
казывают, что с учетом возможного снижения 
количества нефти, поступающей на переработ-
ку, а также дальнейшего ухудшения ее качест-
ва, для обеспечения растущего спроса в сег-
менте светлых видов топлива особый акцент 
должен быть сделан на технологическую ин-
теграцию в области совершенствования имею-
щихся и разработки новых процессов глубо-
кой переработки вакуумных газойлей и других 
нефтяных остатков. Каталитический крекинг и 
гидрокрекинг являются основными процесса-
ми, разработанными специально с этой целью. 
Однако, большая часть наиболее востребован-
ных типов катализаторов нефтепереработки 
производится за рубежом и концентрируется 
преимущественно в десяти ведущих компани-
ях, 53 % мирового рынка катализаторов обес-
печивают немецкая корпорация BASF Societas 
Europaea (18,1 %), американский концерн 
W.R. Grace and Company (7,0 %), британская 
компания Johnson Matthey (5,9 %), американ-
ская группа Albemarle Corp. (9,3 %), датская 
компания Haldor Topsoe (3,0 %) и американ-
ская корпорация Honeywell (9,8 %) [4]. 

Практически полное отсутствие в техно-
логическом процессе российских компаний ка-
тализаторов гидрокрекинга и гидроочистки, 

а также обеспечение внутреннего рынка отече-
ственными катализаторами флюид-каталитиче-
ского крекинга (FCC) менее чем на 40 % объ-
ясняется длительной ориентацией на импорт 
катализаторов и отсутствие собственных раз-
работок [4]. С целью преодоления технологи-
ческого отставания отечественные компании 
ведут активный поиск новых способов полу-
чения катализаторов за счет развития инсти-
тута стейкхолдеров и совершенствования сис-
темы управления научно-технологическими 
рисками. В частности, ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром нефть», ЗАО «Нижегородские 
сорбенты», АО «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт по переработке нефти» 
(АО «ВНИИНП»), ФИЦ «Институт катализа 
СО РАН» (г. Новосибирск, г. Омск), ООО 
«РН-ЦИР» проводят совместные испытания 
отечественных катализаторов, в том числе для 
производства зимних (арктических) топлив и 
масел (рис. 2). 

Представляя собой крупный и средний 
бизнес, компании нефтегазового сектора отно-
сятся к флагманам российской индустрии, со-
четая преимущества внутреннего и внешнего 
роста для наращивания собственного иннова-
ционного потенциала. В 2019 г. из десяти 
крупнейших сделок на рынке Mergers and 
Acquisitions (M&A) шесть соглашений были 
заключены между хозяйственными субъекта-
ми нефтяной отрасли, а именно: состоялись 
обратный выкуп акций ПАО «ЛУКОЙЛ», про-
дажа 6,5 % акций ПАО «Газпром», продажа 
китайским и японским партнерам доли ПАО 
«НОВАТЭК» в проекте «Арктик СПГ-2» 
(10 % – французская корпорация Total S.A., 
10 % – China National Petroleum Corporation, 
10 % – China National Offshore Oil Corporation, 
10 % – японский консорциум Mitsui и Jogmec)4. 

В действительности менеджмент россий-
ских нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих компаний нацелен на создание между-
народных образовательных платформ по под-
готовке кадров с учетом специфики организа-
ции производства, действующей системы обра-
зования, здравоохранения, национальных куль-
турных традиций населения в регионах своего 
присутствия. 

В качестве подходов к мультинациональ-
ной организации бизнес-процессов отечествен-
ными предприятиями адаптируется опыт раз-
витых промышленных центров, каким являет-
ся Антверпенский нефтехимический кластер, 
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открывший собственную платформу экспертов 
с целью организации технических тренингов 
в области механики, электротехники, эксплуа-
тации контрольно-измерительных приборов и 
автоматики и технологического проектирова-
ния. В составе кластера успешно взаимодей-
ствуют четыре нефтеперерабатывающих заво-
да – Total S.A., Exxon Mobil Corporation, Gunvor 

Petroleum Antwerpen, ATPC (VTTi Group); три 
паровые крекинговые установки обеспечивают 
шаговую доступность сырьевых материалов и 
энергоресурсов5. Двигаясь в аналогичном на-
правлении, российские компании способны в 
значительной мере снизить негативные послед-
ствия научно-технологических рисков в облас-
ти технологической интеграции. 

 

 
Рис. 2. Система управления научно-технологическими рисками. Производство катализаторов 

(с использованием [3]) 
Fig. 2. Scientific and technological risk management system. Catalyst production (by [3]) 

Введение санкционных ограничительных 
мер в области технологий способствовало по-
иску новых партнеров на растущих рынках 
по всей цепочке создания стоимости. В числе 

прорывных проектов можно выделить следую-
щие шаги международной технологической 
интеграции с прямым участием российских 
компаний: 

ПАО «Газпром нефть», 
ООО «КНТ групп», 

ФИЦ «Институт катализа 
СО РАН» (г. Омск, 

г. Новосибирск) 

• Катализаторы являются расходным материалом для 
более чем 95 % промышленных технологий глубокой 
переработки нефтяного сырья (катализаторы гидропро-
цессов), нефтехимии (катализаторы полимеризации) и 
производства водорода 

• Доля импортных катализато-
ров в российской нефтеперера-
ботке и нефтехимии на отдель-
ных видах производства дости-
гает 80–95 % 

• Потребление катализаторов российскими предприятиями достигает 85 тыс. т / г., добав-
ленная стоимость продукции за счет их использования составляет около 47 млрд руб. / г. 

Предпосылки 
к совершенствованию 

 Растущие потребности в связи с диверсифика-
цией производства; 

 Преодоление импортозависимости. 

Ключевые производители 
и разработчики 

Функционал 
и необходимые действия 

с целью смягчения 
последствий рисков 

Объем потребления 
катализаторов 
российскими 

нефтехимическими 
предприятиями 

Катализаторы крекинга 
(FCC / движущийся 

слой) (12 000–14 000 / 
3 000 т / г.) 

Надежное обеспечение 
технологической цепочки. 

Развитие производства 
в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

ПАО «НК «Роснефть», 
ФИЦ «Институт катализа 

СО РАН» (г. Омск, 
г. Новосибирск), ООО «НПП 
«Нефтехим» (г. Краснодар) 

Катализаторы риформинга 
(неподвижный / 

движущийся слой) 
(200 / 100 т / г.) 

Развитие производства 
в г. Ангарске 

(ПАО «НК «Роснефть») 

ООО «КНТ групп», ПАО «Газ-
пром нефть» (вновь строящееся 
производство), ООО «РН-ЦИР», 

ФИЦ «Институт катализа 
СО РАН» (г. Новосибирск) 

Катализаторы гидрокре-
кинга (1 000–1 500 т / г.). 
Катализаторы гидроочи-
стки (3 500–4 000 т / г.) 

Создание производства 
в г. Омске. Необходимы 

опытные наработки, 
проведение испытаний 
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– формирование Дорожной карты по обес-
печению внедрения в нефтегазовую отрасль 
Республики Казахстан передового опыта ПАО 
«Татнефть»6; 

– участие в создании и функционировании 
Международного центра развития нефтегазово-
го машиностроения в Республике Казахстан7; 

– открытие Института нефтегазовых тех-
нологических инициатив под эгидой ПАО «Газ-
пром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПАО «Татнефть» с привлечением 
международных экспертов для разработки стан-
дартов, аналогичных действующим стандар-
там Американского института нефти и Фран-
цузского института нефти8. 

Неоспорим факт, что эффективное управ-
ление интегрированными хозяйственными 
структурами невозможно без учета общих рис-
ков, в числе которых инвестиционный, инфля-
ционный, валютный, налоговый виды риска, 
риск возникновения неплатежеспособности хо-
зяйственных субъектов в условиях введения ка-
рантинных мероприятий для снижения угрозы 
распространения пандемии. 

Делая переход к системе управления фи-
нансовыми рисками технологической интегра-
ции, считаем необходимым регулярно иссле-
довать рисковые зоны, обусловленные глобаль-
ными вызовами экономического кризиса в 
нефтяном секторе мировой экономики, резким 
ухудшением экологической обстановки плане-
тарного масштаба, а также ограничениями ино-
странного финансирования инновационных 
идей, технологий и разработок. Первые две из 
указанных зон риска носят глобальный харак-
тер и требуют межнационального регулирова-
ния. В последнем случае альтернативным ва-

риантом поддержки инновационной активно-
сти отечественных компаний выступают госу-
дарственные программы. 

Специфика отраслевой принадлежности 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
компаний проявляется в экологической состав-
ляющей организации производственного про-
цесса. Мировая практика предлагает форму «зе-
леного финансирования» в области структури-
рования финансовой деятельности для обеспе-
чения лучших экологических результатов, пред-
ставляющую собой набор долговых механиз-
мов и инвестиций, которые используются для 
поощрения развития «зеленых» проектов или 
минимизации воздействия на климат традици-
онных проектов; к ним относятся инвестицион-
ные проекты в областях возобновляемой энер-
гетики и энергоэффективности, предотвраще-
ния и контроля за загрязнением природы, со-
хранения биоразнообразия, поддержания цир-
кулярной экономики, устойчивого использо-
вания природных ресурсов. Данная форма фи-
нансирования инвестиционных проектов но-
вая, поэтому статистика стран, открывающих 
доступ к национальным «зеленым кредитным 
линиям», показывает, что лишь 5–10 % от об-
щего объема выданных банковских кредитов 
относятся к классу green finance9. 

Растущий международный интерес к  
углублению технологических процессов, от-
крытости экосистемы ведения бизнеса, техно-
логическое развитие отраслей экономики, эко-
номика знаний и интеллектуализация произ-
водства легли в основу формирования концеп-
туальных подходов к управлению научно-тех-
нологическими и финансовыми рисками тех-
нологической интеграции (табл.). 

 

Концептуальные подходы к управлению научно-технологическими 
и финансовыми рисками технологической интеграции 

Conceptual approaches to managing scientific, technological 
and financial risks of technological integration 

Меры воздействия на риск Эмпирическая база (объект) Источник
1. Системный подход к управлению технологической интеграцией через сложность 

и многокомпонентность открытой системы «пространства корпоративной интеграции» 
1.1. Нивелирование отрицательных по-
следствий глобальных рисков в соот-
ветствии с принципами открытости 
экономической системы должно осу-
ществляться внешними по отноше- 
нию к проблемной системе субъекта-
ми, способными и заинтересованными 
в независимой оценке. Растущая роль 
институциональных стейкхолдеров 

Правительственные структуры и органы власти (госу-
дарства, местные сообщества); гражданское общество 
(профсоюзы, НПО, учреждения образования); компа-
нии (частный сектор, фрилансеры, крупные трансна-
циональные корпорации); международное сообщество 
(международные организации, такие как ООН, а так-
же региональные организации, такие как Европейский 
Союз, АСЕАН и др.) 

[3] 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 
T h e  c o n t i n u a t i o n  o f  T a b l e  

Меры воздействия на риск Эмпирическая база (объект) Источник
1.2. Наращивание научно-исследова-
тельского потенциала с целью выяв-
ления и количественной оценки кре-
дитных и рыночных рисков, которые 
возникают с учетом экологических 
аспектов при оценке активов 

Банки, институциональные инвесторы, управляющие 
фондами при реализации стратегии роста в различных 
вариантах волатильности либо экономической актив-
ности отраслевого рынка путем диверсификации 
портфеля и экологической / климатической обстанов-
ки (опыт стран Европейского Союза) 

[5] 

1.3. Разнообразие элементов управ-
ляющей системы не должно уступать 
многоплановости управляемого объ-
екта. Выработка ключевых инстру-
ментов климатической политики пу-
тем раскрытия связанных с ухудше-
нием климата финансовых рисков 

«Климатическая инфраструктура» как новый класс 
активов. Формирование системы ценообразования на 
выбросы углерода в атмосферу в странах Восточной 
Азии и Африки [6] 

2. Инновационность интеграционной стратегии, 
ориентированной на технологический рост и использование результатов НИОКР 

2.1. Стратегическое управление и 
пространственное развитие экономи-
ки инноваций и окружающей среды 

Система финансовых инструментов для решения про-
блем «климатически устойчивого» экономического 
роста «зеленой» экономики России с сохранением 
природных ландшафтов и наращиванием потенциала 
«экосистемных» услуг (кластерные структурные 
формирования России) 

 [7] 

2.2. Интеграция производственных 
технологий порождает мультиплика-
тивную синергию в рамках междуна-
родных проектов, таких как «Один 
пояс, один путь» 

Компании стран ЕАЭС, китайские государственные 
предприятия, политические и коммерческие банки – 
участники The Belt and Road Initiative (BRI). Механиз-
мы привлечения инвестиций для финансирования на-
учно-технологических исследований и прорывных про-
ектов путем устранения внутренних системных рисков 

[8; 9] 

3. Экономика знаний с приращением человеческого капитала 
3.1. Стратегия управления человече-
скими ресурсами через стимулирова-
ние лидерских позиций, эмоциональ-
ную приверженность работников сво-
ей организации, расширение прав и 
возможностей персонала 

Рабочие коллективы компаний, зарегистрированных 
и функционирующих на территории США 

[10] 

3.2. Разработка и внедрение эффек-
тивных поведенческих концепций 
в отношении потенциала человече-
ских ресурсов и стимулирование 
к развитию профессиональных навы-
ков, в том числе «развитие талантов» 

Поведенческие факторы, влияющие на политику 
«управления талантами». Общественные отношения 
в условиях глобальной рецессии, структурные изме-
нения в экономике, ускоренное развитие автоматиза-
ции производства. Доля основных навыков и компе-
тенций занятого на производстве персонала в бли-
жайшие пять лет изменится на 40 %; доля сотрудни-
ков, которым потребуется переподготовка – 50 %. 
Доля опрошенных руководителей предприятий, кото-
рые намерены сократить рабочую силу – 43 %; доля 
руководителей, планирующих увеличить рабочую 
силу за счет интеграции технологий – 34 % 

[11]10 

3.3. Система личностного довери-
тельного управления персоналом 

Организационная культура компаний, ориентирован-
ная на обмен знаниями и поддержку сотрудников, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях 

[12] 

3.4. Трансформация обучения персо-
нала под воздействием «сетизации» 
и цифровизации всех сфер жизнедея-
тельности человека 

Кластеризация и стратификация российских образова-
тельных технологий с формированием корпуса лиде-
ров, ведущими силовыми центрами рынка в лице кор-
пораций. Сохранение темпов устойчивого развития c 
высокой степенью «фрагментированности» рынка 

[13] 
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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  

Меры воздействия на риск Эмпирическая база (объект) Источник
4. Цифровизация производственных систем и интеллектуализация производства 

4.1. Построение «умных» систем 
управления предприятиями ТЭК 

Разработка и внедрение компьютеризированной сис-
темы оценки текущего состояния сложной системы, 
формирование рекомендаций по ее совершенствова-
нию на основании анализа показателей системы и 
подсистем 

[14] 

4.2. Оценка потенциала конкурент-
ных резервов, определение вероятно-
сти неравномерного экономического 
развития в будущем, ограниченного 
возможностями предприятий ТЭК 

Система совершенствования и повышения эффектив-
ности ТЭК на всех этапах производства, распределе-
ния и потребления электроэнергии [15] 

4.3. Цифровая трансформация на 
уровне отраслей 

Внедрение технологий, изменяющих производствен-
ный цикл, начиная автоматизацией и заканчивая мас-
штабным внедрением технологических решений по 
повышению производительности, оптимизации за-
трат, росту качества и надежности системы межхо-
зяйственных отношений 

[16] 

 
 
5. Заключение. Глобальный кризис 

2020 г., в отличие от предшествующих, затро-
нул не только и не столько финансовый сектор, 
рынок технологий, сырьевой рынок, но и, глав-
ным образом, человеческий капитал. Менед-
жеры ведущих компаний вынуждены конста-
тировать факт сжатия сроков и рост дефицита 
человеческих ресурсов для эффективной тех-
нологизации экономических процессов. Про-
ведя данное исследование и обобщив концеп-
туальные подходы к минимизации негативных 
последствий деформации мировой экономики, 
можно подчеркнуть незаменимую роль искус-
ственного интеллекта, так как именно с его по-
мощью в скором будущем представится воз-
можность стандартизировать процессы риск-
менеджмента, тем самым повысить эффектив-
ность функционирования промышленных пред-
приятий. Действительно, менеджмент научно-
технологических и финансовых рисков в рам-
ках технологической интеграции может и дол-
жен пройти адаптацию к современной кризис-
ной ситуации. В качестве рычага точечного 
воздействия рекомендуется рассматривать тех-
нологические ресурсы с применением искус-
ственного интеллекта. С нашей точки зрения, 
в условиях пандемии особый стимул к разви-
тию должны получить отечественные старта-
пы промышленного дизайна и инжиниринга, 
которые помогут дистанционно управлять 
технологическими процессами без нанесения 
ущерба подсистемам управления. 

Примечания 
1 Статистика // Министерство энергетики Рос-

сийской Федерации: офиц. сайт. URL: https://min-
energo.gov.ru/activity/statistic. 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Проект «Арктик СПГ 2» // ПАО «НОВАТЭК»: 

офиц. сайт. URL: https://www.novatek.ru/ru/business/ 
arctic-lng/. 

5 EuroChem Antwerpen, Antwerpen, Belgium: Of-
ficial site. URL: https://www.werkenbijeurochem.be/. 

6 «Татнефть» и «КазМунайГаз» подписали До-
рожную карту сотрудничества // ПАО «Татнефть»: 
офиц. сайт. URL: https://www.tatneft.ru/press-tsentr/ 
press-relizi/more/7743?lang=ru. 

7 Международный центр развития нефтегазо-
вого машиностроения создаст 10 новых крупных про-
изводств по выпуску нефтегазового оборудования в 
РК // Официальный информационный ресурс Пре-
мьер-Министра Республики Казахстан. 2020. 10 дек. 
URL: https://primeminister.kz/ru/news/interviews/mezh-
dunarodnyy-centr-razvitiya-neftegazovogo-mashino-
stroeniya-sozdast-10-novyh-krupnyh-proizvodstv-po-
vypusku-neftegazovogo-oborudovaniya-v-rk-1011354. 

8 ИНТИ и Росстандарт подписали соглашение 
о сотрудничестве // Институт нефтегазовых техно-
логических инициатив: офиц. сайт. 29.01.2021. URL: 
https://inti.expert/news/inti_i_rosstandart_podpisali_so-
glashenie_o_sotrudnichestve/?sphrase_id=99. 

9 Fleming S. What is green finance and why is it 
important? // World Economic Forum: Official site. Nov. 9, 
2020. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/11/ 
what-is-green-finance/. 

10 См. также: The Future of Jobs Report 2020 / 
World Economic Forum. October 2020. 162 p. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2
020.pdf. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос о периодизации развития теории отраслевых 
рынков, о дискуссионности которого свидетельствуют имеющиеся различия в подходах 
к выделению исторических этапов развития этой научной дисциплины. Констатируется, 
что наличествующее в последние десятилетия стремление к расширению ее временных 
границ делает эту проблему еще более актуальной. Показывается, что оснований для 
расширения исторических границ теории отраслевых рынков не существует, напротив, 
такие попытки наносят ущерб самой теории, так как способствуют размыванию ее пред-
метной области, равно как стиранию различий со смежными научными дисциплинами и, 
в конечном счете, растворению теории отраслевых рынков в системе экономического 
знания. На основе сопоставительного исторического анализа существующих трактовок 
периодизации развития теории отраслевых рынков раскрывается причина существую-
щих расхождений при выделении этапов развития этой научной дисциплины – отсутст-
вие четких критериев для их выделения. При этом обосновывается положение о том, 
что основанием для периодизации научной теории должны стать качественные переме-
ны в методологии исследования, что позволяет отслеживать качественные скачки в са-
мой теории. Именно это должно служить основанием для периодизации любой научной 
дисциплины, в том числе и теории отраслевых рынков. Применение такого критерия по-
зволило систематизировать процесс развития теории отраслевых рынков. В рамках этого 
процесса выделяются четыре этапа, отражающие два подхода к решению проблемы и 
включающие ряд подэтапов; каждый отдельный этап имеет собственные подэтапы. 
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1. Введение. «Теория отраслевых рын-
ков», в западной литературе известная как 
Theory of Industrial organization, или Industrial 
economics, – достаточно молодая отрасль эко-
номического знания, чтобы оставаться актив-
но развивающимся направлением экономиче-
ской науки. В то же время она относительно 
зрелая, чтобы говорить об этапах ее развития. 
С момента возникновения теорией отраслевых 
рынков (далее – ТОР) достигнуты значитель-
ные научные результаты. Однако к настояще-
му времени вопрос об этапах ее развития оста-
ется нерешенным. Во всяком случае мнения по 
этому поводу существенно расходятся. Более 
того, в последнее время оформилась тенденция 
к расширению временных границ ТОР, что вно-
сит еще больше разночтений в понимание эта-
пов ее развития. Поэтому цель настоящей ста-
тьи – исследовать не научные достижения ТОР, 
а вскрыть причину отсутствия должной ясно-
сти в отношении периодизации ТОР как науч-
ной дисциплины, а также показать, что оши-
бочное понимание ее исторических рамок и 
этапов развития становится причиной размы-
вания ее предмета и границ, ее научного ана-
лиза, а также основанием ее соотношения с 
другими экономическими дисциплинами, в ча-
стности такими, как микроэкономика. 

Решение поставленной задачи определя-
ется ответом как минимум на два взаимосвя-
занных вопроса: первый – об установлении ис-
торических границ теории, второй – о ее пе-
риодизации, т. е. о выделении этапов в ее раз-
витии. Оба вопроса могут вызвать сомнения в 
обоснованности их выделения, первый вообще 
может показаться надуманным. Что касается 
второго вопроса, то несмотря на очевидную 
значимость исследования процесса становле-
ния и развития научной дисциплины, могут 
возникнуть сомнения в необходимости такого 
исследования теории. Мы постараемся пока-
зать, что ошибочны оба суждения. 

Конечно, проблема периодизации ТОР мо-
жет показаться малозначащей на фоне тех про-
блем, которые в настоящее время решаются в 
рамках данной теории. На самом деле это не 
так. Во-первых, правильное определение вре-
менных рамок теоретического анализа позво-
ляет выявить и очертить границы предметной 
области теории. Во-вторых, определение эта-
пов развития теории дает возможность про-
следить ход уточнения предмета и совершен-
ствования методологии исследования. Соот-

ветственно, методологической базой нашего 
исследования является системность подхода и 
опора на сравнительный исторический анализ. 
При этом нашей рабочей гипотезой выступает 
тезис о том, что периодизация научной дисци-
плины должна опираться на эволюцию мето-
дологии. 

Во втором разделе статьи мы обратимся 
к вопросу о временных рамках ТОР, учитывая 
наблюдающееся в последнее время стремление 
некоторых авторов к их расширению, и поста-
раемся доказать безосновательность и непро-
дуктивность таких попыток. В третьем разделе 
мы представим спектр имеющихся представ-
лений о периодизации ТОР. Четвертый, основ-
ной раздел статьи, посвящен обоснованию на-
шего видения решения вопроса о периодизации 
ТОР, которое опирается на критерии, отражаю-
щие качественные сдвиги в понимании пред-
мета дисциплины и в переменах методологии 
ее исследования. В заключение представлена 
авторская концепции периодизации ТОР. 

2. Исторические рамки генезиса ТОР. 
Выявление генезиса научной теории – важный 
момент в определении ее предметной области. 
Неверная трактовка причин происхождения 
теории не только мешает определению пред-
мета исследования, но и способствует размы-
ванию области анализа, в то время как пра-
вильное решение этого вопроса позволяет по-
нять подлинные причины возникновения ТОР, 
т. е. ответить на вопросы, почему, как и из че-
го она возникла.  

Именно игнорирование вопросов, связан-
ных с генезисом ТОР, стало причиной воз-
никшего в последние десятилетия стремления 
раздвигать исторические рамки этой теории 
под предлогом «необходимости отражения 
"пионерного вклада"» [1, р. 19], относя к пио-
нерам всякого, «…кто расширяет сферу изу-
чения, добавляя новые идеи и доказательства» 
[2, p. xxii] (см. также: [3]). Некоторые авторы 
даже полагают, что «закладка научного фун-
дамента… имеет без преувеличения тысячелет-
нюю историю» [4, с. 23]. Правда, большинство 
авторов всё же более осторожны и ограничи-
вают временные рамки закладки научного фун-
дамента ТОР концом ХIХ в. [2; 5, с. 12]. 

Ни один из предложенных вариантов рас-
ширения исторических рамок ТОР не представ-
ляется обоснованным. Во-первых, факт нали-
чия каких-либо хозяйственных решений вре-
мен древнего мира и средних веков нельзя трак-
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товать в качестве научного знания вообще, так 
как в этих обществах любые рассуждения на 
тему хозяйственного устройства и регулиро-
вания носили сакральную, а не научную при-
роду. Проблемы экономики просто не могли 
стать объектом научного анализа в силу отсут-
ствия научной методологии. В античных об-
ществах хотя и ставились вопросы о законо-
мерностях хозяйственного развития и даже о 
монополизации, но эти постановки носили ин-
стинктивный характер, а ответы на них имели 
форму догадок, но не результатов научного 
анализа. Такое знание не может быть фунда-
ментом никакой отрасли экономического зна-
ния, кроме той, которая занимается историей 
экономической мысли. Если же принимать лю-
бое, пусть даже здравое, суждение за фунда-
ментальный элемент экономической науки, то 
при таком подходе само рациональное веде-
ние хозяйственной деятельности становится 
фундаментом зарождения практически всех 
отраслей экономического знания. К примеру, 
зарождение математики как науки связано не 
с использованием счета, а с началом примене-
ния вычислений на основе разработанных аб-
страктных понятий.  

Даже продление исторического горизонта 
ТОР ранее ХХ в. вряд ли оправдано. Нет со-
мнения, и А. Смит, и К. Маркс, и А. Маршалл, 
и многие другие затрагивали в своих работах 
разные стороны отраслевой организации. Но 
никто из них не формулировал каких-либо по-
ложений, которые могли бы послужить осно-
вой для формирования теории отраслевых рын-
ков как «автономной отрасли знания». К. Маркс 
первым указал наличие барьеров для перелива 
капиталов, а также место и роль потенциаль-
ной конкуренции [6, с. 228], но это не делает 
его предтечей ТОР. В этом смысле уместно 
сослаться на замечание видных специалистов 
в этой области Д. Хэя и Д. Морриса о том, что 
хотя интерес к функционированию отраслей 
возник еще во времена промышленной рево-
люции, выделение учения об отраслевых рын-
ках в отдельную отрасль экономического зна-
ния происходит существенно позже [7, с. 11]. 

С крайней осторожностью в число пионе-
ров ТОР можно включить Э. Чемберлина, хотя 
сам он вряд ли согласился бы на это. Э. Чем-
берлин доказывал невозможность получения 
устойчивой прибыли в долгосрочном периоде, 
т. е. проводил идею, противоположную той, 
которая была положена в основу ТОР: отрас-

левая структура – источник получения устой-
чивой прибыли, – хотя нельзя не признать, что 
его теория монополистической конкуренции 
послужила катализатором для становления 
современной ТОР [7, с. 14] в той части, где 
наличие рыночной власти и прибыли не рас-
сматривается свидетельством несовершенства 
рынка. Однако это не дает оснований для того, 
чтобы включать его, а тем более Дж. Робинсон, 
в группу разработчиков гарвардской парадиг-
мы, как делают некоторые авторы (см.: [8, 
с. 15–16]). Они, несомненно, много сделали для 
раскрытия природы несовершенной конкурен-
ции, но все их объяснения этого феномена свя-
зывались, во-первых, с характеристиками имен-
но фирмы, а не отрасли, во-вторых, опирались 
исключительно на методологию микроанализа 
рынков. Иначе говоря, все эти исследования ве-
лись строго в рамках теории фирмы, в то время 
как ТОР требует анализа особенностей функ-
ционирования отраслевой организации. В край-
нем случае, можно согласиться с В. Гальпери-
ным, который считал, что публикации книг 
Дж. Робинсон и Э. Чемберлина в 1933 г. стали 
переломным моментом в становлении теории 
организации промышленности, но ее становле-
ние связано с именами Э. Мэйсона и Дж. Бэй-
на [9, с. VIII]. 

Э. Мэйсон заложил программу исследо-
ваний отраслевых рынков, выдвинув в 1939 г. 
идею о взаимосвязи между структурой отрас-
ли, поведением фирм и результативностью 
работы рынка [10], которая получила развитие 
в его более поздней работе, посвященной со-
стоянию проблемы монополии в США [11]. 
Дж. Бэйн выделил барьеры входа в отрасль в 
качестве фактора рыночной структуры, пред-
сказуемым образом влияющего на поведение 
фирм и результаты работы рынка. Он класси-
фицировал рынки в зависимости от высоты 
барьеров входа [12]. В последующем выска-
занные ими идеи нашли воплощение в пара-
дигме «структура – поведение – результат», 
ставшей базой для формирования ТОР. Всё 
это дает основания для вывода о том, что ис-
тория ТОР начинается с конца 1940-х – начала 
1950-х гг. Аргументом в пользу такой трак-
товки является и то, что в 1952 г. начинает вы-
ходить в свет Journal of Industrial Economics – 
первое периодическое издание, посвященное 
проблематике, которая легла в основу ТОР.  

3. Анализ существующих подходов к пе-
риодизации ТОР. Область анализа и предмет 
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любой научной дисциплины определяются не 
сразу. Они выкристаллизовываются, т. е. при-
обретают ясную, отчетливую форму в процес-
се ее развития. Поэтому анализ эволюции на-
учных воззрений в области изучения отрасле-
вых рынков – важный инструмент для поиска 
ответа на вопрос о предметной области ТОР. 

У ТОР уже сформировалось достаточное 
интеллектуальное наследие, позволяющее вы-
делять этапы ее развития. Ни одна теория не 
развивается прямолинейно. Не является исклю-
чением и ТОР. Ее развитие представляет со-
бой «ветвистое дерево» со своими скелетными 
ветками и вегетативными веточками. Но наша 
цель состоит не в отображении всего этого мно-
гообразия и хронологии формирования самой 
теории, а в выделении этапов эволюции науч-
ных взглядов на проблему, т. е. качественных 
перемен в этих взглядах. Образно говоря, на-
ша задача сводится к выделению только «ске-
летных ветвей» ТОР. Решение этой задачи мо-
жет быть дано по-разному, весь вопрос в вы-
боре критериев периодизации. 

Между тем периодизация, построенная на 
основе избранного критерия, всегда будет но-
сить формальный характер в том смысле, что, 
отвечая такому критерию, она будет считаться 
научно обоснованной. Но такая периодизация, 
независимо от того, на какой из критериев она 
опирается, вряд ли позволит решить вопрос об 
установлении предметной области теории уже 
потому, что несет на себе печать субъективно-
го выбора. Нам потребуется другой тип перио-
дизации, которая отражает не развертывание 
процесса обогащения теории по оси времени, 
т. е. представляет собой не историческую пе-
риодизацию приращения научного знания, а 
демонстрирует качественные сдвиги в понима-
нии предметной области анализа и его методо-
логии. Она, естественно, тоже будет опираться 
на определенный критерий. Но его принципи-
альное отличие будет заключаться в том, что 
он не выбирается исследователем, а генериру-
ется самим процессом развития научной тео-
рии. К сожалению, многие авторы, исследую-
щие проблемы ТОР, по всей видимости, не 
считают вопрос периодизации научно значи-
мым. Нередко этот вопрос освещается размы-
то, без указания на критерии выделения соот-
ветствующих этапов.  

Часто в новых зарубежных учебниках по 
ТОР исторический аспект развития ТОР вооб-
ще опускается [13; 14], в тех, где он присутст-

вует, – имеет обзорный характер [15; 16], а ино-
гда сводится к выделению гарвардского и чи-
кагского подходов [17]. При преподавании ТОР 
применяется как трехстадийная периодизация: 
1) до 1940-х и 1940-е гг., 2) 1950–1960-е гг., 
3) с конца 1980-х гг.1, – так и пятистадийная: 
1) предшественники (background – О. Курно, 
Ф. Бертран, Г. фон Штакельберг, Г. Хотел-
линг, Э. Чемберлин); 2) Гарвардская школа 
(Дж. Бэйн, Э. Мэйсон, Дж. Гэлбрейт); 3) Чи-
кагская школа (Дж. Стиглер, Г. Демсец); 4) Ав-
стрийская (Европейская) школа (Й. Шумпетер, 
Ф. Хайек); 5) новая индустриальная экономи-
ка (Ж. Тироль и др.)2. 

Однако Ж. Тироль – нобелевский лауреат 
2014 г. и один из ведущих специалистов в об-
ласти отраслевых рынков – в своей работе о 
рыночной власти [9, с. 3], фактически ставшей 
базовым учебником по ТОР, выделил только 
две «волны» в развитии этой теории. Первую 
волну он связал со становлением гарвардской 
традиции, вторую – с привнесением моделей 
олигополистического взаимодействия, «теоре-
тико-игровой революцией» и усилением госу-
дарственного вмешательства в экономику в 
1970–1980-е гг. Можно, конечно, допустить, 
что он воздержался говорить о третьей волне, 
которую сегодня часто связывают с его име-
нем. Главное, однако, в том, что он говорил не 
о периодизации, а всего лишь об отражении из-
менений в интересе к исследованию отрасле-
вых рынков, указав всплески и спады этого ин-
тереса в 1950–1980-е гг. Поэтому он и назвал их 
«волнами», что, между прочим, прозрачно ука-
зывало на размытость объекта исследований 
ТОР. И всё же выделение этих волн Ж. Тиро-
лем опирается на четкий критерий – перемену 
в методологии исследования отраслевых рын-
ков. Первая волна при анализе рынка опира-
лась на эмпирические исследования особенно-
стей хозяйственной практики, вторая волна, 
напротив, – на теоретическую базу и приме-
нение формализованных моделей. 

Д. Хэй и Д. Моррис [7, с. 11–27] предла-
гают более строгий подход к определению эта-
пов в развитии ТОР. Следуя их логике, в исто-
рии ТОР можно выделить три этапа [7, с. 20–
21]. Каждый этап отличается особенностью за-
дач и применяемой методологии анализа. Пер-
вый этап – это период становления гарвардской 
парадигмы. Второй этап характеризуется актив-
ным проникновением в ТОР микроэкономиче-
ской методологии – «теории фирмы», по опре-
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делению авторов. Третий этап развития ТОР 
они связывают с постановкой вопроса о прин-
ципах изменения структуры отрасли в рамках 
формулы обратной связи. Здесь ставится зада-
ча показать, как активное поведение фирмы 
воздействует на структуру отрасли – ее реше-
ние связано с привлечением как микроэконо-
мических, так и эмпирических методов анали-
за. Тем самым авторы обращают внимание на 
наметившиеся изменения в целевых ориенти-
рах исследователей, всё дальше отходящих от 
традиционных задач микроэкономического 
анализа, но при расширении применения мик-
роэкономической методологии анализа. Сход-
ный взгляд на периодизацию развития ТОР 
прослеживается и у У.Дж. Шеферда [18]. 

К сожалению, в последние десятилетия в 
зарубежной литературе проблема периодиза-
ции фактически полностью трансформирована 
в плоскость последовательного хронологиче-
ского отражения новых идей по исследованию 
проблематики отраслевых рынков, причем всё 
более трансформировавшейся в анализ усло-
вий обеспечения эффективности рыночной кон-
куренции [2]. 

Позиция отечественных авторов по дан-
ной проблеме полностью отражает описанную 
выше ситуацию. Наиболее четко это просле-
живается в учебных пособиях. Так, С.Б. Авда-
шева и Н.М. Розанова, следуя тем же принци-
пам, на которые опирается периодизация Хэя–
Морриса, выделили три этапа развития ТОР 
[19]: первый этап они связывают с доминиро-
ванием Гарвардской школы, с ее эмпирическим 
подходом, второй этап – с доминированием Чи-
кагской школы, опирающейся на традицион-
ную теорию фирмы, но с привлечением новой 
методологии анализа – теории игр, а третий – 
с рождением новой эмпирической теории, ко-
торая стала своеобразной объединяющей тео-
рией, соединяющей в себе элементы эмпири-
ческих исследований и микроэкономического 
анализа при широком применении экономет-
рических методов. В последующем Н.М. Ро-
занова отошла от указанных представлений о 
периодизации ТОР [20, с. 150–185]. При этом 
ее подход к истории развития экономики от-
раслевых рынков представлен в виде истории 
развития концепции рыночной конкуренции, 
которое было связано с критикой концепции 
совершенной конкуренции. Каких-то этапов 
она не выделяет, говоря лишь о вкладе в разви-
тие теории конкуренции той или иной науч-

ной школы, а стандартный перечень адептов 
ТОР дополняется такими именами, как Й. Шум-
петер, Ф. фон Хайек, И. Кирцнер.  

Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер подходят к 
проблеме более строго. Во-первых, они выде-
ляют два подхода в исследовании отраслевых 
рынков [4, с. 21–22]: первый – структурный, 
представленный гарвардской парадигмой, дру-
гой – поведенческий, современный подход, фо-
кусирующийся на анализе деятельности фир-
мы, которая оказывает активное воздействие на 
эволюцию структуры рынка и эффективность 
его работы. При этом они выделяют четыре 
этапа в развитии ТОР [4, с. 23–38]: 1) этап «за-
кладки» научного фундамента, начинающийся 
в глубокой древности и длящийся вплоть до 
формирования теории несовершенной конку-
ренции; 2) этап формирования ТОР как само-
стоятельной научно-прикладной и вузовской 
дисциплины, он начинается с момента возник-
новения теории несовершенной конкуренции 
и охватывает период становления гарвардской 
парадигмы – он соответствует, по мнению ав-
торов, первой, или традиционной, «волне» 
Ж. Тироля; 3) этап развития научно-приклад-
ных подходов, он охватывает последнюю треть 
ХХ в. – это период противоборства Гарвард-
ской и Чикагской школ в ТОР; 4) современ-
ный этап, который авторы связывают с расши-
рением объекта анализа (расширение палитры 
анализируемых отраслей и рынков), а также с 
переходом к использованию при анализе от-
раслевых рынков новых концептуальных под-
ходов: шумпетерианской теории инновацион-
ного развития, институциональной и эволюци-
онной теории и стратегического менеджмента 
[4, с. 36–46].  

В учебнике А.В. Заздравных и Е.Ю. Бой-
цовой [5, с. 12–13] дается еще более обширная 
периодизация этапов формирования ТОР как 
науки. Первый этап (1890-е – начало 1930-х гг.) 
связывается с началом исследования монополь-
ных эффектов. Второй этап (1930-е гг.) знаме-
нует становление теории несовершенной кон-
куренции и связан с исследованиями Э. Чем-
берлина и Дж. Робинсон. Третий этап (1950–
1960-е гг.) – это время формирования пара-
дигмы «структура рынка – поведение фирм – 
результативность рынка» (SCP) представите-
лями Гарвардской школы экономической тео-
рии. Четвертый этап (1950–1970-е гг.) – время 
критики гарвардской парадигмы со стороны 
представителей Чикагской школы и укрепле-
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ние господства последней в теории отрасле-
вых рынков к концу 1970-х гг. Наконец, пятый 
этап (1980-е гг. – настоящее время) – это вре-
мя сближения Гарвардской и Чикагской школ 
и исследование отраслевых рынков в условиях 
информационной и глобальной экономики. 

4. Обоснование критерия и периодиза-
ция развития ТОР. Для всех указанных под-
ходов к периодизации характерно то, что они 
опираются на весьма размытую критериаль-
ную базу. Из-за сложности выделения такого 
критерия иногда проблему периодизации об-
ходят стороной [21]. Тяготение к отражению 
всего многообразия достижений дисциплины 
вполне понятно тем более, когда всё еще сто-
ит вопрос о ее праве на обособленное сущест-
вование. И сам по себе исторический метод 
анализа развития теории более чем правоме-
рен, давая возможность проведения сравни-
тельного анализа с учетом воздействующих 
факторов [22, с. 5–6]. Однако, являясь подхо-
дящим для отражения процесса развития эко-
номической мысли, он не подходит для перио-
дизации развития отдельной теории, для кото-
рой важен не исторический процесс накопле-
ния знаний, а эволюция методологии исследо-
вания, выступающей способом установления 
связи «между теорией и реальностью». В этом 
смысле периодизация развития теории должна 
опираться не на историческую преемствен-
ность теоретических воззрений, а на выделе-
ние качественных сдвигов в теоретической па-
радигме, отражающей «…научные достиже-
ния, которые в течение определенного време-
ни дают научному сообществу модель поста-
новки проблем и их решений» [23, с. 11]. 

Сам вопрос о критериях периодизации эко-
номического знания весьма далек от своего ре-
шения [24]. Не вдаваясь в нюансы проблемы, 
обратимся только к ее сути, которая состоит в 
том, что в экономической историографии рас-
хождения сводятся к расстановке акцентов. 
Сторонники так называемого интерналистско-
го подхода, такие как Й. Шумпетер и М. Бла-
уг, например, при выделении этапов развития 
экономической теории фокусируются на пе-
ременах во внутренних источниках развития, 
т. е. в методологии анализа [25, с. 3; 26, с. 1]. 
Сторонники экстерналистского подхода, такие 
как Ш. Жид и Б. Селигмен, напротив, отдава-
ли приоритет изменениям во внешних факто-
рах, т. е. причинам, которые действовали в со-
циально-экономической среде, рассматривая 

их в качестве определяющих источников гене-
рации новых идей. Однако нельзя не признать, 
что в обоих случаях, так или иначе, имело ме-
сто влияние друг на друга противостоящих 
групп факторов, по меньшей мере обратная 
связь между ними присутствует всегда. Рас-
становка приоритетов во многом обусловли-
вается целевой функцией авторов: если задача 
состоит в демонстрации процесса развития 
научного инструментария теории, то в при-
оритете окажется внутренний мир теории; ес-
ли же задачей является выявление причин по-
явления теории, то решить ее без учета влия-
ния окружающей среды вряд ли удастся. И всё 
же нам представляется, что первенство следует 
отдать экстерналистскому подходу. Всё дело в 
том, что даже сформулированная идея «овла-
девает массами» только при наступлении под-
ходящих условий. Поэтому подлинная причи-
на рождения и эволюции теорий – это переме-
ны в окружающей среде. Иногда даже внут-
ренняя логика развития теории может стать 
фактором, определяющим направленность раз-
вития хозяйственной среды. Хотя и в этом слу-
чае первенство останется за внешней средой, 
так как именно она является продуцентом но-
вых мыслей и инструментов мышления. 

Но главный вопрос – это выделение кри-
териев. Что следует принять в качестве крите-
рия периодизации теории? Как ни странно, 
говоря о зависимости периодизации от избран-
ного критерия, авторы весьма часто избегают 
четкого определения самих критериев, приме-
ненных ими для периодизации, ограничиваясь 
размытым указанием на развитие экономиче-
ской мысли. Весь вопрос в том, что понимать 
под этим развитием: это может быть перемена 
в предмете – его модификация, т. е. новое про-
чтение; критерием могут быть изменения в ме-
тодах анализа. На наш взгляд, не оставляю-
щим сомнений критерием периодизации будет 
изменение теоретической парадигмы, т. е. пе-
ремена в предмете и методах ее решения.  

На что опереться? Достаточно одного кри-
терия или нужна их совокупность? Нам пред-
ставляется, что критерий всегда должен быть 
один. Этим определяется строгость выполняе-
мой им задачи. Другое дело, что такое утвер-
ждение не исключает возможности существо-
вания системы признаков, где каждый выпол-
няет функцию оценочного сигнала для строго 
определенной сферы теоретических трансфор-
маций. При этом их множество организовано 
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в виде иерархической системы, отражающей 
разную степень радикальности этих трансфор-
маций и, соответственно, соподчиненность при-
знаков, удостоверяющих наличие качествен-
ных перемен. Проще говоря, речь идет о суще-
ствовании среди этих признаков соподчинен-
ности, обусловленной степенью радикальности 
изменений, происходящих в «теле» теории.  

Опираясь на этот принцип, следует выде-
лить три уровня изменений, указывающих на 
разную степень перемены в конкретной тео-
рии. Их иерархия от низшего к высшему будет 
следующей: изменения в методах анализа, из-
менения в парадигме, изменения в предмете 
исследования. 

Это не означает умаления роли методов 
анализа. Смена методологии может стать при-
чиной переворота и в парадигме, и в предмете, 
примером чему может послужить марксист-
ская теория. Речь идет лишь о том, что это наи-
более подвижное звено этой системы, играю-
щее роль «мягкой оболочки» теории по отно-
шению к ее «жесткому ядру». Инструменталь-
ная мастерская теории может меняться, не со-
провождаясь изменением господствующей па-
радигмы и предмета исследования. Смена тео-
ретической парадигмы или существенная ее 
модификация – это наиболее важный, централь-
ный критерий периодизации, так как именно 
на этом уровне прослеживаются этапы разви-
тия экономической мысли. Критерием измене-
ний наивысшего уровня являются перемены, 
затрагивающие предметную область теории. 
В этом случае уместно говорить не о переходе 
к новому этапу развития теории, а о новом 
подходе к исследуемому объекту, предпола-
гающем изменение предметной области, по-
становку иных задач, привлечение новых ме-
тодов анализа. Так, если применить к анализу 
отраслевого рынка эволюционный подход, то 
становится понятным, что предметная область 
исследования также трансформируется – в фо-
кусе анализа окажутся причины развития от-
раслевого рынка. В результате мы получаем 
стройную схему, отражающую анатомию эво-
люционного процесса теории. Достоинство та-
кого подхода состоит еще и в том, что он мо-
жет быть применен для периодизации разви-
тия экономической теории вообще и отдель-
ных специализированных теорий в частности. 
Применив его к периодизации развития тео-
рии отраслевых рынков, мы получим следую-
щую картину. 

4.1. Гарвардская школа. В том, что на-
чальный этап развития теории отраслевых 
рынков связан с деятельностью Гарвардской 
школы, сомнений нет. Именно ее представи-
тели Э. Мэйсон, а затем Дж. Бэйн сформули-
ровали идею о прямой связи между структу-
рой отраслевого рынка, поведением действую-
щих на нем фирм и результативностью функ-
ционирования рынка, которая впоследствии 
получила известность как гарвардская пара-
дигма. Трудность представляет только дати-
ровка рождения теории. Сама идея об отсутст-
вии однотипности в функционировании от-
раслевых рынков, хотя и в неявном виде, была 
заявлена Мэйсоном [10] в конце 1930-х гг., но 
ее становление как теории приходится уже на 
1950-е гг. [11; 12]. Мы предпочли бы взять за 
точку отсчета 1950-е гг., так как именно в этот 
период формируется идея об отраслевом рын-
ке как организационной целостности, для ис-
следования которой требуется особый подход, 
отличный от неоклассического мейнстрима. В 
эти же годы эта идея принимается научным 
сообществом (начинает издаваться Journal of 
Industrial Economics).  

Хотя предметная область – определение 
условий эффективного состояния отраслевого 
рынка – не сильно отличалась от стандартного 
неоклассического анализа, у нового подхода 
были все основания для того, чтобы претендо-
вать на новую теорию. Было предложено но-
вое понимание принципов работы отраслевого 
рынка, в соответствии с которым эффектив-
ность работы рынка зависит не от численности 
конкурентов, а от набора отраслевых условий, 
определяющих особенности поведения фирм. 
Эти особые условия суть барьеры, препятст-
вующие свободному входу фирм на отрасле-
вой рынок и выходу из него. Впоследствии 
изучение влияния отраслевых барьеров на по-
ведение фирм и функционирование отрасле-
вого рынка оказалось в фокусе отраслевых ис-
следований, превратив, фактически, отрасле-
вые барьеры в предмет изучения ТОР. 

Методологический инструментарий ТОР 
первого этапа – это симбиоз неоклассических 
и институциональных представлений с опорой 
на использование при анализе эмпирических 
данных, предоставляемых панельными иссле-
дованиями и статистическими источниками. 
Поэтому говорить о методологическом пере-
вороте нельзя. Но есть основания, чтобы фик-
сировать перемену в доминировании методов 
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анализа. Основополагающими становятся эм-
пирические методы и инструменты. Другое 
важное методологическое обстоятельство бы-
ло связано с признанием наличия обратной свя-
зи между отраслевой структурой и деятельно-
стью фирм – это было существенной новаци-
ей, учитывая господство неоклассической тео-
рии фирмы, которая была лишена возможно-
сти влиять на рынок, как, собственно, и новая 
трактовка экономической природы концен-
трации, источником которой провозглашалась 
целая совокупность факторов, а не только эф-
фект от масштаба. 

4.2. Чикагская школа. С выделением сле-
дующего, второго этапа развития ТОР также не 
возникает особых проблем. Он связывается с 
возвратом в 1970-е гг. к доминированию теоре-
тических методов анализа и господству в ТОР 
методологии Чикагской школы. На смену эм-
пирическим наблюдениям за реальным пове-
дением участников рынка пришли теоретиче-
ские постулаты теории фирмы и теории цен, в 
фокусе которых вместо вопросов специфики 
поведения фирм в конкретных условиях (на 
отраслевых рынках) находилась проблема влия-
ния рыночной отраслевой структуры на эффек-
тивность распределения ресурсов. Другими 
словами, в ТОР активно стала использоваться 
методология микроэкономического анализа. 

Но что дает основание для выделения про-
изошедших перемен в качестве второго этапа, 
или «второй волны», по определению Ж. Ти-
роля? Это изменение парадигмы. Новация за-
ключалась в том, что в предложенной модели 
отраслевого рынка отсутствовала непосредст-
венная связь между отраслевой структурой, 
поведением фирм и результативностью функ-
ционирования рынка. Формально содержа-
тельная сторона объекта исследования остава-
лась прежней – поиск эффективной структуры 
рынка. Но качественно трансформировалась 
содержательная сторона парадигмы. 

Наиболее существенная трансформация 
касалась перемен в трактовке природы моно-
полии и ее последствий для рынка. Сам по се-
бе монополизм, конечно, не приветствовался, 
однако наличие на рынке высокого уровня 
концентрации уже не трактовалось как явный 
источник рыночной власти и препятствие эф-
фективному функционированию рынка. Гос-
подствующим стало представление о том, что 
контроль над рынком и рыночная власть фир-
мы являются следствием завоевания конку-

рентных преимуществ и являются показателя-
ми эффективного функционирования фирмы – 
лучшего управления, удачного маркетинга, 
успешных инноваций [18, р. 24–25]. С этих 
позиций уровень концентрации рынка утрачи-
вал свою значимость в качестве мерила кон-
курентности, а значит, и эффективности рабо-
ты рынка на том основании, что всякая вырас-
тающая на нем монополия в долгосрочном пе-
риоде неизбежно будет разрушена посредст-
вом конкуренции. При этом всякая устойчивая 
монополия является следствием непосредствен-
ной поддержки со стороны государства [27]. Из 
этого уже автоматически вытекало характер-
ное для неоклассической методологии недове-
рие к государству как субъекту, препятствую-
щему достижению рыночной эффективности 
через установление равновесия. Это полно-
стью противоречило идеям Гарвардской шко-
лы о плодотворной роли государства в рыноч-
ной структуре и о необходимости его влияния 
на функционирование отраслевых рынков с це-
лью повышения результативности их работы. 

Возникший в 1970-е гг. второй этап раз-
вития ТОР выделяется многообразием методо-
логических направлений исследования отрас-
левых структур. Одно из направлений было 
связано с развертыванием так называемой «тео-
ретико-игровой революции», которая состояла 
в переходе к широкому использованию фор-
мальных олигополистических моделей и эко-
нометрических способов анализа [28, с. 618]. 
Главной целью исследовательских усилий бы-
ла попытка объяснить отраслевую конкурен-
цию и концентрацию с позиций теории игр, в 
результате чего «…теория бескоалиционных 
игр утвердилась (не без некоторых разногла-
сий) в качестве стандартного инструмента 
анализа стратегических конфликтов и, таким 
образом, повлекла за собой создание единой 
методологии в данной области» [9, с. 3]. Вто-
рое направление разрабатывалось в рамках 
теории трансакционных издержек, интерпре-
тирующей фирму как механизм их снижения.  

Наконец, третье направление исследова-
ний нашло свое воплощение в теории состяза-
тельных рынков [28; 29], при помощи которой 
объяснялись конкурентные результаты работы 
монопольных, с точки зрения формальных 
признаков, структур.  

Существующие между ними методологи-
ческие различия являются основанием для 
выделения особых стадий, которые отражают 
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развитие методов исследования отраслей, но 
относятся к одной и той же стадии развития 
ТОР. Все они, хотя и по-разному, решали одну 
и ту же задачу [28, с. 618–619], а главное, их 
выводы укладывались в рамки одной теорети-
ческой парадигмы, противостоящей гарвард-
ской парадигме «структура – поведение – ре-
зультативность» и считающейся идеологиче-
ским обоснованием «рейганомики» [30].  

4.3. Новая эмпирическая теория отрас-
левых рынков. Новый этап развития ТОР зна-
менует появление в конце 1980-х гг. новой эм-
пирической теории отраслевых рынков (далее – 
НЭТОР; New empirical industrial organization – 
NEIO). Российский вариант названия следует 
признать весьма неудачным, поскольку теоре-
тическое наследие этого этапа не обладает не-
обходимой целостностью. Объединительным 
фактором является только общая убежденность 
в том, что отраслевые различия слишком важ-
ны, чтобы корректно использовать межотрас-
левые сравнения [31]. Это определило специ-
фику подхода – предметное изучение каждого 
отраслевого рынка с учетом специфики спро-
са, функции затрат и особенностей внутриот-
раслевой конкуренции. Методологическая за-
дача состояла в том, чтобы, сохранив систем-
ность в анализе рынка, преодолеть главную 
проблему эмпирического подхода – ненадеж-
ность методов и несовершенство показателей. 
Иначе говоря, ставилась задача объединить 
концептуальную ясность экономической тео-
рии и убедительность эмпирических измере-
ний. Результатом этого стало сближение между 
Гарвардской и Чикагской школами [7, с. 21].  

Однако полученный результат не был 
простым компромиссом. Во-первых, он пока-
зал, что гарвардская триада всё еще остается 
основной интеллектуальной базой в области 
отраслевого анализа [32]. Во-вторых, он убе-
дил в значимости для функционирования от-
раслевых рынков особенностей их технологи-
ческого, экономического и институционально-
го устройства. На основании этого в рамках 
НЭТОР была сформулирована новая парадиг-
ма: отраслевые рынки развиваются эндогенно 
(с учетом внутренних особенностей), – что по-
зволяет классифицировать НЭТОР как особый 
этап в развитии ТОР. Теперь вопрос об источ-
никах формирования отраслевой структуры [28, 
с. 115] решался как бы сам собой. Определяю-
щая роль фирмы становится одной из главных 
идей НЭТОР. Ставится принципиально новая 

задача – раскрыть процесс развития отрасли, 
показав влияние на него фирмы. Это указыва-
ло на стремление к исследованию отраслевой 
динамики, включавшее в поле зрения вопросы 
о моделях роста фирм и отраслей, способах их 
приспособления к циклическим колебаниям 
конъюнктуры, а также о структуре жизненного 
цикла отрасли. Вместе с тем опора на иссле-
дование специфических отраслевых условий 
порождала серьезную методологическую про-
блему, связанную с обобщением полученных 
результатов с целью установления общих за-
кономерностей развития отраслевых рынков. 

В настоящее время принято активно про-
двигать шумпетерианскую идею «созидатель-
ного разрушения» с характерной для нее про-
активной позицией предпринимателя (фирмы) 
в экономике. Объективно в фокусе исследова-
ний оказывались динамические аспекты от-
раслевого рынка. Многие посчитали это осно-
ванием для выделения в качестве особого эта-
па развития ТОР Австрийской, или Европей-
ской, школы. Квинтэссенция этого этапа сво-
дилась к тому, что рыночная власть, являясь 
временной детерминантой рынка, выступает 
фактором развития, а борьба фирм за захват 
доминирующей позиции на рынке – стимулом 
для осуществления ими нововведений в виде 
новых продуктов и технологий, вследствие че-
го фирма превращается в первопричину сози-
дания рынков [35]. В этой связи нельзя не со-
гласиться с теми экономистами [4], которые 
считают, что подключение к анализу эволюци-
онной теории, опирающейся на теоретическое 
наследие Й. Шумпетера, будет способствовать 
развитию ТОР, особенно в условиях развер-
тывающейся цифровой революции. Но явля-
ются ли все эти признаки достаточным осно-
ванием для выделения особого этапа? 

Прежде укажем на неадекватность тер-
минологии. Во-первых, проблема структурной 
организации рынков никогда не находилась 
среди научных приоритетов у представителей 
Австрийской школы. Во-вторых, адепты Ав-
стрийской, а точнее Неоавстрийской, школы 
(Ф. Хайек, И. Кирцнер, М. Ротбард), несмотря 
на свою приверженность шумпетерианской 
теории предпринимательства, являются откро-
венными поборниками либертарианства и пол-
ной предпринимательской свободы [34], что 
мало отвечает одному из концептуальных по-
ложений ТОР об обоснованности вмешатель-
ства государства в работу отрасли. Поэтому 
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связывать какое-либо из направлений развития 
ТОР с Австрийской школой, на наш взгляд, 
абсолютно необоснованно. 

Сказанное не устраняет той существенной 
отличительной особенности, которая служит 
основанием для выделения нового этапа, – вне-
сение элементов динамики в исследование от-
раслевых рынков. Дело, однако, в том, что та-
кой подход стал традиционным для континен-
тальной Европы. Это отразилось даже в евро-
пейском названии ТОР – «экономика промыш-
ленности» (industrial economics) – против «ор-
ганизации промышленности» (industrial 
organization), принятому в англосаксонских 
странах [9, с. XVII–XVIII]. Но это формальная 
сторона дела, главное состоит в том, что дина-
мический подход постепенно перекочевывает 
за океан, а исследование организационной ди-
намики отрасли становится одной из задач 
НЭТОР. Следовательно, вся специфика этого 
направления уже поглощена выделением ста-
дии НЭТОР. Можно, конечно, указать на су-
щественные различия в степени использова-
ния шумпетерианского наследия и эволюци-
онного подхода в научных работах европей-
ских и американских исследователей, но сути 
дела это не меняет. Поэтому нет и оснований 
для выделения подобных исследований в ка-
честве особого этапа в развитии ТОР. Это бу-
дет еще более справедливым, если учесть, что 
сами приверженцы industrial economics, при-
знавая сходство своих теоретических корней с 
industrial organization, указывают на принци-
пиальные различия между двумя теоретиче-
скими подходами к исследованию отрасли, 
которые касаются предметной области, задач 
и методологии [35].  

4.4. Стратегический подход. Сама идея 
об активном воздействии стратегии фирм на 
отраслевую структуру не была новой. Она бы-
ла озвучена еще в первой половине 1960-х гг. 
И хотя тогда непосредственным предметом 
анализа была зависимость между стратегией 
фирмы и ее организационной структурой, глав-
ная идея о том, что «структура следует за стра-
тегией», вызывала интерес и в сфере отрасле-
вых исследований. В конце ХХ в. ситуация 
изменилась. Суть перемены состояла в том, что 
фактически открыто стали говорить об актив-
ном воздействии конкурентных стратегий 
фирм на рыночную структуру. Центральная 
для стратегического менеджмента проблема – 
создание и поддержание конкурентных пре-

имуществ, обеспечивающих недоступные для 
соперников ренты [36], – оказалась в фокусе 
среди исследователей ТОР [37]. Стал форми-
роваться принципиально новый взгляд на ме-
ханизм трансформации отраслевых структур, 
первоочередная роль в котором закреплялась 
за процессом принятия фирмами стратегиче-
ских решений о собственном развитии [14–
16]. Особенность этих решений заключается в 
том, что они касаются аспектов деятельности 
фирмы, которые затрагивают не только ее по-
ведение, связанное с ценообразованием или 
выпуском, но и устройство среды, окружаю-
щей фирму [37].  

Важный вклад в распространение такого 
взгляда внес М. Портер [38]. Он представлял 
отраслевую структуру, во-первых, как целост-
ную среду и, во-вторых, не как набор детер-
минант, а как систему взаимоотношений аген-
тов отрасли. Но самое главное заключалось в 
демонстрации того, что изучение рынка ТОР 
ведется исключительно с позиций фирмы, а не 
рынка. Кроме того, было обращено внимание 
на существенное упрощение действительности 
со стороны стандартной ТОР, которая тради-
ционно рассматривала фирму в качестве уни-
тарной хозяйственной единицы, в то время как 
в действительности она преимущественно 
имеет диверсифицированную структуру, пред-
ставляя собой совокупность «бизнес-единиц». 
На этом основании была выдвинута концеп-
ция стратегических групп, состоящая в том, 
что при анализе отраслевых рынков фирмы 
следует группировать в соответствии с реали-
зуемыми ими стратегиями, поскольку харак-
тер соперничества на рынке и реагирование на 
изменения на нем будут определяться конфи-
гурацией этих групп [39]. В данном случае мы 
наблюдаем такую перемену в характере ис-
следований, которая не ограничивается мето-
дологическими метаморфозами. По факту это 
трансформация в предметной области – пере-
ход к исследованию отраслевых факторов с 
точки зрения выработки стратегий, которые да-
дут фирмам конкурентное преимущество [37]. 
Ни Гарвардская, ни Чикагская школы такой 
задачи перед собой не ставили. Проще говоря, 
отраслевая структура исследуется под совер-
шенно другим углом зрения. Это позволяет 
говорить не только о новом этапе в развитии 
ТОР, но и о качественно новом подходе к ана-
лизу отраслевых рынков, который вполне ло-
гично назвать стратегическим. 
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Более сложным является вопрос о влия-
нии на развитие ТОР процесса глобализации 
рынков. Качественные перемены неоспоримы. 
Обычно внимание обращается на пространст-
венные характеристики рынков. Но главная 
перемена заключается в смене субъектов ми-
ровой торговли и, соответственно, объекта 
анализа теории мировой торговли. Вплоть до 
1990-х гг. главной единицей ее анализа было 
государство. На рубеже тысячелетий ею уже 
становится транснациональная фирма. Это спо-
собствует интеграции теории международной 
торговли и ТОР [40–42]. Происходит переме-
на и в среде действующих лиц. На глобальных 
рынках конкурентоспособной может быть 
только транснациональная корпорация [43]. 

Однако меняет ли всё это парадигму ТОР? По-
ка перемен не наблюдается. Обсуждение, как 
и прежде, концентрируется вокруг вопросов 
обеспечения эффективной конкуренции и за-
воевания конкурентных преимуществ, только 
уже касательно мировых рынков. Значит, ос-
нований для выделения нового этапа в разви-
тии ТОР нет. 

5. Заключение. В формализованном виде 
наше представление о периодизации развития 
ТОР дано в таблице, где отражены различия в 
подходах к пониманию предметной области, 
изменения в господствующей парадигме, а так-
же перемены в применяемой методологии, ко-
торые являются результатом многих причин. 

 

Периодизация развития теории отраслевых рынков 
Periodization of the industrial organization theory development 

Предметная область Господствующая парадигма 
(этапы развития) 

Методология 
(подэтапы (стадии) развития) 

I. Структурный подход 
1. Рыночная структура определяет 
поведение фирмы и эффективность 
работы рынка 

Эмпирический анализ 

А. Микроэкономический анализ 
В. Теория игр 
С. Теория трансакционных издержек 

2. Отсутствие непосредственной 
связи между структурой, поведе-
нием и эффективностью работы 
рынка D. Теория состязательных рынков 

Определение условий эффек-
тивного состояния отрасле-
вого рынка. 
 
Отраслевые барьеры, опре-
деляющие поведение фирм 
и эффективность функцио-
нирования рынка 3. Отраслевые рынки развиваются 

эндогенно с учетом отраслевых 
особенностей при отсутствии од-
нотипных закономерностей функ-
ционирования 

Эмпирические и аналитические ме-
тоды исследования конкретных рын-
ков с учетом наличия стратегическо-
го взаимодействия фирм 

II. Стратегический подход 
Определение влияния стра-
тегических отраслевых фак-
торов на завоевание конку-
рентных преимуществ  

Стратегические решения фирм яв-
ляются активным фактором фор-
мирования рыночной структуры 

Стратегическое и корпоративное 
управление 

 
 
Проведенный анализ процесса развития 

ТОР убедительно показывает, что главной при-
чиной расхождений исследователей является 
нечеткое понимание предметной области са-
мой теории. 

 
 

Примечания  
1 См.: Schrimpf P. Introduction to empirical indus-

trial organization. Jan. 12, 2021. URL: https://faculty. 
arts.ubc.ca/pschrimpf/565/01-introduction.pdf. 

2 См.: Villar M.E. Industrial organization: charac-
teristic and contents. 2014. URL: http://present5.com/ 
industrial-organization-characteristics-and-contents-
marc-escrihuela-villar/. 
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Аннотация. Рассматриваются тенденции развития трудовых отношений, возникшие на 
российском рынке труда в последнее время. Цель исследования – выявление основных 
возникающих в условиях информатизации общества и экономических отношений тен-
денций развития трудовых отношений, определение их особенностей, что в дальнейшем 
позволит учитывать эти тенденции в процессе совершенствования трудовых отношений 
на современном этапе развития экономики России. К их числу относятся: сокращение 
доли занятых в промышленном производстве и увеличение доли работников в сфере 
услуг; рост различных форм нестандартной занятости (временной, дистанционной, фри-
лансерской); рост неформальной, т. е. нерегистрируемой занятости. Рассматриваются 
факторы, влияющие на изменение трудовых отношений, а также определяются основные 
на сегодняшний день тренды, характеризующие трудовые отношения, в том числе в усло-
виях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе исследования используется 
системный подход для анализа экономических, политических и социальных параметров, 
объясняющих и обусловливающих современное состояние и развитие трудовых отно-
шений в России. Делается вывод, что изменение трудовых отношений сложно и противо-
речиво, в них переплетаются различные интересы, отражаются все социально-экономи-
ческие процессы, происходящие в обществе, при этом изменяются, исчезают некоторые 
формы трудовых отношений, меняется их содержание, возникают новые формы и их ха-
рактеристики. Полученные выводы и результаты исследования позволяют учесть законо-
мерности развития трудовых отношений, открывают новые возможности в управлении ими. 
Учет этих характеристик в управленческих стратегиях необходим на всех уровнях суще-
ствования экономики, применимы для дальнейших исследований по данной проблеме. 

 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOR RELATIONS IN RUSSIA 
M.L. Ermakova 

Engels Institute of Technology (branch) of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Engels, Russia) 

Article info 
Received 
December 22, 2020 
 
Accepted 
May 11, 2021 
 
Type paper 
Analitycal paper  
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Labor relations, employment, 
discrimination, scientific and 
technological progress, remote 
work, wages, working conditions 

Abstract. The article discusses the trends in the development of labor relations that have 
recently emerged in the Russian labor market. The purpose of the study is to identify the main 
trends in the development of labor relations that arise in the conditions of society and eco-
nomic relations informatization, as well as to determine their features, which will allow taking 
these trends into account in the process of improving labor relations at the current stage of 
development of the Russian economy. These include reduction in the share of people em-
ployed in industrial production and an increase in the share of workers in the service sector; 
growth of various forms of non-standard employment (temporary, remote, freelance); growth 
of informal, i.e. unregistered employment. The article examines the factors influencing the 
change in labor relations, identifies the main trends characterizing labor relations today, in-
cluding in the context of the COVID-19 epidemic. The study uses a systematic approach to 
analyze the economic, political, and social parameters that explain and condition the current 
state and development of labor relations in Russia. It is concluded that the change of labor 
relations is difficult and contradictory. Various interests are intertwined in labor relations, all 
socio-economic processes taking place in society are reflected, while some forms of labor 
relations change, disappear, their content changes, new forms and their characteristics arise. 
The obtained conclusions and the results of the study allow taking into account the regularities 
of the development of labor relations, open up new opportunities in their management. Taking 
into account these characteristics in management strategies is necessary at all levels of the 
economy, they are applicable for further research on this problem. 



М.Л. Ермакова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19. № 2 

39 
 

1. Введение. Под трудовыми отношения-
ми принято понимать отношения между трудом 
и капиталом, наемным работником и работода-
телем. В западной литературе трудовые отно-
шения обычно сводятся к отношениям на рын-
ке труда, к взаимоотношениям, которые уста-
навливаются между работодателями и наем-
ной рабочей силой и взаимодействию спроса и 
предложения на рынке труда [1]. При этом сле-
дует отметить, что трудовые отношения пред-
ставляют собой более сложную систему со сво-
ей внутренней структурой. Их нельзя ограни-
чивать только рамками рынка труда. На рынке 
труда отношения между работником и рабо-
тодателем только начинаются. Далее они на-
ходят свое развитие в процессе труда и каса-
ются таких важных для их субъектов проблем, 
как организация и нормирование, условия тру-
да и его безопасность, система оплаты и т. п. 
Особенно это актуально в современных усло-
виях, когда сохраняется часть существующих 
характеристик трудовых отношений (накоплен-
ные приемы организации труда (планирования, 
управления, нормирования и т. д.)), способов 
найма, мотивации. В то же время в экономике 
наблюдаются процессы, оказывающие непо-
средственное влияние на сферу труда: усиле-
ние информатизации общества и экономиче-
ских отношений, автоматизация и роботиза-
ция, миграционные процессы и пр. Как след-
ствие, происходит изменение в составе и зна-
чимости профессий, расширяются такие фор-
мы занятости, как совместительство и допол-
нительная занятость, работа на условиях не-
полного рабочего дня и гибкого графика рабо-
ты. В силу этого меняется предметно-содержа-
тельная область трудовых отношений.  

Под влиянием различных факторов, в том 
числе научно-технического прогресса, проис-
ходит изменение содержания труда в целом 
ряде производств, превращение его из жестко 
регламентированного в творческий и познава-
тельный. Труд становится всё более индиви-
дуализированным и децентрализованным, для 
работодателя большую важность приобретает 
не процесс труда, а его результат1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
трудовые отношения – это основанные на со-
глашении (формальном или неформальном) 
отношения, складывающиеся между субъекта-
ми трудовой деятельности непосредственно в 
процессе этой деятельности. Вовлекая в опре-
деление не только непосредственно отношения 

в процессе труда, но и другие важные социаль-
ные аспекты, так или иначе связанные с тру-
довой сферой, приходим к понятию «социаль-
но-трудовых отношений», содержание кото-
рых значительно шире. Всё это требует новых 
подходов к осмыслению, организации и ре-
гулированию трудовых отношений в сложив-
шихся условиях (пандемия, сокращение эко-
номической активности, цифровизация и т. д.). 
В связи с этим целью исследования ставим не-
обходимость выявить основные возникающие 
в условиях информатизации общества и эконо-
мических отношений тенденции развития тру-
довых отношений, обозначить их особенности, 
с тем чтобы в дальнейшем иметь возможность 
учитывать эти тенденции в процессе совершен-
ствования трудовых отношений на современ-
ном этапе развития национальной экономики. 

2. Обзор литературы. На данный момент 
имеется достаточно много публикаций, осве-
щающих вопросы изменения трудовых отно-
шений под влиянием различных факторов. 
Попытки по-новому оценить происходящие в 
обществе и системе трудовых отношений из-
менения, которые обусловлены становлением 
инновационной экономики в нашей стране, 
были предприняты рядом отечественных спе-
циалистов. 

Анализу трансформации трудовых отно-
шений в современной России посвящены ра-
боты таких отечественных ученых, как Р.И. Ка-
пелюшников, В.Е. Гимпельсон [2; 3], С.Г. Кир-
дина [4]. Предпринятый в их работах анализ 
ряда аспектов занятости и трудовых отноше-
ний позволяет сделать вывод о том, что чрез-
вычайные антикризисные меры по поддержа-
нию занятости в краткосрочной перспективе 
достаточно эффективны, однако долгосрочная 
политика является предметом серьезных дис-
куссий. В.Л. Иноземцев отмечает, что на рын-
ке труда начинает возникать всё большая кон-
куренция в сфере массового индустриального 
производства. Такая ситуация связана с посте-
пенным сокращением потребности в малоква-
лифицированном труде в промышленном про-
изводстве, а также сокращением уровня его 
оплаты [5].  

Вопросами теневой экономики и занято-
сти в неформальном секторе интересовались 
американские ученые Э. Фейг [6], П. Гутман 
[7], в конце 1970-х – начале 1980-х гг. обнару-
жившие, что реальная экономическая актив-
ность выше официально регистрируемой. 
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Новым формам взаимодействия субъек-
тов трудовых отношений в современных орга-
низациях посвящены работы таких авторов, как 
Дж. Милнер [8], Ч. Хэнди [9], М. Кастельс [10]. 

Достаточно большое количество исследо-
ваний посвящено вопросам, касающимся ав-
томатизации рабочих мест, сокращения числа 
работников вследствие данной автоматизации, 
а также изменений в сфере занятости населе-
ния [11]. 

Несмотря на пристальное внимание уче-
ных к проблемам становления и изменения тру-
довых отношений, данные вопросы остаются 
актуальными вследствие постоянно изменяю-
щейся экономической, политической и соци-
альной среды. 

3. Тенденции развития трудовых отно-
шений. В процессе функционирования любой 
системы, в том числе и системы трудовых от-
ношений, происходит ее трансформирование, 
изменяются тенденции ее существования, в ре-
зультате чего изменяется сама система [12]. 

Рассмотрим основные тенденции в разви-
тии трудовых отношений в России на совре-
менном этапе, в том числе учитывая влияние 
пандемии, проявившееся в первую очередь в 
ускорении преобразований на рынке труда. 

3.1. Влияние научно-технического про-
гресса. Важной основой для внедрения новой 
организации производства и, соответственно, 
новых трудовых отношений являются новые 
технологии. Новые технологии позволяют с всё 
возрастающей интенсивностью замещать рабо-
чую силу, прежде всего в направлении избавле-
ния от рутинных, машиноподобных операций, 
причем не только в производстве материаль-
ных благ, но и всё более в сфере услуг. С дру-
гой стороны, они требуют большего интеллек-
туального потенциала существующих знаний, 
неоднократного обновления знаний на протя-
жении всей жизни и, как следствие, изменения 
творческой парадигмы, повышения индивиду-
альности при одновременном увеличении зна-
чимости общечеловеческих ценностей [12].  

Для того чтобы правильно оценить влия-
ние научно-технического прогресса на трудо-
вые отношения, следует рассматривать как по-
ложительные, так и отрицательные последст-
вия научно-технического прогресса. К поло-
жительным можно отнести:  

– сокращение живого труда, обеспечиваю-
щее сохранение общего количества рабочих 
мест на разных интеллектуальных уровнях и 

(или) происходящее в интересах укомплекто-
вания рабочих мест, создаваемых в новых от-
раслях материального производства и в сфере 
нематериального производства, что может быть 
достигнуто в условиях перехода к постиндуст-
риальному хозяйству; 

– увеличение степени свободы человека – 
повышение уровня образования, появление но-
вых профессий, специальностей; человек по-
лучил возможность реализовать практически 
все свои потенциальные способности и воз-
можности; 

– постепенная передача машине выпол-
нения логических функций человека – автома-
тизация производства и управления; 

– всестороннее развитие культуры как 
духовного потенциала труда.  

Среди отрицательных последствий мож-
но выделить следующие: 

– потеря индивидуальности как внешней, 
так и внутренней жизни человека: техническая 
цивилизация стремится к тому, чтобы человек 
стал ее частью и перестал быть личностью; 

– замена человека машиной, как резуль-
тат – многие лишились работы, однако маши-
на не может научить всему лучше учителя;  

– пагубное воздействие компьютера на 
здоровье и психику людей: дальнейшее разви-
тие компьютерных технологий может корен-
ным образом модифицировать социальные от-
ношения в обществе; как мы наблюдаем, маши-
на с успехом компенсирует человеческое обще-
ние, всё меньше детей заводят друзей, предпо-
читая находить их в виртуальном мире. 

Одним из объяснений влияния техноло-
гии на трудовые отношения является гипотеза 
о том, что технологические новшества стиму-
лируют развитие различных специальностей. 
И электричество, и компьютерные технологии 
привели к росту спроса на квалифицирован-
ный труд, в то время как механизация произ-
водства в эпоху господства пара в XIX в. по-
высила относительный рост спроса на низко-
квалифицированных работников. Поэтому, воз-
можно, основным фактором являются не тем-
пы научно-технического прогресса, а его ха-
рактер [13].  

Следует отметить, что на сегодняшний 
день люди теряют работу не только из-за рас-
пространения новых технологий, но и из-за 
экономического кризиса, как утверждается в 
докладе «Будущее рабочих мест 2020», опуб-
ликованного Всемирным экономическим фо-
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румом (ВЭФ). Согласно докладу, к 2025 г. но-
вые технологии уничтожат 85 млн рабочих 
мест и создадут взамен 97 млн новых. Но при 
этом новые рабочие места будут появляться 
значительно медленнее, чем начнут исчезать 
старые. Также, по мнению ВЭФ, значительно 
усугубила неравенство на рынке труда и пан-
демия COVID-19, приведшая к остановке рос-
та занятости и ускорению внедрения цифро-
вых технологий2. 

3.2. Условия труда и риски их ухудшения. 
С одной стороны, мы видим, что современное 
производство предъявляет всё более жесткие 

требования к созданию нормальных условий 
труда. При этом, несмотря на всю работу, про-
водимую в этом направлении, проблемы оста-
ются и вопросы безопасности работников по-
прежнему актуальны. 

Согласно данным Росстата, в 2017 г. 
25,4 тыс. чел. пострадали на производстве от 
несчастных случаев, из них 1,1 тыс. погибла. 
Если сравнивать эти показатели с цифрами 
десятилетней давности, то это в 2,5 раза мень-
ше, чем в 2007 г., когда были зафиксированы 
66 тыс. инцидентов (в которых погибли 3 тыс. 
чел.)3, см. график. 
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В 2019 г. сохраняется устойчивая тенден-
ция к снижению уровня производственного 
травматизма. За 11 месяцев 2019 г. произошло 
4 078 несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, что на 9 % ниже, чем за аналогичный 
период 2018 г. (4 479 случаев). Также отмечает-
ся снижение числа погибших на производстве: 
за 11 месяцев 2019 г. погибло на 12 % меньше 
работников, чем за аналогичный период 2018 г. 
(1 018 и 1 158 чел. соответственно)4. 

Кроме того, в ряде случаев, когда работо-
датель не заинтересован в выстраивании дол-
госрочных трудовых отношений с работником, 
он может посчитать нецелесообразным вкла-
дываться в улучшение условий труда, так как 
всегда можно найти нового работника, кото-
рый согласится работать и в данных условиях. 

3.3. Гибкое рабочее время и гибкие ра-
бочие места (дистанционная работа). Не-
которые авторы считают, что наличие разно-
образных видов занятости позволяет учиты-
вать разнообразные потребности и интересы 
работодателей и работников, обеспечивая при 
этом положительное влияние на производи-
тельность труда, удержание работников, каче-
ство работы5.  

Данная тенденция особенно актуальна на 
сегодняшний день в условиях коронавирусной 
инфекции. Доля россиян, работающих в ком-
паниях, полностью перешедших на «удален-
ку», выросла с 3 до 14 % за период с марта по 
май 2020 г. Однако данный формат могут ис-
пользовать не все компании, в первую очередь 
такой формат удобен для специалистов, заня-
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тых интеллектуальной деятельностью (дизай-
неры, программисты, переводчики и др.). 

Данную тенденцию следует рассматри-
вать с двух сторон – работника и работодателя. 
Для работника бесспорным преимуществом 
является возможность самостоятельно распре-
делять свое рабочее время, ее отметили 79 % 
опрошенных HeadHunter. В числе иных пре-
имуществ было отмечено то, что не нужно тра-
тить время на поездки до офиса (75 %); можно 
работать из любой точки мира, работник не 
привязан к конкретному рабочему месту (64 %); 
возможность выполнять несколько видов ра-
бот (47 %). Только 2 % опрошенных не нашли 
плюсов в удаленной работе. Но неоспоримым 
минусом является отсутствие живого общения 
вообще и по рабочим вопросам в частности – 
на это пожаловались 43 % респондентов. Также 
отмечается недовольство изменением условий 
карьерного и профессионального роста (35 %) 
и отвлекающими от работы бытовыми факто-
рами (34 %). Только 44 % опрошенных отмети-
ли, что им никто не мешает работать6. 

Для работодателя такая форма организа-
ции работы позволяет расширить географию 
поиска сотрудников. Становится гораздо про-
ще и выгоднее нанимать сотрудников из дру-
гих регионов, в том числе в формате фриланса. 
Это может быть как минимум дешевле, но глав-
ное здесь, конечно, найти максимально подхо-
дящего работника. Нельзя не отметить и эко-
номию на аренде помещений, организации ра-
бочих мест для сотрудников, покупке канце-
лярских принадлежностей и т. д. 

Среди негативных моментов – уменьше-
ние взаимосвязи между производительностью и 
карьерным ростом. Многие работники на «уда-
ленке» могли работать лучше офисных коллег, 
но при этом двигались по карьерной лестнице 
в первую очередь офисные работники. Это свя-
зано, скорее всего, с тем, что руководство, не 
видя сотрудников постоянно перед глазами, не 
может полностью оценить их вклад, если нет 
конкретных критериев, также сказывается от-
сутствие живого общения.  

COVID-19 подталкивает компании рас-
ширять применение удаленного режима рабо-
ты за счет цифровизации многих рабочих про-
цессов (83 %). Как отмечается в докладе ВЭФ, 
пандемия разделила работников на три кате-
гории: жизненно необходимый для организа-
ции персонал, который работает на местах, 
удаленные работники, которые могут работать 

дистанционно и, скорее всего, сохранят свои ра-
бочие места, и уволенные временно или окон-
чательно работники. Таким образом, все эти три 
типа работников сталкиваются сейчас с необ-
ходимостью дополнительного обучения, пере-
квалификации. К основным навыкам, которы-
ми должны овладеть работники к 2025 г., от-
носятся критическое мышление, умение ана-
лизировать и находить комплексное решение 
проблем, навыки самоуправления и активного 
обучения, стрессоустойчивость и гибкость7. 

Особенностью сегодняшнего дня являет-
ся то, что цифровизация, ускоренная пандеми-
ей, способствовала увеличению спроса на вы-
сококвалифицированный труд специалистов в 
этой сфере, при этом сильно пострадал сегмент 
средней квалификации, так как автоматизация 
заменяет рутинный труд. Необходимость в циф-
ровых компетенциях возрастет практически во 
всех профессиях. Специалисты тех сфер, кото-
рые наибольшим образом пострадали в панде-
мию, теперь претендуют на другие вакансии, 
увеличивая тем самым конкуренцию на рабо-
чие места. 

3.4. Неопределенность относительно 
длительности отношений занятости (пре-
кариат). Сегодня на рынке труда наблюдает-
ся существенное реальное сокращение посто-
янных рабочих мест – прекаризация, т. е. отно-
сительно гарантированные ранее трудовые от-
ношения становятся негарантированными и не-
защищенными [14]. В процессе прекаризации 
работники могут терять трудовые гарантии и 
права, которые в течение длительного времени 
предоставлялись им ранее. Работники больше 
не уверены в том, что они будут работать у кон-
кретного работодателя длительное время в си-
лу отсутствия гарантий с его стороны. Соответ-
ственно, неопределенность порождает риски 
для всех субъектов труда, так как отношения 
между ними могут закончиться в любой мо-
мент, что в свою очередь способствует частич-
ной утрате квалификации и профессиональных 
навыков. Это навязанная инертность, помеха 
социальной мобильности, в большинстве слу-
чаев человек деградирует [15]. Таким образом, 
работники вынуждены постоянно менять место 
работы. Большинство из них работают, заклю-
чая срочные контракты и договоры, как след-
ствие, не имеют возможности получать соци-
альную поддержку от государства, пенсионное 
обеспечение, отпуск, пособия по безработице, 
больничные и оплату медицинских счетов. 
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3.5. Скрытый характер отношений заня-
тости – неформальная занятость. Согласно 
данным, представленным в отчете НИИ ВШЭ 
по рынку труда в России, доля неформально за-
нятых работников составляет 20–25 % от всех 
занятых по данным Росстата и 10–15 % – по 
международной методике оценки [16].  

Основные причины такого положения:  
– несовершенство трудового законодатель-

ства, позволяющее уклоняться от соблюдения 
законов, и при этом недостаточно жесткие и 
малоэффективные санкции за нарушения; 

– готовность самих граждан работать без 
юридического оформления трудовых отноше-
ний, что гарантировало бы им соблюдение со-
циальных гарантий и правовую защиту; 

– недостаточно высокий уровень оплаты 
труда в формальном секторе экономики. 

Очевидным минусом неформальной за-
нятости является незащищенность работника: 
отсутствие каких-либо официально оформлен-
ных отношений, касающихся трудовой дея-
тельности, приводит к бесправию наемного 
работника, который вынужден соглашаться на 
менее выгодные условия труда; оплата труда 
по договоренности не гарантирует своевремен-
ности и полноты получения заработной платы; 
использование преимущественно на неквали-
фицированных работах снижает уровень про-
фессионализма работников [17]. 

Последствия со стороны работодателя – 
отсутствие законной возможности требовать 
высокого качества труда; низкая лояльность 
работников; экономия на налогах и социаль-
ных выплатах сопряжена с возможностью при-
знания бизнеса незаконным.  

Со стороны государства – недополучение 
средств бюджетом, что не позволяет государст-
ву исполнять свои обязательства перед граж-
данами в полной мере. Так, значительная часть 
работников находится вне системы социаль-
ных гарантий и не имеет возможности разви-
вать свои профессиональные компетенции, тем 
самым сокращаются и возможности государ-
ства по развитию человеческого капитала. 

Согласно статистике, в 2017 г. концен-
трация неформально занятых была наиболь-
шей в сфере торговли и ремонте автомобилей 
(32,7 % от всех неформально занятых), сель-
ском, лесном хозяйстве и промыслах (16,8 %), 
а также в строительстве (11,7 %), транспорти-
ровке (9,9 %) и обрабатывающем производст-
ве (9,5 %) [1]. Такое положение объясняется 

спецификой выделенных отраслей, в которых 
получило широкое распространение исполь-
зование неквалифицированной рабочей силы. 
Основная доля работников, не имеющих офи-
циально оформленных трудовых отношений, 
работает на рабочих местах, не требующих 
специальной подготовки. По данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
в 2018 г. доля работников, не имеющих специ-
альной подготовки (среднее общее образова-
ние), составляла 17,8 % , т. е. это практически 
одна пятая всей рабочей силы, имеющейся в 
нашей стране, из них 20,1 % – мужчины, 
15,3 % – женщины8. 

Времена, когда работодатель, подписывая 
бессрочный трудовой договор, обеспечивал 
работнику на неограниченный период време-
ни рабочее место и безопасные условия труда, 
гарантировал занятость и заработную плату, 
уходят в прошлое. На смену приходят новые 
формы организации занятости – срочный тру-
довой контракт или работа по гражданско-
правовому договору. 

Однако положительным моментом явля-
ется то, что неформальная занятость снижает 
напряженность на рынке труда, сокращая фак-
тическую безработицу; способствует заполне-
нию непрестижных и непривлекательных ра-
бочих мест; обеспечивает на рынке труда кон-
куренцию. 

3.6. Неустойчивый размер заработной 
платы. Заработная плата всегда выступает 
одним из ключевых компонентов издержек 
работодателя. Так, с учетом легкой заменимо-
сти работников работодатель может значитель-
но снизить ее размер до уровня, не ограничен-
ного требованиями Трудового кодекса в части 
минимального размера труда. При этом зани-
женная оплата труда способствует сокраще-
нию стимулов к высокопроизводительному и 
качественному труду. 

3.7. Ограничение возможностей воспро-
изводства профессиональных навыков. Ин-
тенсификация труда приводит к тому, что, с 
одной стороны, работники лишаются возмож-
ности уделять время своему профессиональ-
ному развитию, с другой – работодатели особо 
не стремятся вкладывать деньги в обучение 
персонала. В силу того, что отсутствует уверен-
ность в завтрашнем дне, что работа на данного 
работодателя или по данной профессии будет 
актуальна, работники не видят перспектив в 
самоопределении и профессиональном росте. 
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Примерно 43 % ныне действующих профессий 
выйдут из обращения к 2030–2035 гг. Прогно-
зируется, что в ближайшие десять лет пример-
но 6,5 млн рабочих мест могут исчезнуть, а 20–
25 млн рабочих мест претерпят существенные 
качественные изменения в требованиях к тому, 
что будет делать человек. То есть, можно пред-
положить, что мы потеряем 26,5 млн имею-
щихся рабочих мест и получим 20 млн новых, 
но с другими требованиями9. 

3.8. Изменение самой структуры заня-
тости. Идет переток рабочей силы из про-
мышленных отраслей в сферу услуг, что сопро-
вождается ростом категории временных работ-
ников. Уровень трудоемкости изменяет распре-
деление работников по двум прямо противо-
положным направлениям: труд с низкой тру-
доемкостью требует высокой профессиональ-
ной подготовки, а работа с высокой трудоем-
костью обеспечивается работниками с низки-
ми требованиями к уровню квалификации. 

Растет число мигрантов, приезжающих в 
Россию в поисках заработка и готовых рабо-
тать без официального оформления трудовых 
отношений. По данным МВД, в 2019 г. было 
поставлено на учет 13 млн чел. Россия зани-
мает четвертое место в мире по числу приня-
тых мигрантов10. Отсутствие разрешения на 
работу подталкивает нелегальных мигрантов к 
поиску низкоквалифицированного труда на 
любых условиях его оплаты [15]. Это не мо-
жет не оказывать влияния на закрепление низ-
кого уровня развития производства и его про-
изводительности. 

При этом большинство экспертов согла-
шаются с необходимостью миграции для раз-
вития России, вопрос остается лишь в том, 
сколько нам необходимо мигрантов и каких, 
учитывая профессии, квалификации и сферы 
занятости. 

Основные сферы, где используется труд 
мигрантов, – это жилищно-коммунальное хо-
зяйство и сфера оказания услуг. К основным 
параметрам использования иностранной рабо-
чей силы на российских предприятиях можно 
отнести нежелание российских работников 
идти на тяжелую, грязную и т. п. работу; воз-
можность нанимать мигрантов на время, в за-
висимости от сезона и перепадов конъюнкту-
ры; меньший объем расходов на социальные и 
пенсионные выплаты; возможность сверхуроч-
ной работы иностранных работников без до-
полнительной оплаты. 

3.9. Сохранение на рынке труда различ-
ного рода дискриминаций. В большей степе-
ни укоренилась дискриминация по возрасту, 
причем как старшего поколения, так и моло-
дого. Однако нельзя не отметить, что старшее 
поколение имеет много положительных соци-
альных характеристик [18]. Пожилые работни-
ки обладают знаниями и профессиональными 
навыками, приобретенными на протяжении 
всей трудовой жизни, имеют достаточно высо-
кий уровень образования. Они являются носи-
телями таких качеств, как зрелость, надежность, 
стабильность, более позитивное отношение к 
труду, меньшее число производственных про-
исшествий. Однако подвергаются дискримина-
ции на рынке труда и молодые работники из-
за отсутствия опыта работы. Таким образом, 
можно сделать вывод, что возможной жертвой 
дискриминации по возрасту может стать чело-
век в любом возрасте [18]. 

4. Дополнительная занятость и крите-
рии выбора работодателя. Согласно данным 
Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, 70 % работающих россиян допус-
кают для себя возможность иметь дополни-
тельную занятость, приносящую доход. Среди 
всех россиян хотел бы найти себе подработку 
71 %. Основные сферы занятости или виды 
деятельности, где хотели бы подработать рос-
сияне, – продажа или торговля (8 %), строи-
тельство (8 %) и образование (5 %). О способах 
подработки в Интернете большинство (56 %) 
ответили, что не знают таковых, 20 % затруд-
нились ответить на данный вопрос. Можно 
сделать вывод, что большинство россиян хо-
тели бы иметь возможность дополнительного 
дохода. Самые популярные интернет-сервисы 
для поиска подработки – «Авито» (7 %), 
HeadHunter (7 %) и «Работа.ру» (5 %)11. 

При выборе работодателя наиболее важ-
ными для россиян критериями выбора явля-
ются хорошая зарплата (4,69 балла из 5 воз-
можных) и своевременность выполнения ком-
панией обязательств (4,66). Также отмечается 
важность следования нормам безопасности 
при организации рабочего процесса (4,57), на-
личие благоприятного психологического кли-
мата (4,52), наличие возможности реализовать 
свои знания и навыки на рабочем месте (4,50), 
удобные часы работы и комфортные условия 
труда (4,46), наличие социального пакета (4,36), 
стабильность (4,33) и эффективность управле-
ния в компании (4,14)12. 
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5. Заключение. Таким образом, в ходе ис-
следования современных трудовых отношений 
были выявлены основные тенденции их раз-
вития, как положительные, так и негативные. 
В качестве основных трендов, характеризую-
щих трудовые отношения на сегодняшний день, 
с учетом влияния отмеченных выше факторов 
можно отметить следующие: 

1. Изменение процесса организации ра-
боты: увеличился объем удаленной работы, 
появилась необходимость использовать новые 
инструменты, что привело к необходимости 
решать новые проблемы в области коммуни-
кации между работниками и работодателями, 
коллегами и партнерами, работниками и за-
казчиками. 

2. Пандемия, приведшая не только к со-
кращению числа рабочих мест, но и ускорив-
шая их трансформацию. Цифровизация рабо-
чих процессов вызвала необходимость овладе-
ния работниками новыми компетенциями: спо-
собности самому обустраивать рабочее место, 
самостоятельно решать новые задачи, активно 
и быстро обучаться новым навыкам, наконец 
сочетать работу с домашними делами и т. д. 

3. Распространение новых форм и видов 
организации занятости – работа по краткосроч-
ным контрактам, частичная занятость, удален-
ный труд, свободная занятость (фриланс), аут-
сорсинг, аутстаффинг и т. д. 

4. Перераспределение рабочего времени – 
график стал ненормированным, возникли труд-
ности с самодисциплиной, коллеги не чувст-
вуют границ рабочего времени, произошел от-
каз от многих привычных форм досуга. 

5. Цифровое неравенство – работники 
вынуждены были быстро овладевать новыми 
инструментами связи, взаимодействия, однако 
не у всех дома имелась такая возможность, а 
работодатели не всегда могли обеспечить ра-
ботника всем необходимым.  

6. Необходимость использовать новые ме-
тоды контроля и учета рабочего времени уда-
ленного персонала с целью сохранения их эф-
фективности на прежнем уровне, темпов ис-
полнения, не допущения снижения объема и 
качества выполняемых задач. Не осуществляя 

явный или скрытый контроль штатных сотруд-
ников в условиях труда на удаленном рабочем 
месте, работодатель не может быть уверен, что 
в рабочие часы они присутствуют за монито-
ром, исполняя свои обязанности. 

На основании проведенного анализа мож-
но сделать вывод, что недостаточная изучен-
ность изменений в характере труда, очевидно, 
может привести к негативным последствиям 
как для государства, так и для организаций и 
работников. 
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Аннотация. Приведены статистические примеры проблем в управлении производст-
венной безопасностью горнодобывающих предприятий, обобщены особенности и роль 
обращения информации, проведен анализ информационных систем для выявления 
блока управления оперативной производственной безопасностью в них. Сформулиро-
ваны аспекты, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий по обес-
печению производственной безопасности. Анализ информационных систем и программ-
ных продуктов для управления горными предприятиями и решения задач оперативного 
управления промышленной безопасностью позволяет структурировать рынок программ-
ных продуктов и информационных систем. Выделены пять групп информационных сис-
тем для горнодобывающих предприятий: по обеспечению производственной безопасно-
сти, ERP, интеграция системы автоматизации оперативного управления предприятием с 
MRP II, ERP II (представлены 1С и SAP), функциональные производственные информа-
ционные системы. Систематизация развития информационных систем горнодобываю-
щих предприятий позволяет прогнозировать слияние функционального программного 
обеспечения, ERP II, технологичных разработок по отдельным направлениям систем 
безопасности с целью повышения безопасности персонала и самих горнодобывающих 
производств в интересах общества и окружающей среды. Приведены примеры исполь-
зования информационными системами комплексных цифровых программных решений: 
цифровой макет или двойник, дополненная и виртуальная реальность, промышленный 
интернет вещей, блокчейн и облачные вычисления, дроны и робототехника, искусст-
венный интеллект и нейронет. Сделан вывод, что снабжение сотрудников для обеспе-
чения их безопасности перечисленными цифровыми программными решениями и их 
обучение требуемым цифровым навыкам увеличивает длительность жизненных циклов 
информационных систем, повышает их конкурентные преимущества; развитие и реали-
зация информационных систем повышают достижения горных предприятий благодаря 
совершенствованию оперативного управления их производственной безопасностью. 
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Abstract. The study provides statistical examples of problems in the management of industrial 
safety of mining enterprises, the features and role of information circulation are summarized, 
analyzes information systems to identify the block of operational production safety manage-
ment unit in them. The aspects that need to be taken into account when planning measures to 
ensure industrial safety are formulated. The analysis of the information systems and software 
products for the management of mining enterprises and solvings the problems of operational 
management of industrial safety allows to structure the market of software products and infor-
mation systems. Five groups of information systems for mining enterprises are identified: on 
providing a production security, ERP, integration the enterprise operational management auto-
mation system with MRP II, ERP II (presented by 1C and SAP), functional production informa-
tion systems. Systematization of the development of information systems of mining enterprises 
allows us to predict the merger of functional software, ERP II, technological developments in 
certain areas of security systems in order to improve the safety of personnel and the mining 
enterprises themselves in the interests of society and the environment. The article contains 
examples of the use by information systems the integrated digital software solutions: digital 
mock-up, augmented and virtual reality, industrial internet of things, blockchain and cloud 
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computing, drones and robotics, artificial intelligence and NeuroNet. Providing employees with 
the listed digital software solutions to ensure their security and training them in the required 
digital skills increases the duration of the life cycles of information systems, increases their 
competitive advantages. The development and implementation of information systems increase 
the achievements of mining enterprises by improving the operational management of their 
production safety.  

 
 
1. Введение. Горные предприятия всех 

сфер и направлений деятельности стремятся 
достигнуть социально-экономической эффек-
тивности, с каждым годом усложняя, разраба-
тывая и внедряя инновационные технологии в 
свой нелегкий труд. Как для любых особо опас-
ных производств, вопросы промышленной и 
пожарной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды, экономической и информаци-
онной безопасности для них остаются на пер-
вом месте. Невозможно подвести итоги и ре-
зультаты успешной деятельности и определить 
прибыль, потеряв репутацию надежного про-
изводителя, партнера, работодателя, субъекта 
хозяйственной деятельности в регионе, поэто-
му эффективное управление производственной 
безопасностью требует оперативности, обосно-
ванности, тщательности, контроля и ответст-
венности. В настоящее время на горнодобы-
вающих предприятиях «до 60 % травм и ава-
рий происходит вследствие действий персона-
ла, вызванных ошибочными представлениями 
о реальном уровне опасности» [1, с. 60]. По 
данным европейского аналитика В. де Леув, 
статистика по управлению в сферах охраны 
труда, окружающей среды и промышленной 
безопасности составляет для одной «нефтяной 
компании супер-класса: 3 серьезных аварии 
каждые 2 года; 1 катастрофа в 20 лет; ежегод-
ные потери 0,3 % от оборота, 4 % от выручки; 
одной серьезной аварии предшествуют 50 не-
значительных и 500 инцидентов)»1. Меньшие 
предприятия демонстрируют подобные компа-
ниям «супер-класса» результаты. 

2. Обзор литературы. Об управлении 
производственной безопасностью предприятий 
писали В.Л. Могилат, Р.Р. Усманов, Е.В. Кис-
лицын и С.В. Орехова, В.А. Уварова и др. [1–4]. 
Для предприятий горнодобывающей промыш-
ленности по этому же направлению работали 
А.Ф. Клебанов, Ч. Бо, Л. Ксюелонг, И.В. Шты-
кова и Н.В. Мазур, А.В. Варичев и др. [5–9]. 
Интеграция информационных систем и управ-
ления рассмотрена Н. Байгорик [10], Д. Комле-
нович [11]. Литературы по использованию 1С 
и SAP в сфере управления оперативной произ-

водственной безопасностью на горных пред-
приятиях не обнаружено ни в российских, ни 
в зарубежных источниках, только публикации 
в Интернете2. В научных публикациях (см.: [12–
14]) и различных интернет-источниках3 най-
дена информация о практическом применении 
специализированных программ по управлению 
производственной безопасностью. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Анализ и систематизация содержания, осо-
бенностей и достоинств рекомендуемых и ис-
пользуемых информационных систем управ-
ления разнонаправленных горных предпри-
ятий позволит определить наличие в них бло-
ка управления оперативной производственной 
безопасностью на всех уровнях менеджмента, 
его качества и уровня использования в дея-
тельности предприятий. Материалом исследо-
вания стали публикации в журналах, «Россий-
ской газете», статистические данные и заявле-
ния из открытых интернет-источников. Метода-
ми работы были анализ и синтез, сравнение и 
обобщение, абстрагирование, систематизация, 
индукция и дедукция. Обсуждение результа-
тов исследования состоялось 4 декабря 2020 г. 
на VIII Международной научно-практической 
конференции «BI-технологии и корпоратив-
ные информационные системы в оптимизации 
бизнес-процессов», проходившей в Уральском 
государственном экономическом университе-
те, по итогам доклада автора. 

4. Результаты исследования. Любая сис-
тема оперативного управления производствен-
ной безопасностью горнодобывающего произ-
водства призвана вырабатывать предупреж-
дающие решения, основанные на имеющейся 
базе знаний, данных и фактов. При планирова-
нии мероприятий по обеспечению производ-
ственной безопасности необходимо учитывать 
многие аспекты: количество и уровень квали-
фикации работающих, природно-климатиче-
ские особенности, результаты специальной 
оценки условий труда всех рабочих мест, про-
верок и анализа безопасности предыдущих пе-
риодов, наработки испытательных станций, ла-
бораторий по проверке средств защиты, обо-
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рудования, производственных образцов и по-
верке средств измерений и т. д.  

Контроль состояния всех производствен-
ных процессов с позиции безопасности, вклю-
чая обеспеченность персонала необходимыми 
допусками к работе и средствами индивидуаль-
ной защиты, отсутствие травматизма, профза-
болеваний, чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чивает рациональную организацию производ-
ственной системы. Для воплощения планов 
управления безопасностью горнодобывающего 
производства требуется «единая система, позво-
ляющая проактивно управлять безопасностью 
и оперативно реагировать на все изменения на 
предприятии, напрямую или косвенно влияю-

щие на безопасность и здоровье людей» [2]. 
Учет и реализация всех требований при управ-
лении безопасностью горнодобывающего про-
изводства позволяют экономическим субъек-
там планировать дальнейшее финансирование 
и определять результативность работы, ее эко-
номическую эффективность. Комплексный под-
ход к оперативному управлению производствен-
ной безопасностью, пронизывающий все биз-
нес-процессы и структуры менеджмента горно-
добывающего предприятия и касающийся во-
просов репутации, социума, экологии, соблю-
дения требований и стандартов, мог бы в пол-
ной мере обусловливать и поддерживать эко-
номическую эффективность бизнеса (см. рис.). 

Экономическая эффективность 
 

                                                                       Структуры менеджмента 

                                                                 Бизнес-процессы 
 

Комплексный подход к обеспечению безопасности 

Безопасность 
горного предприятия

 
Роль единой системы оперативного управления производственной безопасностью 

(сост. на основе анализа: [1; 4]) 
The role of the unified operational safety management system (comp. by on the basis of the analysis: [1; 4]) 

На качество передачи, обработки, приема 
и понимания информации в применяемой ин-
формационной системе оперативного управле-
ния производственной безопасностью на пред-
приятии во многом влияют особенности и ха-
рактеристики передаваемой информации, ис-
пользуемой информационной системы в техни-
ческом смысле (аппаратно-программные сред-
ства, каналы передачи, программное обеспе-
чение и т. д.), задействованных сотрудников, 
природно-климатических условий, стиля, прин-
ципов, миссии, приоритетов управления. 

Для нивелирования особенностей и харак-
теристик перечисленных элементов подсисте-
мы информирования между уровнями управ-
ления к информационной системе предъявля-
ется требование алгоритмической выработки 
предлагаемых вариантов с указанием сроков и 
результатов оценки риска для принятия руко-
водящим составом обоснованного, взвешенно-
го и наилучшего оперативного управленческо-
го решения. Такая алгоритмическая выработка 
вариантов управленческого решения основы-
вается на требованиях и стандартах по про-
мышленной, пожарной, транспортной безопас-
ности, охране труда, электробезопасности, гра-

жданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
содержащихся в ГОСТах, СНиПах, СанПиНах, 
нормативно-правовых актах государства, а так-
же паспортах на оборудование, формулярах, 
инструкциях, рекомендациях и справочниках. 
При выработке вариантов управленческого ре-
шения также учитываются практически посто-
янные допустимые значения параметров, ко-
эффициентов влияния, характеристики систем 
защиты, содержащиеся в технической доку-
ментации. Для оперативного управления про-
изводственной безопасностью в отношении 
сотрудников горнодобывающего производства 
важно учитывать квалификацию и сроки атте-
стации персонала, сроки последних пройден-
ных инструктажей, тренировок, обучения и 
подготовки к сложным производственным си-
туациям. Учету всех перечисленных направле-
ний оперативного управления производствен-
ной безопасностью горнодобывающего пред-
приятия требуется соответствующее про-
граммное обеспечение, поэтому на современ-
ных горнодобывающих предприятиях приме-
няются программы производственного плани-
рования всех ресурсов MRP II (Manufacturing 
Resources Planning), полный цикл управления 
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которых подразумевает составление планов, 
учет фактов, анализ отклонений планов и фак-
тов, принятие управленческих решений.  

А.Ф. Клебановым выделены следующие 
специализированные классы комплексных ин-
формационных систем, используемых на гор-
нодобывающих предприятиях: 1) диспетчер-
ские системы оперативного управления про-
цессами добычи и переработки полезных ис-
копаемых; 2) системы геологического модели-
рования и планирования горных работ; 3) кор-
поративные системы управления производст-
вом; 4) многофункциональные системы безо-
пасности горных работ [5]. 

Систематизация информации о процессах 
и результатах работы горнодобывающих пред-
приятий показала, что большинство из них обес-
печено корпоративными системами управле-
ния производством ERP-системами (Enterprise 
Resource Planning) или даже ERP II (Enterpise 
Resource and Relationship Processing). Послед-
ние предназначены для управления корпора-
тивными (внутренними, группы предприятий) 
ресурсами и внешними связями; к объектам 
управления в ERP II относятся и взаимосвязи с 
поставщиками, клиентами, государством, обще-
ственными организациями. Научный интерес 
представляют вопросы о том, в какой мере ис-
пользуемые информационные системы на гор-
нопромышленных предприятиях позволяют: 

– оперативно управлять производственной 
безопасностью для сохранения благополучия 
персонала, социума, природы, репутации гор-
нодобывающего предприятия посредством со-
блюдения всех требований и стандартов про-
мышленной, пожарной, транспортной безопас-
ности, охраны труда, электробезопасности, гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций;  

– синергично с обеспечением производст-
венной безопасности достигать значимых ре-
зультатов работы и желаемой экономической 
эффективности посредством взаимосвязи и со-
гласованности стратегии предприятия с регу-
лированием реальных ситуаций их исполне-
ния на конкретных рабочих местах. 

В результате наблюдения и изучения во-
проса обеспеченности горнодобывающих пред-
приятий различными информационными сис-
темами было отмечено следующее. 

Во-первых, на рынке информационных сис-
тем для горнодобывающих производств пред-
ставлено некоторое количество программных 
продуктов по обеспечению производственной 

безопасности предприятий, например много-
функциональные системы безопасности (МФСБ) 
АСУ ТП, информационная система управления 
«Промышленная безопасность и охрана труда», 
АСУ ТП горношахтного оборудования и др. 

Во-вторых, рекомендуемая программа пла-
нирования производственных ресурсов уровня 
ЕRP для горнодобывающих предприятий была 
идентифицирована только одна – Универсаль-
ная система учета (УСУ, или USU)4, в то вре-
мя как подобного уровня программ для про-
мышленно-производственных предприятий на 
рынке информационных систем существует 
значительно большее количество. 

В-третьих, компания ВИСТ эволюционно 
объединила свои продукты – Систему управ-
ления промышленной безопасностью5 и эле-
менты системы, содержавшей автоматизацию 
основ оперативного управления предприяти-
ем, в том числе нарядной системы, относящей-
ся к группе информационных ресурсов уровня 
MRP II, – в Систему оперативного управления 
работами и промбезопасностью VG Work & 
Safety Management. Такое объединение решает 
задачу обеспечения оперативности управле-
ния производственной безопасностью по всей 
вертикали управления предприятием.  

В-четвертых, сегодняшний уровень обес-
печенности предприятий горнодобывающих 
производств качественными ERP II, объеди-
няющими планирование управления предпри-
ятием, корпоративными ресурсами и внешни-
ми связями с содержанием в них разработок 
по оперативному управлению производствен-
ной безопасностью, можно считать удовлетво-
рительным. У предприятий есть выбор между 
«1С: ERP Горнодобывающая промышлен-
ность 2» с модулем «1С: Производственная 
безопасность. Комплексная»6 и SAP c модулем 
SAP EHSM [9]7.  

Программный продукт 1С, представлен-
ный отечественным разработчиком, включает 
разделы промышленной и пожарной безопас-
ности, охрану труда и окружающей среды. На 
базе продукта «1С: Производственная безопас-
ность. Комплексная» ИНТЕРС уже разработал 
систему более высокого порядка «Техносфер-
ная безопасность». Продукты, составляющие 
ERP II в исполнении 1С, востребованы нефтя-
ными, угольными, нефтегазовыми предпри-
ятиями России. 

В SAP EHS Management реализованы биз-
нес-процессы, касающиеся охраны труда и здо-
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ровья персонала, управления безопасностью 
(риски, эксплуатация, контроль предписаний, 
учет инцидентов и т. п.), окружающей среды, 
опасных веществ и материалов. Содержание 
комплекса автоматизации процессов в сфере 
производственной безопасности семейства ре-
шений SAP Sustainability включает: управле-
ние происшествиями, управление рисками по 
здоровью, активам, процессам, охрану окру-
жающей среды, управление изменениями, на-
рядно-допускную систему8. 

Охрана труда, как правило, во всех про-
граммах оперативного управления производст-
венной безопасностью включает направления 
специальной оценки условий труда, заплани-
рованные мероприятия и проверки, средства 
индивидуальной защиты, медосмотры и необ-
ходимые допуски к работе. Изучение содержа-
ния наиболее успешных информационных сис-
тем, содержащих функции оперативного управ-
ления производственной безопасностью, пока-
зало, что уже в настоящее время в них активно 
используются не только полный цикл управле-
ния предприятием и оборудованием с плани-
рованием внешних и внутренних ресурсов, но 
и новейшие цифровые технологии: контроль и 
распознавание самочувствия человека с по-
мощью датчиков и видеокамер с прогнозиро-
ванием вероятности профзаболеваний и пла-
нированием мероприятий по сохранению его 
здоровья; роботизация, автоматизация, дроны, 
например беспилотные самосвал для работы в 
шахте или машина для погрузочно-разгрузоч-
ных работ с GPS-оборудованием и лазерными 
радарами взаимно обмениваются с информаци-
онными системами управления предприятием 
в целом и позволяют в итоге осуществлять опе-
ративное управление промышленной безопас-
ностью непосредственно на рабочих местах. В 
отношении управления воздействием на окру-
жающую среду комплексный подход SAP ав-
томатизированно собирает данные показателей 
производительности, может учитывать и кон-
тролировать источники сбросов и выбросов, 
отслеживать потребление ресурсов и образова-
ние отходов, данные мониторинга воздействия 
транспортных средств и экологических раз-
решений и формировать отчетность во многих 
ракурсах. В «Сибирской угольной энергетиче-
ской компании» интеграция вендинговых ап-
паратов и SAP обеспечивает оперативную вы-
дачу средств индивидуальной защиты и учет 
материально-технических ценностей9. 

В-пятых, среди специализированного про-
граммного обеспечения для горных предпри-
ятий выделяются функциональные производ-
ственные информационные системы [8], кото-
рые могут быть, прежде всего, частью MRP II: 

– общего назначения (Gemcom, Maptek, 
Mintec, Surpac and Datamine); 

– специализированные для буровзрывных 
работ, вентиляции, геомеханики, календарно-
го планирования, оборудования, оптимизации 
карьеров, экологии и т. п. (Bentley10, Galena, 
GDM, Gemcom, Geostat, Lynx, Micromine, 
Minescape, Ellipse, MineStar, MineMarket, 
MineSight, Visualizer, Acquire, DSS, RockWare, 
Techbase, Surpac, Quarry, Scheduling, Xplorpac, 
DrillKing, Vulcan 3D Software и т. д.); 

– управления производством (Modular 
Mining Systems, Tritronics, Aquila, Wenco). 

Но оперативное управление производст-
венной безопасностью, соответствующее тре-
бованиям российского законодательства, в них 
отсутствует. 

5. Заключение. Обзор информационных 
систем управления, используемых горнодобы-
вающими предприятиями, показал, что, с од-
ной стороны, те используют программные про-
дукты уровней MRP II и ERP или ERP II, функ-
циональные производственные информацион-
ные системы, но при этом недостаточно обес-
печены комплексными программными продук-
тами управления, включающими блоки управ-
ления оперативной производственной безопас-
ностью. В развитии информационных систем 
управления для горнодобывающих предпри-
ятий прогнозируется слияние специализиро-
ванного функционального программного обес-
печения, ERP II, технологичных наработок по 
отдельным направлениям систем безопасности. 
При их разработке необходимо предусмотреть 
снабжение сотрудников цифровыми программ-
ными решениями для обеспечения их безопас-
ности и обучение требуемым цифровым навы-
кам, что увеличит длительность жизненных 
циклов информационных систем, повысит их 
конкурентные преимущества и принесет наи-
большую пользу клиентам. Предположительно, 
заблаговременное развитие и реализация вы-
водов проведенного исследования максималь-
но возможным числом участников бизнес-со-
общества, учеными и практиками сфер горно-
добывающего производства и информацион-
ных технологий значимо повысят достижения 
каждого из горных предприятий посредством 
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повышения качества оперативного управления 
производственной безопасностью.  
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Аннотация. Темпы технологического развития и вызовы 2020 г., связанные с пандемией 
COVID-19, актуализируют необходимость сокращения цифрового разрыва, наблюдаемо-
го последние годы в сфере образования, а также поиск новых возможностей применения 
цифровых технологий высшими учебными заведениями. Авторами раскрывается мето-
дология проведения онлайн-оценки надпрофессиональных компетенций студентов и мо-
лодых специалистов в области управления персоналом и педагогики. Проведенный кон-
тент-анализ предыдущих исследований демонстрирует актуальность и перспективность 
оценки компетенций в вузе посредством онлайн-инструментов, а ассессмент-центр явля-
ется одной из самых валидных и надежных технологий при оценке надпрофессиональ-
ных компетенций. В эмпирической части статьи представлены результаты Всероссий-
ского конкурса надпрофессиональных компетенций «Таланты XXI века» с использова-
нием цифровых технологий. Применение ассессмент-центра онлайн позволяет провес-
ти оценку надпрофессиональных компетенций студентов одновременно по разным на-
правлениям подготовки. Актуальность, своевременность и перспективность такой фор-
мы проведения мероприятия подтверждается обратной связью экспертов, участников и 
организаторов конкурса. В итоге сформулирован ряд преимуществ онлайн-ассессмента: 
точность, бюджетность, объективность, удобство организации. Результаты проведенно-
го исследования могут быть интересны педагогам вузов, организаторам конкурсов для 
студентов и исследователям, изучающим вопросы оценки компетенций. 
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Abstract. The pace of technological development and the challenges of 2020 associated with 
the COVID-19 pandemic actualize the need to bridge the digital divide that has been observed 
in recent years in education, as well as to search for new opportunities for the use of digital 
technologies in higher education institutions. In the work, the authors reveal the methodology 
for conducting an online assessment of the supra-professional competencies of students and 
young specialists in the field of personnel management and pedagogy. The conducted content 
analysis of previous studies demonstrates the relevance and perspective of assessing compe-
tencies at a university using online tools, and the assessment center is one of the most valid 
and reliable technologies for assessing supra-professional competencies. The empirical part 
of the article presents the results of the All-Russian competition of supra-professional compe-
tencies "Talents of the 21st century" using digital technologies. The use of the assessment 
center in the online format makes it possible to assess the supra-professional competencies of 
students simultaneously in different areas of training. The relevance, timeliness and prospects 
of this form of the event are confirmed by feedback from experts, participants and organizers 
of the competition. As a result, a number of advantages of the online assessment were formu-
lated: accuracy, budget, objectivity, convenience of organization. The results of the study may 
be of interest to university teachers, organizers of competitions for students and researchers 
studying the issues of assessing competencies. 
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1. Введение. В настоящее время как в на-
уке, так и в практике особое внимание уделяют 
развитию и оценке надпрофессиональных ком-
петенций будущих профессионалов. Авторы 
ряда статей, ссылаясь на проведенные иссле-
дования, указывают, что надпрофессиональные 
компетенции вносят гораздо больший вклад в 
эффективность сотрудников по сравнению с 
профессиональными компетенциями [1–3]. 
Кроме того, сегодня большое внимание уделя-
ется идее индивидуальных траекторий обуче-
ния студентов [4; 5].  

Определив уровень развития социо-эмо-
циональных, когнитивных, коммуникативных 
и цифровых компетенций, можно выстраивать 
обучающий путь студента, понимать, разви-
тию каких навыков стоит уделять больше вни-
мания, формировать проектные команды, а так-
же оценивать динамику их развития.  

Оценка надпрофессиональных компетен-
ций является системообразующей функцией в 
управлении персоналом, поэтому ей уделяют 
особое внимание в организациях.  

Изучаемая нами проблематика отражена 
в целом ряде трудов представителей научно-
педагогического сообщества [6–8]. Среди про-
анализированных работ внимание исследовате-
лей уделяется вопросам формирования надпро-
фессиональных компетенций студентов вузов 
и динамичной оценке их развития [8–11].  

Стоит отметить, что сама оценка уже рас-
сматривается как обучение: «ясность в процеду-
рах оценки, процессах и критериях лежит в ос-
нове широкого использования коучинга, прак-
тики и обеспечения развивающей обратной свя-
зи для повышения достижений» [12, p. 282]. 
Также оценка позволяет наполнять портфолио 
студентов, которое важно формировать еще на 
этапе обучения в вузе [13; 14]. 

Результаты ассессмент-центра представ-
ляют важную информацию о развитии надпро-
фессиональных компетенций, позволяя прогно-
зировать успешное выполнение будущим спе-
циалистом профессиональных задач.  

Ассессмент-центр является одним из са-
мых объективных методов, применяемых для 
оценки надпрофессиональных и профессио-
нальных компетенций [15; 16]. Его объектив-
ность обеспечивается использованием различ-
ных инструментов (деловых игр, кейсов, ин-
тервью, баскет-метода и др.), четко прописан-
ными поведенческими индикаторами, привле-
чением экспертов, прошедших специальную 

подготовку [17]. Разные ученые посвящают 
свои работы ассессменту надпрофессиональных 
компетенций студентов [18–20], указывая, как 
он может встраиваться в образовательный про-
цесс и какое значение имеет для стейкхолдеров 
образовательного процесса. Ассессмент исполь-
зуется ведущими вузами России. Например, 
Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова реализуется проект MAX, 
цель которого заключается в «создании среды 
максимального развития и карьерного станов-
ления учащихся за счет системного взаимодей-
ствия с компаниями» (https://www.econ.msu.ru/ 
students/bachelor/mng/Project-MAX/about/). 

В связи с распространением COVID-19 
многие функции управления персоналом пе-
решли в онлайн, в том числе больше внимания 
стало уделяться развитию и оценке надпро-
фессиональных компетенций. Ведущие ком-
пании стали предлагать услуги по ассессмент-
центру онлайн, среди таковых SHL (https:// 
www.shl.ru), «Экопси» (https://digital.ecopsy.ru), 
Talent Q (https://talent-q.ru).  

Целью работы является представление 
результатов и выводов реализации авторской 
методики организации ассессмент-центра над-
профессиональных компетенций онлайн.  

2. Методика исследования 
2.1. Материалы и методы. Для проведе-

ния ассессмент-центра применялись инстру-
менты онлайн-коллаборации, что позволило 
провести наиболее качественную оценку циф-
ровых компетенций. Адресная рассылка уча-
стникам осуществлялась через сервисы рас-
сылок SendPulse (https://www.sendpulse.com) и 
UniSender (https://www.unisender.com) – каж-
дый из них обладает своими достоинствами и 
ограничениями, для нивелирования последних 
они применялись в паре.  

Ассессмент-центр проводился в четыре 
этапа. Первые три предполагали индивидуаль-
ную работу и оценку компетенций асинхронно. 

На первом этапе участники проходили 
регистрацию, где указывали ФИО, город, вуз, 
курс, направление подготовки, а также основ-
ные мотивы участия в мероприятии. 

Представление студентов о ключевых ком-
петенциях специалиста в выбранном ими на-
правлении подготовки для современной эко-
номики позволило провести корреляцию с мне-
ниями экспертов и пулом оцениваемых компе-
тенций в конкурсе. Инструменты этапа: Google 
Forms. 
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На втором этапе конкурсантам пред-
стояло пройти серию тестов способностей, 
которые позволяли оценить уровень развития 
вербальных, числовых и логических способ-
ностей участников, важных в проявлении та-
ких надпрофессиональных (ключевых) компе-
тенций, как вычислительное мышление, по-
нимание смыслов и системное мышление. Ин-
струменты этапа: OnlineTestPad. 

На третьем и четвертом этапах к оценке 
результатов работы участников подключились 
эксперты. 

Третий этап предоставлял участникам, 
успешно справившимся с предыдущими зада-
ниями (набравшими положительную сумму 
баллов по тестам), возможность проявить свои 
ключевые и профессиональные компетенции в 
решении двух мини-кейсов. Кейсы были под-
готовлены экспертами в соответствии с про-
фессиональной спецификой направлений под-
готовки участников – 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» и 38.03.03 «Управление 
персоналом». Ключевые оцениваемые компе-
тенции: креативность и инновативность, про-

ектное мышление, управление информацией, 
системное мышление. Инструменты этапа: 
Google Forms. 

Четвертый этап проводился в формате 
синхронного взаимодействия всех участников 
ассессмент-центра, который предполагал вы-
полнение серии заданий с использованием 
широкого спектра инструментов для оценки 
участников по четырем кластерам компетен-
ций: социо-эмоциональные, когнитивные, ком-
муникационные, цифровые (табл. 1). Инстру-
менты этапа: Zoom, приборная доска Padlet, 
Jamboard, Google Calendar, Mentimeter.  

Например, при выполнении задания «Са-
мопрезентация» участникам предложили сде-
лать визитку с использованием приложения 
Padlet, для решения кейса In basket – создать 
план в Google Calendar или любом другом при-
ложении электронного планирования. Такая ра-
бота позволила оценить не только то, насколь-
ко быстро и легко студент смог освоить новую 
программу, но и уровень его ориентации в 
функциональных возможностях, на которых 
был сделан акцент в ходе объяснения задания. 

 
Т а б л и ц а  1. Надпрофессиональные компетенции, оцениваемые в ассессмент-центре онлайн 

T a b l e  1. Supra-professional competencies evaluated in the online assessment center 

Кластер компетенций Компетенции 
Взаимодействие с людьми 
Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач  
Уверенность в себе Социо-эмоциональные 

Компетенции в области эмоционального интеллекта 
Вычислительное мышление  
Креативное мышление и инновативность 
Проектное мышление и управление проектами 
Системное мышление 
Управление информацией 

Когнитивные 

Понимание смыслов  
Коммуникативные Ведение переговоров 
Цифровые Общая техническая грамотность 

 
 
Механика оценки компетенций на чет-

вертом этапе: в ходе выполнения заданий все 
участники оцениваются экспертами по специ-
ально разработанным поведенческим индика-
торам (примеры индикаторов представлены в 
табл. 2). Для каждого эксперта создана и на-
строена таблица в Google Docs для внесения 
оценок, что позволило оперативно вести под-
счет результатов. Итоговые данные по оценке 
компетенций в рамках всей совокупности за-
даний формировались автоматически по уча-

стникам и интегрировались в общий итоговый 
оценочный лист. 

По итогам конкурса каждый из участни-
ков получил отчет, содержащий визуализацию 
результатов оценки развития компетенций 
конкурсанта, с определением сильных сторон 
и «зон развития» компетенций, с перечнем ре-
комендаций. В качестве «зон роста» участни-
кам были даны конкретные рекомендации по 
развитию двух-трех ключевых компетенций, с 
перечнем техник, книг и развивающих филь-



А.В. Пеша, М.Н. Шавровская, М.А. Николаева 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19. № 2 

59 

мов. Такая структура отчета позволила студен-
ту не только увидеть свои сильные и слабые 
стороны, но и понять, что важно делать для 

того, чтобы «усиливать» ту или иную надпро-
фессиональную компетенцию. 

 
Т а б л и ц а  2. Примеры компетенций и поведенческих индикаторов 

для задания «Самопрезентация» 
T a b l e  2. Examples of competencies and behavioral indicators for the "Self-presentation" task 

Баллы Поведенческие индикаторы 
Социо-эмоциональные компетенции 

0 Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач не представляется 
возможной 

1–3 Теряется при изменении условий, требуется время, чтобы продолжить выполнять поставленную 
задачу 

4–6 Испытывает незначительные сложности при адаптации к имеющимся условиям  
7–9 Быстро адаптируется к меняющимся условиям, без особых усилий продолжает выполнять по-

ставленную задачу 
Когнитивные компетенции: креативное мышление и инновативность 

0 Не представляет свою презентацию, говорит, что это для него сложно, или использует одну-две фразы
1–3 Представляет презентацию согласно шаблону, предложенному в ходе объяснения задания 
4–6 Добавляет в предложенный шаблон самопрезентации свои идеи 
7–9 Представляет самопрезентацию в необычном и интересном формате 

Когнитивные компетенции: управление информацией 
0 Мыслит хаотично, спутано представляет себя 

Не структурированно представляет презентацию, отсутствует единая логика 1–3 
При представлении себя уходит в детали 

4–6 Представляет себя в структурированном виде, переходит от общего к частному 
7–9 Презентация носит системный характер, рассказывает факты о себе из разных сфер жизни 

Цифровые: общая техническая грамотность 
0 Не делает задание в предложенной программе 

Испытывает сложности в освоении программы, задает много простых вопросов 1–3 
Не понимает до конца, что необходимо делать 
Задает один-два вопроса о программе 4–6 
Использует стандартные (показанные в ходе объяснения задания) функции 
Быстро и легко осваивает предложенную программу 7–9 
Хорошо ориентируется в программе, задействует различные ее функции (в том числе не показан-
ные в ходе объяснения задания) 

 
 
2.1. Участники. Во Всероссийском кон-

курсе надпрофессиональных компетенций «Та-
ланты XXI века» (далее – Конкурс) приняли 
участие 82 студента из 19 вузов России и мо-
лодые специалисты – педагоги и менеджеры по 
управлению персоналом (один педагог и пять 
специалистов в области HR). Конкурс прово-
дился по двум направлениям – «Педагоги XXI 
века» и «HR: пул талантов». География кон-
курсантов отражена на рис. 1. В мероприятии 
принимали участие студенты, обучающиеся по 
программам бакалавриата – 76,8 % и магист-
ратуры – 12,25 %, а также аспиранты – 3,65 % 
и молодые специалисты – 7,3 %. 

3. Результаты. На рис. 2 представлена 
воронка участников Конкурса по всем этапам. 
Конверсия составила 20,73 % в целом: 22,6 % 

по конкурсу «Педагоги XXI века» и 21,57 % 
по конкурсу «HR: пул талантов». 

Этап 1. Регистрация. Мотивы участия в 
конкурсе, наиболее часто встречаемые в отве-
тах респондентов, связаны с приобретением но-
вого опыта и контактов в профессиональном и 
экспертном HR-сообществе, проверкой себя, 
своих знаний, навыков, личностных качеств и 
компетенций, а также с развитием компетен-
ций (рис. 3). Кроме того, участники отметили 
и эмоциональную сторону конкурса, что свя-
зано с получением положительных эмоций от 
взаимодействия друг с другом и с экспертами, 
тренировкой стрессоустойчивости, желанием 
победить и формированием уверенности в се-
бе и своих силах. 
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Рис. 1. География участников конкурса (чел.) 

Fig. 1. Geography of the contest participants (people) 
 

 
Рис. 2. Воронка отбора участников Конкурса (чел.) 

Fig. 2. The selection funnel of the contest participants (people) 
 

 
Рис. 3. Основные мотивы участия в конкурсе (сост. с помощью сервиса wordscloud) 

Fig. 3. The main motives for participation in the contest (comp. using the wordscloud service) 
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Отмеченные участниками как наиболее 
важные в XXI в. для специалистов по управле-
нию персоналом и педагогов надпрофессио-
нальные компетенции представлены в табл. 3. 
Как видно по результатам анализа, конкурсан-
ты выделили схожие ключевые компетенции. 
Это обусловлено тем, что направления подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
и 38.03.03 «Управление персоналом» относят-

ся к типу профессий «человек – человек» (по 
Е.А. Климову) [21]. Следовательно, для буду-
щих специалистов важно научиться понимать, 
устанавливать и поддерживать коммуникацион-
ные связи с разными типами аудиторий, а также 
владеть необходимым объемом знаний в соот-
ветствующей области образования, производ-
ства и науки. 

 
Т а б л и ц а  3. Топ-10 компетенций, важных для специалистов в XXI в. 

по направлениям конкурса (чел.) 
T a b l e  3. Top-10 competencies that are important for specialists in the 21st century 

in the areas of the contest (people) 

Направление конкурса 
Компетенция 

HR: пул талантов Педагоги XXI века 
Взаимодействие с людьми 23 16 
Коммуникабельность 18 17 
Ответственность 11 6 
Организация и планирование 11 – 
Аналитические способности  11 – 
Самоорганизация 7 7 
Способность обучать и обучаемость 6 17 
Компетенции в области эмоционального интеллекта 6 3 
Креативность 5 9 
Стратегическое мышление 5 2 
Цифровые компетенции – 4 
Многозадачность – 2 

 
 
Этап 2. Тестирование. Самые высокие 

результаты участники обеих групп Конкурса 
(«HR: пул талантов» и «Педагоги XXI века») 

показали при прохождении теста вербальных 
способностей, по которому средний балл со-
ставил 6,38 из 10 возможных (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Результаты прохождения участниками тестов способностей (по десятибалльной шкале) 

Fig. 4. The results of the participants passing the ability tests (on a ten-point scale) 
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Самые низкие показатели были при ре-
шении заданий теста вычислительных способ-
ностей (средний балл 4,0 из 10 возможных). 
Наибольший интерквартильный размах (IQR) 
итогов теста виден на диаграмме размаха по 
тесту логических способностей и числовому 
тесту (3 балла). По тесту логических способно-
стей наблюдается наибольшая разница мини-
мального и максимального значений. Выбро-
сы данных результатов теста видны по итогам 
всех трех тестов, как среди низких, так и среди 
высоких оценок. Результаты показывают, что 
более 50 % участников продемонстрировали 
уровень развития вычислительного мышления 
ниже среднего (3,38 балла и ниже), лишь 25 % 
показали средний уровень развития данной 
компетенции – набрали 5 баллов. Понимание 
смыслов и системное мышление находятся на 
среднем уровне развития у более чем 50 % 
участников (показатели по логическому и вер-
бальному тестам выше средних значений), в то 
же время у более чем 25 % участников данные 
компетенции развиты слабо.  

Тестирование показало, что конкурсан-
там необходимо обратить внимание на разви-

тие способности решать сложные проблемы 
при помощи алгоритмов и автоматизации; 
определять более глубокое значение, или зна-
чение того, что выражается; комплексно вос-
принимать задачи и процессы с учетом их 
взаимосвязей, обусловливающих причины и 
следствия. 

Этап 3. Согласно результатам оценки 
компетенций по решению кейсов предвари-
тельного этапа, средний балл, полученный уча-
стниками за решение кейсов, составил 8,24 из 
9. Студенты и молодые специалисты в облас-
ти педагогики и управления персоналом про-
явили выше среднего уровень развития креа-
тивности и инновативности, проектного мыш-
ления, управления информацией и системного 
мышления. Средняя оценка уровня развития 
компетенций участников по направлению 
«HR: пул талантов» составила 8,4 балла, среди 
конкурсантов направления «Педагоги XXI ве-
ка» – 8 баллов. 

Этап 4. Результаты синхронной оценки 
в онлайн-формате ассессмент-центра, в сово-
купности с итогами предварительных этапов, 
представлены в диаграмме размаха на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма размаха итоговых оценок участников Конкурса (по девятибалльной шкале) 

Fig. 5. Diagram of the scope of the final assessments of the contest participants (on a nine-point scale) 
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По итогам конкурса наименьшие оценки 
участники обоих направлений получили по 
компетенции в области эмоционального ин-
теллекта, связанной с умением управлять свои-
ми эмоциями, понимать и воздействовать на 
эмоции других людей. Средний балл по дан-
ной компетенции составил 4,2 балла, а 25 % 
участников набрали не более 1,5 балла, что 
является очень низким показателем и требует 
серьезного внимания при выборе траекторий 
индивидуального развития. По данной же ком-
петенции наблюдается наибольший интерквар-
тильный размах, который составил 5,5 балла – 
это значит, что 50 % участников набрали очень 
разные баллы в диапазоне от 1,5 до 7,0. Наи-
меньший интерквартильный размах наблюда-
ется в оценках поведенческих проявлений ком-
петенций «креативное мышление и инноватив-
ность» – 1,5 балла. Данные оценки показыва-
ют, что подавляющее большинство участни-
ков обладает уровнем развития креативности 
и инновативности выше среднего, демонстри-
руя схожие индикаторы проявления. Наилуч-
шие показатели продемонстрировали конкур-
санты по компетенциям «ведение перегово-
ров», «понимание смыслов», «проектное мыш-
ление» и «вычислительное мышление», по 
которым 25 % участников получали наивыс-
шие оценки в одном или нескольких упражне-
ниях (9 баллов). Эксперты отметили, что кон-
курсанты нашли возможность договориться 
друг с другом при принятии групповых реше-
ний, ориентировались в данных для анализа, 
были способны увидеть глубокий смысл ин-
формации и составить взаимосвязи отдельных 
элементов. Если брать средние оценки по про-
явленным компетенциям, то можно отметить, 
что все они (кроме компетенции в области ве-
дения переговоров – 6,5 балла) лежат в балль-
ной зоне среднего развития (4–6 баллов). Диа-
пазон средних оценок составил 4,2–5,9 балла. 
Полученные средние баллы демонстрируют 
владение участниками неполным объемом де-
скрипторов компетенций. В результате можно 
выделить особенность – эффективно действо-
вать только в привычных ситуациях и слабо 
проявлять себя в нестандартных условиях, вы-
полнять не все задания и не в полном объеме. 

Корреляция мнений студентов относи-
тельно важных для современного специалиста 
по управлению персоналом и педагога компе-
тенций, которые участники отметили на этапе 
регистрации, а также с учетом оценок, полу-

ченных по результатам Конкурса, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Коммуникативные компетенции. Наи-
более важная компетенция, отмеченная участ-
никами во время регистрации на Конкурс, – 
«взаимодействие с людьми» (48 % конкурсан-
тов указали ее в своих ответах). Средний балл 
по компетенции 5,7. Исходя из полученных 
оценок, большая часть участников получила 
рекомендации направлять усилия на развитие 
именно этой компетенции, как одной из клю-
чевых для построения карьеры в выбранной 
профессиональной области. 

В первую очередь, необходимо выделить 
компетенции в области «ведения переговоров», 
так как на ней был сделан акцент в проведении 
оценки. Данная компетенция высоко развита 
у большинства конкурсантов, что отмечалось 
выше. Участники, набравшие по данной ком-
петенции средние и низкие баллы, получили 
экспертную рекомендацию о развитии каждо-
го навыка ведения переговоров в отдельности, 
например в течение трех недель тренировать 
навык задавания эффективных вопросов, с фик-
сацией удачных формулировок, или три неде-
ли практиковать техники ведения малого раз-
говора, при этом перед собой поставить цель 
инициировать не менее трех разговоров в день. 

2. Проектное мышление и управление 
проектами. В данной компетенции оценива-
лись поведенческие индикаторы, связанные со 
способностью определить конкретные цели, 
спланировать действия и найти баланс между 
объемом работ, ресурсами, временем, качест-
вом и рисками в работе над проектом. Выде-
ленные студентами в качестве важных ответ-
ственность, организация и планирование, само-
организация и стратегическое мышление мож-
но связать с проявлением в поведении проект-
ного мышления. Интерквартильный размах оце-
нок данной компетенции составил 5,5 балла, 
есть оценки «0» и «9», что показывает очень 
разный уровень сформированности проектно-
го мышления участников. В качестве рекомен-
даций участникам, для кого развитие данной 
компетенции было определено ключевым на 
ближайшее время, было предложено работать 
с каждой задачей как с отдельным проектом – 
составлять план, анализировать необходимые 
ресурсы и их возможности, прогнозировать 
результат, а также входить в состав проектных 
групп и развивать компетенцию в практиче-
ской деятельности. 
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4. Обсуждение результатов и выводы. 
В настоящее время возрастает научно-практи-
ческая активность ученых и педагогов относи-
тельно развития тематики развития и оценки 
компетенций студентов университетов посред-
ством онлайн-технологий [22]. Актуальность 
применения цифровых инструментов в оценке 
компетенций студентов, подбора валидных и 
надежных методик и технологий определяется 
вызовом пандемии COVID-19, ускорившей вне-
дрение онлайн-инструментов в практику педа-
гогов высшей школы и определившей целый 
ряд существующих проблем [23]. Проведенный 
анализ публикаций по вопросам оценки над-
профессиональных компетенций, в том числе в 
онлайн-формате, показал, что тематика актуаль-
на для реализации учебных программ в рамках 
ФГОС 3++ и приведения уровня развития над-
профессиональных компетенций в соответст-
вие с требованиями профессиональных стан-
дартов, утвержденных и действующих в Рос-
сийской Федерации [1; 9; 22]. Необходимо так-
же подчеркнуть, что проводимые исследования 
показывают равный уровень значимости про-
фессиональных и надпрофессиональных ком-
петенций специалистов на рынке труда [24; 
25]. Проведение оценки надпрофессиональных 
компетенций в онлайн-формате ассессмент-
центра является релевантной формой опреде-
ления уровня развития компетенций и разра-
ботки индивидуальных траекторий развития 
современных студентов вуза [15; 18]. 

По результатам проведения Конкурса 
организаторами была получена обратная связь 
от всех задействованных в его проведении лиц. 
Анализ отзывов позволяет выделить ряд мо-
ментов, которые необходимо учитывать: 

• Обучение экспертов. Помимо обучения 
технологии ассессмента, обязательно перед про-
ведением мероприятия онлайн следует органи-
зовывать обучение экспертов работе с про-
граммным обеспечением и цифровыми техно-
логиями, которые будут применяться в син-
хронном формате. Обучение помогает впо-
следствии более объективно и точно опреде-
лить уровень развития цифровых компетенций 
участников и не отвлекаться на объяснения. 

• Автоматизация процессов оценки и 
сбора данных. Оценочные листы должны быть 
электронными, информация должна автомати-
чески аккумулироваться в итоговых оценоч-
ных листах по участникам ассессмента. Дан-
ная настройка позволяет получать быстрые 

результаты и нивелировать вычислительные 
ошибки. 

• Подбор и экспертная оценка заданий 
ассессмента. Поскольку оценка надпрофес-
сиональных компетенций осуществляется по 
нескольким направлениям подготовки, выбор 
заданий должен подразумевать готовность и 
способность всех без исключения участников 
с ними справиться, продемонстрировав опре-
деленный набор поведенческих индикаторов. 

• Наличие резервного плана. При реализа-
ции оценки компетенций онлайн следует учесть 
технические риски, связанные с качеством ин-
тернет-связи, наличием необходимого обору-
дования у участников и экспертов ассессмен-
та. Поэтому на каждое сложное с точки зрения 
технической организации задание необходимо 
продумать упрощенную, но релевантную це-
лям оценки форму работы. 

Важно отметить ряд преимуществ онлайн-
формата, которые выделили участники и орга-
низаторы Конкурса: 

1. Точность получаемых результатов. Рас-
чет итогов ведется автоматически. Алгоритм 
подведения результатов можно прописать за-
ранее. 

2. Удобство организации оценки. Здесь 
имеется в виду то обстоятельство, что участни-
ки находятся в привычной обстановке, впрочем, 
как и ведущий, эксперты; возможность гибко 
спланировать дату и время проведения. 

3. Территориальная мобильность. Благо-
даря онлайн-формату появляется возможность 
проводить конкурс и принимать в нем участие, 
находясь в любой географической точке. 

4. Бюджетность. Собрать участников из 
разных регионов в одном месте – это очень за-
тратно, удаленный формат такие затраты зна-
чительно снижает. 

5. Объективность. Участники оценива-
ются независимыми экспертами. В каждом 
упражнении эксперты оценивают разных уча-
стников.  

Возможные ограничения: 
1. Трудозатратность. Если внедрить ас-

сессмент-центр в онлайн-формате в регуляр-
ную оценку надпрофессиональных компетен-
ций студентов при реализации учебных дис-
циплин, то в нагрузке преподавателя необхо-
димо заложить дополнительные часы. 

2. Высокий уровень экспертности. Препо-
даватель, осуществляющий оценку компетен-
ций студентов онлайн, должен обладать высо-
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кой экспертностью не только в профессиональ-
ной области, но и в сфере определения инди-
каторов компетенций, их набора и подбора 
упражнений для оценки. 

3. Цифровой разрыв. Технические ресурсы 
университетов и цифровые компетенции пре-
подавателей вузов могут являться ограниче-
нием при настройке онлайн-оценки компетен-
ций студентов в формате ассессмент-центра. 

Все перечисленные выше ограничения 
можно нивелировать благодаря созданию еди-

ного онлайн-ресурса, в котором можно будет 
подобрать компетенции, выбрать упражнения 
с уже прописанными компетенциями и их ин-
дикаторами для их оценки. В научно-исследо-
вательских планах коллектива одной из клю-
чевых задач стоит разработка платформы ком-
петенций, которая будет доступна для приме-
нения в педагогической практике для препо-
давателей и студентов университетов.  
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Аннотация. Профессиональное самоопределение можно рассматривать как явление 
в контексте повышения его актуальности под воздействием тенденций цифровизации и 
трансформации и как процесс в контексте этапов, процедур, механизмов и инструментов. 
Тенденции изменений в социально-трудовых отношениях и занятости под воздействием 
технологических изменений влияют на профессиональное самоопределение и приводят 
к возникновению ряда противоречий. Наличие таких противоречий указывает на про-
блемы и барьеры, препятствующие повышению результативности профессионального 
самоопределения и требующие регулирования и устранения. Целью данной статьи яв-
ляется оценка противоречий процесса профессионального самоопределения с точки 
зрения различных его субъектов и объектов (родителей школьников, занятого населе-
ния, менеджеров по персоналу). В качестве основных проблем профессионального са-
моопределения родителями школьников были названы недостаточность информации о 
профессиях, отсутствие информации о новых профессиях, отсутствие возможности по-
лучить образование по желаемой профессии, малое количество бюджетных мест по не-
которым направлениям, использование устаревших методов в профориентационной ра-
боте и др. В связи с этим возникает ряд противоречий, требующих их осмысления и устра-
нения. Ограниченность финансирования мероприятий, направленных на управление 
персоналом: развитие корпоративной культуры, увеличение заработной платы, расши-
рение социального пакета, обучение и развитие карьеры, – приводит к возникновению 
противоречий профессионального самоопределения. С точки зрения менеджеров по пер-
соналу основными последствиями этих проблем являются высокая текучесть, низкий 
уровень вовлеченности, низкая результативность работников, нежелание развиваться и 
строить карьеру в организации. В рамках выявленных противоречий предложены мето-
ды их регулирования. 

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 19-010-885 А «Противоречия профес-
сионального самоопределения на динамичном рынке труда в условиях цифровой инновационной экономики». 
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Abstract. Professional self-determination can be considered both as a phenomenon in the 
context of increasing its relevance due to digitalization and transformation and as a process in 
the context of stages, procedures, mechanisms, and tools. Trends of changes in social and 
labor relations and employment, based on technological changes, affect professional self-
determination and lead to some contradictions. The presence of such contradictions indicates 
problems and barriers that hinder the improvement of professional self-determination effec-
tiveness and require to be regulated and eliminated. The purpose of this article is to assess 
the contradictions of the professional self-determination process from the point of view of its 
various subjects and objects (parents of schoolchildren, employed population, personnel man-
agers). The main problems of professional self-determination named by the parents of school-
children were the lack of information about existing and new professions, the lack of opportuni-
ties to get an education in the desired profession, a small number of budget places in some 
areas, the use of outdated methods in career guidance, etc. This leads to a number of contra-
dictions that require reflection and elimination. The limited funding of measures aimed at per-
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sonnel management (development of corporate culture, salary increase, expansion of the 
social package, training and career development) leads to contradictions of professional self-
determination. From the viewpoint of HR managers, the main consequences of these prob-
lems are high turnover, low level of involvement, low productivity of employees, unwillingness 
to develop and build a career in the organization. Within the framework of the revealed contra-
dictions, there are proposed methods of their regulation. 
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1. Введение. Феномен профессионально-

го самоопределения можно рассмотреть с двух 
позиций – как явление и как процесс. Профес-
сиональное самоопределение как явление рас-
сматривается в контексте его актуализации 
под воздействием технологических, экономи-
ческих, социальных и правовых факторов; при 
исследовании его сущности и содержания на 
современном этапе; при исследовании субъ-
ект-объектных отношений; при исследовании 
форм проявления и характера противоречий. 
Профессиональное самоопределение как про-
цесс рассматривается в контексте этапов, про-
цедур, механизмов и инструментов.  

Этот результат получен как итог акцен-
тирования на изучении теорий и концепций с 
позиции их влияния на рынок труда и соци-
ально-трудовые отношения, поскольку в рам-
ках исследования авторы исходят из позиции, 
что профессиональное самоопределение явля-
ется компромиссом в поле «индивидуальные 
особенности человека – рынок труда – формы 
и методы профессионального развития (обра-
зование) – занятость».  

На основе этого анализа выделены основ-
ные тенденции изменений в социально-трудо-
вых отношениях и занятости под воздействи-
ем технологических изменений, что должно 
отражаться в профессиональном самоопреде-
лении как явлении. Эти тенденции позволили 
сформулировать гипотезы о наличии опреде-
ленных противоречий, что стало предпосыл-
кой для их формулирования и оценки. 

Выявление общих и частных противоре-
чий профессионального самоопределения по-
зволяет обозначить проблемные моменты, ко-
торые следует разрешать в ходе профессио-
нального самоопределения, для каждого про-
тиворечия могут быть подобраны специаль-
ные инструменты и технологии, создаваться 
информационные механизмы.  

Методологической основой стали теоре-
тические представления о профессиональном 
самоопределении как явлении и как процессе, 

изложенные В.С. Половинко [1]. Далее кон-
кретизация этих противоречий осуществлялась 
на основе анализа результатов опроса школь-
ников, студентов, занятого населения, учите-
лей, родителей, экспертного опроса, где в ос-
нове анализа брались вопросы методики, свя-
занные с приоритетами профессионального са-
моопределения и с трудностями, которые ви-
дят респонденты в этом процессе.  

Актуальность данной работы, таким об-
разом, заключается в оценке противоречий в 
процессе профессионального самоопределе-
ния на основе анализа результата профессио-
нального самоопределения школьников и за-
нятого населения с точки зрения таких субъ-
ектов, как родители школьников и представи-
тели служб управления персоналом организа-
ций г. Омска.  

2. Обзор литературы. И в зарубежной, и 
отечественной науке наиболее представлен 
подход, рассматривающий организацию про-
цесса профессионального самоопределения с 
точки зрения профессионального консульти-
рования и работы со школьниками [2; 3], где 
отмечается, что консультирование в этой час-
ти сосредоточено в рамках консультационных 
услуг предпринимательских организаций. На 
уровне государства остаются функции инфор-
мирования и анализа процессов. 

Ряд публикаций посвящен анализу прак-
тики регулирования процесса профессиональ-
ного самоопределения в разных странах [4; 5]. 
На отдельном предприятии рассматриваются 
вопросы вовлечения работников в процессы 
организации, развития и удержания работни-
ков [6; 7]. 

Вопросы влияния современных условий 
цифровизации на профессиональное самоопре-
деление рассмотрены в работах Ю.Г. Одегова, 
В.С., Половинко, А.В. Арбуз, И.В. Диннера, 
U. Huws, А.В. Козлова, М.Н. Макаровой, 
O. Sudoh [8–14]. Анализ научной литературы 
показал, что при исследовании проблем про-
фессионального самоопределения идет поиск 
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инновационных механизмов и методов, спо-
собствующих повышению результативности 
профессионального самоопределения челове-
ка на различных этапах карьеры в современ-
ных условиях. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Целью данного исследования является оценка 
противоречий процесса профессионального са-
моопределения и методов их регулирования на 
федеральном, региональном и организацион-
ном уровнях. В связи с этим актуальным явля-
ется выявление барьеров, препятствующих по-
вышению результативности процесса профес-
сионального самоопределения с точки зрения 
различных его субъектов и объектов, а имен-
но родителей школьников, занятого населения, 
специалистов.  

В качестве эмпирической базы исследо-
вания использованы результаты, полученные 
в ходе реализации проекта РФФИ № 18-010-
00944 «Концепция профориентации и профес-
сионального самоопределения в цифровой ин-
новационной экономике», представленные в 
ряде научных статей авторов [8–10]. 

Для получения экспертной точки зрения 
по проблемам профессионального самоопреде-
ления занятого населения был проведен экс-
пертный опрос. В качестве экспертов выступи-
ли менеджеры по персоналу организаций Ом-
ской области. Выборка строилась целевым ме-
тодом, при этом учитывалось территориальное 
расположение, сфера деятельности организации 
и ее численность. Выбор организации в отрас-
ли осуществлялся на основе их активности на 
рынке труда (количество вакансий, заявленных 
в структуры службы занятости Омской облас-
ти). Таким образом, было опрошено 132 менед-
жера по персоналу. В качестве основных кри-
териев для отбора экспертов выступили стаж 
работы по специальности (не менее 1 года) и 
наличие профессионального образования.  

В целях уточнения и актуализации полу-
ченной в ходе исследования информации бы-
ли проведены фокус-группы с представителя-
ми различных объектов профессионального 
самоопределения – отдельно с работающими и 
совмещенная группа с учителями, школьника-
ми и их родителями. Формирование выборки 
осуществлялось на основе отбора школьников 
г. Омска (9, 10, 11 классы в равных пропорци-
ях) – участников проекта «Твой успех – проф-
ориентация», которые прошли первичное обу-
чение по этапам выбора профессии, их родите-

лей и учителей. Для участия в других группах 
целевым образом приглашались представите-
ли той или иной группы – занятое населения, 
представляющее различные сферы экономики. 

4. Результаты исследования. В рамках 
исследования нами была проведена оценка 
противоречий процесса профессионального 
самоопределения с точки зрения различных 
его субъектов и объектов, а именно родите-
лей школьников, учителей, занятого населе-
ния, специалистов по управлению персона-
лом с целью их анализа и выявления методов 
их разрешения. 

Следует отметить, что мнение родителей 
традиционно важно для школьников при вы-
боре профессии. По результатам исследова-
ний, около 60 % школьников и 25 % студентов 
учитывают их советы при выборе профессии, 
учебного заведения, места трудоустройства. 

Но при этом можно говорить, что по не-
которым направлениям наблюдаются опреде-
ленные разногласия во мнениях.  

Результаты исследования показывают 
достаточно высокую активность родителей в 
профориентационных мероприятиях, но при 
этом только 50 % из них удовлетворены тако-
выми, что говорит о наличии ряда противоре-
чий процесса профессионального самоопреде-
ления. 

Родители отмечают, что на профориента-
ционных мероприятиях дают либо непонятную 
информацию о профессиях, либо, наоборот, 
слишком банальную и устаревшую (рис. 1). 

Обсуждение результатов исследования в 
рамках фокус-группы позволило выявить то, 
что специалисты, проводящие консультацию, 
зачастую недостаточно компетентны, а самое 
главное, не владеют информацией об измене-
ниях на рынке труда в перспективе. Таким об-
разом, школьники не могут получить компе-
тентную развернутую информацию о том, ка-
кие профессии будут востребованы на рынке 
труда через 6–8 лет, когда они закончат школу 
и получат профессиональное образование. Это 
позволяет констатировать наличие противоре-
чия между рыночной потребностью в труде и 
индивидуальными предпочтениями занятости, 
в частности между текущей и прогнозной по-
требностью в труде. Причем это противоречие 
актуально на всех уровнях регулирования про-
цесса профессионального самоопределения – 
и на федеральном, и на региональном, и на 
организационном. Мы может заметить, что в 
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настоящий момент кроме Атласа новых про-
фессий (https://atlas100.ru/) практически отсут-
ствуют доступные и понятные методики про-
гнозирования трансформации профессий. Кро-
ме того, региональные и локальные методики 
определения прогнозной потребности в чело-
веческих ресурсах тоже практически не отра-

жают развитие профессиональной структуры. 
Методом разрешения таких противоречий, та-
ким образом, может являться разработка ме-
тодики прогнозирования развития профессий 
с учетом современной трансформирующейся 
реальности с целью формирования перспектив 
обучения. 

 

 
Рис. 1. Причины снижения эффективности профориентационных мероприятий, 

по мнению родителей школьников (N = 2 700), % 
Fig. 1. Reasons for the decline in the effectiveness of career guidance measures, 

according to parents of schoolchildren (N = 2,700), % 

Анализируя ответы на вопрос: «С какими 
сложностями Вы сталкиваетесь при профори-
ентации школьников?» – были определены сле-
дующие лидирующие трудности: отсутствие 
возможности посмотреть, как работают люди 

по этой профессии, отсутствие информации 
о новых, современных профессиях, необходи-
мость значительных денежных средств для 
обучения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сложности, с которыми сталкиваются родители при профориентации школьников (N = 2 700), % 

Fig. 2. Difficulties faced by parents in vocational guidance of schoolchildren (N = 2,700), % 
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Как мы видим, одной из трудностей явля-
ется отсутствие необходимых денежных средств 
для обучения на коммерческой основе. В дан-
ном случае проявляется еще одно противоре-
чие процесса профессионального самоопреде-
ления – в денежной окупаемости желаемой 
профессии. Предпочтения личности часто про-
тиворечат рыночным параметрам деятельно-
сти по профессии. Отдача на человеческий ка-
питал по желаемой профессии не всегда спо-
собствует финансовому обеспечению потреб-
ностей. В результате этого индивид выбирает 
траекторию профессионального развития, по-
зволяющую заработать достойный доход. Ме-
ханизмом разрешения такого противоречия 
является квалифицированная консультация 
субъекта профессионального самоопределе-
ния (карьерного консультанта или представи-
теля профориентационно-образовательного 
центра на предмет обоснования эффективно-
сти вложения в человеческий капитал с уче-
том правильной траектории обучения (бака-
лавр – магистр), в том числе согласно теории 
человеческого капитала.  

Еще одной проблемой, которую выделяют 
родители школьников, является ограниченное 
количество бюджетных мест, особенно по эко-
номическим и юридическим направления, на 
которые еще сохраняется достаточно высокий 
спрос. В связи с этим некоторые абитуриенты 
поступают на бюджетные места, не отвечаю-
щие их интересам и способностям. Такая си-
туация в системе образования приводит к по-
явлению противоречий в структуре подготов-
ки. Структура бюджетных учебных мест отра-
жает прежде всего образовательную политику 
государства, а рыночные механизмы в системе 
образования позволяют развивать направле-
ния подготовки, соответствующие потребно-
стям абитуриентов. Таким образом, достаточ-
но часто индивид, получив одно образование, 
вынужден искать другую траекторию профес-
сионального развития. Для регулирования это-
го противоречия важно в условиях консульта-
ционной деятельности объяснять последствия 
неточного выбора. 

Следующим проявлением противоречия 
процесса профессионального разделения тру-
да является оценка перспектив развития рынка 
труда и форм занятости. Анализ соответствую-
щих тенденций показал, что родители чаще 
всего направляют детей на работу по найму, в 
отличие от выбора школьников. Школьники, 

в свою очередь, ориентированы на самозаня-
тость, предпринимательскую деятельность, 
фриланс. В данном случае также проявляется 
ряд противоречий: между текущей и прогноз-
ной потребностью в труде, в траекториях про-
фессионального развития и др. Сокращение 
напряженности между школьниками и роди-
телями по этому вопросу может стать одним 
из направлений развития родителей как субъ-
ектов профориентации.  

Анализируя взаимодействие родителей и 
школьников в процессе профессионального 
самоопределения, можно отметить усложнение 
и конкретизацию вопросов, связанных с проф-
ориентацией. Например, для выбора вуза на 
первом этапе актуален обзор, перечень вузов в 
регионе, стране, мире и их особенностей. Далее 
формируется интерес к конкретной группе ву-
зов с точки зрения качества, подготовки по про-
фессии. На следующем этапе конкретизируют-
ся условия получения образования в конкрет-
ном вузе по конкретному направлению. И толь-
ко в конце данного подпроцесса принимается 
решение об обучении в данном вузе на данном 
факультете, по данному направлению подготов-
ки. В связи с этим важно предусмотреть этап 
принятия промежуточных решений, актуали-
зирующий новую потребность, говоря о разви-
тии родителей как субъекта профориентации.  

Учитывая цикличный характер и посто-
янное взаимодействие родителей и школьни-
ков, необходимо информационное сопровож-
дение, т. е. формирование информационного 
пространства, к которому сможет обращаться 
субъект для уточнения своей позиции – это мо-
гут быть информационные сайты, буклеты, ба-
зы данных, форумы и социальные сети, брошю-
ры и пр. Таким образом, компетентное и раз-
вернутое консультирование является важней-
шим инструментов регулирования противоре-
чий процесса профессионального самоопреде-
ления. Таким образом, актуализируются пред-
ложения в рамках данного научного проекта, 
связанные с разработкой компетентностной мо-
дели профориентатора и организацией проф-
ориентационно-образовательных центров. 

В рамках анализа результата профессио-
нального самоопределения занятого населения 
были получены следующие результаты. Наи-
более уверены в своей профессии IT-специа-
листы, более 80 % которых уверены или абсо-
лютно уверены в своем выборе. Среди эконо-
мистов этот показатель равен 67 %. Более по-
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ловины экономистов допускают смену про-
фессии. В этой тенденции активно проявляют-
ся противоречия в траекториях профессио-
нального развития уже занятого населения. В 
современных условиях возникают многовари-
антные комбинации профессиональных траек-
торий: остаться в рамках этой профессии или 
сменить ее, остаться / сменить предприятие, 
изменять ли форму занятости, остаться или 
сменить регион. Важно, что проблема выбора 
при этом имеет комплексный характер, т. е. 
важно учитывать социальные, экономические, 

образовательные, психологические и другие 
аспекты. 

Результаты исследования показали, что 
существующие в конкретных организациях сис-
темы профессиональной ориентации и про-
фессионального самоопределения с одинако-
вой результативностью воздействуют на про-
фессиональное самоопределение различных 
групп работников этой организации. Данные 
рис. 3 свидетельствуют, что уровень потенци-
альной текучести практически одинаков (эко-
номисты – 46,97 %; IT-специалисты – 50 %). 

 

экономисты 
 
IT-специалисты 

 
Рис. 3. Потенциальная текучесть специалистов (экономисты, IT-специалисты; N = 422), % 

Fig. 3. Potential turnover of specialists (economists, IT specialists; N = 422), % 

Коэффициент корреляции Гамма (0,12 
при доверительном интервале p = 0,05) свиде-
тельствует о том, что особенности профессио-
нальной деятельности на конкретном пред-
приятии мало влияют на устойчивость выбора 
профессии. При условии проявления негатив-
ных моментов в процессе профессиональной 
деятельности на конкретном предприятии ра-
ботники чаще решают сменить организацию, а 
не профессию.  

В этом отчетливо проявляются противо-
речия, связанные с экономическими потреб-
ностями организации и социальными потреб-
ностями человека, реализуемыми в труде и/или 
посредством труда, и противоречия между по-
требностью организации в высоко мотивиро-
ванных работниках, способных развиваться в 
соответствии с потребностью организации, и 
статичностью системы жизненных ценностей 
человека. В качестве основных инструментов 
управления персоналом в целях разрешения 
этих противоречий целесообразно использо-
вать привлечение работников к управлению 
организацией, вовлечение в различные про-
цессы организации, развитие корпоративной 
культуры, формирование широкого социаль-

ного пакета, возможность обучения персона-
ла, повышение квалификации, карьерное раз-
витие, совершенствование материального сти-
мулирования (достойная заработная плата, раз-
нообразные премии и другие поощрительные 
выплаты). 

Эти тенденции подтверждают результаты 
экспертного опроса менеджеров по персоналу, 
проведенного в рамках данного исследова-
ния. Большинство менеджеров по персоналу 
(74,5 %) отметили наличие проблем в области 
профессионального самоопределения работ-
ников их организаций. Было отмечено, что это 
проявляется в низком уровне вовлеченности в 
процессы организации (48,2 %), в нежелании 
обучаться и строить карьеру (36,1 %), в высо-
кой текучести персонала (32,3 %).  

Кроме этого, менеджеры по персоналу в 
рамках противоречия между экономическими 
потребностями организации и социальными 
потребностями человека отметили ограничен-
ность бюджета на мероприятия по вовлечению, 
удержанию и развитию работников и тенден-
цию к его снижению, особенно на фоне панде-
мии 2020 г. Так, только 12,3 % менеджеров по 
персоналу ответили, что бюджет достаточный, 
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63,5 % указали на ограниченность бюджета и 
экономию на мероприятиях, 24,2 % отметили, 
что бюджет недостаточный, его хватает только 
на очень ограниченный набор мероприятий. 

При этом более половины экспертов 
(54,8 %) ответили, что уровень развития ком-
петенций у их работников достаточный, но не 
мешало бы подучиться, 38,2 % отметили уро-
вень как недостаточный, 7,7 % респондентов 
устроил уровень развития компетенций их ра-
ботников, 1,2 % затруднились с ответом. Та-
ким образом, наблюдается достаточно высо-

кая потребность в развитии компетенций ра-
ботников омских организаций. 

Результаты анализа технологий и инст-
рументов, используемых для вовлечения ра-
ботников и их удержания в организации в це-
лях регулирования противоречия между эко-
номическими потребностями организации и 
социальными потребностями человека, реали-
зуемыми в труде и/или посредством труда, 
которые выделили эксперты, по шкале: «0» – 
редко, «1» – время от времени, «2» – часто, – 
отражены на рис. 4. 

 

- 

 
Рис. 4. Технологии и инструменты, применяемые для вовлечения и удержания работников в организации 

(N = 132), коэф. 
Fig. 4. Technologies and tools used to engage and retain employees in the organization (N = 132), coef.  

И в целях вовлечения, и в целях удержа-
ния чаще всего используется развитие корпо-
ративной культуры, создание гибкой и гуман-
ной рабочей среды и создание условий для 
развития. Для вовлечения также активно под-
ключают командное взаимодействие в про-
цессе работы. Помимо этого на практике всё 
более актуальными становятся командные иг-
ровые и интерактивные форматы адаптации, 
обучения и т. д. В целях привлечения, закреп-
ления и удержания работников используется 
технология развития HR-бренда. Реже исполь-
зуют совершенствование стимулирования тру-
довой деятельности в виде высоких зарплат, 
премий и других выплат и формирование ши-

рокого социального пакета в виде многооб-
разных льгот, что также указывает на ограни-
ченность бюджета.  

Для регулирования противоречий, связан-
ных с механизмами вовлечения и удержания 
персонала, в организациях используются раз-
личные технологии развития, такие как деле-
гирование полномочий, наставничество, карь-
ерное планирование и работа с кадровым ре-
зервом (рис. 5). 

В качестве основных рекомендаций по ре-
гулированию профессионального самоопреде-
ления было отмечено, что основным инстру-
ментом снятия противоречий профессиональ-
ного самоопределения на уровне организации 
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является карьерное планирование на основе 
принципов прозрачности и справедливости. 
Большинство экспертов отметили ограничен-
ность бюджета, выделяемого на мероприятия 
по регулированию профессионального само-
определения, в связи с чем основной рекомен-
дацией здесь было его увеличение, особенно в 

целях работы с «талантами». Кроме этого, в ка-
честве полезных и желательных технологий 
были названы менторинг и коучинг, позволяю-
щие повысить уровень вовлеченности в про-
цессы организации, развить управленческие и 
лидерские компетенции. 

 

 
Рис. 5. Использование технологий развития персонала в организациях респондентов (N = 132), % 
Fig. 5. The use of personnel development technologies in the respondents’ organizations (N = 132), % 

Таким образом, проведенная оценка про-
тиворечий процесса профессионального само-
определения позволила проанализировать этот 
процесс с точки зрения различных субъектов 
и объектов профессионального самоопределе-
ния, а именно родителей школьников, учителей, 
занятого населения, специалистов по управле-
нию персоналом. Такой всесторонний анализ 
позволил выявить ряд барьеров, препятствую-
щих повышению результативности процесса 
профессионального самоопределения. Уста-
ревшие методы профориентации, формальный 
подход к проведению профориентационных 
мероприятий, их разрозненность снижают эф-
фективность профессионального самоопреде-
ления школьников. Проблемы ограниченности 
бюджета на мероприятия по повышению во-
влеченности работников в процессы органи-
зации, их удержанию и развитию приводят к 
увеличению текучести, низкой результативно-
сти работников, к нежеланию учиться и стро-
ить карьеру. Предложенные методы регулиро-
вания проанализированных противоречий бу-
дут способствовать их устранению.  

5. Заключение. Проведенная оценка про-
тиворечий процесса профессионального само-

определения позволила проанализировать этот 
процесс с точки зрения различных субъектов 
и объектов профессионального самоопределе-
ния, а именно родителей школьников, занято-
го населения, менеджеров по управлению пер-
соналом. Такой всесторонний анализ позволил 
выявить ряд барьеров, препятствующих повы-
шению результативности процесса профессио-
нального самоопределения.  

Так, по мнению, родителей школьников, 
проблемы, связанные с отсутствием информа-
ции о новых, современных профессиях, явля-
ются следствием формальности проведения 
профориентационных мероприятий, их разроз-
ненности, низкой ориентированности на по-
требности и специфику объекта. Это, в свою 
очередь, приводит к снижению эффективности 
профессионального самоопределения и появ-
лению ряда противоречий – в финансовой от-
даче деятельности по желаемой профессии, в 
структуре подготовки в рамках системы обра-
зования, между рыночной потребностью в тру-
де и индивидуальными предпочтениями заня-
тости, в частности между текущей и прогноз-
ной потребностью в труде, в траекториях про-
фессионального развития и др. В качестве ос-
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новного механизма здесь предложено оказание 
квалифицированной консультации карьерного 
специалиста или представителя профориента-
ционно-образовательного центра. 

Анализ результата профессионального са-
моопределения занятого населения и резуль-
таты экспертного опроса также позволили вы-
явить ряд противоречий профессионального 
самоопределения на уровне организации. Ос-
новными из них являются противоречия, свя-
занные с экономическими потребностями ор-
ганизации и социальными потребностями че-
ловека, реализуемыми в труде и/или посред-
ством труда, противоречия между потребно-
стью организации в высоко мотивированных 

работниках, способных развиваться в соответ-
ствии с потребностью организации, и статич-
ностью системы жизненных ценностей чело-
века и противоречия профессионального раз-
вития. Основной проблемой здесь является 
ограниченность бюджета организации на ме-
роприятия по повышению вовлеченности, раз-
витию корпоративной культуры, развитию и 
обучению. Всё это приводит к повышению те-
кучести, снижению эффективности деятельно-
сти работников организации. В качестве регу-
лирования противоречия здесь выступает раз-
витие карьерного планирования на основе 
принципов прозрачности и справедливости.  

 
Литература 

1. Половинко В. С. Противоречия профессионального самоопределения: классификация и 
формы проявления // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2020. – Т. 18, № 1. – 
С. 111–125. – DOI: 10.24147/1812-3988.2020.18(1).111-125. 

2. Толстогузов С. Н. Опыт профориентационной работы за рубежом // Образование и наука. – 
2015. – № 1 (120). – С. 151–164.  

3. Гриншпун С. С. Профессиональная ориентация школьников в США // Педагогика. – 2005. – 
№ 9. – С. 65–72.  

4. Алишев Т. Б., Гильмутдинов А. Х. Опыт Сингапура: создание образовательной системы 
мирового уровня // Вопросы образования. – 2010. – № 4. – С. 227–246. 

5. Шамсутдинова И. Г., Павлова О. И. Профессиональная ориентация учащихся во Франции 
// Педагогика. – 2007. – № 4. – С. 101–111. 

6. Зобкова Л. Д. Управление обучением и развитием персонала: опыт зарубежных и россий-
ских компаний // Современные исследования социальных проблем. – 2017. – Т. 8, № 9. – С. 39–50. – 
URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10282. 

7. Грачева С. Корпоративные университеты за рубежом (история создания, опыт, современ-
ность) // Управление персоналом. – 2008. – № 5 (183). – С. 90–95. 

8. Polovinko V., Dinner I. Institutional and technological contradictions of professional self-deter-
mination of schoolchildren (on the example of the Omsk region) // The 14th International Days of Statis-
tics and Economics : Conference Proceedings (September 10–12, 2020, Prague, Czech Republic) / Ed. 
by: T. Löster, T. Pavelka. – Prague : Libuše Macáková : Melandrium, 2020. – P. 855–863.  

9. Arbuz A., Polovinko V. Contradictions in the strategies of labor behavior of persons of pre-retire-
ment age in the field of education (on the example of the Omsk region) // The 14th International Days of 
Statistics and Economics : Conference Proceedings (September 10–12, 2020, Prague, Czech Republic) / 
Ed. by: T. Löster, T. Pavelka. – Prague : Libuše Macáková : Melandrium, 2020. – P. 50–58. 

10. Dinner I., Arbuz A. Employment of people of retirement and pre-retirement age in healthcare 
as a factor in the development of the industry (on the example of the Omsk region) // The 14th Interna-
tional Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings (September 10–12, 2020, Prague, 
Czech Republic) / Ed. by: T. Löster, T. Pavelka. – Prague : Libuše Macáková : Melandrium, 2020. – 
P. 226–235. 

11. Одегов Ю. Г., Никулин Л. Ф., Половинко В. С. Сетевой HR-менеджмент 3.0 : моногр. – 
Омск : Изд-во Ом. гос. у-та, 2013. – 239 с. 

12. Huws U. ICapitalism and the Cybertariat: Contradictions of the Digital Economy // Monthly 
Review. – 2015. – Vol. 66, no. 8. – P. 42–57. – DOI: 10.14452/mr-066-08-2015-01_7. 

13. Козлов А. В., Макарова М. Н. Трансформация условий занятости в информационно-сете-
вой экономике // Экономика региона. – 2011. – № 1. – С. 237–241. – DOI: 10.17059/2011-1-32. 



V.S. Polovinko, A.V. Arbuz, I.V. Dinner 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 2  

78 

14. Sudoh O. The Knowledge Network in the Digital Economy and Sustainable Development // 
Sudoh O. Digital Economy and Social Design. – Tokyo : Springer, 2005. – P. 3–38. – DOI: 10.1007/4-
431-26318-7_1. 

 
References 

1. Polovinko V.S. Contradictions of professional selfdetermination: classification and forms of 
manifestation. Herald of Omsk University. Series “Economics”, 2020, Vol. 18, no. 1, pp. 111-125. DOI: 
10.24147/1812-3988.2020.18(1).111-125. (in Russian). 

2. Tolstoguzov S.N. Career Guidance Experience Abroad. The Education and Science Journal, 
2015, no. 1 (120), pp. 151-164. (in Russian). 

3. Grinshpun S.S. Career education of school students in the USA. Pedagogika, 2005, no. 9, pp. 65-
72. (in Russian). 

4. Alishev T., Gilmutdinov A. Singapore experience: Creation of a world level education system. 
Educational Studies Moscow, 2010, no. 4, pp. 227-246. (in Russian). 

5. Shamsutdinova I.G., Pavlova O.I. Professional'naya orientatsiya uchashchikhsya vo Frantsii 
[Professional orientation of students in France]. Pedagogika, 2007, no. 4, pp. 101-111. (in Russian). 

6. Zobkova L.D. Management of training and development of personnel: the experience of foreign 
and Russian companies. Russian Journal of Education and Psychology, 2017, Vol. 8, no. 9, pp. 39-50, 
available at: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10282. (in Russian).  

7. Gracheva S. Korporativnye universitety za rubezhom (istoriya sozdaniya, opyt, sovremennost’) 
[Corporate universities abroad (history of creation, experience, modernity)]. Upravlenie personalom, 
2008, no. 5 (183), pp. 90-95. (in Russian). 

8. Polovinko V., Dinner I. Institutional and technological contradictions of professional self-deter-
mination of schoolchildren (on the example of the Omsk region), in: Löster T., Pavelka T. (eds.) The 
14th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (September 10-12, 2020, 
Prague, Czech Republic), Prague, Libuše Macáková publ., Melandrium publ., 2020, pp. 855-863.  

9. Arbuz A., Polovinko V. Contradictions in the strategies of labor behavior of persons of pre-reti-
rement age in the field of education (on the example of the Omsk region), in: Löster T., Pavelka T. (eds.) 
The 14th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (September 10-12, 
2020, Prague, Czech Republic), Prague, Libuše Macáková publ., Melandrium publ., 2020, pp. 50-58. 

10. Dinner I., Arbuz A. Employment of people of retirement and pre-retirement age in healthcare 
as a factor in the development of the industry (on the example of the Omsk region), in: Löster T., Pav-
elka T. (eds.) The 14th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings (Sep-
tember 10-12, 2020, Prague, Czech Republic), Prague, Libuše Macáková publ., Melandrium publ., 2020, 
pp. 226-235. 

11. Odegov Yu.G., Nikulin L.F., Polovinko V.S. Setevoi HR-menedzhment 3.0 [Network HR-
management 3.0], Monograph. Omsk, Omsk State University publ., 2013. 239 p. (in Russian). 

12. Huws U. ICapitalism and the Cybertariat: Contradictions of the Digital Economy. Monthly Re-
view, Vol. 66, no. 8, pp. 42-57. DOI: 10.14452/mr-066-08-2015-01_7. 

13. Kozlov A.V., Makarova M.N. Transformation of employment conditions in information-network 
economy. Economy of region, 2011, no. 1, pp. 237-241. DOI: 10.17059/2011-1-32. 

14. Sudoh O. The Knowledge Network in the Digital Economy and Sustainable Development, in: 
Sudoh O. Digital Economy and Social Design, Tokyo, Springer publ., 2005, pp. 3-38. DOI: 10.1007/4-
431-26318-7_1. 

 
 

Сведения об авторах 
Половинко Владимир Семенович – д-р экон. наук, 
профессор, заведующий кафедрой региональной эко-
номики и управления человеческими ресурсами  
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а  
E-mail: pw3@mail.ru 
РИНЦ AuthorID: 155877; SPIN-код: 8454-2897 

About the authors 
Vladimir S. Polovinko – Doctor of Economic Sciences, 
Professor, Head of the Department of Regional Econom-
ics and Human Resources Management 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: pw3@mail.ru 
RSCI AuthorID: 155877; SPIN-code: 8454-2897 



В.С. Половинко, А.В. Арбуз, И.В. Диннер 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19. № 2 

79 

Арбуз Анна Владимировна – канд. экон. наук, до-
цент, доцент кафедры региональной экономики и 
управления человеческими ресурсами  
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а  
E-mail: denezhkina1@mail.ru 
РИНЦ AuthorID: 310088 
 
Диннер Игорь Владимирович – канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры региональной экономики и 
управления человеческими ресурсами  
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а  
E-mail: igor-dinner@yandex.ru 
РИНЦ AuthorID: 971476; SPIN-код: 4692-3211 
 
Вклад авторов 
Половинко В.С. – планирование исследования, руко-
водство проведением исследования 
Арбуз А.В. – определение методов исследования, 
визуализация и представление данных 
Диннер И.В. – постановка целей и задач, разработка 
и проведение исследования 

Anna V. Arbuz – PhD in Economic Sciences, Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of Re-
gional Economics and Human Resources Management 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: denezhkina1@mail.ru 
RSCI AuthorID: 310088 
 
 
Igor V. Dinner – PhD in Economic Sciences, Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of Re-
gional Economics and Human Resources Management 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: igor-dinner@yandex.ru 
RSCI AuthorID: 971476; SPIN-code: 4692-3211 
 
 
Authors’ contributions 
Polovinko V.S. – research planning, research manage-
ment 
Arbuz A.V. – definition of research methods, visualization 
and presentation of data 
Dinner I.V. – setting goals and objectives, developing 
and conducting research 

 
 

Для цитирования 
Половинко В. С., Арбуз А. В., Диннер И. В. Противо-
речия в процессе профессионального самоопределе-
ния: оценка и методы регулирования // Вестник Ом-
ского университета. Серия «Экономика». – 2021. – 
Т. 19, № 2. – С. 69–79. – DOI: 10.24147/1812-
3988.2021.19(2).69-79. 

For citations 
Polovinko V.S., Arbuz A.V., Dinner I.V. Contradictions in 
the process of professional self-determination: assess-
ment and methods of regulation. Herald of Omsk Univer-
sity. Series “Economics”, 2021, Vol. 19, no. 2, pp. 69-
79. DOI: 10.24147/1812-3988.2021.19(2).69-79. (in 
Russian). 

 
 



УДК 330.341.2 
JEL: O14 
DOI 10.24147/1812-3988.2021.19(2).80-92  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.Р. Терентьева 
Омский государственный технический университет (Омск, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
12 апреля 2021 г. 
 
Дата принятия в печать 
8 мая 2021 г. 
 
Тип статьи 
Аналитическая статья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Технологическое развитие, 
экономическая надежность, 
экономический механизм, про-
мышленное предприятие, циф-
ровая экономика, процессно-
технологический подход 

Аннотация. Поскольку уменьшение цикла экономических кризисов, современная кон-
куренция и повышенные риски в условиях неопределенности оказывают негативное 
влияние на экономическую надежность предприятия в целом, необходимость обеспече-
ния высокого уровня экономической надежности промышленного предприятия является 
несомненным залогом успеха, стабильности и процветания не только отдельно взятого 
предприятия, но и экономики страны в целом, что в свою очередь повышает благосостоя-
ние и улучшает уровень жизни всего общества. В статье анализ проводится на основе 
авторского процессно-технологического подхода, назначением которого является иссле-
дование специфики экономического состояния промышленного предприятия в совре-
менных условиях и повышение уровня экономической надежности посредством форми-
рования механизма экономической надежности. Для нахождения обобщенного показа-
теля экономической надежности абсолютные показатели по основным процессам были 
переведены в безразмерные показатели, с помощью которых через функцию желатель-
ности были найдены частные показатели желательности. Уровень экономической на-
дежности сопоставлен с оценками по шкале желательности Харрингтона, которая отве-
чает требованиям нахождения обобщенной функции экономической надежности с мно-
жеством критериальных показателей. Анализ уровня организации обеспечения эконо-
мической надежности проведен по двум модулям блока инновационно-технологического 
развития механизма экономической надежности: по организационно-управленческому и 
производственно-технологическому модулям. Представлены результаты анализа уров-
ня экономической надежности и уровня организации обеспечения экономической надеж-
ности крупных промышленных предприятий Омска на основе процессно-технологичес-
кого подхода, а также установлены взаимосвязи данных показателей. На основании по-
лученных результатов в дальнейшем будут разработаны методические предложения по 
формированию механизма экономической надежности промышленных предприятий в 
условиях наблюдаемой технологической динамики, включая методический инструмента-
рий оценки эффективности проектируемого механизма. 
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Abstract. Since the reduction of the cycle of economic crises, modern competition and in-
creased risks in conditions of uncertainty harm the economic reliability of the enterprise as a 
whole, the need to ensure a high level of economic reliability of an industrial enterprise is an 
undoubted guarantee of success, stability and prosperity not only of an individual enterprise, 
but also of the country's economy as a whole. This, in turn, increases the well-being and im-
proves the standard of living of the entire society. The article presents the analysis carried out 
on the basis of the author's process-technological approach, the purpose of which is to study 
the specifics of the economic state of an industrial enterprise in modern conditions and to 
increase the level of economic reliability through the formation of an economic reliability 
mechanism. To find a generalized indicator of economic reliability, absolute indicators for the 
main processes were translated into dimensionless indicators, with the help of which, through 
the desirability function, private desirability indicators were found. The level of economic reli-
ability is compared with the estimates on the Harrington desirability scale, which meets the 
requirements for finding a generalized economic reliability function with a set of criteria indica-
tors. The level of organization of ensuring economic reliability was analyzed by two modules of 
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the block of innovative and technological development of the economic reliability mechanism: 
by organizational-managerial and production-technological modules. The article presents the 
results of the analysis of the level of economic reliability and the level of organization of ensur-
ing the economic reliability of large industrial enterprises of Omsk based on the process-
technological approach, as well as the interrelationships of these indicators are established. 
Based on the obtained results, there will be developed methodological proposals for the for-
mation of a mechanism for the economic reliability of industrial enterprises in the conditions of 
the observed technological dynamics, including methodological tools for evaluating the effec-
tiveness of the designed mechanism. 

 
 

1. Введение. Понятие «надежность» в 
экономической науке появилось в середине 
1980-х гг., при переходе к шестому экономиче-
скому укладу интерес к данной экономической 
категории достигает своего пика и продолжает 
расти и по сегодняшний день. Шестой эконо-
мический уклад характеризуется масштабиро-
ванием и интенсивным ускорением научно-
технического прогресса на основе цифровиза-
ции экономики, а также мировой глобализа-
цией, которая частично стирает государствен-
ные границы. В связи с этим появляется и ряд 
угроз и рисков как для национальных эконо-
мик, так и для каждого конкретного промыш-
ленного предприятия.  

Ускорение технологической динамики 
спровоцировало увеличение частоты экономи-
ческих кризисов, которые в условиях глобали-
зации перерастают в мировые кризисы. Совре-
менная конкуренция трансформируется и при-
нимает всё более агрессивные формы – гипер-
конкуренция, наномаркетинг, транснациональ-
ные компании. Также большую роль в совре-
менной технологической динамике играют 
«подрывные» инновации, которые сопряжены 
с рисками управленческих решений, посколь-
ку экстремальные инновации должны обеспе-
чить максимальную эффективность, но при 
этом возникает угроза больших потерь, свя-
занных с нехваткой ресурса, который нужен 
для экстремальной технологии. Чем большие 
возможности приносят инновации, тем боль-
шие риски в них кроются. 

К основным негативным последствиям 
воздействия экономических кризисов, совре-
менной агрессивной конкуренции и повышен-
ного риска новых технологий относят: сокра-
щение объемов сбыта продукции и, соответст-
венно, производства; сокращение доли рынка 
промышленного предприятия; невыполнение 
договорных обязательств перед контрагентами; 
замедление уровня оборачиваемости готовой 
продукции; снижение уровня цен и сокраще-
ние маржинальности продукции; падение рен-

табельности продаж и производства; снижение 
прибыли промышленного предприятия; сокра-
щение денежного потока; нехватку оборотных 
средств; просроченную задолженность по кре-
дитам и займам; снижение ликвидности про-
мышленного предприятия; снижение уровня 
платежеспособности предприятия по текущим 
обязательствам, в том числе невыплаты по за-
работной плате в установленный срок; потерю 
ценных кадров и повышение текучести персо-
нала; снижение уровня производительности 
труда; снижение качества выпускаемой про-
дукции; снижение репутации и уровня дове-
рия к промышленному предприятию и др. 

Данные отрицательные последствия, в от-
дельности и в своей совокупности, могут при-
вести промышленное предприятие к банкрот-
ству, если нет необходимого запаса прочности 
в виде высокого уровня экономической надеж-
ности. Высокий уровень экономической надеж-
ности промышленного предприятия является 
необходимой характеристикой для формиро-
вания конкурентных преимуществ, а также 
устойчивого функционирования и эффектив-
ного развития промышленных предприятий в 
условиях современной технологической ди-
намики. С помощью формирования механиз-
ма, обеспечивающего экономическую надеж-
ность промышленного предприятия, возможно 
минимизировать риски в условиях неопреде-
ленности и в условиях технологической дина-
мики, что позволит промышленному предпри-
ятию внедрять технологические инновации и 
получать максимальную прибыль. 

2. Обзор литературы. На сегодняшний 
день сформировалось четыре основных подхо-
да к пониманию сущности экономической на-
дежности как экономической категории: функ-
циональный, ресурсный, системный и про-
цессный. 

Основным содержанием функционального 
подхода является то, что промышленное пред-
приятие рассматривается как совокупность его 
функциональных подсистем, условно разде-
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ленных по функциям. Поскольку для устране-
ния нарушений функционирования использу-
ются различные методы и способы в каждой 
подсистеме, для различных подсистем форми-
руется индивидуальный механизм надежности, 
а совокупность составляет механизм экономи-
ческой надежности всего промышленного пред-
приятия. Представителями функционального 
подхода к пониманию экономической надеж-
ности являются В.Н. Егоров, А.В. Закорюкина, 
Д.И. Коровин, А.Я. Малышева, Д.А. Маринцев, 
И.А. Новиков и др. [1–6]. 

Суть ресурсного подхода в том, что путем 
рационального распределения и эффективного 
использования всех ресурсов достигается эко-
номическая надежность промышленного пред-
приятия. Поскольку один ресурс не может дать 
результата без взаимодействия с другими ре-
сурсами промышленного предприятия, то не-
обходимо рассматривать совокупность ресур-
сов и их взаимодействие. Ресурсная концепция 
экономической надежности акцентирует вни-
мание на особенных, нестандартных способно-
стях и активах промышленных предприятий, 
которые трудно имитировать другим игрокам 
рынка, а также неординарные их комбинации, 
позволяющие выделить неоспоримые конку-
рентные преимущества. Представителями ре-
сурсного подхода к исследованию экономи-
ческой надежности являются В.Н. Кабанов, 
М. Портер, Р.А. Тимофеев, В.И. Эдельман и 
др. [7–10]. 

Основным положением системного под-
хода является исследование промышленного 
предприятия как целостной системы, основы-
вающееся на следующих принципах: целостно-
сти, необходимого разнообразия, целеустрем-
ленности и внешнего дополнения. Экономиче-
ская надежность рассматривается как свойст-
во целостной совокупности элементов с устой-
чивыми связями между ними, а также как свой-
ство системы, обладающей эмерджентными 
свойствами, не присущими отдельным ее эле-
ментам. Представителями системного подхо-
да являются С.А. Винокурова, А.Л. Колокин, 
Е.Ю. Меркулова, М.В. Петров, Ю.А. Шумило-
ва и др. [11–15]. 

Основные положения процессного подхо-
да: само функционирование предприятия пред-
ставляется как процесс, имеющий на «входе» 
ресурсы, а на «выходе» – результаты процес-
са, в результате оценки которых можно гово-
рить об уровне экономической надежности 

промышленного предприятия. Экономическая 
надежность достигается путем оптимизации 
всех взаимосвязанных и взаимозависимых биз-
нес-процессов промышленного предприятия. 
Представители данного подхода: А. Бьерн, 
Д.В. Гостяев, В.Г. Елиферов, В.В. Репин, 
А.Д. Канчавели, М. Хаммер, Дж. Чампи,  
А.-В. Шеер и др. [16–21].  

Процессный подход стоит выделить сре-
ди остальных как обладающий существенным 
преимуществом в виде большей операционной 
эффективности. Важно отметить, что именно 
процессный подход заложен в международные 
стандарты системы менеджмента качества, 
введенные Международной организацией по 
стандартизации (ISO). Однако, вышеперечис-
ленные подходы не отражают в полной мере 
специфику современной технологической ди-
намики, основанной на глобальной цифрови-
зации экономики. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
В условиях интенсивной современной техноло-
гической динамики на базе процессного под-
хода необходимо разработать процессно-тех-
нологический подход к формированию меха-
низма экономической надежности промышлен-
ных предприятий. На основе процессно-техно-
логического подхода необходимо оценить уро-
вень экономической надежности и уровень ор-
ганизации обеспечения экономической надеж-
ности для выявления взаимосвязей и взаимо-
зависимостей между ними. 

Методическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы классификации, 
обобщения, сравнения, анализа. 

4. Результаты исследования. Для оценки 
уровня экономической надежности были ото-
браны крупные промышленные предприятия 
г. Омска: ООО «Планета-центр», ОАО «Авто-
генный завод», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО 
«Омскшина». Данные предприятия предлага-
ется рассмотреть по основным четырем про-
цессам функционирования. Среди показателей 
процесса выделены наиболее значимые с точки 
зрения экономической надежности. Поскольку 
финансовая составляющая является одной из 
главенствующих в устойчивом развитии и ста-
бильном функционировании промышленного 
предприятия, то данный процесс рассмотрен 
по трем индикаторам и соответствующим по-
казателям. Итого отобрано шесть показателей: 
«маркетинг» – коэффициент рентабельности 
продаж; «производство» – коэффициент рен-
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табельности продукции; «финансы»: по инди-
катору «обеспеченность финансовыми ресур-
сами» – коэффициент автономии, по индика-
тору «кредитоспособность» – коэффициент 
текущей ликвидности, по индикатору «плате-
жеспособность» – коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности; 
«организация» – коэффициент эффективности 
управления. 

Для нахождения данных показателей ин-
формация взята из бухгалтерской отчетности: 
форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Уровень надежности по показателям про-
цесса может значительно отличаться в зависи-
мости от того, в каких процессах имеются узкие 
места у конкретного промышленного пред-
приятия. Чтобы оценить обобщенный уровень 
экономической надежности по всем процес-
сам, который позволит сравнить промышлен-
ные предприятия между собой, необходимо 
воспользоваться шкалой желательности Хар-
рингтона [22]. 

Границы желательности по шкале Хар-
рингтона (табл. 1) для каждого коэффициента 
выбраны исходя из следующего. Касательно 
коэффициентов рентабельности минимальной 
границей следует считать ставку по банковским 

вкладам на текущий момент, поскольку если 
рентабельность продаж или продукции ниже 
данного порога, то имеет смысл вложить день-
ги в альтернативный и более выгодный источ-
ник прибыли. Высокорентабельными считают-
ся производства свыше 20 %, а свыше 30 % – 
сверхрентабельными. В то же время рентабель-
ность в 10–20 % – средние значения данного 
показателя. 

В мировой практике допустимо мини-
мальный коэффициент автономии 0,3–0,4, в то 
время как значение 0,5 и более считается нор-
мальным, а оптимальным значением – 0,6–0,7. 

Коэффициент текущей ликвидности при 
значении ниже 1,0 показывает, что предпри-
ятие не имеет возможности рассчитываться по 
текущим счетам. Оптимальным значением яв-
ляется значение выше 1,5–2,5. 

Коэффициент отношения дебиторской и 
кредиторской задолженностей не должен быть 
менее 1,0. Значение 0,7 означает, что разрыв 
между кредиторской и дебиторской задолжен-
ностью составляет 30 %, и необходимо привле-
кать заемные средства для расчета с поставщи-
ками. Свыше 2,0 – промышленное предпри-
ятие гарантированно имеет максимальную эко-
номическую надежность. 

 
Т а б л и ц а  1. Уровень экономической надежности по шкале желательности Харрингтона 

T a b l e  1. The level of economic reliability on the Harrington desirability scale 
Оценка 

Показатель Отлично / 
очень на-
дежно 

Хорошо / 
надежно 

Удовлетворительно /
удовлетворительно 

надежно 

Плохо / 
ненадежно 

Очень плохо /
очень нена-
дежно 

Оценка по шкале 
желательности x ≥ 0,8 0,63 ≤ x < 0,8 0,37 ≤ x < 0,63 0,2 ≤ x < 0,37 x < 0,2 

Коэффициент рента-
бельности продаж x ≥ 0,3 0,2 ≤ x < 0,3 0,1 ≤ x < 0,2 0,05 ≤ x < 0,1 x < 0,05 

Коэффициент рен- 
табельности про- 
дукции 

x ≥ 0,3 0,2 ≤ x < 0,3 0,1 ≤ x < 0,2 0,05 ≤ x < 0,1 x < 0,05 

Коэффициент авто-
номии x ≥ 0,6 0,5 ≤ x < 0,6 0,4 ≤ x < 0,5 0,3 ≤ x < 0,4 x < 0,3 

Коэффициент теку-
щей ликвидности x ≥ 2,5 2,0 ≤ x < 2,5 1,5 ≤ x < 2,0 1,0 ≤ x < 1,5 x < 1,0 

Коэффициент отно-
шения дебиторской 
и кредиторской за-
долженностей 

x ≥ 2,0 1,5 ≤ x < 2,0 1,0 ≤ x < 1,5 0,7 ≤ x < 1,0 x < 0,7 

Коэффициент роста 
эффективности 
управления 

x ≥ 2,0 1,5 ≤ x < 2,0 1,0 ≤ x < 1,5 0,7 ≤ x < 1,0 x < 0,7 
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Коэффициент роста эффективности управ-
ления также не должен быть менее 1,0, посколь-
ку темп роста прибыли должен превышать темп 
роста управленческих расходов для эффектив-
ного функционирования предприятия. Значе-
ние 0,7–1,0 возможно при авансированном тем-
пе роста управленческих расходов, но на са-
мый минимальный промежуток времени. Наи-
более эффективным следует считать соотно-
шение темпа роста прибыли к управленческим 
затратам в 2 раза. 

Для сравнения указанных выше предпри-
ятий по уровню экономической надежности 
необходимо привести размерные показатели к 
безразмерным значениям и найти частные и 
обобщенные показатели желательности по по-
казателям. Решая систему уравнений, получаем 
уравнение линейной зависимости между пока-
зателями экономической надежности и безраз-
мерным значением по шкале желательности: 

– для коэффициентов рентабельности про-
даж и продукции: y = –0,735 + 7,45х; 

– для коэффициента автономии:  
y = –2,97 + 7,45х; 

– для коэффициента текущей ликвидно-
сти: y = –2,225 + 1,49х; 

– для коэффициентов отношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности и роста 
эффективности управления: y = –1,48 + 1,49х. 

Рассмотрим данные показатели на приме-
ре конкретных промышленных предприятий. 

По данным табл. 2 можно сделать вывод, 
что ООО «Планета-Центр» на протяжении 
анализируемого периода имеет рентабельность 
продаж и продукции ниже удовлетворитель-
ного уровня. Коэффициент автономии в сред-
нем за 5 лет составил 0,41, что соответствует 
удовлетворительному уровню экономической 
надежности. Коэффициент отношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности в среднем 
составляет 1,18, что также соответствует удов-
летворительному уровню. При этом коэффи-
циент текущей ликвидности, а также коэффи-
циент роста эффективности управления доста-
точно высоки, средние их значения составля-
ют 2,24 и 3,11 соответственно. Однако послед-
ний коэффициент в течение 5 лет имеет боль-
шую волатильность: в 2015 и в 2017 гг. опус-
кается до значений 0,64 и 0,48 соответственно, 
что характеризует неэффективное управление. 

 
Т а б л и ц а  2. Показатели эффективности на «выходе» (В) и показатели экономической 

надежности по шкале желательности (ШЖ) ООО «Планета-Центр» в 2015–2019 гг. 
T a b l e  2. Indicators of efficiency and indicators of desirability of LLC "Planeta-Tsentr" in 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 Сред. ариф.
значение Процесс Индикатор 

В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ

Марке-
тинг 

Коэффициент  
рентабельности 
продаж 

0,10 0,37 0,09 0,35 0,07 0,29 0,08 0,32 0,09 0,35 0,09 0,33

Произ-
водство 

Коэффициент рен-
табельности про-
дукции 

0,06 0,26 0,13 0,45 0,07 0,29 0,05 0,24 0,10 0,37 0,08 0,32

Коэффициент ав-
тономии 0,45 0,50 0,43 0,45 0,37 0,29 0,38 0,32 0,42 0,43 0,41 0,40

Коэффициент теку-
щей ликвидности 1,96 0,61 2,62 0,83 1,80 0,53 2,14 0,68 2,68 0,84 2,24 0,70Финан-

сы Коэффициент отно-
шения дебиторской 
и кредиторской за-
долженностей 

0,96 0,35 1,30 0,53 1,01 0,38 0,98 0,36 1,64 0,68 1,18 0,46

Органи-
зация 

Коэффициент рос-
та эффективности 
управления 

0,64 0,18 1,58 0,66 0,48 0,12 10,71 1,00 2,14 0,83 3,11 0,56

Обобщенный показатель 
экономической надежности 0,35 0,52 0,29 0,42 0,55 0,43 
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Безразмерные показатели по шкале жела-
тельности находятся с помощью вышеуказан-
ных зависимостей. Подставляя найденные зна-
чения безразмерных показателей в функцию 
желательности, находятся частные показатели 
желательности по каждому показателю, а так-
же обобщенные показатели экономической на-
дежности по данным показателям и их сред-
ние значения за анализируемый период. 

Среднее значение обобщенного показате-
ля экономической надежности ООО «Планета-
Центр» за анализируемый период составило 
0,43, что характеризует предприятие как удов-
летворительно надежное. За рассматриваемый 
период в 2015 и в 2017 гг. данное значение 
опускалось ниже удовлетворительного уровня: 
0,35 и 0,29 соответственно. При этом средние 
значения коэффициента рентабельности про-
даж и продукции соответствуют уровню «пло-
хо», т. е. предприятия по процессам «марке-

тинг» и «производство» ненадежно, что влия-
ет на обобщенный показатель экономической 
надежности. 

Анализируя табл. 3, относительно ОАО 
«Автогенный завод» можно сделать следую-
щие выводы: коэффициенты рентабельности 
продаж и продукции (0,08 и 0,05 соответст-
венно – по шкале желательности «плохо»), 
автономии, текущей ликвидности, отношения 
дебиторской и кредиторской задолженностей 
(0,28; 0,74 и 0,29 соответственно – по шкале 
желательности «очень плохо») имеют средние 
значения за анализируемый период, характе-
ризующие промышленное предприятие как не-
надежное и очень ненадежное. Единственным 
показателем, характеризующим высокую на-
дежность данного предприятия, является ко-
эффициент роста эффективности управления, 
среднее значение за рассматриваемый период 
которого составляет 2,25. 

 
 Т а б л и ц а  3. Показатели эффективности на «выходе» (В) и показатели экономической 
надежности по шкале желательности (ШЖ) ОАО «Автогенный завод» в 2015–2019 гг. 

T a b l e  3. Indicators of efficiency and indicators of desirability of JSC "Autogennyi zavod" in 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 Сред. ариф. 
значение Процесс Индикатор 

В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ 

Марке-
тинг 

Коэффициент 
рентабельности 
продаж 

0,11 0,40 0,10 0,37 0,10 0,37 0,04 0,21 0,08 0,32 0,08 0,33 

Произ-
водство 

Коэффициент рен-
табельности про-
дукции 

0,04 0,21 0,05 0,24 0,08 0,32 0,02 0,16 0,09 0,35 0,05 0,26 

Коэффициент ав-
тономии 0,27 0,07 0,29 0,11 0,30 0,12 0,24 0,04 0,32 0,16 0,28 0,10 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 0,61 0,02 0,79 0,06 0,95 0,11 0,75 0,05 0,61 0,02 0,74 0,05 Финан-

сы Коэффициент отно-
шения дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей 

0,23 0,04 0,35 0,07 0,39 0,09 0,27 0,05 0,22 0,04 0,29 0,06 

Орга-
низация 

Коэффициент рос-
та эффективности 
управления 

0,84 0,28 1,40 0,58 1,55 0,65 0,17 0,03 7,30 1,00 2,25 0,51 

Обобщенный показатель 
экономической надежности 0,11 0,17 0,21 0,07 0,16 0,14 

 
     
Обобщенный показатель экономической 

надежности ОАО «Автогенный завод» за ана-
лизируемый период составил 0,14, что соот-
ветствует очень низкой экономической надеж-
ности промышленного предприятия. 

По данным табл. 4 АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» можно сделать выводы о том, что коэф-

фициенты рентабельности продаж и продук-
ции, средние значения которых соответствуют 
0,30 и 0,38, характеризуют сверхрентабельность 
данного промышленного предприятия. Коэф-
фициент автономии в среднем составляет 0,64, 
что соответствует высокому уровню экономи-
ческой надежности, но стоит отметить, что на 



A.R. Terenteva 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 2  

86 

протяжении рассматриваемого периода дан-
ный показатель снижался с 0,92 до 0,37 (темп 
роста 40,22 %). Также очевидно снижение ко-
эффициентов текущей ликвидности и отноше-
ния дебиторской и кредиторской задолженно-
стей с 2,02 до 0,12 (темп роста 5,94 %) и с 1,41 
до 0,10 (темп роста 7,09 %) соответственно. 

Снижение данных показателей на существен-
ный процент говорит об ухудшении экономи-
ческой надежности предприятия в целом. Сред-
нее значение коэффициента роста эффектив-
ности управления составило 0,88, что также 
характеризует предприятие как ненадежное. 

 
Т а б л и ц а  4. Показатели эффективности на «выходе» (В) и показатели экономической 
надежности по шкале желательности (ШЖ) АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в 2015–2019 гг. 

T a b l e  4. Indicators of efficiency and indicators of desirability 
of JSC "Gazpromneft'-ONPZ" in 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 Сред. ариф. 
значение Процесс Индикатор 

В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ 

Марке-
тинг 

Коэффициент  
рентабельности 
продаж 

0,36 0,87 0,33 0,84 0,26 0,74 0,30 0,80 0,26 0,74 0,30 0,80 

Произ-
водство 

Коэффициент рен-
табельности про-
дукции 

0,54 0,96 0,45 0,93 0,32 0,83 0,32 0,83 0,25 0,72 0,38 0,85 

Коэффициент ав-
тономии 0,92 0,98 0,77 0,94 0,66 0,87 0,50 0,63 0,37 0,29 0,64 0,74 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 2,02 0,63 1,53 0,39 1,38 0,31 0,56 0,02 0,12 0,00 1,12 0,27 Финан-

сы Коэффициент отно-
шения дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей 

1,41 0,58 1,18 0,47 1,06 0,40 0,95 0,35 0,10 0,02 0,94 0,37 

Орга-
низация 

Коэффициент рос-
та эффективности 
управления 

0,61 0,17 1,05 0,40 0,81 0,27 0,95 0,35 0,97 0,36 0,88 0,31 

Обобщенный показатель 
экономической надежности 0,61 0,61 0,51 0,31 0,09 0,43 

 
 
Среднее значение обобщенного показате-

ля экономической надежности АО «Газпром-
нефть-ОНПЗ» равняется 0,43 (удовлетворитель-
но надежное), однако данный показатель стре-
мительно снижается с 2017 г. и уже в 2019 г. 
составляет 0,09, что указывает на крайне низ-
кий уровень надежности в целом. При этом по-
казатели коэффициента рентабельности про-
даж и продукции на протяжении всего анали-
зируемого периода остаются довольно высо-
кими (0,80 и 0,85 соответственно). 

Анализируя табл. 5, необходимо отметить 
нулевой уровень коэффициентов рентабельно-
сти продаж и рентабельности АО «Омскшина», 
что крайне негативно сказывается на уровне 
экономической надежности предприятия в це-
лом. Коэффициенты текущей ликвидности и 
отношения дебиторской и кредиторской задол-

женностей в среднем составляют 1,16 и 0,91, 
что также характеризует экономическую на-
дежность по шкале желательности как «пло-
хо» или «ненадежно». При этом достаточно вы-
сок уровень коэффициента автономии (0,57) и 
удовлетворителен уровень коэффициента рос-
та эффективности управления (1,32). 

Можно сделать вывод о низком уровне 
экономической надежности АО «Омскшина» в 
целом, и состояние предприятия характеризу-
ется как ненадежное, так как среднее значение 
обобщенного показателя составляет 0,26, а в 
2016 г. опускалось до уровня 0,15, что означает 
очень низкий уровень экономической надеж-
ности предприятия.  

Обобщенный показатель экономической 
надежности рассмотренных предприятий г. Ом-
ска представлен в табл. 6. 
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Т а б л и ц а  5. Показатели эффективности на «выходе» (В) и показатели экономической 
надежности по шкале желательности (ШЖ) АО «Омскшина» в 2015–2019 гг. 

T a b l e  5. Indicators of efficiency and indicators of desirability of JSC "Omskshina" in 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 Сред. ариф. 
значение Процесс Индикатор 

В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ В ШЖ 

Марке-
тинг 

Коэффициент  
рентабельности 
продаж 

–0,01 0,11 0,01 0,14 0,01 0,14 0,01 0,14 0,01 0,14 0,00 0,14 

Произ-
водство 

Коэффициент рен-
табельности про-
дукции 

–0,01 0,11 0,01 0,14 0,01 0,14 0,01 0,14 0,01 0,14 0,00 0,14 

Коэффициент ав-
тономии 0,65 0,86 0,22 0,02 0,63 0,84 0,75 0,93 0,59 0,79 0,57 0,69 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 1,10 0,16 1,03 0,14 1,21 0,22 1,44 0,34 1,00 0,12 1,16 0,20 Финан-

сы Коэффициент отно-
шения дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей 

0,83 0,28 0,98 0,36 0,97 0,36 1,00 0,37 0,78 0,25 0,91 0,32 

Орга-
низация 

Коэффициент рос-
та эффективности 
управления 

1,13 0,44 1,28 0,52 1,99 0,80 1,27 0,51 0,94 0,34 1,32 0,52 

Обобщенный показатель 
экономической надежности 0,24 0,15 0,32 0,33 0,24 0,26 

 
Т а б л и ц а  6. Обобщенный показатель экономической надежности на основе 

показателей основных бизнес-процессов промышленных предприятий 2015–2019 гг. 
T a b l e  6. A generalized indicator of economic reliability based on the indicators 

of the main business processes of industrial enterprises in 2015-2019 
Показатель экономической надежности 

Предприятие 
2015 2016 2017 2018 2019 сред. ариф. 

значение 

Коэффициент 
роста к 2015, % 

ООО «Планета-Центр» 0,35 0,52 0,29 0,42 0,55 0,43 157,14 
ОАО «Автогенный завод» 0,11 0,17 0,21 0,07 0,16 0,14 145,45 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 0,61 0,61 0,51 0,31 0,09 0,43 14,75 
АО «Омскшина» 0,24 0,15 0,32 0,33 0,24 0,26 100,00 

 
 
По данным табл. 6 очевидно, что самые 

высокие средние значения обобщенного пока-
зателя экономической надежности в рассмат-
риваемый период у ООО «Планета-Центр» и 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», которые состав-
ляют по 0,43 и характеризуют предприятия как 
удовлетворительно надежные. Однако, стоит 
отметить противоположную динамику данных 
показателей: если у ООО «Планета-Центр» ко-
эффициент роста в 2019 г. составил 157,14 %  
к 2015 г., то у АО «Газпромнефть-ОНПЗ» ко-
эффициент роста в 2019 г. составил 14,75 % к 
2015 г., что говорит о стремительном падении 
уровня экономической надежности, поскольку 

в 2019 г. данный показатель равен 0,09 и сви-
детельствует об очень ненадежном положении 
промышленного предприятия. 

На очень низком уровне экономической 
надежности – «очень ненадежно» – находится 
ОАО «Автогенный завод», среднее значение 
обобщенного показателя экономической на-
дежности которого составило 0,14. У пред-
приятия виден постепенный рост уровня эко-
номической надежности: коэффициент роста 
145,45 % указывает на положительную дина-
мику. Низкому уровеню экономической надеж-
ности – «ненадежно» – соответствует состоя-
ние АО «Омскшина», среднее значение обоб-
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щенного показателя экономической надежно-
сти которого равно 0,26. 

Организационные аспекты механизма эко-
номической надежности промышленных пред-
приятий предлагается проанализировать по 
блоку инновационно-технологического разви-
тия, состоящего из двух модулей: организаци-
онно-управленческого и производственно-тех-
нологического (табл. 7). Каждому элементу 
данного блока соответствуют четыре уровня 
организации обеспечения экономической на-

дежности промышленных предприятий. Сле-
дует отметить, что дополнительный элемент 
производственно-технологического модуля, та-
кой как НИОКР, не рассматривался, посколь-
ку наличие данного элемента обусловливается 
инновационной стратегией промышленного 
предприятия. Поэтому наличие либо отсутст-
вие данного элемента не влияет на уровень 
обеспечения экономической надежности про-
мышленных предприятий, а указывает лишь 
на различные пути достижения. 

 
Т а б л и ц а  7. Уровень организации обеспечения экономической надежности 

промышленных организаций 
T a b l e  7. The level of organization of ensuring economic reliability in industrial organizations 

Предприятия 
Элементы ООО «Планета-

Центр» 
ОАО «Автогенный 

завод» 
АО «Газпромнефть-

ОНПЗ» АО «Омскшина» 

Организационно-управленческий модуль 
Внутренняя политика 
инновационно-техно-
логического развития

Разработана 
и внедрена 

Разработана и вне-
дрена частично 

Разработана и вне-
дрена, ведется посто-
янная работа по со-
вершенствованию 

Разработана и вне-
дрена 

Инновационная кор-
поративная культура 

Сформирована Сформирована 
фрагментарно 

Сформирована, идет 
постоянная работа по 
развитию 

Сформирована 
фрагментарно 

Инновационная сис-
тема мотивации 

Разработана 
и внедрена час-
тично 

Не разработана Разработана и вне-
дрена, ведется посто-
янная работа по со-
вершенствованию 

Разработана и вне-
дрена частично 

Организационная 
структура, позво-
ляющая внедрять 
инновации 

Гибкая Жесткая, не готова 
к адаптации 

Гибкая, быстро адап-
тивная 

Жесткая, готова 
к адаптации 

Бизнес-процессы Отлажены Отлажены частично Отлажены, идет по-
стоянная работа по 
совершенствованию 

Отлажены 

Производственно-технологический модуль 
Стадия жизненного 
цикла товара 

Разработка инно-
ваций начинается 
на стадии роста 

Разработка инно-
ваций начинается 
на стадии зрелости 

Разработка инноваций 
начинается на стадии 
внедрения 

Разработка иннова-
ций начинается на 
стадии зрелости 

Маркетинговые ис-
следования 

Проводятся по-
стоянно, систе-
матически 

Проводятся редко, 
несистематически 

Проводятся постоян-
но, систематически 

Проводятся перио-
дически, несисте-
матически 

Инновационная про-
изводственно-техно-
логическая стратегия 

Сформулирована Сформулирована 
фрагментарно 

Сформулирована, 
корректировка стра-
тегии по результатам 

Сформулирована 

Патент Не имеется Не имеется Инновационно-актив-
ная деятельность 

Инновационно-пас-
сивная деятельность

Коммерциализации 
инноваций 

Низкая рента-
бельность, убы-
точность 

Низкая рентабель-
ность, убыточность

Сверхрентабельность Низкая рентабель-
ность, убыточность 
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Для ранжирования промышленных пред-
приятий необходимо оценить критериальный 
уровень организации обеспечения экономиче-
ской надежности. Соответственно, самый вы-
сокий балл равен 3, а самый низкий – 0.  

Самый низкий уровень обеспечения эко-
номической надежности – пассивный (0–7 бал-
лов) – означает, что промышленное предпри-
ятие находится на очень низком уровне эко-
номической надежности и в ближайшей пер-
спективе он будет падать, поскольку органи-
зационные аспекты механизма экономической 
надежности отсутствуют полностью либо прак-
тически. 

Активный уровень обеспечения экономи-
ческой надежности (8–15 баллов) означает 
фрагментарное наличие элементов блока инно-
вационно-технологического развития, что по-
зволяет предприятию выйти на удовлетвори-
тельный уровень надежности. Если предпри-
ятие имеет на данный момент более высокий 
уровень надежности, то при активном уровне 
экономическая надежность будет снижаться до 
уровня «удовлетворительно», и наоборот, если 
на данный момент очень низкий уровень эконо-
мической надежности, то есть перспектива его 
увеличения до удовлетворительного уровня. 

Реактивный уровень обеспечения эконо-
мической надежности (16–23 балла) означает, 
что промышленное предприятие адаптивно к 
современной технологической динамике, все 
изменения отслеживаются, и предприятие до-
вольно быстро на них реагирует. В перспекти-
ве при реактивном уровне достигается надеж-
ное, устойчивое положение промышленного 
предприятия. 

Проактивный уровень обеспечения эконо-
мической надежности (24–30 баллов) предпо-
лагает, что промышленное предприятие про-
гнозирует угрозы и риски современной техно-
логической динамики и разрабатывает превен-
тивные меры, посредством чего в перспективе 
достигается высокий уровень экономической 
надежности. 

Проведем идентификацию суммарных 
баллов с уровнем организации обеспечения 
экономической надежности анализируемых 
промышленных предприятий. 

ОАО «Автогенный завод» имеет пассив-
ный уровень организации обеспечения эконо-
мической надежности (6 баллов). Активный 
уровень имеет АО «Омскшина» (14 баллов), 
реактивный уровень – ООО «Планета-Центр» 

(16 баллов), АО «Газпромнефть-ОНПЗ» имеет 
проактивный уровень организации обеспече-
ния экономической надежности (30 баллов). 

На основе представленных данных необ-
ходимо сопоставить уровни экономической на-
дежности и организации обеспечения эконо-
мической надежности промышленных пред-
приятий. 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» имеет самый 
высокий, проактивный уровень организации 
обеспечения экономической надежности и один 
из самых высоких средних за анализируемый 
период показателей экономической надежно-
сти (0,43). Падение 2017–2019 гг. обобщенного 
показателя надежности, основываясь на дан-
ных бухгалтерской отчетности, можно объяс-
нить тем, что предприятие активно вкладыва-
ло в увеличение основных средств и внеобо-
ротных активов, а также в результаты исследо-
ваний и разработок. При этом на конец 2019 г. 
очень сильно возросла кредиторская задолжен-
ность. Можно сделать вывод, что АО «Газпром-
нефть-ОНПЗ» наращивает свой потенциал, что 
в перспективе даст огромный скачок в разви-
тии конкурентных преимуществах на базе вы-
сокого уровня организации обеспечения эко-
номической надежности. 

ООО «Планета-Центр» имеет реактивный 
уровень организации обеспечения экономиче-
ской надежности и один из самых высоких 
средних обобщенных показателей экономиче-
ской надежности – 0,43. В 2017 г. данное пред-
приятие запустило программу по импортозаме-
щению, направленную на производство «ды-
шащих» пленок, и в 2019 г. ООО «Планета-
Центр» достигает самых высоких результатов 
за анализируемый период – обобщенный пока-
затель экономической надежности равен 0,55. 

АО «Омскшина» имеет активный уровень 
организации обеспечения экономической на-
дежности и средний обобщенный показатель 
экономической надежности (0,26). Предпри-
ятие в 2019 г. вернулось на показатели 2015 г. – 
0,24, также на протяжении всего анализируе-
мого периода уровень коэффициентов рента-
бельности на самом низком уровне – это гово-
рит о том, что предприятию необходимо каче-
ственно повышать уровень организации обес-
печения экономической надежности для ин-
новационно-технологического развития, в про-
тивном случае уровень экономической надеж-
ности данного предприятия в перспективе бу-
дет снижаться. У данного предприятия есть ба-
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за для повышения до реактивного уровня, по-
скольку имеет многочисленные патенты. 

ОАО «Автогенный завод» имеет пассив-
ный уровень организации обеспечения эконо-
мической надежности и один из самых низких 
средних обобщенных показателей экономиче-
ской надежности (0,14). В 2007 г. было модер-
низировано оборудование по производству 
двуокиси углерода, в 2010–2011 гг. расширен 
ассортимент выпускаемой продукции. Данно-
му промышленному предприятию срочно тре-
буется повышение организационного уровня 
обеспечения экономической надежности, по-
скольку иначе это может привести к поглоще-
нию конкурентами в условиях технологиче-
ской динамики. 

5. Заключение. В данном исследовании 
на основе процессно-технологического подхо-
да проанализирован обобщенный показатель 
экономической надежности крупных промыш-
ленных предприятий г. Омска, а также уровень 
организации обеспечения экономической на-
дежности на данных предприятиях. Из полу-
ченных результатов можно сделать вывод, что 
не существует модели жесткой детерминации 
между уровнем организации обеспечения эко-
номической надежности и обобщенным показа-
телем экономической надежности, однако орга-
низационные аспекты предопределяют пер-
спективные тенденции развития промышлен-
ного предприятия и его перспективный уро-
вень экономической надежности. 
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Аннотация. Повышение инновационной активности является важным фактором, опре-
деляющим конкурентоспособность страны. Однако по данному показателю Россия в  
5–6 раз отстает от развитых стран. Одна из причин, обусловливающих низкий уровень ин-
новационной активности, заключается в недостаточном объеме финансового обеспечения 
сектора исследований и разработок. Для решения данной проблемы предлагается фор-
мирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности. Цель исследования состоит в анализе источников формирования бюджета таких 
фондов. Рассматриваются теоретико-методологические аспекты российской модели фи-
нансирования НИОКР. Проводятся расчеты по формированию бюджета фондов при усло-
вии отчисления выделенных групп компаний в сумме до 1,5 % от их выручки. В заклю-
чение формулируются выводы и обозначаются перспективы исследования. Научная но-
визна заключается в определении категорий организаций, чья выручка может быть ис-
пользована в качестве источника формирования бюджетов фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, а также в проведении расчетов, 
характеризующих увеличение объема затрат на НИОКР в случае отчислений компаний 
в сумме до 1,5 % доходов налогоплательщиков от реализации товаров. Материалы ис-
следования могут быть использованы научными сотрудниками, аспирантами и студен-
тами, занимающимися проблемами научно-технологического развития. Результаты про-
веденного исследования вносят вклад в развитие и систематизацию теоретической ба-
зы поднимаемой проблемы. Практическая значимость работы состоит в том, что прове-
денные расчеты могут служить обоснованием для реализации предлагаемого механиз-
ма наполнения бюджета фондов поддержки научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности региональными органами власти при принятии управленческий реше-
ний, целью которых является повышение инновационной активности. 
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Abstract. Increasing innovation activity is an important factor determining the country's com-
petitiveness. However, according to this indicator, Russia is 5-6 times lagging behind developed 
countries. One of the reasons for the low level of innovation activity is the insufficient amount 
of financial support for the research and development sector. To solve this problem, it is propo-
sed to form foundations to support scientific, scientific-technical and innovative activities. The 
purpose of the study is to analyze the sources of the formation of the budget of such founda-
tions. The article discusses the theoretical and methodological aspects of the Russian model 
of R&D financing. The article makes calculations on the formation of the budget of foundations, 
provided that the allocated groups of companies are deducted in the amount of up to 1.5% of 
their revenue. The author draws conclusions and outlines the prospects of the study. The scien-
tific novelty consists in determining the categories of organizations whose revenue can be used 
as a source of forming budgets of foundations supporting scientific, scientific-technical and 
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innovative activities, as well as in making calculations that characterize an increase in the volume 
of R&D costs in the case of deductions of companies in the amount of up to 1.5% of taxpayers' 
income from the sale of goods. Researchers, postgraduates, and students dealing with the pro-
blems of scientific and technological development can use the research materials. The results 
of the conducted research contribute to the development and systematization of the theoretical 
basis of the problem is raised. The practical significance of the work is that the calculations 
can serve as a justification for the implementation of the proposed mechanism for filling the 
budget of foundations supporting scientific, scientific-technical and innovative activities by 
regional authorities when making managerial decisions aimed at increasing innovation activity. 
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1. Введение. Одним из необходимых усло-
вий перевода экономики России на инноваци-
онный путь развития является внедрение инно-
ваций и использование современных техноло-
гий [1; 2]. Важным показателем, который ха-
рактеризует способность предприятий и орга-
низаций реализовывать нововведения для под-
держания их конкурентоспособности, является 
инновационная активность. За период с 2010 по 
2018 г. инновационная активность российских 
предприятий выросла на 3,3 п.п. и в 2018 г. 
составила 12,8 %. Аналогичный показатель в 
Канаде равняется 79,3 %, в Швейцарии – 
72,6 %, в Норвегии – 71,0 %, в Бельгии – 
68,1 %, в Португалии – 66,9 %1. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что по 
уровню инновационной активности Россия в 
5–6 раз отстает от стран-лидеров [3].  

Рост инновационной активности во мно-
гом определяется наличием развитого сектора 
исследований и разработок, обеспечивающего 
создание новых продуктов, материалов и техно-
логий, которые впоследствии могут быть реа-
лизованы в производственном процессе и най-
ти воплощение в товарной продукции, конку-
рентоспособной на современных рынках [4]. 
Одним из факторов, способствующих развитию 
инновационной деятельности, выступает сис-
тема финансирования научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР). За период с 2010 по 2018 г. доля затрат 
на исследования и разработки в ВВП в России 
сократилась на 0,17 п.п., составив 0,99 %, в то 
время как в Израиле, например, этот показа-
тель составляет 4,94 %, в Республике Корея – 
4,53 %, в Швейцарии – 3,37 %, в Швеции – 
3,31 %2. Сложившаяся ситуация свидетельст-
вует об отставании России по данному пара-
метру в 3–4 раза от мировых лидеров.  

Проблема усугубляется существованием 
диспропорций в финансировании сектора ис-
следований и разработок между регионами Рос-

сийской Федерации. Разница между региона-
ми – лидерами и аутсайдерами по состоянию 
на 2019 г. составляет 140 раз. В 58 из 79 субъ-
ектов Российской Федерации доля внутренних 
затрат на исследования и разработки в ВРП 
составляет менее 1 %. В 14 регионах этот по-
казатель равняется 1 %, и лишь в 7 регионах 
расходуют на эти цели свыше 2 % ВРП3.  

Необходимо отметить, что проблема на-
блюдается и в планировании объемов финанси-
рования сектора исследований и разработок [5]. 
Так, отмечается, что до 2004 г. ориентиром для 
планирования величины расходов федераль-
ного бюджета на науку служила норма, преду-
смотренная Федеральным законом от 23 авгу-
ста 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» в редакции 
от 2000 г., согласно которой на финансирова-
ние НИОКР должно выделяться не менее 4 % 
расходной части федерального бюджета, одна-
ко указанная норма никогда не выполнялась и 
в 2004 г. была отменена [6]. В проекте федераль-
ного бюджета на 2021 г. было запланировано, 
что на научные исследования и разработки бу-
дет направлена 486,1 млрд руб., что на 6,3 % 
меньше, чем планировалось в конце 2019 г. при 
утверждении предыдущего бюджета4.  

Проблема недостаточного финансового 
обеспечения НИОКР поднимается и в органах 
власти. Так, специалисты Счетной палаты РФ 
отмечают, что сфера науки и высоких техноло-
гий должна стать одним из драйверов социаль-
но-экономического роста России. Однако спра-
виться с этой ролью она пока не может. Под-
черкивается, что по затратам на науку страна 
на порядок отстает от стран-лидеров5. Решение 
задачи необходимости финансового обеспече-
ния сектора исследований и разработок по-
ставлено и на государственном уровне. Так, в 
паспорте Национального проекта «Наука» от-
мечено, что к 2024 г. расходы на НИОКР уве-
личатся до 1,02 % ВВП6. При этом для дости-
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жения значений показателя мировых лидеров 
в данной сфере требуется рост объема затрат 
на исследования и разработки в России как 
минимум в 3 раза, поскольку развитые страны 
тратят на эти цели более 3 %.  

Недостаточность ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности порождает низ-
кую отдачу науки и научных исследований, 
низкий экономический эффект от НИОКР при 
имеющемся богатом научно-техническом по-
тенциале страны (за последние 15 лет наблю-
дается рост числа докторантов на 8 %, орга-
низаций, выполняющих исследования и раз-
работки, – на 10 %, разработанных передовых 
технологий – на 75 %, выданных патентов – на 
13 % и т. д.). Надлежащее финансовое обеспе-
чение является материальной основой реализа-
ции инновационных идей, необходимым усло-
вием для их воплощения в инновационные то-
вары [7]. Поэтому проблема финансирования 
сектора исследований и разработок является 
актуальной.  

Ранее было выявлено, что одним из инст-
рументов повышения затрат на НИОКР явля-
ется создание региональных фондов поддерж-
ки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности [4]. Их формирование по-
зволит выявлять и поддерживать наиболее при-
оритетные проекты, учитывая территориаль-
ные особенности, а также дифференциацию за-
трат на исследования и разработки по разным 
научным специальностям [6]. Важным являет-
ся вопрос об источниках наполнения бюджета 
данных фондов. С нашей точки зрения, участие 
компаний в формировании бюджета фондов 
поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности позволит также 
учитывать направления и приоритеты НИОКР 
со стороны частного сектора, определяя кон-
курентоспособность продукции. 

В связи с вышесказанным, цель исследо-
вания заключается в анализе источников фор-
мирования бюджета фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной дея-
тельности. Цель определила необходимость ре-
шения следующих задач: 1) изучить теоретико-
методологические аспекты финансового обес-
печения НИОКР; 2) провести расчеты по фор-
мированию бюджетов фондов поддержки на-
учной, научно-технической и инновационной 
деятельности на основе участия различных ка-
тегорий организаций; 3) сформулировать выво-
ды и определить перспективы исследования. 

Научная новизна заключается в опреде-
лении категорий организаций, чья выручка мо-
жет быть использована в качестве источника 
формирования бюджетов фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности, а также в проведении рас-
четов, характеризующих увеличение объема 
затрат на НИОКР в случае отчислений компа-
ний в сумме до 1,5 % доходов налогоплатель-
щиков от реализации товаров.  

2. Методы и информационная база ис-
следования. Для реализации цели и задач ис-
пользовался комплекс научных методов. Ме-
тод сравнительного анализа применялся для 
исследования научной литературы при изуче-
нии теоретико-методологических аспектов рас-
сматриваемой проблемы. Для расчета возмож-
ного увеличения объемов затрат на НИОКР за 
счет отчислений от выручки использовался 
классический инструментарий статистики. 
Кроме этого, в работе использовались таблич-
ные приемы визуализации данных. На основе 
методов обобщения и синтеза по результатам 
исследования были сформулированы выводы. 

В качестве информационной базы высту-
пили следующие данные: 1) НИУ ВШЭ7 (для 
анализа динамики показателей инновационной 
активности, а также затрат на исследования и 
разработки); 2) сведения рейтинга Forbes8, ана-
литического центра «Эксперт»9 (с целью по-
иска компаний, часть выручки которых может 
рассматриваться в качестве источника форми-
рования бюджета фонда); 3) данные системы 
электронного документооборота СБИС10, а так-
же финансовой отчетности банков (для полу-
чения информации об объеме выручки орга-
низаций). 

3. Теоретические аспекты исследования. 
В научной литературе выделяются различные 
условия, оказывающие влияние на повышение 
инновационной активности, среди которых 
значительный научно-образовательный потен-
циал, взаимодействие образовательных учре-
ждений с предприятиями, наличие благопри-
ятной законодательной среды, кадровый по-
тенциал, доступность информации и т. д. Наи-
более распространенным фактором, на кото-
рый указывает большинство исследователей, 
является финансовое обеспечение исследова-
ний и разработок [8–10].  

Проблема финансирования НИОКР под-
нимается и обсуждается в исследованиях как 
отечественных (Л.Э. Миндели, С.И. Черных, 
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А.Г. Аганбегян, О.А. Чернова, Е.Л. Михайло-
ва и др.), так и зарубежных ученых (Ph. Larrue, 
D. Guellec, F. Sgard, C. Paunov, M. Borowiecki). 
Например, Е.А. Павловой и Л.И. Муратовой от-
мечается, что финансирование НИОКР являет-
ся важным фактором, определяющим экономи-
ческий рост [11]. С точки зрения С.А. Грачева с 
соавторами важной стороной ресурсного обес-
печения инновационного развития является 
его финансовое наполнение [12]. А.Г. Аганбе-
гян подчеркивает значение финансирования 
в развитии сферы экономики знаний, которая 
включает науку, образование, информацион-
ные технологии, биотехнологии и здравоохра-
нение [13]. В исследовании Л.Э. Миндели и 
С.И. Черных отмечено, что финансовое обес-
печение играет большую роль в поддержании 
фундаментальных исследований и разработок 
[14]. Подобные позиции отражены OECD [15]. 
О.А. Черновой и Е.Л. Михайловой фиксирует-
ся, что для того, чтобы оставаться конкуренто-
способными в современных экономических 
условиях, высокотехнологичным компаниям 
необходимо не только осваивать новые техно-
логии, выявлять их на самых ранних стадиях 
разработки, но и обеспечивать опережающее 
увеличение внутренних затрат на исследова-
ния и разработки над ростом объемов произ-
водства инновационной продукции [16]. Как 
отмечено В.В. Лапочкиной с соавторами, в ка-
честве инструмента реализации инновацион-
ной политики выступает создание фондов под-
держки научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности [17]. Роль формиро-
вания таких фондов с целью финансовой под-
держки исследований отмечается также в ис-
следовании С.И. Черных и И.С. Букиной [18].  

Таким образом, финансовое обеспечение 
НИОКР является одним из важнейших факто-
ров, способствующих повышению инноваци-
онного потенциала, выступающих движущей 
силой экономического роста и повышения кон-
курентоспособности страны. Как показал ана-
лиз научной литературы, большое количество 
работ посвящено проблеме финансирования 
исследований и разработок, в которых подчер-
кивается роль затрат на НИОКР в повышении 
инновационной активности, что определяет 
актуальность проводимого исследования. 

Основным источником финансирования 
исследований и разработок в России являются 
средства государственного бюджета, о чем сви-
детельствуют данные статистики. В структуре 

затрат на НИОКР по данным на 2018 г. эта 
доля составляет 67 %, предпринимательского 
сектора – 29,5 %. Обратная ситуация наблю-
дается в странах – лидерах по инновационной 
активности. Так, в Канаде на долю государст-
венного финансирования исследований и раз-
работок приходится 33,1 %, на долю бизнеса – 
41,1 %, в Бельгии – 20,0 и 63,5 %, в Японии – 
14,6 и 79,1 %, в Германии – 27,7 и 66,2 % со-
ответственно11.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что если в зарубежных странах в расходах на 
НИОКР значительную роль играют средства 
предпринимательского сектора, то в России, 
наоборот, большая доля приходится на госу-
дарство. Данный вывод также подтверждается 
и мнениями различных исследователей и экс-
пертов. Как отмечается специалистами Инсти-
тута статистических исследований и экономи-
ки знаний ВШЭ, в российской науке домини-
рует государство, а бизнес мало инвестирует в 
исследования по причине их незаинтересован-
ности12. Л.И. Цедилиным подчеркивается, что 
российская модель унаследовала черты пла-
ново-распределительной системы, когда без-
условным приоритетом было развитие военно-
промышленного комплекса. Для нее характер-
ны преобладание государственного финанси-
рования исследований и незначительное уча-
стие бизнеса в инвестировании в НИОКР. К то-
му же, как отмечает автор, в Германии, напри-
мер, государственные средства, выделяемые на 
научные исследования и разработки, распре-
деляются более равномерно и рационально по 
отраслям знаний, чем в России. Так, на общест-
венные, гуманитарные и аграрные науки в Гер-
мании в общей сложности приходится около 
18 % против 5,7 % их доли в общем бюджете 
НИОКР в России. Асимметрично высокая до-
ля расходов на технические разработки в рос-
сийском бюджете объясняется доминировани-
ем затрат на военные цели [19]. 

Наиболее распространенными формами 
финансового обеспечения сектора исследова-
ний и разработок в России являются предостав-
ление грантов через систему фондов, средства 
которых формируются за счет государственно-
го бюджета, а также государственное задание. 
При грантовом подходе у ученых больше воз-
можности в выборе тем исследования, однако 
такую поддержку может получить не каждый, 
поскольку проводится конкурсный отбор за- 
явок. Финансирование по государственному за-
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данию, напротив, не может сосредоточиться 
только лишь на новых направлениях, потому 
что поддерживает функционирование всех ор-
ганизаций, а значит, все направления работы – 
и традиционные, и новые. Как подчеркнул 
Президент РФ В.В. Путин, причина неэффек-
тивности государственного задания как инст-
румента финансирования науки заключается в 
том, что эти средства финансируют не науку, 
а административные издержки учреждений13. 

Таким образом, анализ особенностей рос-
сийской модели финансирования показал, что 
она характеризуется высокой долей участия го-
сударства в инвестировании в НИОКР. В на-
учной литературе сложились различные точки 
зрения по вопросу эффективности такой моде-
ли, которые можно сгруппировать в два основ-
ных подхода. Представители первого положи-
тельно оценивают государственное финанси-
рование исследований и разработок, вторые – 
отрицательно. Первыми отмечается, что госу-
дарственное финансирование позволяет осу-
ществлять неподъемные даже для очень круп-
ного бизнеса научные исследования, практи-
ческая значимость которых может проявиться 
только в очень отдаленной перспективе, раз-
вивать принципиально новые направления на-
уки и технологий [20–22]. 

Противоположная позиция по вопросу эф-
фективности государственного финансирова-
ния сектора исследований и разработок под-
крепляется большим числом вопросов к ре-
зультативности российских внутренних рас-
ходов на НИОКР, финансируемых из государ-
ственного бюджета, – тому количеству и каче-
ству соответствующих работ, которое прихо-
дится на единицу затрат на них по сравнению 
с другими странами. Как отмечает К.Н. Лебе-
дев, 9 из 10 НИОКР ничем не заканчиваются, 
т. е. 9 из 10 руб., затраченных на НИОКР, ни-
каких результатов не приносят, а 1 руб. прино-
сит результаты сомнительного качества и по 
завышенной цене [23]. Очевидно, во многом 
вследствие крайней неэффективности государ-
ственных расходов на исследования и разра-
ботки российское руководство и перестало уве-
личивать расходы на их финансирование. 

В Рекомендациях участников IX Между-
народного форума «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной собственно-
сти» отмечено, что за последние 20 лет сфера 
НИОКР стала одной из наиболее коррупцио-
генных: «откаты» за оборонные исследования 

достигали 80 %, а до непосредственных ис-
полнителей доходило всего 2–3 % сумм, вы-
деляемых на НИОКР14. Аналогичная точка зре-
ния высказывается и в отраслевой прессе, где 
подчеркивается «токсичность» получения го-
сударственного финансирования – деньги за-
частую выделяются «своим»15. 

По мнению С. Губанова, государственная 
поддержка науки фактически ограничивается 
поддержкой заработной платы научных работ-
ников и специалистов, а не формированием 
первоклассной материально-технической базы 
фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок [24]. Отмечается, что вся система 
государственной поддержки науки направлена 
на поддержание существующей структуры ве-
домств и организаций, а не на достижение це-
лей и реализацию приоритетов государства в 
научной сфере16. С точки зрения директора 
Российского научного фонда, увеличение го-
сударственного финансирования не влечет за 
собой роста вложений в науку, а лишь заме-
щает выпадающие частные средства17.  

Таким образом, одним из факторов, влияю-
щих на низкую инновационную активность в 
России, может являться недостаточно эффектив-
ное распределение государственных средств, 
выделяемых на исследования и разработки. 
С целью анализа альтернативных источников 
финансирования НИОКР видится целесообраз-
ным рассмотреть опыт стран – лидеров в об-
ласти затрат на исследования и разработки.  

Например, в США НИОКР финансируют-
ся как за счет частных инвестиций, так и госу-
дарственных средств. Вклад денежных ресур-
сов в науку основывается на системе государ-
ственно-частного партнерства. Его суть заклю-
чается в том, что результаты научных работ-
ников нацелены на потребности корпоратив-
ного сектора экономики, поскольку при такой 
системе частные компании на равных участ-
вуют в реализации научных разработок, а так-
же получают право голоса при выборе проек-
тов, при управлении процессом исследования 
и использовании полученных результатов. Кро-
ме этого, в США развита и система венчурно-
го инвестирования, источником которого вы-
ступает частный капитал. Система венчурного 
инвестирования развита также и в Израиле. 
В случае успеха проекта грант возвращается 
государству через выплату роялти, в случае не-
успеха проекты не несут никаких обязательств 
перед государством. Интересным представля-
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ется подход к финансированию НИОКР в скан-
динавских странах (Финляндия, Швеция). Ме-
ханизм поддержки научных исследований и 
разработок организован следующим образом: 
если определенная отрасль развивается успеш-
но без государственной поддержки, то это сиг-
нал правительству о том, что данную продук-
цию выгодно производить. Следовательно, ча-
стный бизнес, занятый этим видом деятельно-
сти, получает финансовые средства из госу-
дарственного бюджета на выполнение даль-
нейших исследований и разработок, чтобы в 
краткие сроки перспективная отрасль получи-
ла толчок в развитии и принесла максималь-
ную выгоду. Итак, именно частный сектор яв-
ляется основным игроком в финансировании и 
проведении НИОКР, получая со стороны го-
сударства поддержку в виде субсидий и нало-
говых льгот [25]. 

Рассмотренный зарубежный опыт финан-
сирования исследований и разработок показал, 
что помимо государственного участия в ре-
сурсном обеспечении НИОКР значительную 
роль играют также инвестиции частного секто-
ра. Успешную зарубежную практику инвести-
рования в НИОКР можно было бы использо-
вать и в российских условиях. В качестве ин-
струмента финансирования сектора исследова-
ний и разработок могут выступать уже дейст-
вующие в России фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности. Подобные фонды практически во всех 
развитых странах представляют собой основ-
ной инструмент реализации государственной 
научно-технической политики [17; 18]. Как 
отмечается И.Г. Дежиной, фонды обладают та-
кими преимуществами, как возможность вы-
явить и поддержать наиболее значимые и при-
оритетные работы, независимость проектов от 
ведомственной принадлежности, междисцип-
линарная, межведомственная и межрегиональ-
ная кооперация, продвижение в обществе полу-
ченных результатов, финансирование конкрет-
ных проектов, а не организаций, и т. д. [26]. 

Как было отмечено, в России уже функ-
ционируют региональные фонды (в Томской и 
Челябинской областях, Республике Башкорто-
стан, Красноярском крае и др.), но их бюджет 
формируется за счет государства [4]. Учитывая 
успешный зарубежный опыт финансирования 
НИОКР, в качестве источников наполнения 
фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности может вы-

ступать выручка компаний. Участие бизнеса в 
финансовом формировании фондов позволит 
сократить долю государства в качестве активно-
го участника процесса осуществления НИОКР 
и переориентироваться на частный бизнес. Кро-
ме этого, взаимодействие с фондами может спо-
собствовать учету направлений и приоритетов 
НИОКР, исходящих со стороны частного сек-
тора, что будет максимально соответствовать 
задаче повышения конкурентоспособности 
продукции как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках. С одной стороны, осуществление 
НИОКР по инициативе предпринимательского 
сектора позволит соединить теоретическую со-
ставляющую с практикой и внедрить результа-
ты исследований и разработок в производство 
наиболее эффективным образом. С другой сто-
роны, сокращение доли государственного сек-
тора в финансирование НИОКР не означает 
абсолютного снижения государственных ас-
сигнований в эту сферу. Государство должно 
играть роль партнера предпринимательского 
сектора в целях содействия коммерциализации 
наиболее эффективных нововведений [25]. 

На предыдущем этапе исследования было 
отмечено, что необходимые нормативно-пра-
вовые условия для формирования таких фондов 
созданы. Налоговым кодексом РФ (ст. 262, п. 2) 
и Федеральным законом от 23 августа 1996 г. 
«О науке и государственной научно-техничес-
кой политике» предусмотрены отчисления на 
формирование таких фондов в сумме до 1,5 % 
выручки компании от реализации товаров (ра-
бот, услуг), а также имущественных прав. 

4. Результаты исследования. Для того 
чтобы обосновать целесообразность таких от-
числений, нами были просчитаны варианты 
увеличения финансирования сектора исследо-
ваний и разработок, если бы источником фор-
мирования фондов стали отчисления от выруч-
ки: 1) 400 крупнейших российских компаний 
рейтинга аналитического центра «Эксперт»; 
2) крупнейших ресурсодобывающих предпри-
ятий; 3) компаний, принадлежащим первым 
пятнадцати участникам рейтинга богатейших 
бизнесменов России, составленного Forbes; 
4) государственных банков. Выбор этих кате-
горий организаций обусловлен тем, что дан-
ные компании, предприятия и банковский сек-
тор обладают определенным потенциалом, чьи 
финансовые возможности и ресурсы можно 
использовать при формировании фондов под-
держки научной, научно-технической и инно-
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вационной деятельности. Их преимущество 
заключается в том, что отчисления от выручки 
таких организаций в фонды в сумме до 1,5 % 
не окажут серьезного негативного влияния на 
доходы и рентабельность бизнеса, поэтому мо-
гут рассматриваться в качестве одного из ис-
точников финансирования сектора исследова-
ния и разработок. 

Ежегодно аналитический центр «Эксперт» 
публикует рейтинг 400 крупнейших россий-
ских компаний практических из всех основ-
ных сфер экономики. Определяющим крите-
рием его составления является показатель 
объема реализации продукции (работ, товаров, 
услуг) за календарный год. На основании дан-
ных рейтинга «Эксперт-400» нами были про-
ведены расчеты, которые показали, как изме-
нятся затраты на НИОКР при условии отчис-
лений российскими компаниями, входящими в 
этот рейтинг, в фонды в размере 0,5, 1,0 и 
1,5 % от их объема реализации продукции.  

Расчеты, проведенные на основе данных 
2019 г., показали, что формирование региональ-
ных фондов поддержки научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности за 
счет отчислений от выручки компаний, входя-
щих в топ-400, позволит увеличить внутрен-
ние объемы затрат на исследования и разра-
ботки в расчете на душу населения по России 
до 2,3 раза. Анализируя полученные данные 
по федеральным округам, следует отметить, что 
наибольший рост наблюдается в Центральном 
федеральном округе (в 6,7 раза). Кроме этого, 
необходимо подчеркнуть, что увеличение объ-
ема внутренних затрат на исследования и раз-
работки даст возможность сократить уровень 
дифференциации регионов по данному пока-
зателю. Расчеты показали, что разрыв между 
регионами с максимальным и минимальным 
душевыми размерами затрат может быть со-
кращен со 160,1 до 78,7 раза (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Расчеты формирования бюджета фондов на основе участия компаний, 

входящих в перечень «Эксперт-400» (по данным на 2019 г.) 
T a b l e  1. Calculations for the formation of the budget of foundations based 

on the participation of companies included in the list of "Expert-400" (on the data of 2019) 
Затраты на исследования и разработки, руб./чел. 

Регион существующие 
+ 0,5 % выручки 

существующие 
+ 1,0 % выручки 

существующие 
+ 1,5 % выручки 

Россия 11 022,6 14 312,4 17 602,2 
Центральный федеральный округ 14 564,1 24 112,3 33 660,6 
Белгородская область 2 239,9 2 780,9 3 321,8 
Владимирская область 4 399,7 4 751,9 5 104,0 
Воронежская область 4 493,2 4 831,3 5 169,4 
Калужская область 9 911,1 12 453,6 14 996,1 
Костромская область 1 263,2 2 327,6 3 392,1 
Липецкая область 3 810,5 6 811,4 9 812,3 
Московская область 17 843,7 19 845,8 21 847,9 
Тверская область 4 118,7 4 352,6 4 586,5 
Тульская область 6 109,5 6 570,4 7 031,2 
Ярославская область 6 047,5 6 383,7 6 719,9 
г. Москва 59 114,5 86 799,7 114 484,8 
Северо-Западный федеральный округ 6 178,3 7 721,5 9 264,7 
Республика Коми 2 749,4 3 119,1 3 488,7 
Калининградская область 3 843,7 6 145,5 8 447,4 
Ленинградская область 5 127,5 5 663,1 6 198,7 
Мурманская область 4 146,0 4 554,3 4 962,5 
Новгородская область 4 028,9 4 990,7 5 952,5 
Псковская область 786,6 1 246,6 1 706,7 
г. Санкт-Петербург 29 941,5 33 048,7 36 156,0 
Южный федеральный округ 2 233,0 3 056,8 3 880,5 
Краснодарский край 2 824,0 4 630,9 6 437,9 
Волгоградская область 2 006,1 2 515,6 3 025,2 
Ростовская область 4 287,6 4 773,2 5 258,8 
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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  

Затраты на исследования и разработки, руб./чел. 
Регион существующие 

+ 0,5 % выручки 
существующие 
+ 1,0 % выручки 

существующие 
+ 1,5 % выручки 

Приволжский федеральный округ 5 729,0 6 386,1 7 043,3 
Республика Башкортостан 2 629,1 2 707,5 2 785,8 
Республика Татарстан 7 061,0 9 510,8 11 960,6 
Удмуртская Республика 2 347,0 3 189,5 4 032,0 
Пермский край 7 586,7 8 207,0 8 827,2 
Нижегородская область 28 785,9 29 925,6 31 065,2 
Самарская область 7 020,0 7 913,9 8 807,8 
Уральский федеральный округ 5 860,8 8 259,0 10 657,3 
Свердловская область 8 304,4 10 109,6 11 914,9 
Тюменская область 5 244,6 5 466,3 5 688,0 
Ханты-Мансийский АО 7 598,6 13 160,7 18 722,9 
Ямало-Ненецкий АО 11 533,3 22 441,6 33 349,8 
Челябинская область 7 833,6 9 500,7 11 167,9 
Сибирский федеральный округ 5 279,7 6 268,3 7 256,8 
Алтайский край 1 068,5 1 261,2 1 453,9 
Красноярский край 12 001,2 14 545,5 17 089,8 
Иркутская область 3 335,8 4 125,8 4 915,8 
Кемеровская область 1 460,5 2 297,7 3 134,9 
Новосибирская область 10 323,3 11 428,0 12 532,8 
Томская область 17 375,4 19 207,5 21 039,7 
Дальневосточный федеральный округ 3 198,7 3 846,4 4 494,1 
Республика Саха (Якутия) 4 285,8 5 511,1 6 736,3 
Приморский край 4 658,1 5 475,6 6 293,1 
Хабаровский край 1 805,3 1 952,1 2 098,8 
Амурская область 1 153,9 1 450,5 1 747,1 
Сахалинская область 6 162,8 10 127,9 14 093,0 

___________________ 
Примечание. Данные по России рассчитаны исходя из суммирования данных по регионам, указанным в таблице. 
 
 
Однако следует отметить, что при условии 

участия в формировании фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности только компаний, входящих 
в топ-400, производить отчисления на иссле-
дования и разработки будут только 44 регио-
на. Сложившаяся ситуация свидетельствует о 
том, что предлагаемые мероприятия по отчис-
лениям от выручки не затрагивают половину 
субъектов Российской Федерации (например, 
в Центральном федеральном округе из 18 ре-
гионов участие примут только 7 субъектов, а 
в Северо-Кавказском федеральном округе – не 
примет ни один), что может только усилить ре-
гиональную дифференциацию по уровню ин-
новационного развития. Кроме того, на г. Мо-
скву и Санкт-Петербург приходится почти 
треть всех затрат (29 %) от всех рассмотрен-
ных регионов. В связи с этим одним из вари-
антов решения данной проблемы видится пе-

рераспределение части средств от одних ре-
гионов к другим. 

Кроме этого, на основе сведений «Экс-
перт-400» нами были просчитаны варианты 
увеличения финансирования НИОКР при усло-
вии отчислений от выручки в фонды крупней-
ших ресурсодобывающих компаний, т. е. таких 
отраслей, как нефтяная, нефтегазовая, уголь-
ная, лесная промышленность, черная и цвет-
ная металлургия и др. 

Данные 2019 г., на основе которых были 
проведены расчеты, свидетельствуют о том, что 
формирование фондов за счет отчислений от 
выручки ресурсодобывающих компаний позво-
лит увеличить объем затрат на исследования и 
разработки по России до 1,5 раза. Значитель-
ное увеличение затрат на НИОКР также на-
блюдается в Центральном федеральном окру-
ге (в 3,3 раза). Увеличение объема внутренних 
затрат на исследования и разработки позволит 
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сократить уровень дифференциации регионов 
по данному показателю. Согласно имеющимся 
данным на 2019 г., разрыв между регионами с 

максимальным и минимальным душевыми раз-
мерами затрат может быть сокращен с 160,1 
до 41,1 раза (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Расчеты формирования бюджета фондов на основе участия ресурсодобывающих 

компаний, входящих в перечень «Эксперт-400» (по данным на 2019 г.) 
T a b l e  2. Calculations for the formation of the budget of foundations based on the participation 

of resource-extracting companies included in the list of "Expert-400" (on the data of 2019) 
Затраты на исследования и разработки, руб./чел. 

Регион существующие 
+ 0,5 % выручки 

существующие 
+ 1,0 % выручки 

существующие 
+ 1,5 % выручки 

Россия 9 133,1 10 533,4 11 933,6 
Центральный федеральный округ 8 928,3 12 840,7 16 753,2 
Воронежская область 4 230,7 4 306,3 4 381,9 
Липецкая область 3 810,5 6 811,4 9 812,3 
Московская область 15 870,8 15 900,0 15 929,1 
Ярославская область 5 881,7 6 052,1 6 222,4 
г. Москва 43 280,8 55 132,2 66 983,5 
Северо-Западный федеральный округ 4 842,9 5 050,8 5 258,7 
Республика Коми 2 749,4 3 119,1 3 488,7 
Ленинградская область 4 848,1 5 104,2 5 360,3 
Новгородская область 4 028,9 4 990,7 5 952,5 
г. Санкт-Петербург 27 121,2 27 408,1 27 695,1 
Южный федеральный округ 1 522,9 1 636,6 1 750,3 
Краснодарский край 1 221,1 1 425,2 1 629,2 
Ростовская область 3 971,9 4 141,9 4 311,8 
Приволжский федеральный округ 5 447,2 5 822,6 6 198,0 
Республика Башкортостан 2 629,1 2 707,5 2 785,8 
Республика Татарстан 6 393,0 8 174,8 9 956,7 
Удмуртская Республика 2 181,4 2 858,4 3 535,4 
Пермский край 7 418,2 7 870,0 8 321,7 
Нижегородская область 27 877,2 28 108,1 28 339,0 
Самарская область 6 375,7 6 625,3 6 874,9 
Уральский федеральный округ 5 328,2 7 193,9 9 059,5 
Свердловская область 7 455,3 8 411,5 9 367,7 
Ханты-Мансийский АО 7 598,6 13 160,7 18 722,9 
Ямало-Ненецкий АО 11 533,3 22 441,6 33 349,8 
Челябинская область 7 230,6 8 294,7 9 358,8 
Сибирский федеральный округ 4 820,1 5 349,1 5 878,2 
Красноярский край 10 988,2 12 519,6 14 050,9 
Иркутская область 3 090,6 3 635,4 4 180,2 
Кемеровская область 1 283,6 1 943,9 2 604,1 
Новосибирская область 9 442,7 9 666,9 9 891,1 
Томская область 16 452,5 17 361,7 18 270,9 
Дальневосточный федеральный округ 2 956,7 3 362,3 3 767,9 
Республика Саха (Якутия) 4 285,8 5 511,1 6 736,3 
Сахалинская область 6 162,8 10 127,9 14 093,0 

___________________ 
Примечание. Данные по России рассчитаны исходя из суммирования данных по регионам, указанным в таблице. 
 
 
Следует также подчеркнуть, что при усло-

вии участия в формировании фондов поддерж-
ки научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности только ресурсодобывающих 
компаний, производить отчисления будут толь-

ко 30 регионов, что еще меньше, чем если бы 
участвовали компании «топ-400». Кроме это-
го, необходимо также отметить, что на г. Мо-
скву и Санкт-Петербург приходится 27 % всех 
затрат на исследования и разработки от анали-
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зируемых регионов. В данном случае, на наш 
взгляд, также возможен вариант перераспреде-
ления финансовых средств между субъектами 
Российской Федерации для сокращения регио-
нальной дифференциации. 

Ежегодно Forbes проводит анализ состоя-
ний российских предпринимателей. Данная 
оценка осуществляется на основе стоимости 
принадлежащих предпринимателю активов 
(акций компаний, земельных участков, объек-
тов недвижимости и т. д.). Результатом этой 
оценки является рейтинг 200 богатейших биз-
несменов, сформированный на основе совокуп-
ного владения собственностью. Как было от-
мечено выше, в фокусе нашего внимания были 
первые 15 предпринимателей, входящих в рей-
тинг Forbes. Анализ состоял в определении то-
го, насколько изменится объем затрат на иссле-
дования и разработки в зависимости от разни-
цы процента отчислений в фонды от выручки 
компаний, принадлежащих этим олигархам. 
В связи с отсутствием некоторых сведений о 
выручке ряда организаций, перечень рассмат-
риваемых бизнесменов и их компаний был рас-
ширен. В настоящем исследовании были про-
анализированы данные о выручке компаний 
(«Новатэк», «Лукойл», «Северсталь», «Нориль-
ский никель») таких олигархов, как Л.В. Ми-
хельсон, В.Ю. Алекперов, В.О. Потанин, 
А.И. Мельниченко, М.Д. Прохоров и др. 

На основании данных Forbes и электрон-
ной системы СБИС были проведены расчеты, 
которые позволили оценить, насколько изме-
нятся затраты на НИОКР при условии отчис-
лений российских компаний бизнесменов, вхо-
дящих в рейтинг Forbes, в фонды в размере 0,5, 
1,0 и 1,5 % от их выручки. По сведениям на 
2019 г., за счет отчислений есть возможность 
увеличить объем затрат на исследования и раз-
работки на 3,4 % по сравнению с фактически-
ми данными: 7 821,2 руб./чел. при отчислени-
ях в размере 0,5 % выручки, 7 909,7 руб./чел. – 
при 1,0 % и 7 998,1 руб./чел. – при 1,5 %. 

Наряду с организациями, входящими в 
топ-400 по данным аналитического центра 
«Эксперт», ресурсодобывающими предпри-
ятиями, а также компаниями богатейших биз-
несменов, был рассмотрен финансовый сектор 
России. Как было отмечено выше, за основу 
были взяты крупные российские государствен-
ные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, Россельхозбанк и др. На материалах их 
ежегодной финансовой отчетности были про-

ведены расчеты, которые показали, что, по дан-
ным на 2019 г., формирование региональных 
фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности за счет 
отчислений от выручки государственных бан-
ков способствует увеличению объемов затрат 
на исследования и разработки на душу насе-
ления по России на 5,3 %: 7 870,6 руб./чел. при 
отчислении 0,5 % выручки, 8 008,3 руб./чел. – 
при 1,0 % и 8 146,1 руб./чел. – при 1,5 %.  

5. Заключение. Таким образом, следует 
еще раз отметить, что низкая инновационная 
активность является одной из проблем эконо-
мики России, решение которой возможно пу-
тем увеличения объемов финансирования 
НИОКР. Как показало исследование, на сего-
дняшний день российская модель государст-
венного ресурсного обеспечения сектора ис-
следований и разработок функционирует не-
достаточно эффективно. Анализ зарубежного 
опыта показал, что высокие объемы затрат на 
НИОКР у стран-лидеров связаны с активным 
участием в финансировании компаний. Фор-
мирование фондов поддержки научной, науч-
но-технической и инновационной деятельно-
сти является одним из инструментов активи-
зации финансирования сектора исследований 
и разработок. Учитывая зарубежный опыт, ис-
точником формирования бюджетов таких фон-
дов должны стать компании, а не государство.  

В данном исследовании были рассмотре-
ны несколько вариантов того, какие организа-
ции могли бы делать отчисления в фонды, к 
ним относятся компании, входящие в топ-400, 
ресурсодобывающие предприятия, компании 
богатейших бизнесменов, а также государст-
венные банки. Данные организации имеют воз-
можность выделять финансовые средства в раз-
мере до 1,5 % от их выручки, без ущерба для 
дальнейшего функционирования и развития 
компаний. На основании этого были просчи-
таны варианты роста объема затрат на иссле-
дования и разработки при условии отчислений 
в сумме 0,5, 1,0 и 1,5 % от выручки рассмот-
ренных групп организаций. Проведенные рас-
четы показали, что такие отчисления действи-
тельно способствуют увеличению объемов фи-
нансирования НИОКР. Наибольший рост на-
блюдается при условии участия в данной мо-
дели государственных банков (до 5,3 %). Кро-
ме этого, отчисления компаний в фонды под-
держки научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности способствуют сни-
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жению региональной дифференциации по по-
казателю затраты на НИОКР путем перерас-
пределения части ресурсов, сконцентрирован-
ных в крупных регионах, другим субъектам 
Российской Федерации. 

Материалы исследования могут быть ис-
пользованы научными сотрудниками, аспи-
рантами и студентами, занимающимися про-
блемами научно-технологического развития. 
Результаты проведенного исследования вно-
сят вклад в развитие и систематизацию теоре-
тической базы поднимаемой проблемы. Прак-
тическая значимость работы состоит в том, что 
проведенные расчеты могут служить обосно-
ванием для реализации предлагаемого меха-
низма наполнения бюджета фондов поддерж-
ки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности региональными органами 
власти при принятии управленческий реше-
ний, целью которых является повышение ин-
новационной активности. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования уровня счастья и удовлетворен-
ности жизнью студентов как компонентов субъективного благополучия. Исследование 
носило сравнительный характер, направленный на установление особенностей оценки 
своего благополучия студентами с разным уровнем дохода. Выборку исследования 
составили 310 студентов г. Омска в возрасте от 17 до 24 лет, из них 38 молодых людей 
воздержались от разглашения информации о финансовом состоянии. На выборке из 
272 чел. было показано, что молодые люди студенческого возраста с разным достатком 
имеют больше сходств, чем значимых различий. Согласно результатам, студенты имеют 
средний уровень счастья и удовлетворенности жизнью. В среднем молодые люди наибо-
лее довольны своими социальными отношениями с семьей, друзьями и другими людьми, 
менее всего – достижениями и финансовым положением. При этом студенты, чей доход 
наиболее высок, более остальных довольны всеми областями жизни за исключением 
отношений с семьей, удовлетворенность которыми выше у студентов с низким и средним 
уровнем дохода. Значимые отличия между студентами касаются только их удовлетворен-
ности своим материальным положением, которая тем выше, чем выше доход, не распро-
страняясь на оценку других сфер жизни. Вывод исследования состоит в том, что уровень 
дохода в студенческом возрасте не является ключевым фактором общего уровня субъек-
тивного благополучия студентов. Полученные результаты, не отрицая важность улучше-
ния материального положения студенческой молодежи, в первую очередь указывают на 
необходимость укрепления ее социальных ресурсов, способствующих достижению субъ-
ективного благополучия через удовлетворенность отношениями с окружающими людьми.  
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Abstract. The article contains the results of a study of the level of happiness and life satisfac-
tion of students as components of subjective well-being. The purpose of the comparative study 
was to determine the characteristics of the assessment of their well-being by students with 
different income levels. The study sample consisted of 310 students from Omsk, aged 17 to 
24 years. 38 young people did not want to share information about their financial situation. 
There were more similarities than differences between groups in a sample of other 272 stu-
dents. Students have an average level of happiness and life satisfaction. On average, young 
people are most satisfied with their social relationships with family, friends and others, least of 
all with achievements and financial situation. The highest-income students are more satisfied 
with all areas of life, excluding family relationships, with which low- and middle-income stu-
dents are most satisfied. Significant differences between students relate only to their satisfac-
tion with their financial situation. The higher the income, the higher the satisfaction with it, but 
not the satisfaction with other areas of life. The conclusion of the study is that the level of in-
come is not the main factor in the level of subjective well-being at student age. The results do 
not deny the importance of improving the material well-being of student youth, but primarily 
indicate the need to strengthen their social resources, which contribute to the achievement of 
subjective well-being through satisfaction with relationships with people around them.  
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1. Постановка проблемы. Научные ис-
следования в области позитивной психологии 
очень распространены в наше время, но тем не 
менее очень сложны в организации, в том числе 
по причине отсутствия четких подходов к опре-
делению и измерению феноменов счастья и 
удовлетворенности жизнью на фоне естест-
венного стремления людей к их переживанию, 
а также необходимости повышения объектив-
ного уровня жизни населения. 

Особый интерес в контексте проблематики 
благополучия вызывает оценка его уровня и ка-
чественного наполнения у молодежи – группы, 
имеющей стратегическое значение для госу-
дарства. Субъективное благополучие молодых 
людей также способствует гармоничному ста-
новлению личности, формированию ее склон-
ности к просоциальной активности, имеющей 
особую общественную пользу. 

Несмотря на отсутствие исчерпывающих 
теорий, разные факторы, детерминирующие 
благополучие, неоднократно изучались эмпи-
рическим путем. Одним из объективных крите-
риев оценки субъективного благополучия вы-
ступают материальные аспекты его достиже-
ния, в частности высокий достаток приводит 
к открытию новых возможностей, тогда как 
серьезные финансовые ограничения высту-
пают фактором снижения удовлетворенности 
жизнью. Учитывая трансформацию ценностей, 
наблюдаемую в российском обществе на про-
тяжении последних лет, важно понять, насколь-
ко субъективное благополучие молодежи зави-
сит от уровня ее дохода. Важность исследова-
ний в этом направлении определяется исход-
ным противоречием, в рамках которого сту-
денческая молодежь, стремясь к независимо-
сти и автономности, в том числе финансовой, 
имеет явные ограничения в этой сфере в связи 
с имеющимся социально-экономическим ста-
тусом. Размер академической стипендии не 
может удовлетворить актуальные потребности 
молодых людей, тогда как совмещение учебы 
и работы не всегда возможно и находит под-
держку в среде вуза, часто препятствуя полу-
чению качественного образовательного про-
дукта. С другой стороны, в студенческом воз-
расте существует много других задач немате-
риального характера, хотя опосредованно и 
связанных с ним – освоение выбранной про-
фессии, формирование дружеских и интимно-
личных отношений, организация досуга и пр. 
В связи с этим можно предположить, что вы-

деление финансового положения молодых лю-
дей выступает важным, но не единственным 
фактором их субъективного благополучия, и, 
следовательно, повысить уровень последнего 
возможно не только с помощью повышения 
экономического статуса молодежи. Кроме то-
го, значимость материального положения для 
жизни молодого человека в контексте его пси-
хологического благополучия может быть в 
принципе переоценена. Другими словами, если 
финансовая уязвимость выступает одним из 
признаков молодости, означает ли это, что мо-
лодежь однозначно относится к группе риска и 
она закономерно психологически неблагопо-
лучна? Полагаем, что данные предположения 
требуют серьезной эмпирической проверки. 

2. Обзор литературы. В соответствии с 
ранней теорией Э. Динера феномен субъектив-
ного благополучия имеет сложную трехком-
понентную структуру и состоит из удовлетво-
ренности жизнью, а также позитивного и не-
гативного аффектов [1]. Позднее автор пред-
ложил четвертый компонент благополучия, на-
правленный на уточнение оценки общей удов-
летворенности посредством ее рассмотрения в 
различных областях [2]. Связь между общей 
удовлетворенностью и частной может иметь 
различную причинность, а значит, представ-
ление об удовлетворенности всей жизнью в 
целом может либо формировать оценку удов-
летворенности в отдельных сферах, либо само 
может быть обусловлено этой оценкой [3]. 

Определяя жизнь людей, косвенно или на-
прямую, финансовое положение является од-
ним из самых обсуждаемых факторов, влияю-
щих на субъективное благополучие. В работе 
Э. Динера и Ш. Оиши показано, что доход свя-
зан с удовлетворенностью финансовой сферой, 
которая в свою очередь коррелирует с удовле-
творенностью жизнью в целом [4]. Согласно 
У. Шиммаку, анализ данных, собранных в рам-
ках Всемирного обзора ценностей, ведет к схо-
жему объяснению данной корреляции: доход у 
жителей различных стран влияет на их удов-
летворенность, так как финансовое удовлетво-
рение, связанное с высоким благосостоянием, 
является предиктором для общей удовлетво-
ренности всей жизнью [3]. Альтернативная, но 
столь же популярная интерпретация взаимосвя-
зи между доходом и удовлетворенностью жиз-
нью заключается в том, что счастливые люди 
зарабатывают больше денег за счет того, что 
состояние, в котором они пребывают, дает им 
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внутренний ресурс, способствующий продук-
тивности и эффективному решению задач [5]. 

Исследователем, впервые проявившим ин-
терес к системному анализу проблемы субъек-
тивного благополучия в экономической науке, 
является Р. Истерлин. Внутри отдельных стран 
между доходами и счастьем им была найдена 
прямая значимая связь – люди с высокими до-
ходами, согласно результатам, в среднем были 
счастливее, чем люди с низкими доходами. При 
этом связь счастья с доходами не подтверди-
лась при сравнении жителей бедных и бога-
тых стран, а также при сравнении уровня сча-
стья у людей, живших в одной стране в разное 
время, отличное по степени экономической 
стабильности, ввиду чего автор предположил, 
что людям свойственно оценивать свою жизнь, 
ориентируясь не столько на собственные до-
ходы, сколько исходя из сравнения своей жиз-
ни с жизнью окружающих [6]. 

Р. Истерлин, помимо ранее описанных 
идей, также определил, что субъективное бла-
гополучие не только напрямую связано с до-
ходом, но и обратно пропорционально мате-
риальным устремлениям. По мнению ученого, 
вопреки более высокому уровню счастья у бо-
гатых людей по сравнению с бедными на на-
чальном этапе их взрослости, дальнейший рост 
достатка в течение жизни не способствует уве-
личению уровня счастья, так как становится 
причиной для эквивалентного роста матери-
альных устремлений у представителей обоих 
групп [7]. 

Опровергая парадокс, который обнаружил 
Р. Истерлин, Э. Динер и соавторы сделали вы-
вод, что увеличение доходов всё же приводит 
к росту субъективного благополучия в тех си-
туациях, когда люди испытывают удовлетво-
ренность своим материальным положением, 
а также смотрят в будущее с оптимизмом. Ина-
че говоря, между уровнем счастья и увеличе-
нием дохода есть связь для тех людей, жела-
ния которых адекватны их уровню жизни, и ее 
нет для тех людей, которые быстрее адаптиру-
ются к новому возросшему доходу, переставая 
ценить то, что у них есть [8]. 

При адаптации идей Р. Истерлина на рос-
сийской выборке А.В. Ларин и С.В. Филясов 
сделали вывод, что известный парадокс имеет 
место и в нашем обществе, однако только в 
долгосрочной перспективе, в то время как ди-
намика реального эквивалентного дохода в 
краткосрочной перспективе, согласно данным 

RLMS-HSE за 2000–2016 гг., наоборот, близка 
к тому, как изменялась удовлетворенность ма-
териальным положением и жизнью за этот пе-
риод. По мнению ученых, изменения послед-
них лет, касающиеся увеличения уровня удов-
летворенности жизнью в России, связаны не с 
растущими доходами, а с негативным шоком в 
экономике России в 1990-х гг., последствия 
которого многие помнят до сих пор. При этом 
в качестве причины, по которой рост дохода 
не оказывает долгосрочного эффекта на удов-
летворенность жизнью у людей, авторы назы-
вают не процесс сравнения себя с другими, а 
привыкание к растущему доходу [9]. 

Базируясь на тех же данных, собранных в 
2000–2014 гг., Л.А. Родионова определила, что 
доход имеет нелинейное влияние на удовле-
творенность жизнью жителей России, что так-
же объясняется эффектом адаптации, однако не 
в значении знакомого нам привыкания к фи-
нансовому положению. Согласно автору, мень-
ший прирост уровня счастья объясним сниже-
нием различий между тем, что человек может 
себе позволить, и тем, что желает. Анализируя 
рост удовлетворенности, автор определила, 
что доход, соответствующий точке «насыще-
ния», равен 60 тыс. руб. [10]. 

Согласно данным всероссийского опроса 
ВЦИОМ, с 2012 по 2020 г. большинство рос-
сиян, которые не чувствуют себя счастливы-
ми, указывают в качестве причины этого ма-
териальные проблемы (в 2020 г. – 11 %), в то 
время как опрошенные, испытывающие сча-
стье, на фоне остальных причин редко упоми-
нают, что их состоянию способствует доста-
ток (в 2020 г. – 8 %), и связывают счастье в 
основном с семьей (37 %), а также со своим 
хорошим самочувствием и со здоровьем близ-
ких им людей (18 %)1. 

Проведя социологический опрос, Е.О. Смо-
лева и М.В. Морев пришли к аналогичным вы-
водам, определив, что низкий уровень доходов 
(34 %) и рост цен (44 %) больше всего влияют 
на несчастье, по мнению людей, которые не 
чувствуют себя счастливыми, в то время как в 
группе людей, которые испытывают счастье, 
редко упоминается влияние материального до-
статка (14 %), в отличие от основной причины 
счастья – благополучия семьи (56 %) [11]. 

Таким образом, данные результаты гово-
рят о том, что деньги могут быть необходимы 
людям для поддержания приемлемого состоя-
ния, однако только их недостаточно для обре-
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тения людьми счастья. Кроме того, если пред-
положить, что респонденты, ощущающие сча-
стье, так остро не нуждаются в деньгах, как те, 
кто заявили о несчастье, можно интерпрети-
ровать важную роль финансов для последних 
следующим образом: величина дохода, в том 
числе по мнению М. Аргайла, имеет сильное 
влияние на счастье у людей с низким достат-
ком, так как дает возможность удовлетворить 
им свои базовые нужды [12]. 

3. Организация исследования. Целью 
настоящего исследования является изучение 
взаимосвязи между доходами студенческой 
молодежи и компонентами ее субъективного 
благополучия. В число исследовательских за-
дач вошли: 

1) определение групп студентов с разным 
уровнем дохода; 

2) сравнение студентов с разным уровнем 
дохода по выраженности удовлетворенности и 
счастья; 

3) сопоставление удовлетворенности раз-
ными сферами жизни у студентов, имеющих 
разный доход. 

Выборку исследования составили 310 сту-
дентов из 8 высших учебных заведений г. Ом-
ска, из них 190 девушек и 120 юношей в воз-
расте от 17 до 24 лет (после решения первой за-
дачи выборка сократилась до 272 студентов). 

Для решения поставленных задач были 
использованы: 1) шкала взаимозависимого сча-
стья (IHS; Hitokoto, Uchida), направленная на 
определение уровня счастья у респондентов; 
2) шкала удовлетворенности жизнью (SWLS; 
Diener) в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Оси-
на, направленная на выявление общего уровня 
удовлетворенности жизнью у студентов; 3) ан-
кета об уровне удовлетворенности отдельны-
ми сферами жизни, направленная на выявле-
ние степени удовлетворенности молодых лю-
дей различными областями их жизнедеятель-
ности; 4) социально-демографическая анкета, 
содержащая вопросы, необходимые для опи-
сания выборки и ее разделения на подгруппы. 
Определение важной для нашего исследования 
характеристики, а именно дохода молодежи, 
осуществлялось с помощью вопроса: «Ваш 
ежемесячный бюджет составляет примерно… 
(пожалуйста, укажите Ваш общий месячный 
доход в рублях)». Как видно из вопроса, под 
доходами мы понимаем некий суммарный 
бюджет молодежи, который может состоять из 
заработной платы, стипендии и социальных 

выплат, а также из родительской финансовой 
поддержки. 

Для обработки данных применялись пер-
вичные описательные статистики, частотный 
анализ, φ-критерий Фишера и критерий Крас-
кала–Уоллиса. 

4. Результаты исследования. В качестве 
разделительной границы уровня материально-
го достатка студенческой молодежи мы при-
няли решение использовать величину прожи-
точного минимума2. Для разделения средних и 
высоких доходов использовался показатель 
среднего денежного дохода на одного челове-
ка3. В 2019 г. на территории Омска и Омской 
области данные показатели были равны 9 570 
и 26 714 руб. соответственно. 

Исходя из величины выбранных показа-
телей к группе респондентов с низким уровнем 
дохода отнесено 110 чел., со средним уровнем 
дохода – 96 чел., с высоким уровнем дохода – 
66 чел. Личный денежный доход данных сту-
дентов в среднем составил 19 881 руб. При 
этом медиана выборки почти в два раза мень-
ше – всего лишь 10 000 руб. на человека. 

Ориентируясь на разницу между двумя 
характеристиками выборки, а также на мате-
матические свойства данных показателей, мы 
можем убедиться в том, что среднее арифмети-
ческое дохода значительно превышает ту сум-
му, которая есть в распоряжении «среднего» 
молодого студента, в то время как медиана, 
устойчивая к отклонениям, дает более верное 
понимание ситуации в связи с тем, что она не 
зависит от нескольких аномально высоких зна-
чений, полученных при опросе студентов. 

Отметим, что своеобразие полученных в 
ходе опроса результатов касается не только 
вероятного преувеличения своих доходов сту-
дентами, но также и нежелания многих из них 
(38 молодых людей из 310) давать ответ о сво-
ем финансовом положении. Вполне возможно, 
молодые люди считают уровень дохода лич-
ным делом, и потому предпочитают пропус-
кать вопрос о нем, даже учитывая конфиден-
циальность. Также возможно, что студенты не 
ведут учет своих доходов, и потому их может 
быть непросто подсчитать из-за отсутствия 
единственного и стабильного источника. На-
конец, разглашение молодыми людьми ин-
формации о доходах, как правило невысокого 
уровня, может вести к появлению негативных 
эмоций, в то время как пропуск вопроса мо-
жет способствовать избеганию дискомфорт-
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ных переживаний по поводу недостатка де-
нежных средств. 

Так как проверить достоверность собран-
ных ответов невозможно, мы можем лишь пред-
полагать, что в большинстве своем заявленные 
респондентами доходы соответствуют реаль-
ным. По крайней мере частая встречаемость 
значений ниже среднего по шкале заработка у 
студентов, на наш взгляд, убедительна и отра-
жает объективно наблюдаемую реальность. 

Перейдем к рассмотрению благополучия 
у молодых людей в студенческий период в свя-
зи с их уровнем материального достатка. Сту-
денты независимо от уровня дохода чаще все-
го довольны жизнью в средней степени, реже 
испытывают недовольство ею и еще реже де-

монстрируют высокую оценку своей жизни. 
При этом достоверные различия не обнаруже-
ны не только между обладателями среднего и 
низкого или среднего и высокого дохода, но и 
между студентами, чье благосостояние явля-
лось наиболее отличным – соответствующим 
низкому или высокому уровню. 

Что же касается другого компонента субъ-
ективного благополучия, студенты с низким 
уровнем дохода демонстрируют низкий уро-
вень счастья чаще, чем студенты, чей доход ра-
вен среднему уровню (ϕ = 2,222 при p ≤ 0,05), 
и реже показывают высокий уровень счастья 
по сравнению со студентами, чьи доходы мы 
склонны оценивать как высокие (ϕ = 1,875 при 
p ≤ 0,05) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Уровень общей удовлетворенности жизнью и счастья у студенческой молодежи 

с различным уровнем дохода (частотный анализ, %) 
Fig. 1. The level of general satisfaction with life and happiness among student youth 

with different income levels (frequency analysis, %)

Исходя из этого, можно предположить 
существование влияния величины дохода на 
достижение счастья студентами, которое, на 
наш взгляд, объяснимо немаловажной ролью 
материальных благ в обеспечении комфорт-
ной и счастливой жизни, лишенной ряда бес-
покойств, решаемых посредством денег. Кро-
ме того, финансовое благосостояние может 
нести студентам пользу в том, чтобы делать 
счастливее и лучше жизнь людей, которые для 
них важны, а также в том, чтобы производить 
на окружающих людей хорошее впечатление 
и получать от них одобрение, что важно, ис-
ходя из значимости социального взаимодейст-
вия для счастья. 

На фоне этого отсутствие значимо более 
высоких показателей по шкале общей удовле-
творенности у тех студентов, чей доход явля-
ется высоким или средним, может быть связа-
но с тем, что они имеют более высокие запро-
сы, которые полностью нивелируют возмож-
ности, доступные для них благодаря финансо-
вому положению. 

Оценка уровня удовлетворенности раз-
ными сторонами жизни также показала сход-
ство профилей студентов с разным уровнем 
дохода (у всех групп показатели в пределах 
средних значений: от 4 до 7 баллов) с незна-
чительным превосходством тех, кто имеет до-
ход выше, чем у сверстников (рис. 2). 
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Рис. 2. Удовлетворенность отдельными сферами жизни у студенческой молодежи 

с разным уровнем дохода (средние значения, баллы): 
1 – здоровье; 2 – отношения с друзьями; 3 – отношения с семьей; 4 – отношения с людьми; 5 – возможности;  

6 – личностный рост; 7 – достижения; 8 – финансовое положение 
Fig. 2. Satisfaction with the spheres of life among student youth with different income levels (average values, points): 
1 – health; 2 – relationships with friends; 3 – relationships with family; 4 – relationships with people; 5 – opportunities; 

6 – personal growth; 7 – achievements; 8 – financial situation 

В свою очередь процедура ранжирования 
показала присутствие большего сходства у мо-
лодых людей со средними и низкими дохода-
ми. Так, молодые люди данных двух групп вы-
соко оценивают общение с людьми (семьей, 
друзьями и другими людьми), ниже – свои 
возможности, личностный рост и состояние 
здоровья (студенты с низкими доходами боль-
ше довольны своим ростом, нежели здоровь-
ем, а молодежь со средними доходами – на-
оборот), и наконец, они ниже всего оценивают 
удовлетворенность достижениями и матери-
альным состоянием. 

Студенты с более высоким уровнем до-
хода оценивают сферы своей жизни иначе. 
Так, несмотря на то, что они, как и прочие 
студенты, в меньшей степени довольны таки-
ми областями, как личностный рост, здоровье, 
достижения и финансы, они в большей степе-
ни удовлетворены отношениями с друзьями и 
предоставляемыми возможностями, которы-
ми, судя по всему, они и воспользовались для 
укрепления своего финансового положения 
(табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Удовлетворенность отдельными сферами жизни у студенческой молодежи 

с разным уровнем дохода (ранги) 
T a b l e  1. Satisfaction with the spheres of life among student youth with different income levels (ranks) 

Уровень дохода Сфера жизни Низкий Средний Высокий 
Здоровье 6 5 6 
Отношения с друзьями 2 2 1 
Отношения с семьей 1 1 4 
Отношения с людьми 3 3 3 
Возможности 4 4 2 
Личностный рост 5 6 5 
Достижения 7 7 7 
Финансовое положение 8 8 8 

___________________ 
Примечание. Цветом выделены идентичные показатели у разных групп, курсивом – сходные, полужирным начер-

танием – различные. 
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Учитывая эти данные, мы склонны утвер-
ждать, что найденные здесь различия в первую 
очередь связаны с уровнем дохода, в то время 
как обнаруженные сходства являются следст-
вием принадлежности всех респондентов к еди-
ной возрастной и социальной группе, а имен-
но к студенческой молодежи. 

Так, значимость социальных контактов, 
прежде всего дружеских и родственных, важ-
ность предоставляемых возможностей при реа-
листичной оценке достигнутого – вполне объ-
яснимы в контексте картины мира и себя в нем 
в период молодости. Единственный момент, ко-
торый выделяется из привычных трактовок, – 
невысокая удовлетворенность студентами со-
стоянием собственного здоровья. Возможно, 
эта позиция в иерархии связана с недооценкой 
его значимости (при явном возрастном благо-
получии) на фоне важности других показате-
лей, кроме того, напомним, что на выборке в 
целом количество неудовлетворенных жизнью 
студентов уступает тем, кто удовлетворен ей 
в средней степени. Однако, допускаем также, 
что образ жизни молодых людей, учебные и 
другие стрессы нормативного и ненорматив-
ного характера, а также действительные про-
блемы здоровья могут приводить к неудовле-
творительной оценке своего физического са-
мочувствия. Низкая удовлетворенность фи-
нансами в сравнении с другими жизненными 
сферами у всех опрошенных студентов также 
отражает тот факт, что независимо от уровня 
доходов вся молодежь в период обучения ис-

пытывает недовольство материальным поло-
жением, стремясь к финансовой свободе и об-
ретению высокого достатка. 

В это же время, сравнивая молодых лю-
дей с различным уровнем дохода по средним 
баллам, следует сказать, что те студенты, чей 
достаток наиболее высок, больше других до-
вольны всеми областями жизни за исключени-
ем общения с семьей, где их уровень удовле-
творенности хотя и незначительно, но всё же 
ниже, чем у молодых людей с более низкими 
доходами, которые, наоборот, в сравнении с 
другими сферами оценивают позитивнее имен-
но семейные отношения. Так как высокий до-
ход у студентов может быть объясним тем, что 
они не только учатся, но и работают, их недо-
вольство отношениями с членами семьи, воз-
можно, вызвано отсутствием у них достаточ-
ного времени для близкого общения с родны-
ми. Или же, напротив, в связи с отсутствием 
финансовой поддержки от родителей, они вы-
нуждены работать, что снижает позитивную 
оценку эмоциональных связей с ними, тогда 
как студенты с низким и средним уровнем до-
хода, напротив, рассматривают свою семью в 
качестве одного из возможных источников 
благополучия, в том числе финансового. 

При этом значимые отличия между сту-
дентами касаются только их удовлетворенно-
сти своим материальным положением, кото-
рая тем выше, чем выше доход (H = 5,949 при 
p ≤ 0,05) (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Удовлетворенность отдельными сферами жизни у студенческой молодежи 

с разным уровнем дохода (ср. балл, значимость различий) 
T a b l e  2. Satisfaction with the spheres of life among student youth with different income levels 

(average score, significance of differences) 
Уровень дохода Сфера жизни 

Низкий Средний Высокий 
Н эмп. р 

Здоровье 5,54 5,77 5,94 1,079 0,58 
Отношения с друзьями 6,66 6,49 6,68 1,192 0,55 
Отношения с семьей 6,67 6,69 6,47 0,647 0,72 
Отношения с людьми 6,37 6,41 6,56 0,335 0,85 
Возможности 6,29 6,24 6,58 1,097 0,58 
Личностный рост 5,75 5,58 6,00 2,425 0,30 
Достижения 5,14 5,30 5,64 2,632 0,27 
Финансовое положение 4,50 4,76 5,29 5,949* 0,05 
Общая удовлетворенность жизнью 22,62 22,10 23,20 0,340 0,84 

___________________ 
Примечание. * – различия, значимые при p ≤ 0,05. 
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Дальнейший частотный анализ результа-
тов показал, что большинство студентов с раз-
ным уровнем дохода дает схожие оценки сле-
дующим сферам жизни: высокие – возможно-
стям и отношениям с друзьями, другими людь-
ми и семьей, средние – сфере достижений. 

Различия же студентов разных групп ка-
саются того, что большая часть молодых лю-
дей с высокими доходами (50 %) удовлетво-
рена своим здоровьем в средней степени, в то 
время как большая часть студентов с низкими 
(40 %) и средними (40,6 %) доходами доволь-
на состоянием здоровья на высоком уровне. 
Возможно, продолжительное состояние уста-
лости и стресса вследствие дисбаланса между 
временем для отдыха и для работы у молодых 
людей с высоким уровнем дохода имеет нега-
тивные последствия для состояния здоровья, 
что отражается в низкой оценке данной сферы 
у студентов. Кроме того, высокий уровень до-
хода может позволить уделять молодежи боль-
шее внимание своему самочувствию, а значит, 
больше знать о своем состоянии и, вероятно, 
больше беспокоиться за его несоответствие 
нормальным показателям, в то время как сту-
денты с более низким доходом могут поддер-
живать свое здоровье за счет заботы со сторо-
ны близких, особенно при совместном прожи-
вании с ними. 

Большая часть молодых людей с высоки-
ми доходами (45,5 %) положительно опреде-
ляет свой личностный рост, большая часть сту-
дентов с низкими (43,6 %) и средними (45,8 %) 
доходами довольна своим ростом только в 
средней степени. Можно предположить, что 
более высокий доход молодых людей дает им 
большие возможности для саморазвития, в то 
время как у молодых людей, которые имеют 
более низкий доход, может недоставать не 
только нужных для развития ресурсов, но 
также мотивации для того, чтобы заниматься 
самосовершенствованием на фоне других бо-
лее жизненно важных нужд. 

Наконец, что касается финансов, большая 
часть студентов с низкими доходами (40 %) 
довольна данной сферой жизни в низкой сте-
пени, тогда как наибольшая доля студентов, 
обладающая средними (42,7 %) или высокими 
(40,9 %) доходами, оценивает удовлетворен-
ность материальным положением как соответ-
ствующую среднему уровню. Тот факт, что та 
часть молодых людей, которая дает более по-
зитивную оценку своему финансовому поло-

жению, является примерно равной независимо 
от среднего или высокого дохода, может ука-
зывать на то, что после достижения определен-
ного финансового положения, которое может 
позволить молодежи удовлетворить ее потреб-
ности и не нуждаться в базовых вещах, даль-
нейший рост доходов не всегда ведет к высо-
кой удовлетворенности материальным благо-
состоянием, что подтверждает данные, полу-
ченные исследователями на других выборках. 
Однако, если брать в расчет, что среди моло-
дых людей со средними доходами чаще встре-
чаются те, кто низко оценивают свое денеж-
ное состояние (33,3 %), а среди молодых лю-
дей с высокими доходами – те, кто, наоборот, 
довольны ими высоко (34,8 %), мы можем всё 
же утверждать о связи между объективным 
уровнем финансов и удовлетворенностью ими 
в студенческой среде. 

5. Заключение. Результаты проведенного 
исследования доказывают, что молодые люди 
студенческого возраста с разным уровнем до-
хода имеют больше сходств, чем значимых раз-
личий. Вполне возможно, сходства между ними 
в оценке жизни и ее отдельных областей вызва-
ны тем, что, несмотря на выделение трех групп 
с различным уровнем дохода, достаток моло-
дежи всё же несопоставим с достатком более 
финансово-стабильных социальных групп, на 
фоне которых доходы студентов являются оди-
наково невысокими. Кроме того, возможно, что 
студенческую молодежь в силу ее амбициоз-
ных ожиданий также может объединять силь-
ное недовольство материальным положением 
в сравнении с другими жизненными сферами, 
присущее ей независимо от реального дохода 
и схожим образом влияющее на благополучие 
и его компоненты. 

При этом некоторые различия в оценке 
своей жизни, полученные при сравнении сту-
дентов, имеют важное значение в рамках проде-
ланной работы, поскольку подтверждают идею 
о том, что денежный доход хоть и способствует 
обеспечению комфортного уровня жизни, но 
все-таки не гарантирует высокой удовлетво-
ренности и, главное, благополучия в других 
сферах, в частности в семье, тесно взаимосвя-
занного с субъективным ощущением счастья, 
в связи с чем, помимо усиления стратегии мо-
лодежной финансовой политики, важным на-
правлением повышения субъективного благо-
получия студенческой молодежи может вы-
ступать поиск и укрепление социальных ре-
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сурсов, способствующих переживанию сча-
стья и удовлетворенности жизнью через удов-
летворенность отношениями с окружающими, 
прежде всего друзьями и членами семьи, а так-
же представителями других рефератных для 
студентов групп. 

 
Примечания 
1 Индекс счастья на фоне коронавируса: ана-

литические материалы // Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения: офиц. сайт. 2020. 23 

апр. URL https://wciom.ru/analytical-reviews/analitiche-
skii-obzor/indeks-schastya-na-fone-koronavirusa. 

2 Согласно постановлению Правительства Ом-
ской области от 18 марта 2020 г. № 88-п «О величи-
не прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам на-
селения в Омской области за IV квартал 2019 года». 

3 См.: Среднедушевые денежные доходы насе-
ления по субъектам Российской Федерации // Феде-
ральная служба государственной статистики: офиц. 
сайт. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 
06.04.2020). 
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Аннотация. Динамизм внешних условий хозяйствования накладывает свой отпечаток 
на экономическое развитие регионов. Геоэкономическое и геополитическое влияние вы-
нуждает искать новые драйверы экономического роста, в том числе и на региональном 
уровне. Жесткие ограничения, вызванные пандемией SARS-CoV-2, вызвали сжатие эко-
номики и значительно сократили уровень инвестиционной активности. В связи с этим ак-
туальным становится изыскание направлений увеличения объемов капиталовложений, 
привлекаемых в экономику региона. Целью исследования стал поиск и научное обоснова-
ние мер активизации инвестиционной деятельности на основании ее анализа. В рамках 
работы были исследованы динамические и структурные параметры инвестиционного про-
цесса в экономике Вологодской области, проанализирована структура источников фор-
мирования ресурсов капиталовложений. Определено, что причинами замедления инве-
стиционной активности стали низкая норма накопления, отчасти вызванная недостаточ-
ным развитием механизмов трансформации сбережений в накопления, уязвимая струк-
тура источников финансирования инвестиций, а также значительные отраслевые дис-
паритеты распределения инвестиционных ресурсов. Для решения данных проблем был 
предложен ряд направления совершенствования инвестиционной политики региона: со-
вершенствование механизмов трансформации сбережений в накопления, активизация 
альтернативных источников финансирования инвестиционной деятельности, а также 
развитие цепочек создания стоимости в региональной экономике. Научная новизна ра-
боты состоит в выявлении ключевых тенденций протекания инвестиционного процесса, а 
также в разработке практических рекомендаций по активизации инвестиционной дея-
тельности экономики Вологодской области в условиях выхода из постпандемического 
кризиса. Результаты данного исследования могут быть полезны органам региональной 
власти, а также ученым, имеющим научный интерес к инвестиционной деятельности.  

Финансирование. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный 
центр РАН» по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных 
систем в изменяющихся мировых геополитических и геоэкономических условиях». 
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Abstract. The dynamism of the external economic conditions leaves its mark on the economic 
development of the regions. Geoeconomic and geopolitical influence forces us to look for new 
drivers of economic growth, including at the regional level. Tight restrictions caused by the 
SARS-CoV-2 pandemic have caused a contraction in the economy and significantly reduced 
the level of investment activity. In this regard, it becomes urgent to find ways to increase the 
volume of capital investments attracted to the region's economy. The aim of the study was to find 
and scientifically substantiate measures to enhance investment activity based on its analysis. 
Within the framework of the work, the dynamic and structural parameters of the investment 
process in the economy of the Vologda Oblast were investigated; the structure of sources of 
formation of capital investment resources was analyzed. It was determined that the reasons 
for the slowdown in investment activity were the low rate of accumulation, partly caused by the 
insufficient development of mechanisms for transforming savings into accumulation, the vul-
nerable structure of investment financing sources, as well as significant sectoral disparities in 
the distribution of investment resources. To solve these problems, a number of directions for 
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improving the investment policy of the region were proposed: improving the mechanisms for 
transforming savings into accumulation, activating alternative sources of financing investment 
activities, as well as developing value chains in the regional economy. The scientific novelty of 
the work consists in identifying key trends in the course of the investment process, as well as in 
developing practical recommendations for enhancing the investment activity of the economy of 
the Vologda Oblast in the context of overcoming the post-pandemic crisis. The results of this study 
can be useful to regional authorities, as well as scientists interested in investment activities. 
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1. Введение. Сложившиеся на сегодняш-

ний день условия хозяйствования требуют не-
замедлительной реакции руководства регионов 
Российской Федерации, в том числе и Вологод-
ской области, где вызванные жесткими проти-
воэпидемиологическими ограничениями нега-
тивные тенденции в региональной экономике 
вынуждают искать драйверы активизации ее 
роста.  

В качестве возможных направлений интен-
сификации развития экономики регионов уче-
ные и эксперты называют стимулирование по-
требительского спроса [1], развитие человече-
ского капитала [2], управляемые структурные 
изменения [3], внедрение инновационной эко-
номики [4], а также развитие межрегиональной 
кооперации и малого и среднего бизнеса [5; 6].  

Однако достижение необходимых темпов 
экономического роста региона за счет вышеука-
занных факторов требует привлечения значи-
тельных ресурсов, и тогда одним из главных во-
просов повестки обеспечения роста становится 
активизация инвестиционной деятельности.  

Как отмечают эксперты Вольного эконо-
мического общества, опорой восстановления 
темпов экономического роста и выхода из кри-
зиса во многих зарубежных странах стала вы-
сокая инвестиционная активность1. Важность 
инвестиций как фактора активизации народ-
нохозяйственной деятельности подтверждают 
данные межстранового сопоставления темпов 
экономического роста и нормы накопления2 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь нормы накопления и темпов прироста ВВП некоторых стран, 

усредненные значения за 2008–2019 гг. (рассчитано по данным World Bank (https://data.worldbank.org/)) 
Fig. 1. The relationship between the rate of accumulation and the growth rate of the gross domestic product of some 
countries, averaged values for 2008–2019 (calculated based on World Bank data (https://data.worldbank.org/))

Вологодская область до введения ограни-
чений имела один из самых высоких показа-
телей роста инвестиций в основной капитал: 
за последние 5 лет среднегодовой темп при-

роста составлял 10,27 %. Однако, в результате 
пандемии, вызвавшей падение потребитель-
ского спроса и недостаток средств у предпри-
ятий, инвестиционная активность в 2020 г. 
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значительно сократилась – за первый квартал 
сокращение составило 21,6 %, а по итогам го-
да объем инвестиций снизился на 5,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года [7]. Данный факт требует реакции ор-
ганов власти для восстановления инвестици-
онной активности в регионе. 

Эту необходимость подтверждает и со-
стояние основных производственных фондов 
в регионе. Так, значение показателя их изно-
са на протяжении 20 лет не опускалось ниже 
40 %, в 2019 г. страновое значение ниже на 
9,2 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Степень износа основных фондов в экономике Вологодской области за 2000–2019 гг., % 

(сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/)) 
Fig. 2. Degree of depreciation of fixed assets in the economy of the Vologda Oblast for 2000-2019, % 

(comp. based on Vologdastat data (https://vologdastat.gks.ru/)) 

В связи с представленными выше факта-
ми и мнениями актуальность исследования за-
ключается в необходимости разработки гибкой 
инвестиционной политики в ответ на постпан-
демическое сжатие экономики региона. Целью 
исследования является разработка и научное 
обоснование мер активизации инвестиционной 
деятельности на основании ее анализа. В связи 
с этим в рамках исследования был поставлен и 
решен ряд задач: 

– анализ динамических и структурных 
показателей инвестиционной деятельности в 
Вологодской области; 

– исследование проблем формирования 
инвестиционных ресурсов; 

– разработка мер региональной инвести-
ционной политики. 

Информационную базу исследования со-
ставили статистические данные и материалы 
Федеральной службы государственной стати-
стики, Центрального банка РФ, Всемирного 
банка, Международного валютного фонда, пуб-
ликации российских и зарубежных авторов. 

Практическая новизна работы состоит в 
выявлении ключевых тенденций протекания 
инвестиционного процесса, а также в разработ-

ке рекомендаций по активизации инвестицион-
ной деятельности экономики Вологодской об-
ласти в условиях выхода из постпандемическо-
го кризиса. 

2. Обзор литературы. Изучению вопро-
сов активизации экономического роста регио-
на за счет активизации инвестиционного про-
цесса посвящено значительное количество ис-
следовательских работ. Такое внимание со сто-
роны научного сообщества обусловлено рядом 
острых проблем, которые могут значительно 
замедлить развитие народного хозяйства, в кон-
це концов превратившись из драйвера эконо-
мического роста в его стопор.  

Ввиду сырьевого характера экономики 
России с момента перехода к рыночной систе-
ме хозяйствования возникли отраслевые диспа-
ритеты в сторону сырьевого сектора и обраба-
тывающей промышленности начальных пере-
делов [8]. Пространственное развитие постсо-
ветской России характеризуется рядом устой-
чивых тенденций, которые сформировали край-
не непропорциональное распределение населе-
ния, доходов, ресурсов (в том числе и инвести-
ционных) по территории страны [9].  
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На национальном уровне отмечаются вы-
сокие риски ведения инвестиционной деятель-
ности на территории Российской Федерации 
[10]. Актуальной является проблема кредито-
вания инвестиционной деятельности: банков-
ские активы недостаточно вовлечены в финан-
сирование инвестиционных проектов [11]. Соз-
даваемые государством институты поддержки 
инвестиционной деятельности плохо справля-
ются со своими функциями [12]. Остро стоит 
проблема офшорных инвестиций [13]. При этом 
низкая инвестиционная привлекательность рос-
сийских регионов снижает как присутствие оте-
чественных инвесторов, так и объемы привле-
каемых зарубежных капиталовложений [14; 15].  

Научным сообществом актуализирован 
поиск оптимальных решений для устранения 
вышеназванных проблем. Так, значительный 
акцент сделан на совершенствовании инвести-
ционной и промышленной политики, направ-
ленной на обеспечение экономического роста 
[9; 16]. Ряд исследователей предлагает пере-
строить денежно-кредитную политику для сти-
мулирования инвестиционной активности бан-
ков. Активно продвигаются идеи повышения 
нормы накопления промышленного капитала 
с целью активизации экономического роста за 

счет фондосоздающих отраслей [17]. Акцен-
тируется внимание на государственных инве-
стициях: на примере Вьетнама [18] и США [19] 
доказано, что основным драйвером инвестици-
онного процесса выступают государственные 
инфраструктурные вложения, привлекающие 
за собой крупных частных инвесторов за счет 
снижения инвестиционных рисков. 

Однако на региональном уровне такого 
широкого инструментария активизации инве-
стиционной деятельности не представлено, 
что еще раз актуализирует вопросы разработ-
ки мер совершенствования инвестиционной 
политики. 

3. Основные результаты исследования. 
Пик инвестиционной активности пришелся на 
предкризисный 2007 г., в дальнейшем из-за 
сжатия внешних рынков инвестиций и ослаб-
ления курса национальной валюты экономика 
Вологодской области вошла в состояние «ин-
вестиционной паузы», выход из которого на-
чался в последние годы. Намечающиеся пози-
тивные тенденции были прерваны введением 
жестких эпидемиологических ограничений, и 
как уже отмечено выше, оперативная статисти-
ка говорит о сокращении объемов инвестиций 
в основной капитал (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал в экономике Вологодской области за 2000–2019 гг. 

в ценах 2000 г., млн руб. (сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/)) 
Fig. 3. Dynamics of investments in fixed assets in the economy of the Vologda Oblast for 2000-2019, 

in 2000 prices, million rubles (comp. based on Vologdastat data (https://vologdastat.gks.ru/)) 

Переходя к структурным проблемам, стоит 
акцентировать внимание на низкую долю ин-
вестиций в ВРП экономики Вологодской облас-
ти (рис. 4). Для устойчивого роста экономики 
в 7,5 % (это позволит удвоить ВРП за десять 
лет) необходима норма накопления не менее 
35 %, что подразумевает под собой форсиро-

ванный рост инвестиций [20]. Норма накопле-
ния в настоящий момент имеет значения, соот-
ветствующие экономике развитых стран3. Для 
экономики Вологодской области такого объ- 
ема инвестиций недостаточно для устойчиво-
го развития. 
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Рис. 4. Доля инвестиций в основной капитал в экономике Вологодской области в 2007–2019 гг., % к ВРП 

(сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/)) 
Fig. 4. The share of investments in fixed assets in the economy of the Vologda Oblast in 2007-2019, 

% to the gross regional product (comp. based on Vologdastat data (https://vologdastat.gks.ru/)) 

Низкий уровень нормы накопления в эко-
номике регионов обусловлен в том числе сла-
бой развитостью механизмов трансформации 
сбережений в инвестиции (рис. 5): основной 
формой сбережений выступают банковские 
вклады, что связано с невысокими рисками. 

Однако банки не стремятся выдавать инвести-
ционные кредиты, так как их альтернатива – 
потребительские займы – более выгодны из-за 
меньших рисков невозврата, более высоких 
процентных ставок и ускоренной оборачивае-
мости. 

 

 
Рис. 5. Сопоставление объемов накопления и объемов сбережения в экономике Вологодской области 

за 2000–2019 гг. (сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/)) 
Fig. 5. Comparison of the volume of accumulation and the volume of savings in the economy of the Vologda Oblast 

for 2000-2019 (comp. based on Vologdastat data (https://vologdastat.gks.ru/)) 

Следует отметить, что наблюдаемое в кри-
зисные годы сближение величин нормы сбере-
жения и накопления обусловлено в основном 
снижением объемов сбережения, а не ростом 
накопления капитала. Также, как отмечают 
эксперты, одной из причин является значи-
тельный отток капитала из экономики через 
офшоры с целью ухода крупнейших экспор-
теров сырья от российского налогообложения4 
[21]. 

В экономике Вологодской области также 
имеется ряд проблем, замедляющих процесс 
формирования фонда накопления, касающих-
ся тех или иных источников наполнения инве-
стиционного процесса.  

В структуре источников финансирования 
инвестиций, согласно их экономическим фор-
мам, выделяют следующих участников инве-
стиционной деятельности: 

– предприятия (реинвестируемая прибыль 
и амортизационные фонды); 

– бюджет (доходная часть); 
– население (доходы); 
– банковский сектор (долгосрочное креди-

тование) [22]. 
Анализируя пропорции финансирования 

капиталовложений, можно заметить, что основ-
ным источником являются собственные сред-
ства предприятий (в 2019 г. – 59,5 % от итога; 
табл. 1). Среди привлеченных средств преоб-
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ладают прочие источники (16,2 %), основу ко-
торых составляют средства вышестоящих ком-
паний5. Немаловажную роль в инвестиционном 

процессе играют бюджетные средства всех 
уровней. Незначительный вклад вносят бан-
ковский кредит и средства населения. 

 
Т а б л и ц а  1. Структура источников финансирования инвестиционной деятельности 

в Вологодской области за 2000–2019 гг., % 
T a b l e  1. Structure of sources of financing for investment activities 

in the Vologda Oblast for 2000-2019, % 
Источник 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Собственные средства 49,9 39,8 36,9 61,7 58,1 49,4 54,1 47,7 59,5 
Привлеченные средства 50,1 60,2 63,1 38,3 41,9 50,6 45,9 52,3 40,5 
В том числе:  

кредиты банков 3,8 7,5 10,8 7,0 17,8 11,4 5,2 2,2 1,5 
заемные средства других организаций 3,8 0,7 0,9 2,4 … 0,4 0,2 0,3 0,6 
бюджетные средства 20,6 6,3 11,7 12,6 11,3 11,0 6,4 8,0 8,3 
средства организаций и населения на 
долевое строительство … 1,0 2,8 3,8 3,1 1,8 0,8 … … 

в том числе средства населения … … 1,7 3,8 3,1 1,8 … … … 
прочие 21,3 44,7 36,8 11,4 6,6 25,5 33,2 40,8 29,4 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/). 
 
 

Сложившаяся структура инвестицион-
ной деятельности в регионе имеет значитель-
ные уязвимости.  

Во-первых, финансируя свою деятельность 
в основном за счет собственных средств, в кри-
зисных ситуациях предприятия в первую оче-
редь сокращают инвестиционные расходы в 
пользу текущих. Согласно опросу, проводимо-
му ИНП РАН, более 37,0 % организаций отказа-
лись от капиталовложений в период пандемии, 
еще 31,4 % – заметно уменьшили их объем.  

Во-вторых, несмотря на доказанную эф-
фективность государственных инвестиций при 
привлечении частных капиталовложений6, всё 
еще остается низкой доля участия бюджета в 

инвестиционной деятельности. В условиях про-
фицита бюджета за последние годы тенденции 
пересмотра расходов не склоняются в пользу 
инвестиций. 

Третьим негативным моментом можно 
назвать незначительное финансирование ин-
вестиционного процесса экономики Вологод-
ской области за счет долгосрочного банковско-
го кредитования. При высоких уровнях ставок 
по инвестиционным кредитам (рис. 6) пред-
приятия просто не имеют возможности финан-
сировать капиталовложения, к тому же высоки 
и инвестиционные риски. Банки при этом за-
интересованы в более краткосрочном кредито-
вании ввиду его выгоды. 

 

 
 

Рис. 6. Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным нефинансовым организациям 
инвестиционным кредитам, % (сост. по данным Банка России (https://cbr.ru/hd_base/)) 

Fig. 6. Weighted average interest rates on investment loans provided to non-financial organizations, % 
(comp. based on the data of the Bank of Russia (https://cbr.ru/hd_base/)) 
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Наиболее острой структурной проблемой 
в инвестиционном процессе экономики Воло-
годской области является неравномерность от-
раслевых пропорций распределения капита-
ловложений. Вологодская область – старопро-
мышленный регион Европейского Севера Рос-
сии с экспортоориентированной моноструктур-
ной экономикой [23]. Преобладающими отрас-
лями промышленности являются черная ме-

таллургия и химические производства, также 
развита пищевая промышленность и лесопро-
мышленный комплекс. Эти же отрасли явля-
ются основными направлениями инвестици-
онной деятельности в регионе (рис. 7). Инве-
стиции привлекаются чаще всего в те отрасли, 
где есть стабильный высокий доход, а также 
потенциал роста. 

 

 
Рис. 7. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в экономике Вологодской области 

за 2005–2019 гг. (сост. по данным Вологдастата (https://vologdastat.gks.ru/)) 
Fig. 7. Sectoral structure of investments in fixed assets in the economy of the Vologda Oblast for 2005-2019 

(comp. based on Vologdastat data (https://vologdastat.gks.ru/)) 

Лидирующие позиции транспортно-ком-
муникационной отрасли объясняются реализа-
цией на территории региона крупных инфра-
структурных проектов, инициаторами и глав-
ными инвесторами которых являются крупные 
федеральные компании (строительство маги-
стралей от сырьевых месторождений в Запад-
ную Европу и модернизация основных фондов 
федеральных энергетических и транспортных 
компаний (ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», ПАО 
«ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада»). 
Это также можно заметить по скачкообразному 

тренду удельного веса отрасли – когда реали-
зуется проект, происходит значительный рост 
объема инвестиций и, как следствие, его доли, 
по окончанию – тенденция обратная. 

Второе место по удельному весу в общем 
объеме капиталовложений занимают обрабаты-
вающие производства. Такая тенденция объяс-
няется присутствием в регионе крупных пред-
приятий черной металлургии и химической 
промышленности, имеющих экспортоориен-
тированное производство продукции низких 
переделов. Это позволяет им получать значи-
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тельные объемы прибыли и активно ее реин-
вестировать.  

Однако моноструктурность экономики Во-
логодской области не позволяет столь же дина-
мично развиваться и другим отраслям – их до-
ли в инвестиционном процессе незначительны. 
Потенциальными отраслями – точками роста 
(при условии поступления достаточных объ- 
емов инвестиций) можно назвать строительст-
во и агропромышленный комплекс,  

Несмотря на рост объема инвестиций в 
строительство, в целом доля этой отрасли до-
вольно низкая, строительное направление как 
часть народного хозяйства региона имеет зна-
чительный инвестиционный потенциал. Необ-
ходимо также расширить поток привлекаемых 
инвестиций в сельское хозяйство ввиду нали-
чия значительного потенциала формирования 
агропромышленного комплекса и сопутствую-
щей ему пищевой промышленности. И то, и 
другое направление экономической деятель-
ности являются приоритетными в инвестици-
онной политике региона, в то же время реали-
зуемых инвестиционных проектов недостаточ-
но, их нельзя назвать крупномасштабными. 

В условиях низкой диверсификации эко-
номики, а также ограниченного количества ис-
точников финансирования инвестиционного 
процесса возникает такая ситуация, при кото-
рой ключевые отрасли имеют значительный 
объем накопления основного капитала, при 
этом нуждаясь лишь в технологической модер-
низации производства, а остальные отрасли ис-
пытывают острую потребность в инвестициях. 
При этом из-за сокращения способности гене-
рации доходов на фоне заметного износа ос-
новных средств полярность данной проблемы 
становится всё более очевидной. 

Подводя итог аналитической части ис-
следования, подчеркнем основные проблемы 
инвестиционной деятельности в Вологодской 
области: 

– низкий уровень нормы накопления при 
высоком износе основных фондов, слабая кон-
вертация сбережений в накопления; 

– несбалансированная, уязвимая структу-
ра источников формирования инвестиционных 
ресурсов; 

– значительные отраслевые диспаритеты 
распределения капиталовложений. 

4. Направления совершенствования ин-
вестиционной политики. На основании ана-
литических аспектов проведенного исследова-

ния, для решения проблем, сложившихся внут-
ри инвестиционного процесса в Вологодской 
области, имеют место следующие направления 
инвестиционной политики. 

4.1. Повышение нормы накопления за 
счет совершенствования механизма транс-
формаций сбережений населения в инвести-
ции. Для повышения эффективности процесса 
трансформации сбережений в накопления не-
обходимо развитие инвестиционного рынка в 
интересах населения, так как наиболее круп-
ный потенциальный источник финансирова-
ния – доходы граждан. 

В рамках данного направления могут быть 
реализованы следующие меры: 

– повышение инвестиционной грамотно-
сти населения при индивидуальном и коллек-
тивном инвестировании; 

– обеспечение прозрачности деятельно-
сти финансовых посредников для повышения 
доверия граждан; 

– расширение доступного ассортимента 
инвестиционных продуктов и площадок; 

– вовлечение граждан в процесс индиви-
дуального пенсионного обеспечения. 

Это позволит ускорить процесс конверта-
ции средств населения для целей капиталовло-
жений. Однако стоит соблюдать балансы меж-
ду темпами прироста накопления и потребле-
ния, так как потребительский спрос также яв-
ляется значительным фактором роста эконо-
мики региона. Также возникает проблема при-
вязки инвестиций населения к конкретному 
региону. Для решения этой задачи могут быть 
использованы региональные и муниципальные 
облигации, что обеспечит возможности финан-
сирования конкретных региональных и муни-
ципальных проектов. 

4.2. Формирование оптимальной струк-
туры источников финансирования инвести-
ционного процесса. При сложившейся струк-
туре инвестиционного процесса угрозы эконо-
мике, замедляющие ее рост, вызывают цепную 
реакцию: сокращение доходов предприятий 
ведет к урезанию расходов на капиталовложе-
ния, что влечет за собой снижение конкурен-
тоспособности производимой продукции и оче-
редное снижение доходов.  

В связи с этим имеется острая необходи-
мость привлечения большего объема инвести-
ционных кредитов и бюджетных средств. За 
рубежом основная доля (до 80 %) финансиро-
вания капиталовложений – вклад банковского 
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сектора за счет льготных долгосрочных креди-
тов под низкий процент, к тому же еще и суб-
сидируемый государством. При использовании 
бюджетных средств в целях финансирования 
инвестиций имеет смысл не только использо-
вать полученный за последние годы профицит 
бюджета, но искусственно создать дефицит 
(до 3 %)7 для финансирования крупных инве-
стиционных проектов в перспективных отрас-
лях. Это позволит привлекать дополнительных 
инвесторов за счет снижения рисков при усло-
вии государственного участия.  

4.3. Сокращение отраслевых диспарите-
тов с помощью вертикальной интеграции и 
удлинения цепочек создания стоимости (да-
лее – ЦСС)8. Низкая фрагментированность 
ЦСС является одной из причин отраслевых 
диспаритетов региональной экономики, в том 
числе и инвестиционных. Ввиду сырьевого ха-
рактера экономики и преобладания в структу-
ре производства продукции низких переделов 
значительная часть отраслей недополучает до-
ходы, сокращая и без того скудные возможно-
сти для инвестиций. Более глубокая перера-
ботка позволит усилить интеграцию крупных 
сырьевых предприятий с отраслями, нуждаю-
щимися в различного рода ресурсах. Это по-
зволит оставлять большую часть доходов внут-
ри экономики, а также перераспределить ин-
вестиционные ресурсы.  

Перспективным видится трансформация 
уже существующих цепочек создания стоимо-
сти в черной металлургии и химическом про-
изводстве. Также важным направлением мо-
жет стать развитие цепочек в сельском хозяй-
стве (это позволит вывести отрасль из кризи-
са) и лесном комплексе. Необходимо внедре-
ние в ЦСС, основой которых являются на-
званные отрасли, звеньев в виде производств, 
включающих больше производственных ста-
дий [24; 25], и как следствие – более глубокую 
переработку ресурсов, высокий мультиплика-
тор добавленной стоимости и, что самое важ-
ное, большую величину дохода внутри эконо-
мики. К таким видам экономической деятель-
ности относятся машиностроение, базой для 
которого может стать развитая металлургиче-
ская промышленность, производство резино-
вых и пластмассовых изделий, опирающиеся 
на химические производства, пищевое произ-

водство как продолжение сельскохозяйствен-
ной цепочки и целлюлозно-бумажное как ос-
новной потребитель продукции лесного ком-
плекса. 

4.4. Введение временного инвестицион-
ного налогового стимула как инструмента 
поддержки предприятий в рамках постпан-
демического восстановления экономики. 
Жесткая периодизация стимулирует ускоре-
ние текущих инвестиционных расходов с воз-
можностью использования налоговых льгот. 
Это позволит сократить издержки предпри-
ятий в краткосрочном для инвестирования пе-
риоде (от 1 до 3 лет). Предложенные меры бу-
дут способствовать повышению конкуренто-
способности российских предприятий и уси-
лению их инвестиционной привлекательности. 
Согласно оценкам Международного валютно-
го фонда, изменение налоговой нагрузки на 
1 % способствует росту инвестиций от 2,6 до 
14,0 % [26]. Предполагаемые эффекты будут 
зависеть от гибкости бюджетно-налоговой по-
литики [27]. 

5. Прогнозирование результатов акти-
визации инвестиционной деятельности. От-
метим, что мероприятия структурно-инвести-
ционной политики прежде всего направлены на 
формирование дополнительных возможностей 
роста экономики за счет усложнения структу-
ры производства и повышения эффективно-
сти межотраслевых связей. Для научного их 
обоснования требуется расчет последствий их 
реализации. 

Для прогнозирования результатов реали-
зации мероприятий в рамках вышеназванных 
направлений была использована модель произ-
водства экономики Вологодской области, ос-
новой которой является региональный межот-
раслевой баланс. В рамках данного исследо-
вания выдвигается прогнозная гипотеза о том, 
что достижение названной доли инвестиций в 
основной капитал в ВРП вызовет увеличение 
спроса на продукцию инвестиционного секто-
ра (к которому относятся машиностроение и 
строительство) на 10 %. В рамках концепции 
межотраслевого баланса рост спроса на про-
дукцию одной отрасли вызывает мультиплика-
тивные отклики в других. Итоговые показате-
ли данного эффекта выражаются в росте вы-
пуска, занятости и фонда оплаты труда. 
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Т а б л и ц а  2. Предполагаемые эффекты реализации мер структурно-инвестиционной политики 
в Вологодской области в отраслевом разрезе 

T a b l e  2. Estimated effects of the implementation of structural and investment policy measures 
in the Vologda Oblast in the sectoral context 

Прирост валового выпуска
Вид экономической деятельности 

% млн руб. 

Прирост чис-
ленности ра-
ботников, чел. 

Прирост фонда 
заработной пла-
ты, млн руб. 

Экономика в целом 103,1 31 073 26 153 11 571 
Производство транспортных средств 
и оборудования 196,1 1 795 1 569 617 

Производство электрооборудования 
и электроники 170,1 6 776 581 375 

Добыча полезных ископаемых 151,0 620 227 98 
Финансовое посредничество; страхование 131,0 652 1 785 1 202 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 121,7 476 120 36 

Производство машин и оборудования 120,4 1 908 2 743 1 180 
Транспорт и связь 118,8 1 172 6 834 3 311 
Текстильное, швейное и кожевенное про-
изводство 113,8 58 248 34 

Государственное управление; социальное 
страхование 110,0 107 3 030 1 501 

Строительство 109,6 8 008 2 308 921 
Оптовая и розничная торговля 109,4 1 760 3 673 1 001 
Производство стройматериалов и стекла 108,3 901 252 120 
___________________ 

Примечание. Рассчитано на основе межотраслевого баланса Вологодской области (Свидетельство о государст-
венной регистрации базы данных № 2020621875). 

 
 
6. Заключение. Вологодская область об-

ладает значительным инвестиционным потен-
циалом (более 600 инвестиционных площадок, 
4 индустриальных парка, выгодное географи-
ческое положение). Это позволяет ей стать од-
ним из флагманов экономического роста рос-
сийской экономики. Однако для этого необхо-
димо принятие гибких решений в области эко-
номической и, в частности, инвестиционной 
политики. Несмотря на активный рост инве-
стиционной деятельности, в регионе сущест-
вует ряд проблем, которые обнажила панде-
мия COVID-19. Предложенные меры могут не 
только компенсировать ее последствия, но и 
дать дополнительный толчок экономическому 
развитию региона. 

В настоящий момент проблематика иссле-
дования регионального инвестиционного про-
цесса требует дополнительных изысканий в 
рамках следующих направлений: 

1) внедрение в разрабатываемую нами 
межотраслевую модель экономики Вологод-
ской области инвестиционного блока; 

2) ведение оперативного мониторинга реа-
лизации инвестиционных проектов – на дан-
ный момент реализованы концептуальные ас-
пекты работы, ведется сбор и обработка инфор-
мации по текущим проектам в Вологодской об-
ласти и смежных с ней регионах (Северо-За-
падный федеральный округ, европейская часть 
России); 

3) разработка конкретных инструментов, 
форм и методов гибкой структурно-инвестици-
онной политики с целью превентивной реакции 
на изменяющиеся условия хозяйствования. 

Результаты данного исследования могут 
быть полезны органам региональной власти, 
а также ученым, имеющим научный интерес 
к инвестиционной деятельности. 

 
Примечания 
1 Дом "Э" – Инвестиции как драйвер россий-

ской экономики. URL: https://www.youtube.com/watch 
?v=TMtLXNzMYlE. 

2 Доля валового накопления в ВВП. Валовое 
накопление включает валовое накопление основно-
го капитала, изменение запасов материальных обо-
ротных средств и чистое приобретение ценностей. 
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Валовое накопление основного капитала представ-
ляет собой вложение резидентными единицами 
средств в объекты основного капитала для созда-
ния нового дохода в будущем путем использования 
их в производстве, т. е. статистически – показатель, 
приближенный к инвестициям в основной капитал. 

3 Для сравнения, норма накопления в Китае в 
2019 г. составила 43,0 %, в Индонезии – 33,8 %, в 
Индии – 30,2 % – эти страны возглавляют список 
промышленно развивающихся. 

4 Согласно экспертным оценкам, за 2008–
2015 гг. общий объем капитала, вывезенного из Рос-
сии субъектами экономики и частными лицами, со-
ставил 30 трлн руб. (эквивалентно 16 % ВВП и 30 % 
доходов федерального бюджета, полученных в эти 
годы). 

5 Основные предприятия-акторы инвестицион-
ной деятельности в регионе, Череповецкий метал-

лургический комбинат и АО «Апатит», являются ча-
стью крупных холдингов (ПАО «Северсталь» и ПАО 
«Фосагро» соответственно), финансирующих их дея-
тельность. 

6 Making public investment more efficient: report. 
Washington, D.C.: International Monetary Fund, June 
2015. 67 p. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/ 
eng/2015/061115.pdf. 

7 В Вологодской области в 2020 г. доходы кон-
солидированного бюджета увеличились на 4,6 %, в 
первую очередь из-за существенно повышенных меж-
бюджетных трансфертов; также отмечен рост в акциз-
ных сборах (8,7 %) [7]. 

8 В научной литературе под цепочкой создания 
стоимости понимается полный спектр видов деятель-
ности, которые осуществляются предприятиями для 
доведения товара или услуги от стадии разработки 
до использования конечным потребителем [22; 23]. 
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Аннотация. Данное исследование нацелено на выявление, анализ и обобщение фак-
торов, способствующих или препятствующих успеху социального предпринимательст-
ва в образовательной сфере Европейского Союза. Авторы использовали методологию 
качественного исследования, в частности метод коллективного кейс-стади. Объектом 
исследования стали семь социальных предприятий, действующих в сфере образова-
ния и просвещения ЕС на разных уровнях: от местного до международного. Анализ 
данных велся как вручную, так и с помощью программного обеспечения для анализа 
качественных данных – QDA Miner. Результатом исследования стало выявление пяти 
групп факторов, способствующих и препятствующих успеху социального предприни-
мательства в области образования и просвещения ЕС. В частности, это такие парные 
группы факторов, как сетевое взаимодействие, формирование социального капитала – 
слабое сетевое взаимодействие; профессионализм, увлеченность, сплоченность ко-
манды – слабость команды; финансовая (экономическая) устойчивость – ограничен-
ность финансовых ресурсов; открытость мышления участников, их готовность к нов-
шествам – барьеры в мышлении. Также были выявлены две непарные группы факто-
ров успеха: значимость социальной миссии, приверженность социальной миссии и соз-
данию новой социальной ценности; также политические и бюрократические барьеры. 
Выявленные группы факторов успеха в целом совпадают с факторами успеха, харак-
терными для социального предпринимательства. Мы не обнаружили отличий в факто-
рах успеха, диктуемых принадлежностью организаций к ЕС или к сфере образования 
и просвещения. Определенные отличия проявлялись только в детализации факторов. 
Еще одним результатом исследования стало выявление приоритета фактора социаль-
ной и, в меньшей степени, фактора экономической устойчивости как факторов успеха 
социального предпринимательства в сфере образования и просвещения ЕС. Это так-
же подтверждается выбором качественного образования (ЦУР 4) как приоритетной це-
ли устойчивого развития во всех проектах. В то же время экологическая устойчивость 
игнорируется как фактор успеха, что ограничивает возможности сбалансированного 
устойчивого развития и соответственно долгосрочного успеха. 
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Abstract. This study aims to identify, analyze and summarize the factors contributing or 
hindering the success of social entrepreneurship in the field of education of the European 
Union. The authors used a qualitative research methodology, in particular, the method of 
collective case study. The object of research includes seven social enterprises operating in 
the field of education and enlightenment of the EU at different levels: from local to interna-
tional. Data analysis was carried out both manually and using the Qualitative Data Analysis 
Software – QDA Miner. The study led us to some results including the identification of five 
groups of factors contributing and hindering the success of social entrepreneurship in the 
field of education and enlightenment of the EU. In particular, there are the following paired 
groups of factors: networking, social capital development vs. weak networking; professional-
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ism, dedication, team cohesion vs. a weak team; financial (economic) sustainability vs. lim-
ited financial resources; open minded participants, their readiness to innovate vs. barriers in 
thinking. We also identified two unpaired groups of success factors: significance of social 
mission, commitment to the social mission and creation of a new social value; and political 
and bureaucratic barriers. The identified groups of success factors basically are the same as 
success factors specific to social entrepreneurship in general. We did not find the factors of 
success influenced by the belonging of organizations to the EU or to the field of education 
and enlightenment. Certain differences appear only in the details of the factors. One more 
result of the study lies in the identification of the priority of the social factor and, to a lesser 
extent, the economic factor of sustainability as success factors of social entrepreneurship in 
the field of education and enlightenment of the EU. This is also confirmed by the choice of 
Quality Education (SDG 4) as a prior Sustainable Development Goal in all projects. At the 
same time, environmental sustainability is ignored as a success factor, that limits the possi-
bilities for balanced sustainable development and, accordingly, long-term success.  
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1. Введение. Данная статья является про-

должением коллективного кейс-стади в сфере 
образования и просвещения Европейского Сою-
за (ЕС). Первая часть исследования1 посвяще-
на мотивам социального предпринимательства 
в ЕС. Вторая часть исследования, результаты 
которого представлены в данной статье, имеет 
целью выявление и обобщение факторов, спо-
собствующих успеху социального предприни-
мательства в сфере образования и просвеще-
ния, а также факторов, препятствующих успеху 
(барьеров и ограничений).  

Несмотря на общую эмпирическую базу, 
обе части представляют собой достаточно са-
мостоятельные исследования, которые могут 
быть рассмотрены читателями независимо 
друг от друга.  

В данном исследовании используется ме-
тодология качественного исследования, в ча-
стности авторы применяли метод коллектив-
ного кейс-стади. Объектом данного исследо-
вания являются семь социальных предприятий 
(social enterprises), действующих в сфере обра-
зования и просвещения ЕС на разных уровнях: 
от локального (уровень местного сообщества) 
до международного (уровень Европейского 
Союза) (См. приложение). Нумерация кейсов 
внутри коллективного кейс-стади сохранена 
(один из восьми кейсов исключен в процессе 
анализа данных). Сбор данных основывался на 
методе триангуляции. Для анализа качествен-
ных данных использовалось программное обес-
печение – QDA Miner 2.0.8 (Qualitative Data 
Analysis Software). 

Ответом на первый исследовательский 
вопрос стало выявление групп факторов, спо-

собствующих и препятствующих успеху со-
циального предпринимательства в области 
образования и просвещения ЕС. Среди фак-
торов, влияющих на успех, можно выделить 
следующие: сетевое взаимодействие (нетвор-
кинг) и формирование социального капитала; 
профессионализм, увлеченность, сплоченность 
команды; финансовая (экономическая) устой-
чивость; открытость мышления участников, 
их готовность к новшествам; значимость со-
циальной миссии, приверженность социальной 
миссии и созданию новой социальной ценно-
сти; также политические и бюрократические 
барьеры.  

При ответе на второй исследовательский 
вопрос о сходстве и отличии факторов успеха 
социального предпринимательства в ЕС в сфе-
ре образования и просвещения в отношении из-
вестных факторов успеха социального предпри-
нимательства мы не выявили какой-либо связи 
между группами факторов успеха и принад-
лежностью организаций к Европейскому Сою-
зу. Выявленные группы факторов успеха в це-
лом совпадают с факторами успеха, характер-
ными для социального предпринимательства в 
целом. Отличия проявлялись только в детали-
зации факторов.  

Ответом на третий исследовательский во-
прос стало выявление того факта, что в соци-
альном предпринимательстве в сфере образо-
вания и просвещения ЕС основное внимание 
уделяется социальной и экономической устой-
чивости как факторам успеха, тогда как эколо-
гическая составляющая игнорируется (по край-
не мере о ней не говорят как о факторе успеха), 
что не позволяет говорить о сбалансированном 
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устойчивом развитии как факторе долгосроч-
ного успеха.  

2. Обзор литературы. Социальное пред-
принимательство, являясь новой формой пред-
принимательской деятельности, имеет как свои 
уникальные черты, так и наследует черты клас-
сического предпринимательства.  

Уникальность социального предпринима-
тельства заключается в создании новой соци-
альной ценности на основе инновационной 
предпринимательской деятельности [1; 2], дру-
гими словами, в реализации социальной / эко-
логической миссии через предпринимательст-
во [3], в стремлении к позитивным изменениям 
в экосистемах общества и планеты [4], в стрем-
лении к социальной и экологической устойчи-
вости [5].  

По словам Муххамада Юнуса, лауреата 
Нобелевской премии мира 2006 г., одного из 
основоположников социального предприни-
мательства, «это не благотворительность. Это 
бизнес».  

Еще одной уникальной чертой социаль-
ного предпринимательства является создание 
гибридной системы аккумуляции и распреде-
ления денежных потоков [3; 6–8]. Среди ос-
новных источников, формирующих притоки 
денежных средств, выделяют выручку от реа-
лизации товаров / услуг, благотворительные 
взносы / пожертвования, членские взносы (на 
безвозвратной основе), гранты, взносы в капи-
тал организации (как правило, на возвратной 
основе), субсидии. Привлеченные средства рас-
ходуются на достижение социальной миссии 
организации; прибыль, как правило, не распре-
деляется между участниками, а реинвестиру-
ется, что, впрочем, не изменяет их доли в капи-
тале [9; 10]. 

От классического предпринимательства 
социальное предпринимательство унаследова-
ло такие черты, как деятельностный подход, 
инновационность, стремление к экономической 
устойчивости и независимости [11–13].  

Социальное предпринимательство, соче-
тая стремление к экономической и социальной, 
экологической устойчивости в достижении сво-
ей миссии, всё больше ассоциируется с концеп-
цией устойчивости и устойчивого предприни-
мательства [14]. 

И хотя одни ученые полагают, что устой-
чивое предпринимательство отлично от соци-
ального и экологического предприниматель-
ства [15; 16], а другие утверждают, что устой-

чивое предпринимательство включает в себя 
как социальное, так и экологическое предпри-
нимательство [17; 18], тем не менее очевидно, 
что идеи социального предпринимательства во 
многом пересекаются с концепцией устойчи-
вого развития [19; 20]. Социальное предприни-
мательство обеспечивает экономическую эф-
фективность в долгосрочной перспективе, од-
новременно решая социальные и/или экологи-
ческие проблемы и обеспечивая успешный со-
циальный бизнес.  

Возможности достижения успеха в соци-
альном предпринимательстве также активно 
обсуждаются в современных исследованиях с 
разных позиций. Например, J. Dees указывает 
на необходимость интеграции ценностей двух 
культур (культуры благотворительности и куль-
туры предпринимательства) для успеха соци-
ального предпринимательства [11].  

Успешность социального предпринима-
тельства может быть определена через созда-
ние «социальных благ», «социальной ценно-
сти» с положительными экстерналиями, дости-
жение социальной миссии и решение социаль-
ных и экологических проблем [21; 22]. Выде-
ляют три критерия измерения успешности со-
циального предпринимателя: достижение заяв-
ленных целей; способность обеспечить устой-
чивую текущую деятельность, включая полу-
чение ресурсов; способность находить ресур-
сы для дальнейшего роста и развития [23].  

Фонды, поддерживающие социальных 
предпринимателей, вырабатывают свои кри-
терии оценки достижения успеха. Например, 
Фонд Ашока (the Ashoka Foundation) предла-
гает такие критерии, как способность проде-
монстрировать новизну идеи, креативность, со-
циальное воздействие идеи, этичность, качест-
во предпринимательства (экономические пока-
затели). Фонда Шваба (the Schwab Foundation) 
выдвигает следующие критерии выбора соци-
альных предпринимателей, которые добились 
успеха в течение длительного периода: преоб-
разующие социальные изменения; организа-
ционная устойчивость; доказанное социальное 
и/или экологическое воздействие; охват и 
масштаб; масштабируемость [24].  

Факторы, влияющие на успех социально-
го предпринимательства, изучались многими 
учеными. Среди известных факторов успеха 
социального предпринимательства – взаимо-
действие в социальных сетях (social networ-
king) и создание социального капитала (social 
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capital) [25–28]. В частности, O. Lehner, анали-
зируя трансформацию социального капитала в 
экономический капитал, доказал, что успех 
социальных предприятий основан на социаль-
ном капитале предпринимательской команды 
[29]. Успех социального предпринимательства 
посредством сетевого взаимодействия всё боль-
ше основан на использовании информацион-
но-коммуникационных технологий [30].  

Факторы, которые могут повысить успех 
социального предприятия, можно разделить на 
внутренние (включая лидерство и привержен-
ность социальной цели; привлечение ресурсов; 
встроенное сетевое взаимодействие) и внеш-
ние (благоприятная государственная полити-
ческая среда; динамичная социальная среда; 
слабая экономическая среда); также можно вы-
делить процессы, способствующие успешному 
социальному предпринимательству (ориента-
ция на социальное предпринимательство; по-
стоянная адаптация миссии; постоянная реа-
лизация имеющихся возможностей) [27].  

Возможности, открывающиеся перед со-
циальным предпринимателем, конструируются 
как его внутренней мотивацией и предприим-
чивостью, так и организационной, социальной, 
институциональной и рыночной средой (кон-
текстом), в которую встроен предприниматель 
[31]. С одной стороны, эти контекстуальные 
силы создают барьеры, или факторы сопро-
тивления, социальному предпринимательству, 
с другой стороны, именно они обеспечивают 
успех социальных инноваций [31; 32].  

Среди факторов, способствующих успеху 
социальных предприятий, выделяют такие, как: 
1) социальная сеть предпринимателя; 2) при-
верженность успеху предприятия; 3) наличие 
первоначального капитала на этапе создания 
предприятия; 4) принятие идеи в обществен-
ном дискурсе; 5) состав венчурной команды, 
включая соотношение волонтеров и наемных 
работников; 6) обеспечение долгосрочного со-
трудничества в государственном и некоммер-
ческом секторах; 7) способность выдержать 
проверку рынком; 8) предыдущий управлен-
ческий опыт предпринимателей [23].  

Еще одним фактором успеха является 
обеспечение устойчивости предприятия, в ча-
стности применение в комплексе социальной, 
экологической и экономической составляющих 
устойчивого развития [30; 33; 34]. 

Обучение социальных предпринимателей, 
в том числе начинающих, также достаточно 

часто рассматривается как ключевой фактор 
успеха [28; 35; 36]. 

Несмотря на всплеск исследований, по-
священных социальному предпринимательст-
ву, вопросы, связанные с региональной и от-
раслевой спецификой факторов, влияющих на 
успех социального предпринимательства, еще 
недостаточно хорошо изучены. В частности, 
открытыми остаются вопросы, связанные с 
изучением факторов, влияющих на успех со-
циального предпринимательства в сфере обра-
зования и просвещения Европейского Союза 
[37–39].  

3. Исследовательские вопросы и мето-
ды исследования. Приведенный выше обзор 
литературы привел нас к следующим исследо-
вательским вопросам:  

1. Каковы основные факторы успеха и 
барьеры социального предпринимательства в 
сфере образования и просвещения Европей-
ского Союза?  

2. В чем сходство и отличие факторов ус-
пеха социального предпринимательства в ЕС в 
сфере образования и просвещения в отноше-
нии известных факторов успеха социального 
предпринимательства?  

3. Как факторы успеха в сфере образова-
ния и просвещения ЕС соотносятся с концеп-
цией устойчивого развития? 

Поскольку подробное описание методо-
логии исследования приведено в первой части 
исследования, ниже мы остановимся только на 
его ключевых моментах.  

Во-первых, в основе данной работы ле-
жит методология качественного исследования 
[40], широко применяемая в работах по соци-
альному предпринимательству [41; 42]. Во-
вторых, методология качественного исследо-
вания реализуется путем применения метода 
кейс-стади, в частности метода коллективного 
кейс-стади (collective case study) [40; 43; 44].  

Объект данного исследования представ-
лен семью организациями, основная деятель-
ность которых связана с образованием и про-
свещением на территории Европейского Союза 
(от муниципального до международного уров-
ня). Включение в коллективный кейс осуще-
ствлялось на основе принципов принадлежно-
сти к определенной группе: социальное пред-
приятие, зарегистрированное на территории 
ЕС [9]; сфера образования и просвещения как 
основная сфера деятельности – и максимиза-
ции вариативности данных (предприятия ме-
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стного уровня, регионального и национально-
го уровней, а также уровня ЕС) [45].  

В-третьих, в основе сбора данных лежал 
метод триангуляции данных [46; 47], включая 
личные интервью с руководителями, наблюде-
ния на местах, анализ документов и материалов.  

Большая часть информации была собрана 
авторами в 2017–2019 гг., в 2020 г. в связи с 
пандемией и карантинными мероприятиями 
проводился только анализ документов и уточ-
нение полученной ранее информации.  

В-четвертых, анализ данных осуществлял-
ся частично вручную в MS Word и Excel с ис-
пользованием методики контент-анализа, час-
тично с использованием программного обеспе-
чения для анализа качественных данных – QDA 
Miner 2.0.8 (Qualitative Data Analysis Software). 
Использование QDA Miner во второй части ис-
следования (в первой мы не использовали дан-
ное программное обеспечение) обусловлено 

прежде всего большим объемом данных, свя-
занных с факторами успеха.  

Как в первой, так и во второй части иссле-
дования мы использовали многоступенчатую 
схему контент-анализа данных: ознакомление 
с данными; назначение кодов к данным; форми-
рование категорий; поиск и формулировка тем; 
обобщение [48]. Использование QDA Miner по-
зволило обеспечить итерационный характер 
анализа данных и выявить факторы, влияю-
щие на успех социального предприниматель-
ства в сфере образования и просвещения ЕС.  

4. Результаты исследования. Результа-
том исследования стало выявление как факто-
ров, способствующих успеху социального пред-
принимательства в сфере образования и про-
свещения в Европейском Союзе, так и факто-
ров, препятствующих успеху (барьеров, пре-
пятствий). В табл. 1 парные факторы приведе-
ны на одной строке, непарные – разделены. 

 
Т а б л и ц а  1. Факторы успеха и барьеры социального предпринимательства 

в сфере образования и просвещения Европейского Союза 
T a b l e  1. Factors of success and barriers of social entrepreneurship 
in the field of education and enlightenment of the European Union 

Факторы успеха Барьеры 
1. Сетевое взаимодействие и формирование со-
циального капитала 1. Слабое социальное взаимодействие (нетворкинг) 

2. Состав команды проекта – профессионализм, 
увлеченность, сплоченность  

2. Слабая внутренняя организация, в том числе ко-
манды проекта, внутренние конфликты в команде  

3. Финансовая устойчивость 3. Ограниченность финансовых ресурсов 
4. Открытость мышления участников, готовность 
к новшествам, новым знаниям и навыкам  4. Барьеры в мышлении участников 

5. Значимость социальной миссии, привержен-
ность социальной миссии и созданию новой со-
циальной ценности (в том числе инновационной) 

– 

– 5. Бюрократические и политические барьеры 
 
 
Для выявления факторов успеха мы по-

просили респондентов ответить на вопрос: 
«Каковы основные факторы, ведущие к успеху 
Вашего социально-предпринимательского про-
екта?» В результате анализа были выявлены 
следующие группы факторов: 

1. Сетевое взаимодействие (создание со-
циальной сети, нетворкинг) и формирова-
ние социального капитала. Участники отме-
чали важность эмоциональной составляющей 
в формировании устойчивой сети (устойчивых 
связей) и социального капитала – это получе-
ние положительных эмоций, радости, удоволь-
ствия от деятельности, от работы в команде, 
общения и т. п.:  

• Создание международной сети (inter-
national network) на основе студенческих горо-
дов… Установление связей между студента-
ми Европы (ЕС2).  

• Дружба. Получение удовольствия (having 
fun) от работы в мультикультурной группе 
(ЕС2).  

• Организация предоставляет своим чле-
нам идеальное сочетание деятельности и удо-
вольствия (fun) (ЕС3).  

• Волонтеры, которые хотят провести с 
этими детьми свое свободное время… Дети 
не только попадали в учреждения культуры, 
но и наслаждались обществом и вниманием 
взрослого (волонтера) (ЕС4).  
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• Дружественные отношения между 
участникам (учителей и учеников) (ЕС6). 

• Когда студенты оказываются в другой 
стране, то они чувствуют себя счастливыми, 
если кто-то говорит с ними на их родном язы-
ке. Приходя в университет, они расстраива-
ются, грустят. Мы помогаем им – не быть в 
стрессе от учебы и всех бюрократических про-
цедур. Мы чувствуем ответственность за них 
(граждан моей страны) (ЕС7).  

2. Состав команды проекта – профес-
сионализм, увлеченность, сплоченность:  

• Правильный подбор волонтеров, кото-
рые работают с детьми, организаторами фон-
да (ЕС4).  

• Командный дух, умение полагаться на 
других, добросовестность, инициативность 
(ЕС5). 

• Слаженная командная работа (ЕС6).  
• Учителя с различным культурным опы-

том и языковыми навыками (ЕС6).  
• Привлечение студентов на практику, в 

качестве волонтеров, активное взаимодейст-
вие с университетом (ЕС8).  

3. Финансовая устойчивость: 
• Поддержка тренингов Европейским со-

циальным фондом (ЕС8).  
4. Открытость мышления участников, 

готовность к новшествам, новым знаниям 
и навыкам: 

• Потребность в создании общей Европей-
ской идентичности и понимании другой куль-
туры (ЕС2). 

• Стремление участников к созданию бо-
лее свободного, справедливого и демократиче-
ского общества (ЕС3).  

• Быть открытым (being open minded) 
(ЕС6).  

• Потребность в улучшении навыков… 
языка у детей, в том числе иммигрантов (ЕС6).  

• Потребность участников в усилении их 
компетенций: навыков коммуникации, управ-
ленческих навыков, управленческого мышления, 
программировании, работе с большими дан-
ными, фандрайзинге, управлении проектами, 
управлении устойчивостью, новым моделям 
социального предпринимательства (ЕС8).  

5. Значимость социальной миссии, при-
верженность социальной миссии и созданию 
новой социальной ценности (в том числе ин-
новационной): 

• Создание международной организации 
без привязки к национальному уровню для 

формирования Европейской идентичности 
(ЕС2). 

• Главным фактором успеха был высокий 
интеллектуальный уровень послания, или мис-
сии этой организации, способность показать, 
что наше послание полезно для людей (ЕС3).  

• Это наше стремление внедрить соци-
альные инновации (ЕС8).  

Для выявления факторов, препятствую-
щих успеху, участники исследования ответили 
на вопрос: «Каковы основные препятствия, 
барьеры на пути к успеху Вашего социально-
предпринимательского проекта?» Среди фак-
торов, препятствующих успеху, мы выделили 
следующие:  

1. Слабое социальное взаимодействие 
(нетворкинг): 

• Небольшая организация, известная 
только профессионалам, а не простым людям 
(ЕС3). 

• Сложно найти достаточное количество 
волонтеров, чтобы обеспечить потребность 
в сопровождении детей (ЕС4).  

2. Слабая внутренняя организация, в 
том числе команды проекта, внутренние 
конфликты в команде:  

• Серьезные конфликты внутри органи-
зации за идентичность своих идей (идеологи-
ческие конфликты) (ЕС3).  

• Размывание ответственности, обяза-
тельств в команде (ЕС5). 

• Неопределенность в количестве участ-
ников курса (не известно сколько учеников при-
соединиться к курсу) (ЕС6).  

3. Ограниченность финансовых ресурсов:  
• Финансовые барьеры. У нас нет таких 

ресурсов, как у политических партий. Неболь-
шой бюджет (ЕС3).  

4. Барьеры в мышлении участников:  
• Преодоление национальных рамок мыш-

ления для перехода на международный (евро-
пейский) уровень взаимодействия) (ЕС2). 

• Миссия очень сложная, высокоинтеллек-
туальная, что осложняет ее восприятие и ог-
раничивает привлечение потенциальных уча-
стниками (ЕС3).  

• Пассивное отношение участников, ко-
гда они ждут только государственных гран-
тов (ЕС8).  

5. Бюрократические и политические 
барьеры: 

• Получение визы для отдельных людей, 
участвующих в проекте (ЕС2). 
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• Основными барьерами были политиче-
ские барьеры (ЕС3). 

• Барьеры – у нас нет барьеров для реа-
лизации проекта, основные трудности – в бю-
рократии (ЕС7).  

• Основные проблемы связаны с государ-
ственной политикой и поддержкой популист-
ских партий… Сложности, связанные с соци-
ально-политическим климатом (ЕС8).  

В табл. 2 приведены ответы участников 
исследования на дополнительные вопросы, 
связанные с их оценочным суждением успеш-
ности проекта, его инновационности, пропор-
циональности прилагаемых усилий и резуль-
татов (эффективности), а также достижением 
целей устойчивого развития (далее – ЦУР). 

 
Т а б л и ц а  2. Успешность, инновационность, эффективность 

и устойчивость социального предпринимательства 
T a b l e  2. Success, innovation, efficiency and sustainability of social entrepreneurship 

Код 
проекта 

Считаете ли 
Вы свой проект 
успешным? 

Считаете ли Вы 
свой проект 

инновационным?

Сопоставьте результаты 
и усилия Вашей команды 

и волонтеров. Что больше – 
усилия или результаты? 

Направлены ли Ваши 
проекты на достиже-
ние ЦУР? Если да, 
то на какие именно? 

ЕС2 Да Да Результаты ЦУР 4, 16, 17 
ЕС3 Да Да Сложно сказать ЦУР 4, 16, 17 
ЕС4 Да Да Результаты ЦУР 4, 10 

ЕС5 Возможно Да Равенство усилий 
и результатов ЦУР 4, 5, 10 

ЕС6 Да Да Усилия ЦУР 4, 5, 10 

ЕС7 Да Нет Равенство усилий 
и результатов ЦУР 4, 10 

ЕС8 Да Да Результаты ЦУР 4, 8, 9 
 
 
Таблица 2 показывает, что большая часть 

респондентов считает свои социально-пред-
принимательские проекты успешными и ин-
новационными (в обоих случаях – шестеро из 
семи). Что касается эффективности прилагае-
мых усилий, то здесь наблюдается большой 
разброс мнений участников: трое считают, что 
результаты превысили усилия, двое говорят о 
равенстве результатов и усилий, один считает, 
что усилия превышают результат, и еще один 
затруднился дать ответ.  

Что касается достижения целей устойчи-
вого развития, то все участники единогласно в 
первую очередь говорили о соответствии их 
деятельности ЦУР 4 – качественное образова-
ние, что соответствует выбранной сфере обра-
зования и просвещения. Кроме того, среди ука-
занных целей звучали ЦУР 5 – гендерное ра-
венство; ЦУР 8 – достойная работа и экономи-
ческий рост; ЦУР 9 – индустриализация, ин-
новации и инфраструктура; ЦУР 10 – умень-
шение неравенства; ЦУР 16 – мир, правосудие 
и эффективные институты; ЦУР 17 – партнер-
ство в интересах устойчивого развития.  

5. Дискуссия. Первой парной группой 
факторов, способствующих / препятствующих 

успеху, является сетевое взаимодействие и 
формирование социального капитала, а в ка-
честве барьера – их слабость или отсутствие. 
Данные результаты в исследовании были, на-
верное, самыми ожидаемыми, поскольку воз-
действие социальных сетей и социального ка-
питала на социальное предпринимательство 
обсуждается достаточно давно и подкреплено 
большим количеством работ [23; 25–29]. Се-
тевое взаимодействие и социальный капитал 
являются важнейшими составляющими соци-
альной устойчивости социального предпри-
нимательства (как одного из факторов устой-
чивого развития) [30; 33]. 

Второй парной группой факторов, влияю-
щих на успех проекта, являются характеристи-
ки команды, на одной стороне – профессиона-
лизм, увлеченность, командный дух, слажен-
ность работы, умение привлечь волонтеров, на 
другой – слабая организация, конфликты, не-
определенность, что также подтверждает дан-
ные предыдущих исследований [23; 33]. Уча-
стники неоднократно подчеркивали значи-
мость фактора квалификации и культуры учи-
телей, преподавателей, волонтеров, что мож-
но считать характерной чертой социального 



Yu.A. Fomina, I.V. Katunina 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 2  

138 

предпринимательства в сфере образования и 
культуры. Состав, квалификация и взаимодей-
ствие членов команды также формируют со-
циальную устойчивость социального предпри-
нимательства [30; 33]. 

Таким образом, первая и вторая группа 
факторов успеха относятся к одной из трех ба-
зовых составляющих устойчивого развития (со-
циальной устойчивости).  

Третьей парной группой факторов являет-
ся финансовая устойчивость – финансовая не-
устойчивость проектов. В приложении пред-
ставлены предприятия, вошедшие в выборку. 
Практически все исследуемые организации име-
ют гибридную форму финансирования, что ха-
рактерно для социального предпринимательст-
ва в целом, поскольку она обеспечивает эконо-
мическую устойчивость. Экономическая устой-
чивость как фактор успеха социального пред-
принимательства [27; 49] и одновременно базо-
вый компонент устойчивого развития социаль-
ного предпринимательства [30; 33] также неод-
нократно обсуждалась в современных исследо-
ваниях по социальному предпринимательству.  

Четвертую группу факторов, влияющих на 
успех, мы можем охарактеризовать как откры-
тость мышления участников, их готовность к 
новшествам, инновациям, новым знаниям, к то-
му, чтобы учить и учиться самим. Открытость 
мышления играет ключевую роль в успехе со-
циальных инноваций, в принятии обществом 
идей социального предпринимательства [23]. 
Открытость мышления обеспечивает динамич-
ность институциональной, организационной и 
социальной среды, что так необходимо для успе-
ха социального предпринимательства [27; 31]. 

Пятой непарной группой факторов успе-
ха социального предпринимательства в сфере 
образования и просвещения является значи-
мость социальной миссии, приверженность со-
циальной миссии, создание новой социальной 
ценности (в том числе инновационной). Дан-
ная группа факторов обсуждалась учеными, в 
том числе как «приверженность социальной 
цели» [27], «приверженность успеху предпри-
ятия» [23].  

Пятым (непарным) фактором неуспеха со-
циального предпринимательства были назва-
ны бюрократические и политические барьеры. 
Данный фактор рассматривался учеными ра-
нее, в частности как влияние государственной 
политической среды [27], институциональной 
среды [31]. Надо отметить, что хотя отдельные 

ученые рассматривают сопротивление внеш-
ней среды как один из факторов, ведущих к 
успеху [31; 32], в нашем исследовании мы не 
нашли подтверждения данному факту.  

6. Заключение. Результатом данного ис-
следования стало выявление пяти групп факто-
ров, способствующих и препятствующих ус-
пеху. Четыре группы факторов являются пар-
ными, т. е. когда мы говорим об успехе – дан-
ный фактор присутствует, о неуспехе, барье-
рах – наблюдается нехватка или отсутствие 
данного фактора. Это такие группы факторов, 
как: 1) сетевое взаимодействие (нетворкинг) и 
формирование социального капитала – слабое 
сетевое взаимодействие; 2) профессионализм, 
увлеченность, сплоченность команды – сла-
бость команды; 3) финансовая (экономиче-
ская) устойчивость – ограниченность финан-
совых ресурсов; 4) открытость мышления уча-
стников, их готовность к новшествам – барье-
ры в мышлении. 

Кроме того, мы выделили две непарные 
группы факторов успеха. К пятой группе фак-
торов, способствующих успеху, мы отнесли 
значимость социальной миссии, привержен-
ность социальной миссии и созданию новой 
социальной ценности, к пятой группе факто-
ров, препятствующих успеху, – политические 
и бюрократические барьеры.  

В ходе исследования мы не выявили ка-
кой-либо связи между группами факторов ус-
пеха и принадлежностью организаций к Евро-
пейскому Союзу, хотя предметная область реа-
лизуемых проектов зачастую напрямую связа-
на с Европейским Союзом.  

Все выявленные группы факторов успеха 
можно считать характерными для социального 
предпринимательства в целом [26–29; 31]. Влия-
ние принадлежности организаций к сфере об-
разования и просвещения проявлялось в дета-
лизации факторов: например, когда речь шла 
формировании сетевого взаимодействия, гово-
рили о важности эмоциональной составляю-
щей (having fun); когда речь шла о команде – 
то говорили прежде всего о квалификации и 
увлеченности педагогов и волонтеров; откры-
тость мышления (being open minded) участни-
ки связывали не только с инновациями, но и с 
готовностью учиться, воспринимать новые зна-
ния – как учениками, так и самими учителями.  

Что касается устойчивости организации 
как фактора успеха социального предприни-
мательства [30; 33; 34], то мы выявили, что 
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социальные предприниматели в сфере образо-
вания и просвещения ЕС уделяют внимание 
только двум из трех базовых факторов устой-
чивости – социальному и экономическому, ви-
димо, оставляя экологическую составляющую 
экологическому или устойчивому предприни-
мательству. При этом отмечается явный при-
оритет социальных факторов как факторов 
успеха. Это подтверждается также выбором 
приоритетных целей устойчивого развития: 
главной целью в проектах является ЦУР 4 – 
качественное образование, также звучали ЦУР 
5, 10, 16, 17, относящиеся к социальной сфере, 
и только в одном случае ЦУР 8 и 9, связанные 
с экономикой, тогда как ЦУР в области эколо-

гии не было ни в одном проекте. Известно, что 
устойчивое развитие организации как фактор 
успеха базируется на балансе трех составляю-
щих – экономической, экологической и соци-
альной устойчивости. Игнорирование одной из 
трех составляющих устойчивости ограничивает 
возможности устойчивого развития и, следова-
тельно, долгосрочного успеха организации, в 
том числе в сфере образования и просвещения.  

 
Примечание 
1 Фомина Ю.А., Катунина И.В. Мотивы соци-

ального предпринимательства в сфере образова-
ния и просвещения Европейского союза // Вестник 
Томского государственного университета. Экономи-
ка. 2021. (В печати). 
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П р и л о ж е н и е . Данные по социальным предприятиям, вошедшим в выборку 
A p p e n d i x . Data on social enterprises included in the sample 

Код Организационная 
форма 

Сфера дея-
тельности 

Сфера ответ-
ственности 
респондента 

Миссия организации Денежный 
поток 

ЕС1 Результаты исключены из анализа 
ЕС2 Некоммерческая 

организация, ассо-
циация, с 1985 г., 
уровень ЕС  

Культурная, 
образова-
тельная, по-
литическая 
(не является 
партией) 

Руководитель 
организации на 
местном уровне 
 

Установление связей между сту-
дентами по всей Европе, между 
студенческими городами; летние 
школы в Европе, встречи  

Гранты, в том 
числе европей-
ские; пожертво-
вания 

ЕС3 Некоммерческая 
организация, ассо-
циация, с 1949 г. 
(в современном 
виде с 1972), уро-
вень ЕС  

Политиче-
ская, образо-
вательная, 
культурная 

Руководитель 
проектов на 
местном уровне 
 

Создание демократической Евро-
пейской федерации как ключево-
го элемента мирного общества, 
гаранта свободы, справедливости 
и демократии; лекции, летние 
школы 

Гранты, в том чис-
ле европейские; 
пожертвования; 
продажа товаров 
с фирменной 
символикой 

ЕС4 Некоммерческая 
организация, фонд, 
с 2004 г., нацио-
нальный уровень 

Культурная, 
просвети-
тельская 

Руководитель 
одного из про-
ектов фонда 

Обеспечение доступа к культур-
ным мероприятиям (посещение 
музеев, театров, оперы, цирка), 
обучение пению, танцам, рисова-
нию и т. п. детей из малообеспе-
ченных семей. К каждому ребен-
ку на время мероприятия прикре-
пляется волонтер. Волонтеры 
являются проводниками между 
миром искусства и детьми  

Продажа книг; 
пожертвования; 
грантовая под-
держка 
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О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я  
T h e  e n d  o f  A p p e n d i x  

Код Организационная 
форма 

Сфера дея-
тельности 

Сфера ответ-
ственности 
респондента 

Миссия организации Денежный 
поток 

ЕС5 Некоммерческая 
организация, ассо-
циация, с 2008 г., 
национальный 
уровень 

Образова-
тельная, 
просвети-
тельская 

Руководитель 
проекта на ме-
стном уровне 

Информирование и поддержка 
молодежи на пути от поступле-
ния в университет до завершения 
учебы и начала карьеры. Поддерж-
ка в первую очередь адресована 
тем, кто первыми в семье полу-
чают высшее образование (дети 
из «неакадемических» семей) 

Финансирование 
со стороны ми-
нистерств, фон-
дов (в том числе 
международных), 
университетов; 
пожертвования 
от частных лиц 

ЕС6 Некоммерческая 
организация, ассо-
циация, с 2002 г., 
региональный уро-
вень (регион стра-
ны) 

Культурная, 
образова-
тельная 

Руководитель 
одного из про-
ектов, член ко-
манды 

Языковые курсы – улучшение 
навыков родного языка у детей, 
а также обучение иностранцев, 
в том числе беженцев, языку дан-
ной страны; социальная работа 
в школах; инклюзивные проекты; 
многоязычный и устойчивый 
детский сад; повышение квали-
фикации педагогов в сфере меж-
культурного обучения и защиты 
молодежи 

Продажа услуг; 
грантовая под-
держка 

ЕС7 Студенческая ас-
социация, при 
университете, без 
юридического ли-
ца (местный уро-
вень) 

Культурная, 
образова-
тельная 

Руководитель 
команды по 
одной из стран 
ЕС 
 

Помощь иностранным студентам 
в адаптации к университету и го-
роду. Команды волонтеров фор-
мируются по странам (по родно-
му языку участников), чтобы 
сограждане помогали своим со-
гражданам 

Поддержка со 
стороны универ-
ситета 

ЕС8 Консорциум (сеть 
социальных коопе-
ративов), регио-
нальный уровень 
(регион страны), 
с 1999 г. 

Образова-
тельная 

Руководитель 
консорциума 

Профессиональное обучение со-
циальных предпринимателей, без-
работных, коммерческих компа-
ний, которые имеют социальную 
миссию. Способствуют созданию 
и внедрению социальных инно-
ваций среди членов консорциума 

Грантовая под-
держка, в том 
числе от евро-
пейских фондов; 
продажа услуг 
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