
 

ВЕСТНИК  
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Серия «ЭКОНОМИКА» 

 
Научный журнал 
Основан в 2003 г. 

Выходит четыре раза в год 
 

2021 
Т. 19, № 3  

 
Включен в перечень ВАК 

 
Редколлегия журнала 

 
В.Н. Бобков, д-р экон. наук, профессор, заведующий лабораторией 

проблем уровня и качества жизни Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения Российской академии наук 
(Москва, Россия) 

Х. Вольман, профессор (в отставке) социально-экономического инсти-
тута Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) 

Н. Вуняк, профессор Modern Business School (Белград, Сербия)  

Р.А. Долженко, д-р экон. наук, доцент Уральского государственного 
экономического университета (Екатеринбург, Россия) 

С.А. Дятлов, д-р экон. наук, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета (Санкт-Петербург,  
Россия) 

В.П. Иваницкий, д-р экон. наук, профессор Уральского государствен-
ного экономического университета (Екатеринбург, Россия) 

Т.А. Лапина, отв. редактор, канд. экон. наук, доцент Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

А.Е. Миллер, д-р экон. наук, профессор Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

Ю.Г. Одегов, д-р экон. наук, профессор Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова (Москва, Россия) 

В.С. Половинко, гл. редактор, д-р экон. наук, профессор Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

Х. Хануш, профессор Университета Аугсбурга (Германия) 

В.А. Шабашев, д-р экон. наук, профессор Кемеровского государствен-
ного университета (Кемерово, Россия) 

 
Учредитель 

ФГБОУ ВО «ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского» 

 

Адрес редакции: 
644053, Россия, Омская обл., 

г. Омск, пл. Лицкевича, д. 1, каб. 307 
 

Тел.: +7 (3812) 26-82-36 
E-mail: vestnik@omeco.ru 

 

Сайт журнала: 
http://journal.omeco.ru/ru/index.html 

 

Гл. редактор 
Владимир Семёнович Половинко 

 

Редактор  Д.С. Нерозник 
 

Технический редактор Н.В. Москвичёва 
 

Дизайн обложки З.Н. Образова 
 

Редактор английского текста 
О.С. Коржова 

 

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации   

ПИ № ФС77-72191 
от 15 января 2018 г. 

выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

 

Объединенный подписной каталог 
«Пресса России». Индекс  35915 

Свободная цена 
 

Полнотекстовая версия журнала 
размещается на сайтах 

научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

и КиберЛенинка (cyberleninka.ru). 
С 2007 г. журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Дата выхода в свет 29.12.2021 
Ризография. Формат 60х84 1/8. 
Печ. л. 17,75. Усл. печ. л. 16,5. 

Уч.-изд. л. 14,3. 
Тираж 60 экз. Заказ 184.  

 
 
 
 
 

© ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2021

 
Отпечатано в типографии 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
 

Адрес издателя и типографии: 
644077, Россия, Омская обл., 

г. Омск, пр-т Мира, д. 55а 
 
 



 
Academic periodical 

Founded in 2003 
Published four times a year 

 

2021 
Vol. 19, no. 3  

 
Included in HAC list 

 

HERALD  
OF OMSK UNIVERSITY 

 

 
Series "ECONOMICS" 

 

 
Founder 

Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education  

“Dostoevsky Omsk State University” 
 

Address of editorial office: 
office 307, 1, Litskevicha pl., Omsk, 

Omsk Oblast, 644053, Russia 
 

Phone: +7 (3812) 26-82-36 
E-mail: vestnik@omeco.ru 

 

Web-site: 
http://journal.omeco.ru/en/index.html 

 

Editor-in-Chief 
Vladimir Semyonovich Polovinko 

 

Editor D.S. Neroznik 
 

Technical editor N.V. Moskvicheva 
 

Design of cover Z.N. Obrazova 
 

Editor of English text 
O.S. Korzhova 

 

Journal Registration Certificate 
ПИ No. ФС77-72191 

from January 15, 2018  
given The Federal Service 

for Supervision of Communications, 
Information Technology, and Mass Media 

 

United subscription catalog 
"The Russian Press". Index 35915 

Free price 
 

The full text version of the journal 
is posted on the websites 

of scientific electronic libraries 
eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

and Cyberleninka (cyberleninka.ru). 
Since 2007 the journal is included 

in Russian science citation index (RSCI) 
 

Date of publication December 29, 2021 
Risography. Format 60x84 1/8. 

Printed p. 17,75. 
Сonventionally printed p. 16,5. 
Accounting publishing p. 14,3. 
Edition 60 copies. Order 184. 

 
Editorial staff 

 
V.N. Bobkov, Head of the laboratory of problems of life level and quality of 

Institute of socio-economic problems of population of the Russian 
Academy of Sciences (Moscow, Russia)  

H. Wollmann, Professor (emeritus) of Social Science Institute of Humboldt 
University in Berlin (Germany) 

N. Vunjak, Full Professor of Modern Business School (Belgrade, Serbia)  

R.A. Dolzhenko, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of Ural 
State University of Economics (Yekaterinburg, Russia) 

S.A. Dyatlov, Doctor of Economic Sciences, Professor of St. Petersburg 
State University of Economics (St. Petersburg, Russia) 

V.P. Ivanitsky, Doctor of Economic Sciences, Professor of Ural State Uni-
versity of Economics (Yekaterinburg, Russia) 

T.A. Lapina, Executive Editor, PhD in Economic Sciences, Associate Profes-
sor of Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 

A.E. Miller, Doctor of Economic Sciences, Professor of Dostoevsky Omsk 
State University (Omsk, Russia)  

Yu.G. Odegov, Doctor of Economic Sciences, Professor of Plekhanov Rus-
sian University of Economics (Moscow, Russia) 

V.S. Polovinko, Editor-in-Chief, Doctor of Economic Sciences, Professor 
of Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 

H. Hanusch, Professor of University of Augsburg (Germany) 

V.A. Shabashev, Doctor of Economic Sciences, Professor of Kemerovo 
State University (Kemerovo, Russia) 

 
 
 

 

 
Printed in polygraphic base 

of Dostoevsky Omsk State University 
 

Address of publisher and printing house: 
55a, Mira pr., Omsk, 

Omsk Oblast, 644077, Russia 

 
 
 
 
 
© Dostoevsky Omsk State University, 2021 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19, № 3 

 

Экономика и финансовая политика 
Антипенко А.А. Исследование уровня технологического развития России..........................................5 
Давыдов А.М. Показатели оценки взаимодействия производственных структур ..............................16 
Людвиг И.А., Жигас М.Г., Лаврова Л.А. Заработная плата в криптовалюте как источ- 

ник повышения капитализации компании ....................................................................................................28 
Савалей В.В. Рынок корпоративных облигаций в России: особенности сегментации 

и возможности расширения ............................................................................................................................38 

Менеджмент и маркетинг: теория, методология, практика 
Замбржицкая Е.С. Концептуальные основы стратегического управления производст- 

венными мощностями .....................................................................................................................................50 
Родина Л.А., Конорева Т.В. Пространственное макетирование объектов цифровизации 

в управлении промышленными предприятиями ..........................................................................................61 
Руденко Г.Г., Сидорова В.Н., Сидоров Н.В. Инновационные изменения корпоративной 

культуры как способ достижения бизнес-целей ...........................................................................................70 
Стукен Т.Ю., Лапина Т.А., Коржова О.С. Оценка эффективности деятельности руко- 

водителей среднего звена................................................................................................................................77 

Региональная экономика и управление публичной сферой 
Бреусова А.Г., Кораблева А.А. Факторы развития экономической безопасности в кон- 

тексте региональных теорий и практики управления ..................................................................................89 
Камарова Т.А. Трансформация нестандартной занятости: перспективы развития ..........................105 
Леонидова Е.Г. Влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма в России......................................118 
Маевский Д.П. Роль пандемии COVID-19 в трансформации масштабов и причин ми- 

грации населения стран ЕАЭС в Россию ....................................................................................................132 

Информация для авторов ...........................................................................................................................141 
 



CONTENTS 
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 3 

 

Ecоnоmics and finаnciаl pоlicy 
Antipenko А.А. Research of the level of technological development of Russia ........................................... 5 
Davydov A.M. Indicators for assessing the interaction of production structures........................................ 16 
Lyudvig I.A., Zhigas M.G., Lavrova L.A. Cryptocurrency wages as a source of increased 

capitalization of the company ........................................................................................................................... 28 
Savaley V.V. The corporate bond market in Russia: specifics of segmentation and expansion 

opportunities ..................................................................................................................................................... 38 

Мanagеmеnt and mаrkеting: thеоry, mеthоdоlоgy, practice 
Zambrzhitskaia E.S. Conceptual framework for strategic production capacity management .................... 50 
Rodina L.A., Konoreva T.V. Spatial prototyping of digitalization objects in the management 

of industrial enterprises..................................................................................................................................... 61 
Rudenko G.G., Sidorova V.N., Sidorov N.V. Innovative change in corporate culture as a way 

to achieve business goals .................................................................................................................................. 70 
Stuken T.Yu., Lapina T.A., Korzhova O.S. Evaluation of the effectiveness of middle managers’ 

performance ...................................................................................................................................................... 77 

Rеgiоnаl ecоnоmy and management of the public sphere 
Breusova A.G., Korableva А.A. Factors of economic security development in the context 

of regional theory and practice of management ................................................................................................ 89 
Kamarova T.A. Transformation of non-standard employment in a turbulent economy: prospects 

for development ...............................................................................................................................................105 
Leonidova E.G. The impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector in Russia.......................118 
Maevsky D.P. The role of the COVID-19 pandemic in the transformation of the scale and causes 

of migration of the population of the EAEU countries to Russia.....................................................................132 

Infоrmаtion for аuthоrs ..................................................................................................................................141 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
 
 

УДК 330.341.1 
JEL: F01 
DOI 10.24147/1812-3988.2021.19(3).5-15 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
А.А. Антипенко 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
21 мая 2021 г. 
 
Дата принятия в печать 
17 августа 2021 г. 
 
Тип статьи 
Аналитическая статья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Технологическое развитие, 
технология, техника, иннова-
ции, промышленное производ-
ство, уровень жизни населения 

Аннотация. Технологии рассмотрены как один из ключевых факторов, способствующих 
росту и поддержанию оптимального уровня развития страны. Технологическое развитие 
приобретает всё большее значение для функционирования любого государства. Благо-
даря разработке, внедрению и последующему распространению достижений технологи-
ческого развития обеспечиваются стабильные темпы роста и, как следствие, поддержи-
вается более высокий уровень таких значимых сфер, как медицина, наука и образование, 
безопасность, промышленное производство и пр. Эффективное технологическое разви-
тие позволяет сформировать благоприятные условия для устойчивого роста уровня жиз-
ни населения страны, обеспечения ее безопасности, а также способствует укреплению 
позиций на мировой арене в приоритетных областях, таких как производство высокотех-
нологичных товаров, машиностроения, авиатехники, космических аппаратов, программ-
ного обеспечения, туризм и пр. Таким образом, отражается важность технологического 
прогресса для России, которая на сегодняшний день проходит один из ключевых этапов 
своего развития. Основной целью является исследование уровня технологического раз-
вития, на котором находится Россия в настоящее время, а также выявление социально-
экономических последствий существующего уровня технологического развития. На ос-
новании проведенного анализа делается вывод, что низкий уровень технологического раз-
вития обусловливает формирование большого количества различных негативных по-
следствий, затрагивающих как внутреннюю, так и внешнюю стороны деятельности госу-
дарства. Так, слабый уровень технологического развития не может оказать стимулирую-
щее воздействие на рост авторитета страны в мировом масштабе, формирует техноло-
гическое отставание от развитых стран, замедляет развитие промышленного производ-
ства и предопределяет низкий уровень жизни населения. Результаты исследования мо-
гут быть востребованы для осмысления вопросов, касающихся текущего уровня техно-
логического развития и его последствий для России, преимущественно в области про-
мышленного производства.  
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Abstract. The article considers technology as one of the key factors contributing to the growth 
and maintenance of the optimal level of development of the country. Technological develop-
ment is becoming increasingly important for the functioning of any state. The development, 
implementation, and subsequent dissemination of technological development achievements 
ensure stable growth rates and, as a result, a higher level of such important areas as medi-
cine, science and education, security, industrial production is maintained. Effective technologi-
cal development makes it possible to create favorable conditions for a steady increase in the 
standard of living of the country's population, ensuring its security. It also contributes to streng-
thening positions on the world stage in priority areas such as the production of high-tech 
goods, mechanical engineering, aircraft, spacecraft, software, tourism, etc. Thus, it reflects the 
importance of technological progress for Russia, which is currently undergoing one of the key 
stages of its development. The main goal is to study the level of technological development of 
Russia now, as well as to identify the socio-economic consequences of the existing level of 



А.А. Antipenko 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 3  

6 

 
 
 
 
Keywords 
Technological development, 
technology, technic, innovation, 
industrial production, living stan-
dards of people 

technological development. Based on the analysis, it is concluded that the low level of techno-
logical development causes the formation of a large number of various negative conse-
quences affecting both the internal and external sides of the state's activities. Thus, a weak 
level of technological development cannot have a stimulating effect on the growth of the coun-
try's authority on a global scale, forms a technological lag behind developed countries, slows 
down the development of industrial production and predetermines the low standard of living of 
the population. The results of the study may be in demand for understanding issues related to 
the current level of technological development and its consequences for Russia, mainly in the 
field of industrial production.  

 
 
1. Введение. В процессе исследования 

столь многогранного понятия, как «технологи-
ческое развитие», необходимо обратиться к его 
генезису. В наиболее современном понимании 
термин «технология» впервые был использо-
ван в начале XVIII в. и подразумевал под со-
бой искусство овладения ремеслом. В отече-
ственную литературу данный термин проник к 
ХIХ в. и на протяжении длительного времени 
не претерпел значительных изменений. К се-
редине ХХ в. термин «технология» трактовал-
ся как совокупность знаний о процессах и спо-
собах обработки различных материалов. На се-
годняшний день определение термина «техно-
логия» имеет широкий контекст и в наиболее 
общем смысле подразумевает процесс прове-
дения определенной операции с использова-
нием совокупности различных техник [1; 2].  

В современном мире роль технологий ста-
бильно возрастает, поскольку именно техноло-
гическое развитие является одним из тех пер-
востепенных факторов, который оказывает су-
щественное влияние на уровень развития про-
мышленности, медицины, образования и нау-
ки, что, как следствие, находит свое отражение 
в уровне качества жизни населения. Исследо-
вание технологического развития в России на 
сегодняшний день является актуальной задачей 
вследствие его достаточно слабого уровня, ко-
торый был сформирован под влиянием сово-
купности препятствий, таким образом, предо-
пределяя негативные последствия для общего 
развития государства. 

2. Обзор литературы. В научной литера-
туре часто поднимаются вопросы, связанные с 
уровнем технологического развития, освеща-
ются факторы, влияющие на данный процесс, 
основные проблемы, а также возможные по-
следствия и перспективы. Это связано с острой 
необходимостью наращивания темпов техно-
логического развития. Среди современных уче-
ных, посвятивших свои исследования вопро-

сам технологического развития страны, мож-
но выделить Л.М. Гохберга, А.В. Миронова, 
А.А. Гретченко, Н.И. Комкова и др. 

Известный экономист Л.М. Гохберг в од-
ном из интервью, посвященном вопросам раз-
вития экономики, обосновывал низкие темпы 
технологического развития слабым уровнем 
спроса на российские технологические разра-
ботки. С другой стороны, уровню спроса соот-
ветствует и аналогичный уровень предложения 
таких разработок по причине высокой стоимо-
сти ресурсов, конкуренции, низкой рентабель-
ности вложений и т. д.1 Исследователь А.В. Ми-
ронов рассматривает науку, технику и техноло-
гии как взаимосвязанные элементы, включен-
ные в экономическую сферу деятельности и 
обеспечивающие ее эффективное развитие [3]. 
Экономист А.И. Гретченко, занимаясь вопро-
сами технологического развития, обратил вни-
мание на усиление глобализации цифровых 
технологий в рамках экономики. Однако, по 
его мнению, вопросы развития цифрового по-
тенциала отдельных отраслей экономики, их 
проблемы и перспективы освещены достаточно 
слабо, несмотря на актуальность данного про-
цесса для всех отраслей. Особенно это касает-
ся промышленности, поскольку развитие ин-
новационных технологий «индустрии 4.0» по-
зволяет значительно увеличить эффективность 
различных сфер производства. По мнению 
А.И. Гретченко, модернизация отраслей обра-
батывающей тяжелой промышленности спо-
собствует росту производительности труда и, 
как следствие, сокращению технологического 
отставания от развитых стран [4]. Иностран-
ные ученые также активно занимаются вопро-
сами исследования технологического разви-
тия. В частности, лауреат Нобелевской пре-
мии в области экономики У. Нордхаус, изучая 
аспекты экономической сингулярности, под-
нимает проблему замедления экономического 
роста вследствие уменьшения количества по-
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тенциальных изобретений под влиянием сни-
жения уровня технологической инновацион-
ности [5]. Представитель Техасского техноло-
гического университета Сяохань Ма отмечает 
тот факт, что инновационные технологии яв-
ляются одной из ключевых движущих сил биз-
нес-циклов США. Это связано с тем, что ожи-
дания от непредвиденных технологических из-
менений формируют неожиданные шоки, что 
в свою очередь способствует колебаниям объ-
ема производства и инвестиций и вызывает ко-
лебания экономического цикла в краткосроч-
ной перспективе [6]. 

На сегодняшний день в целях технологи-
ческого развития используется утвержденная 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 
Стратегия научно-технологического развития 
РФ, которая вызвала полемику в научных кру-
гах. Так, Н.И. Комков во многих своих иссле-
дованиях критически относится к установке на 
прорывные технологии, обосновывая свою по-
зицию тем, что разработка нормативной доку-
ментации по данному направлению не прово-
дится, но и он признаёт необходимость исполь-
зования инновационных технологий. Н.И. Ком-
ков отмечает, что при разработке стратегии 
технологического развития Правительство РФ 
ориентируется преимущественно на достиже-
ние внешних результатов (т. е. основной це-
лью объявляется «стремление стать мировым 
технологическим лидером» и т. д.), однако 
необходимо обозначить в качестве ориентира 
внутренние национальные цели государства, 
такие как развитие бизнеса, науки, общества, 
доступность медицины, независимость внеш-
ней политики, оптимальность законодательст-
ва, эффективность промышленного производ-
ства и т. д. [7].  

Учитывая вышеизложенное, следует, что 
значительная часть ученых, занимающихся ис-
следованием технологического развития Рос-
сии, сходится во мнении о его слабом уровне, 
который сформировался под влиянием сово-
купности различных факторов и который, как 
следствие, продуцирует разного рода пробле-
мы, влияющие на состояние страны. 

3. Гипотеза и методы исследования. Ги-
потеза данного исследования заключается в 
том, что в течение последних десятилетий для 
России характерен замедленный темп техно-

логического развития, что отразилось на мно-
гих показателях: слабом развитии практически 
всех отраслей промышленного производства, 
спаде производительности труда, низком 
уровне конкурентоспособности, снижении 
уровня жизни населения, формировании от-
ставания от развитых стран по различным па-
раметрам и т. д. 

В основу статьи легли различные методы 
научного познания, использование которых 
позволяет всесторонне рассмотреть проблема-
тику текущего исследования. Среди них метод 
анализа материалов, который позволил про-
вести анализ основных показателей для фор-
мирования представления о состоянии техно-
логического развития за определенный пери-
од. Метод сравнения сделал возможным про-
ведение сравнения числовых значений анали-
зируемых показателей. Метод синтеза позво-
лил отразить общую картину технологическо-
го развития России. Под воздействием метода 
классификации сформирован перечень факто-
ров, влияющих на темпы технологического 
развития, а также его основных особенностей. 
При использовании метода дедукции опреде-
лены последствия, отражающие текущий уро-
вень технологического развития в России. 

4. Результаты исследования. На основе 
анализа определений термина «технологиче-
ское развитие», предложенных различными 
учеными, автором сформулировано собствен-
ное определение. Так, под технологическим 
развитием предлагается понимать процесс за-
кономерного и качественного изменения зна-
ний, а также постепенного делегирования ос-
новных технологических функций от человека 
к технике. Представленное определение еще 
раз обосновывает важность технологического 
развития для современного мира в целом. Что 
касается уровня технологического развития 
конкретно в России, то в разрезе текущего ис-
следования предлагается определить основ-
ные показатели, характеризующие данный 
процесс, проанализировать их и сделать клю-
чевые выводы. 

В первую очередь предлагается исследо-
вать такой показатель, как общее количество 
организаций, осуществляющих НИОКР. Из-
менение показателя в динамике отражено на 
рис. 12. 
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Рис. 1. Количество российских организаций, осуществляющих НИОКР 

Fig. 1. The number of Russian organizations carrying out R&D 

Представленная диаграмма характеризует 
отсутствие стабильной тенденции к наращи-
ванию числа организаций, осуществляющих 
НИОКР. Детализация исходных источников 
на основе данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат; https://ros-
stat.gov.ru/) показывает, что наибольший спад 
численности таких организаций отмечен отно-
сительно научно-исследовательских (сниже-
ние численности в 2019 г. по отношению к ба-
зовому 2000 г. составило 40 %), конструктор-
ских (снижение на 20 %) и проектно-изыска-
тельных организаций (снижение на 88 %). Вы-
равнивание показателей к 2019 г. в сравнении 
с 2000 г. обусловлено значительным ростом 

количества высших учебных заведений (рост 
на 59 %) и организаций, имеющих научно-ис-
следовательские подразделения (рост на 37 %). 
Сложившуюся ситуацию предлагается тракто-
вать как достаточно неоднозначную: количе-
ство вузов растет, но в то же время количество 
предприятий, на которых могут реализовать 
себя выпускники, сокращается, что способст-
вует пресловутой «утечке мозгов», т. е. рабо-
чей миграции студентов и специалистов.  

Еще одним показателем, который исполь-
зуется для отражения ситуации, сложившейся 
в технологическом развитии России, стали 
внутренние затраты на НИОКР (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Внутренние затраты на НИОКР в России, трлн руб. 
Fig. 2. Internal expenditures for R&D in Russia, trillion rubles 

Рост внутренних затрат на НИОКР в те-
чение последних лет особенно затрагивает вы-
сокотехнологичные отрасли промышленности, 
на большинстве предприятий которых затраты 
на НИОКР растут, но пока не приносят ожи-
даемого результата (например, военное и гра-
жданское авиастроение). В то же время акту-

альна проблема слабого контроля над целена-
правленностью расходования субсидирован-
ных государством финансовых ресурсов.  

Следующим анализируемым показателем 
стал объем затрат на инновационную деятель-
ность (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем затрат на инновационную деятельность в России, трлн руб. 
Fig. 3. The number of expenses for innovative activities in Russia, trillion rubles 

Можно представить множество причин 
роста объема инвестиционных затрат замед-
ленными неравномерными темпами, например 
слабая мотивация и высокие возможные риски 
для инвесторов, сравнительно низкий уровень 
рентабельности и т. д., – все они в совокупно-

сти формируют один из факторов слабого уров-
ня технологического развития в России.  

В качестве еще одного анализируемого 
показателя выступает доля продукции высоко-
технологичных и наукоемких отраслей в ВВП 
(рис. 4)3. 

 

 
Рис. 4. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России, в процентах к итогу 

Fig. 4. The share of high-tech and knowledge-intensive industries GDP of Russia, as a percentage of the total 

Представленный график демонстрирует, 
что в течение длительного периода отмечен не-
значительный и неравномерный рост доли про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВВП России, который на данный 
момент ограничен стремительным ростом в 
2020 г. Этот рост обусловлен развитием ВПК 
на фоне спада в других отраслях, что свиде-
тельствует о неудовлетворительном состоянии 

различных технологических платформ за счет 
таких факторов, как дисбаланс внутренней со-
циально-экономической системы, ослабление 
централизующей функции Правительства РФ, 
отраслевой раздробленности и т. д. [8]. 

Завершающим анализируемым показате-
лем стал коэффициент обновления основных 
фондов в России по видам экономической дея-
тельности (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Коэффициент обновления основных фондов по видам экономической деятельности в России 

(в сопоставимых ценах) 
Fig. 5. The coefficient of renewal of fixed assets by type of economic activity in Russia (in comparable prices) 
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Рост коэффициента обновления основных 
фондов характеризует степень замены уста-
ревшего оборудования новым, преимущест-
венно более высокотехнологичным, что под-
разумевает рост уровня технологического раз-
вития. Представленный график демонстрирует 
отсутствие такого роста в течение двух лет, 
что еще раз подтверждает предположение о 
достаточно слабом уровне технологического 
развития в России [9]. 

Формирование популярной на сегодняш-
ний день «индустрии 4.0», в которой важную 
роль играют такие факторы, как человеческий 
капитал, поддержка разработок в сфере 
НИОКР, обеспечение инновационного сектора 
высокотехнологичным оборудованием, разви-
тие инфраструктуры и т. д., возможно только 
при условии стабильного и эффективного на-
ращивания темпов технологического разви-
тия. Технологическое развитие, как уже было 
отмечено, – это многогранный процесс, под-
верженный воздействию различных факторов, 
которые при наступлении определенных усло-
вий как оказывают стимулирующее воздейст-
вие, так и притормаживают процесс техноло-
гического развития. Применительно к России 
среди таких факторов предлагается выделить: 

1) внутреннюю и внешнюю конъюнкту-
ру: экономические и политические санкции, 
вводимые мировым сообществом, негативно 
влияют на технологическое развитие промыш-
ленности (например, откладывание серийного 
выпуска гражданского самолета МС-21 из-за 
вынужденной необходимости импортозаме-
щения некоторых составных частей); 

2) бюрократию: более высокий уровень 
бюрократии обусловливает замедленные темпы 
технологического развития, даже несмотря на 
стабильный рост уровня расходов на НИОКР, 
который подтверждает рис. 2; в настоящий мо-
мент отсутствуют существенные предпосыл-
ки, позволяющие прогнозировать радикальное 
искоренение бюрократии в ближайшее время; 

3) коррупцию: характерной чертой кор-
рупции является стабильность и тесная взаи-
мосвязь с бюрократией, что в совокупности 
формирует монументальное препятствие как 
для реализации накопленного научно-техноло-
гического потенциала, так и для распростране-
ния принципиально новых высокотехнологич-
ных разработок; 

4) недостаток специалистов и слабый 
уровень мотивации населения к получению выс-

шего образования в связи с высокой конкурен-
цией на трудовом рынке: преимущественно 
распространение данного фактора было харак-
терно для 1990-х гг., сегодня обозначенная про-
блема получила активное решение, что под-
тверждает рост доли населения с высшим об-
разованием: согласно докладу РАНХиГС, по-
рядка 57 % населения имеют высшее или сред-
нее специальное образование, – однако рост 
численности образованного населения способ-
ствует дефициту рабочих мест для выпускни-
ков вузов соответствующей квалификации; 
также отсутствие эффективной инспирации 
обусловливает возникновение слабой заинте-
ресованности сотрудников преимущественно 
среднего звена многих организаций в конеч-
ном результате деятельности; 

5) низкий уровень спроса на российские 
технологические разработки со стороны биз-
нес-сектора и взаимно низкий уровень предло-
жения со стороны научного сектора: по мне-
нию Л. Гохберга, возникновение данного фак-
тора обусловлено слабой конкурентной сре-
дой, растущей стоимостью кредитных ресур-
сов, длительным сроком окупаемости инве-
стиций с коротким горизонтом возможного 
планирования и т. д.4;  

6) научный потенциал: научный потенци-
ал выступает катализатором технологического 
развития, однако в России велико значение та-
кого показателя, как «утечка мозгов», что под-
тверждается открытыми данными миграцион-
ной статистики: так, треть эмигрировавших сту-
дентов преследовала цель поступления в маги-
стратуру и аспирантуру – это критические по-
казатели для отечественной науки, что и фор-
мирует недостаток необходимых специалистов; 

7) накопленный опыт внедрения и разви-
тия масштабных технологических проектов: 
например, это проявляется в разработках рос-
сийско-китайского дальнемагистрального пас-
сажирского самолета CR929, анонсированного 
в 2016 г., создании ракеты космического на-
значения «Ангара», строительстве ракетного 
космического комплекса «Восточный» для ра-
кет типа «Ангара». 

Несмотря на замедленные темпы техноло-
гического развития, обусловленные совокупно-
стью препятствий, сформированных под влия-
нием распространения негативных факторов, 
переход к шестому технологическому укладу 
и «индустрии 4.0» постепенно осуществляет-
ся, но имеет отличительные особенности:  
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1. Неравномерность внедрения и распро-
странения достижений технологических укла-
дов. В тот момент, пока прогрессивный мир ве-
дет полемику о предмете седьмого технологи-
ческого уклада, попутно развивая и распрост-
раняя достижения, полученные на шестом эта-
пе, а именно: нано-, био-, инфо-, когнотехноло-
гии, – порядка 1 300 (≈ 7,6 %) российских насе-
ленных пунктов еще находятся в процессе пе-
рехода к четвертому технологическому укла-
ду, обусловленном отсутствием развитой со-
товой связи, а около 6 000 (≈ 38 %), вследст-
вие отсутствия обеспечения интернет-связью, 
замедленными темпами движутся к переходу 
на пятый технологический уклад. Одной из 
причин возникновения данного противоречия 
является низкая плотность населения на об-
ширной территории, за счет чего реализация 
на таких территориях вышеуказанной инфра-
структуры не является рентабельной для про-
вайдеров сотовой и интернет-связи. 

2. Низкий уровень заинтересованности на-
селения в технологическом развитии страны. 
Большая часть населения обладает стойким 
«иммунитетом» к различным инновациям. Та-
кой феномен может быть обоснован историче-
ской особенностью технологического разви-
тия, присущей России, выраженной в его про-
рывном и непостоянном характере, к которо-
му население не успевает адаптироваться, в 
отличие от более плавных темпов развития, 
обеспечивающих технологическое развитие в 
развитых государствах5.  

3. Использование стратегии «копирова-
ния». В течение длительного периода Прави-
тельство РФ осуществляло копирование тех-
нологических стратегий развитых стран. Од-
нако отсутствие эффективности данной мето-
дики и последующее усугубление зависимо-
сти и технологического отставания от разви-
тых стран привели к необходимости формиро-
вания собственной стратегии технологическо-
го развития страны. Под влиянием такой не-
обходимости была принята Стратегия научно-
технологического развития РФ, подразуме-
вающая наращивание темпов научно-техноло-
гического развития путем преодоления сло-
жившихся негативных факторов (особенно в 
отраслях промышленности), перестройку сек-
тора НИОКР, инноваций с целью получения 
лидерства по направлениям научно-техноло-
гического развития в рамках традиционных и 
современных рынков технологий, продуктов, 

услуг, построения национальной инновацион-
ной системы. 

4. Доминирование крупных организаций 
в сфере технологических инноваций. Возник-
новению дисбаланса способствовал разрыв 
инновационной взаимосвязи между крупны-
ми, средними и мелкими организациями, на 
основе чего в небольших компаниях произо-
шел спад инновационной активности, что спо-
собствовало возникновению разрыва в облас-
ти уровней технологического развития между 
организациями, с последующим доминирова-
нием крупных [11].  

Выделенные особенности дают представ-
ление о том, что на протяжении многих лет 
Россия проходит свой собственный путь тех-
нологического развития, отличающийся от пу-
ти многих других государств. Конечно, этот 
путь более тернистый и извилистый, чем у 
развитых стран, двигаясь по которому, страна 
еще не попала в число технологических пе-
редовиков. Однако, основываясь на имеющем-
ся научно-технологическом потенциале, мож-
но предположить, что направление выбрано 
верно.  

На основе рассуждений о необходимости 
ускоренного наращивания темпов в области 
технологического развития, возникают вопро-
сы, связанные с последствиями данного про-
цесса. Применительно к России, предлагается 
выделить следующие последствия текущего 
уровня технологического развития: 

1. Сохраняющаяся миграция населения. 
Согласно данным Росстата, средняя числен-
ность населения России в 2018 г. снизилась на 
0,01 % по отношению к аналогичному показа-
телю 2017 г., в свою очередь по отношению к 
2000 г. рост численности населения в 2018 г. 
составил всего 0,34 %, тогда как в Германии 
рост численности населения в 2018 г. по от-
ношению к 2017 г. составил 0,3 %, в Китае – 
0,9 %, в США – 2,1 % за аналогичный период. 
Рассматривая вопрос миграции населения, 
требуется сравнить численность рабочей силы 
в 2018 г. Так, в России этот показатель соста-
вил 76 285 тыс. чел. (63 % населения), в Китае 
– 806 940 тыс. чел. (71 % населения), в США – 
162 075 тыс. чел. (65 % населения). Взаимо-
связан с показателем численности рабочей си-
лы показатель удельного веса безработных в 
численности рабочей силы, который в 2018 г. 
в России составил 4,8 %, в Германии – 3,4 %, в 
Китае – 3,8 %, в США – 3,9 %.  
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Столь высокий уровень численности ра-
бочей силы в развитых странах обеспечен пре-
имущественно притоком мигрантов. Таким об-
разом, ярким показателем, отражающим ми-
грационную активность, является коэффициент 
миграционного прироста, который в России 
равен 0,9 %, что значительно ниже, чем в тех-
нологически развитых странах: в Германии – 
5,1 %, США – 2,7 %, Канаде – 11,3 %. Приме-
нительно к развитым странам необходимо от-
метить, что активные темпы технологического 
развития ведут к росту уровня спроса на со-
трудников, имеющих высокую квалификацию, 
особенно в IT-сфере, а также обслуживающего 
персонала, что в свою очередь способствует 
массовому вытеснению рабочих, обладающих 
средней квалификацией [11; 12]. 

2. Низкий уровень жизни населения в срав-
нении с технологически развитыми странами. 
Согласно данным Росстата, средний уровень 
продолжительности жизни в России значитель-
но ниже, чем в более технологически развитых 
странах: 72,9 года в России против 81,1 – в 
Германии, 76,4 – в Китае, 78,5 – в США, 84,2 – 
в Японии.  

Значительное отставание от развитых 
стран по показателю, характеризующему уро-
вень жизни, в первую очередь связано с эф-
фективностью систем: здравоохранения, обра-
зования и рекреационной – последних. Так, 
уровень государственных расходов на здраво-
охранение и образование (в процентах к ВВП) 
в 2018 г. в России составил 3,6 и 3,5 % соот-
ветственно, в Германии – 9,4 и 4,8 %, в США – 
14,0 и 5,0 %, в Швеции – 9,1 и 7,7 %, в Япо-
нии – 9,1 и 3,6 % соответственно. Рост уровня 
жизни в технологически развитых странах обес-
печивается не только повышенным уровнем го-
сударственных расходов на социально значи-
мые сферы, но и распространением достиже-
ний технологического развития в медицину, 
социальное обслуживание, образование и т. д. 
Данный фактор поддерживает рост миграции 
населения в государства, обеспечивающие бо-
лее высокий уровень жизни. 

3. Зависимость от импорта. Ориентация 
на экспорт сырья, импорт готовой продукции 
и технологий способствовали формированию 
зависимости от иностранных государств в те-
чение нескольких десятилетий, что привело к 
закреплению за Россией статуса «нефтегазовой 
колонки». В настоящее время многие промыш-
ленные производители не способны не только 

получить доступ к мировому рынку либо уве-
ренно удерживать нишу, но и не могут эффек-
тивно конкурировать с импортной продукцией 
на внутреннем рынке. Причиной сложившейся 
ситуации выступают высокие входные барье-
ры, преодолению которых мешает низкий уро-
вень конкурентоспособности, сформированный 
под влиянием замедленных темпов технологи-
ческого развития промышленного производст-
ва, что отражается в слабом уровне распростра-
нения автоматической системы управления 
производством (АСУП), снижении уровня про-
изводительности труда, устаревании основных 
фондов и т. д. Всё это приводит к уменьшению 
объемов внутренних и внешних заказов, со-
кращению сотрудников, закрытию заводов и 
фабрик либо их перепрофилированию и т. д.  

По данным Росстата, число разработан-
ных передовых производственных технологий 
в 2020 г. составило 1 989, что на 369 больше, 
чем в 2019 г., однако число используемых пе-
редовых производственных технологий в 
промышленности в 2020 г. составило 242 931, 
что на 19 714 меньше, чем в 2019 г., – такой 
спад отмечен как в добывающей (на 15,31 %), 
так и в обрабатывающей (на 10,54 %) отраслях 
промышленности. В то же время отмечен рост 
числа приобретенных технологий (техниче-
ских достижений) с 20 042 в 2019 г. до 22 678 
в 2020 г., что еще раз подтверждает неспособ-
ность эффективно разрабатывать собственные 
технологии. Если и далее разработка и выпуск 
собственных технологий не получат активно-
го развития, то существует реальная опасность 
сохранения зависимости России от технологи-
чески развитых государств [9; 13].  

4. Усиление технологического отставания 
от более развитых стран. Усиление техноло-
гического разрыва влечет за собой формирова-
ние совокупности внешних и внутренних про-
блем. С внешней стороны усиление разрыва 
способствует усугублению потери авторитета 
России на мировой арене, а также отставанию 
от развитых стран практически во всех сферах. 
С внутренней стороны усиление технологиче-
ского отставания способствует продолжению 
снижения уровня жизни населения, спаду про-
изводительности труда, усилению импортозави-
симости, росту цен и прочих взаимосвязанных 
проблем, которые образуют «замкнутый круг».  

Таким образом, в течение последних двух 
десятилетий Россия находится на всё еще дос-
таточно низком уровне технологического раз-
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вития, обусловленном слабыми темпами роста 
за счет возникновения различных препятст-
вий. В настоящий момент уровень технологи-
ческого развития не позволяет осуществлять 
эффективное функционирование различных 
внутренних и внешних процессов. 

5. Заключение. Проведенное исследова-
ние отразило низкий уровень технологическо-
го развития России, что провоцирует возник-
новение большого количества внутренних 
проблем. Важность эффективного технологи-
ческого развития для наращивания темпов и 
последующего поддержания развития всех 
областей государства достаточно велика. Осо-
бенно это относится к России, которая выну-
ждена вслед за прогрессивной стороной миро-
вого сообщества находиться на сложном этапе 
перехода к шестому технологическому укладу 
в тот момент, когда ее отдельные области еще 
не подошли к пятому или даже четвертому 
технологическим укладам.  

Вследствие совокупности сложностей, ко-
торым была подвержена Россия с конца XX в., 
накоплено большое количество проблем, нега-
тивно влияющих на эффективное технологи-
ческое развитие. Помимо этого в стране име-
ется базис характерных особенностей, кото-
рые в зависимости от времени и ситуации ока-
зывают как стимулирующее влияние на про-
цесс технологического развития, так и суще-
ственно тормозят его.  

Реализуя Стратегию технологического 
развития РФ, разработанную Правительством 
РФ, необходимо предельно внимательно кон-
тролировать все сопряженные процессы и не 
допускать повторного копирования стратегий 
технологического развития, используемых в 
развитых странах. Таким образом, в заключе-
ние можно говорить, что России в ее стремле-
нии к мировому лидерству в области техноло-
гического развития предстоит преодолеть еще 
большое количество трудностей, прежде всего 
технологическое отставание от более разви-
тых стран, а также медленные темпы роста 
уровня жизни населения.  
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Аннотация. Раскрыто содержание показателей оценки взаимодействия производствен-
ных структур. Приведено теоретическое обоснование процессов взаимодействия произ-
водственных структур. Исследованы точки зрения и научные подходы к выявлению и ре-
шению проблем взаимодействия. Показано, что взаимодействие способствует выявлению 
возможных точек роста, в том числе при создании новой ценности, тем самым взаимодей-
ствие влияет на активизацию технологического взаимодействия на уровне современных 
промышленных предприятий. Выделены внутренние факторы, способствующие разви-
тию взаимодействующих структур, а также факторы, сдерживающие это развитие: эффек-
тивность использования материальных затрат, активной части основных средств, инве-
стиций, персонала, платежеспособность. Представлена аналитическая и графическая ин-
терпретация влияния выявленных факторов на развитие взаимодействующих структур. 
Для этих целей использованы первичные данные металлургических предприятий пред-
метно-замкнутого типа производства, изготавливающих продукцию для машинострои-
тельных предприятий, имеющих механообрабатывающие производства. Определены по-
казатели, позволяющие получить количественную оценку развития взаимодействующих 
структур. Выявлена динамика изменения показателей взаимодействия по каждой группе 
внутренних факторов промышленных предприятий, что позволило оценить приоритеты 
развития взаимодействующих структур металлообрабатывающих предприятий. Динами-
ка показателей отражает направление движения предприятий, а также позволяет выявить, 
какой фактор способствует развитию взаимодействующих структур, а какие – сдержи-
вают их развитие. Обоснован вывод о разнонаправленности внутренних факторов пред-
приятий, поскольку не все факторы показывают положительную динамику, поэтому на 
предприятиях имеются факторы, которые не способствуют развитию взаимодействующих 
структур. Раскрывается перспективность процессов развития взаимодействия промыш-
ленных предприятий по принципу инвестирования точек роста при взаимовыгодном ис-
пользовании ресурсной базы каждого из участников взаимодействия. В качестве перспек-
тивных исследований определено интегрированное действие внутренних факторов раз-
вития взаимодействующих структур, что будет способствовать интенсификации и эффек-
тивности деятельности предприятий и, тем самым, достижения целей их взаимодействия. 
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Abstract. The article discloses the content of indicators for assessing the interaction of pro-
duction structures. There was given theoretical justification of the processes of interaction of 
production structures. There were analyzed points of view and scientific approaches to the 
identification and solution of interaction problems. It is shown that interaction helps to identify 
possible points of growth, including when creating a new value. Thus, interaction affects the 
activation of technological interaction at the level of modern industrial enterprises. Internal 
factors contributing to the development of interacting structures, as well as factors hindering 
this development include the efficiency of using material costs, the active part of fixed assets, 
investments, personnel, and solvency. An analytical and graphical interpretation of the influ-
ence of the identified factors on the development of interacting structures is presented. The 
indicators that allow obtaining a quantitative assessment of the development of interacting 
structures are determined. There was revealed dynamics of changes in the indicators of inter-
action for each group of internal factors of industrial enterprises, which allowed us to assess 
the priorities of the development of the interacting structures of metalworking enterprises. The 
dynamics of indicators reflects the direction of movement of enterprises, and allows identifying 
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factors that contribute to the development of interacting structures, and those that restrain their 
development. The conclusion about the multidirectional nature of internal factors of enterprises 
is justified, therefore, not all factors show positive dynamics. There are factors at enterprises 
that do not contribute to the development of interacting structures. The perspective of the 
development of interaction between industrial enterprises on the principle of investing growth 
points with mutually beneficial use of the resource base of each of the participants of interac-
tion is revealed. As promising research, the integrated action of internal factors of the devel-
opment of interacting structures is determined, which will contribute to the intensification and 
efficiency of the activities of enterprises and, thereby, achieve the goals of their interaction. 

 
 
1. Введение. Исследование экономиче-

ских процессов на уровне основного звена на-
циональной экономики имеет ключевое значе-
ние. Именно на этом уровне управления фор-
мируются условия по достижению и поддер-
жанию развития взаимодействия промышлен-
ных предприятий. Практика неоднократно до-
казывала, что динамично развивающиеся про-
мышленные предприятия достигают наивыс-
ших результатов на основе взаимодействия 
друг с другом. Развитие взаимодействия про-
мышленных предприятий как производствен-
ных структур становится особенно актуальным 
в кризисных экономических условиях, так как 
они стремятся не просто выжить, а преодолеть 
кризис с наименьшими потерями, должны все-
гда быть готовы противостоять негативным 
изменениям в экономике. Для промышленных 
предприятий оперативность проведения оцен-
ки взаимодействия друг с другом позволяет 
своевременно выделить болевые точки в сво-
ем развитии и принять решение по их мини-
мизации. В настоящее время в теории и прак-
тике оценки развития взаимодействия произ-
водственных структур существует ряд аспек-
тов, требующих внимания: во-первых, отсут-
ствие единого методического подхода к оцен-
ке взаимодействия производственных струк-
тур; во-вторых, многообразие различных по-
казателей, не позволяющее дать объективную 
оценку процессов взаимодействия производ-
ственных структур. 

2. Обзор литературы. Теоретическое обо-
снование процессов взаимодействия произ-
водственных структур было дано классиками 
экономической науки. А. Смит считал, что ме-
ханизм конкуренции будет центральным для 
рыночной системы. На этом основании он де-
лает вывод, что любой производитель, пытаю-
щийся улучшить свое положение, будет встре-
чать противодействие со стороны других уча-
стников рынка. В этой ситуации действующие 
на рынке субъекты вынуждены соглашаться с 

ценами, предлагаемыми конкурентами. Подоб-
ная конкуренция неизбежно приводит к тому, 
что если производитель запросил большую 
цену за аналогичную продукцию, то ему будет 
трудно реализовать ее. Следовательно, законы 
рыночного механизма дисциплинируют уча-
стников рынка, подталкивают к поиску вари-
антов взаимодействия [1]. Основываясь на оп-
ределении экономической деятельности как 
деятельности инновационной направленности, 
Й. Шумпетер считал, что предприниматель яв-
ляется основным субъектом новаций, форми-
рующим и внедряющим новые комбинации в 
производственной деятельности. В своих ис-
следованиях он отталкивался от того, что про-
изводство ближе к экономической, а не техни-
ческой сфере деятельности, тем самым делал 
различие между развитием технических и эко-
номических методов организации производст-
венной деятельности [2, с. 151].  

Современные исследователи изучают стра-
тегические особенности технико-технологиче-
ского, инновационного вариантов развития рос-
сийской экономики [3–6]. Применяя комплекс-
ный подход, ими дано научное обоснование по-
строения эффективного предприятия, рассмат-
ривали эту проблему и с позиций стратегии, 
структуры, трансакционных издержек, моти-
вации, производственных рынков, институтов 
взаимодействия и др. Большая группа совре-
менных ученых утверждает, что промышлен-
ные предприятия проходят все этапы своего 
жизненного цикла [7–12]. Чтобы продлить 
временной интервал между ними, исследуют-
ся возможные точки роста, одной из которых 
можно назвать специализацию на цикле соз-
дания новой ценности. С большой долей уве-
ренности можно сказать, что предлагаемый 
инструментарий поможет активизировать тех-
нологическое взаимодействие отечественных 
предприятий. Проводимые исследования осно-
вываются на процессно-ориентированной мо-
дели производства в интегрированных струк-
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турах с выходом на факторную модель оценки 
эффективности вложений в модернизацию про-
изводственно-технологической базы промыш-
ленного предприятия. Проблемы эффективно-
го взаимодействия производственных подраз-
делений предприятия негативно сказываются 
как на конкретных функциональных и произ-
водственных структурах, так и на повышении 
производительности и эффективности произ-
водственной деятельности, находят численное 
отражение в оценочных показателях. Отсутст-
вие согласованного взаимодействия производ-
ственных структур приводит к серьезным от-
клонениям поставок в рамках планово-учет-
ных единиц в договорные сроки [13–19].  

Вместе с тем проблемы, связанные с ко-
личественной оценкой показателей развития 
взаимодействующих производственных струк-
тур и динамикой их изменения, остаются ма-
лоисследованными. Не выявлены и не опреде-
лены факторы, как развивающие, так и сдер-
живающие взаимодействие производственных 
структур. 

3. Гипотеза и методология исследования. 
Для решения проблем оценки процессов взаи-
модействия производственных структур необ-
ходимо разработать и внедрить систему пока-
зателей, всесторонне охватывающих ключе-
вые направления развития производственной 
деятельности и влияющих на конечный ре-
зультат. Предлагаемая система оценки разви-
тия взаимодействия производственных струк-
тур базируется на основополагающих прин-
ципах системного, процессного и ресурсного 
подходов, способных обеспечить достовер-
ность, объективность и причинно-следствен-
ные связи исследуемых процессов и явлений. 
Для выявления и исследования факторов, ока-
зывающих влияние на результат взаимодейст-
вия производственных структур, применяются 
методы экономико-статистического анализа 
(динамические ряды, структурный анализ), 
метод графической иллюстрации данных. Ме-
тод описания использован с целью формули-
рования и обоснования содержания и основ-
ной направленности оценочных показателей. 
Метод группировки – для систематизации вы-
явленных внутренних факторов, от которых 
зависит выбор оценочных показателей и их 
целевая принадлежность. Расчетный метод 
применен при выполнении последовательных 
расчетов для определения численных значе-
ний оцениваемых факторов. 

4. Результаты исследования. Целями 
взаимодействия производственных структур 
является улучшение своих показателей, стрем-
ление стать лучшими в своей отрасли, улуч-
шить свою деятельность, сравнивая себя с дру-
гими структурами. В постоянно меняющейся 
внешней среде, чтобы добиться высоких ре-
зультатов, нужно всегда что-то создавать. Та-
ким образом, предлагается оценивать взаимо-
действие производственных структур по пока-
зателям, которые будут характеризовать ре-
зультат от тех или иных мероприятий, направ-
ленных на его действие. 

В целях повышения качества продукции 
и эффективности ее производства производст-
венные структуры разрабатывают новые про-
дукты, вводят ресурсосберегающие техноло-
гии. Тем самым расширяется ассортимент про-
изводимой продукции, снижаются издержки, 
что позволяет взаимодействующим субъектам 
снизить влияние внешних факторов, таких как 
рост цен на продукцию и услуги естественных 
монополий, значительные колебания цен про-
изводимой продукции в зависимости от коле-
баний на мировых рынках, а также оставаться 
конкурентоспособными. Чтобы посмотреть, це-
лесообразна ли деятельность взаимодействую-
щих структур, необходимо определить результа-
тивность такого взаимодействия. Вводя новые 
технологии в целях ресурсосбережения, взаи-
модействующие структуры будут увеличивать 
изготовление продукции с одного рубля мате-
риальных затрат. Следовательно, одним из по-
казателей развития взаимодействующих струк-
тур будет материалоотдача. Расширяя ассорти-
мент продукции с высокой добавленной стои-
мостью, взаимодействующая структура плани-
рует получать с каждого рубля выручки боль-
ший процент прибыли, следовательно, еще од-
ним показателем развития взаимодействующих 
структур будет коэффициент валовой маржи.  

В целях проведения эмпирического иссле-
дования будут использованы первичные дан-
ные двух металлургических предприятий пред-
метно-замкнутого типа производства, выпус-
кающих продукцию в виде металлоизделий 
для машиностроительных предприятий, имею-
щих в своем составе механообрабатывающие 
производства. На основе данных первичной 
отчетности рассмотрим, как будут изменяться 
показатели, характеризующие эффективность 
использования материальных затрат на уровне 
взаимодействующих структур (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Изменение показателей, характеризующих эффективность использования 
материальных затрат на уровне взаимодействующих структур 

T a b l e  1. Changes in indicators characterizing the efficiency of the use 
of material costs at the level of interacting structures 

Значение Темп роста, % Показатель Предпри-
ятие 2017 2018 2019 2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1 1,75 1,77 1,55 1,60 101,1 87,6 103,2 Материалоотдача, 
руб. 2 1,19 1,16 1,16 1,15 97,5 100,00 99,1 

1 0,11 0,14 0,10 0,12 127,3 71,4 120,00 Коэффициент вало-
вой маржи 2 0,01 0,02 0,03 0,03 200,00 150,00 100,00 

 
 
Сравнивая результаты изменения показа-

телей взаимодействия на примере предпри-
ятий 1 и 2, можно увидеть, что материалоотда-
ча продукции первого участника взаимодейст-
вия превышает показатели второго. Наиболь-
шей материалоотдача на первом предприятии 
была в 2017 и 2018 гг. – 1,75 руб. и 1,77 руб. 
Материалоотдача второго предприятия была 
наибольшей в 2017 г. – 1,19 руб. Основываясь 
на приведенных данных, при рассмотрении ди-
намики данного показателя на протяжении все-
го анализируемого периода, показатель на пер-
вом предприятии снизился и достиг минималь-
ной отметки в 2019 г. – 1,55 руб., в 2020 г. – 
1,6 руб. Незначительный рост материалоотда-
чи в 2020 г. не превышает показатель 2017 г. – 
1,75 руб. Данные изменения свидетельствуют 
о том, что выручка от продажи продукции рас-
тет медленнее, чем растут материальные затра-
ты на ее производство. 

Можно предположить, что ввод ресурсо-
сберегающих технологий не дал желаемого 
результата, и такой внешний фактор, как рост 
цен на сырье, нивелировал ожидаемое изме-
нение. Динамику показателя материалоотдачи 
на втором предприятии можно назвать ста-
бильной, так как на протяжении всего периода 
она не претерпела серьезных изменений. Та-
ким образом, стоит отметить, что выручка от 
продажи товаров на предприятии растет про-
порционально материальным затратам. 

Наибольшую валовую прибыль с рубля 
выручки от продаж первое предприятие полу-
чило в 2018 г. – 0,14 руб., второе – в 2019 г. в 
размере 0,03 руб. По полученным данным, же-
лаемое увеличение коэффициента валовой мар-
жи так и не было достигнуто в 2019–2020 гг. ни 
одним из взаимодействующих предприятий. 

Более того, на втором предприятии хоть и 
наблюдается незначительный рост коэффи-
циента валовой маржи, но данные свидетель-
ствуют о том, что за последние два года вы-
ручка и себестоимость растут пропорциональ-
но, что не позволяет предприятию получать 
больше валовой прибыли с одного рубля вы-
ручки. Почти вся выручка покрывает затраты 
на производство продукции. Наглядно дина-
мика изменения данных показателей отраже-
на на рис. 1. 

Вторым по значимости можно рассмат-
ривать влияние фактора инновации на разви-
тие взаимодействующих структур. Как изве-
стно, инновационная активность металлооб-
рабатывающих предприятий недостаточна для 
развития. Тем не менее данный фактор явля-
ется приоритетным для обеспечения развития 
взаимодействующих структур. Новые техно-
логии играют ключевую роль и, при правиль-
ном применении, становятся акселератором 
развития взаимодействующих структур. Но 
одни технологии не помогут добиться разви-
тия взаимодействующих структур: необходи-
ма совокупность многих факторов. 

Так как одним из главных факторов явля-
ется, с одной стороны, внедрение технологий 
в целях увеличения объема выпуска продук-
ции, а с другой – повышение эффективности 
использования ресурсов предприятия, то пред-
полагается, что с одного рубля активной части 
основных средств взаимодействующая струк-
тура получит больше выручки с продаж. Сле-
довательно, показателем развития взаимодей-
ствующих структур будет рост показателя фон-
доотдачи активной части основных средств 
(табл. 2). 
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Рис. 1. Динамика изменения показателей использования материальных затрат 

Fig. 1. Dynamics of changes in the indicators of the use of material costs 
 
Т а б л и ц а  2. Изменение показателя, характеризующего эффективность использования 

активной части основных средств на уровне взаимодействующих структур – 
фондоотдачи активной части основных средств, руб. 

T a b l e  2. Changes in the indicator characterizing the efficiency of using the active part of fixed assets 
at the level of interacting structures – capital productivity of active part of fixed assets, rubles 

Значение Темп роста, % Предприятие 
2017 2018 2019 2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

1 3,47 3,42 3,46 3,46 98,5 101,2 100,0 
2 4,67 4,20 4,83 4,60 89,9 115,0 95,2 

 
 
По представленным данным видно, что 

фондоотдача активной части основных средств 
на втором предприятии выше чем, на первом. 
Динамика изменения фондоотдачи активной 
части основных средств на первом предпри-
ятии можно назвать незначительной, но также 
стоит отметить, что последние два года вы-
ручка от продаж растет пропорционально рос-
ту стоимости основных производственных 
фондов. На втором предприятии фондоотдача 
активной части основных средств в 2020 г. 
составила 4,60 руб. Тем самым, наблюдается 
снижение показателя в сравнении с 2019 г. – 
4,83 руб., что объясняется тем, что выручка 
растет медленнее, чем стоимость активной ча-
сти основных средств.  

Инвестиционный фактор можно считать 
фактором, сдерживающим развитие взаимо-

действующих структур, так как полагается, 
что предприятия инвестируют недостаточно 
средств на обновление производственных 
мощностей. Данный фактор фактически явля-
ется приоритетным для обеспечения развития 
взаимодействующих структур металлообраба-
тывающих предприятий. Они проводят ряд 
мероприятий по модернизации и техническо-
му обновлению инфраструктуры, по замене и 
модернизации существующей технологиче-
ской оснастки, мероприятия по текущим и ка-
питальным ремонтам оборудования, зданий и 
сооружений. Следовательно, показателем раз-
вития взаимодействующих структур металло-
обрабатывающих предприятий будет объем их 
затрат на инвестиции, в связи с приобретени-
ем, созданием, модернизацией, реконструкци-
ей и подготовкой к использованию внеобо-
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ротных активов предприятия. К показателям 
развития взаимодействующих структур можно 

отнести фондоотдачу основных средств пред-
приятия (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Изменение показателей, характеризующих эффективность использования 

инвестиций на уровне взаимодействующих структур 
T a b l e  3. Changes in indicators characterizing the efficiency of investment use 

at the level of interacting structures 
Значение Темп роста, % Показатель Предпри-

ятие 2017 2018 2019 2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019
1 100 311 36 333 382 338 1 269 095 36,2 1 052,3 331,9 Инвестиции на 

обновление произ-
водственных мощ-
ностей, тыс. руб. 

2 81 628 126 780 132 625 142 886 155,3 104,6 107,7 

1 3,9 4,2 4,9 3,7 107,7 116,67 75,5 Фондоотдача, руб. 
2 6,3 6,6 8,1 8,9 104,8 122,7 109,9 

 
 
По представленным данным видно, что 

первое предприятие направляет большие ин-
вестиции на обновление производственных 
мощностей (ОПМ). Так, инвестиции в 2019 г. 
выросли в 10,5 раз в сравнении с 2018 г. и в 
3,3 раза в 2020 г. в сравнении с 2019 г. Стоит 
отметить что металлообрабатывающая от-
расль отличается высокой капиталоемкостью 
проектов при высокой цене капитала. Инве-
стиции во второе предприятие осуществляют-
ся достаточно размеренными темпами, также 
наблюдается рост инвестиций. Следовательно, 
данный показатель свидетельствует о разви-

тии взаимодействующих структур. Данные 
мероприятия естественным образом влияют на 
фондоотдачу основных средств. На протяже-
нии всего периода, за исключением 2020 г., на 
предприятиях наблюдается рост фондоотдачи. 
На первом предприятии фондоотдача умень-
шилась в сравнении с 2019 г. на 1,2 руб., но 
данное уменьшение обусловлено тем, что рез-
ко выросла стоимость основных средств в 
сравнении с выручкой предприятия. На рис. 2 
представлена динамика изменения показате-
лей использования инвестиций. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения показателей использования инвестиций 
Fig. 2. Dynamics of changes in the efficiency of investment use indicators 

 
От уровня профессиональной подготовки 

персонала предприятия зависит результат его 
производственной деятельности. Поэтому при 
определении факторов, обеспечивающих взаи-
модействие металлообрабатывающих предпри-

ятий, к основным факторам не будут относится 
рынок, технологии, конкуренция, производи-
мая продукция. Ключевым фактором, направ-
ленным на обеспечение взаимодействия ме-
таллообрабатывающих предприятий, является 
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способность найти и удержать нужный пред-
приятию персонал. Чем выше квалификация 
персонала, чем больше его мотивация к труду, 
тем выше результаты производственной дея-
тельности предприятия, что естественно влия-
ет на развитие взаимодействующих структур. 
Дефицит высококвалифицированных кадров 
является сдерживающим фактором взаимодей-
ствия металлообрабатывающих предприятий. 
Поэтому основными направлениями деятель-
ности предприятий по развитию кадрового по-
тенциала являются обучение и развитие пер-
сонала, а также его мотивация. 

Следовательно, показателями развития 
взаимодействующих структур на уровне ме-

таллообрабатывающих предприятий следует 
рассматривать показатели уровня заработной 
платы (зарплатоотдачи) и производительности 
труда (выработки) (табл. 4) как результата от 
мероприятий, проводимых предприятиями в 
целях повышения квалификации персонала, и 
его мотивации к осуществлению продуктив-
ной деятельности. 

Как следует из представленной динамики 
зарплатоотдачи и производительности труда на 
рис. 3, за весь период с 2017 по 2020 г. наблю-
дается рост показателей, что свидетельствует 
о развитии взаимодействующих структур. 

 
Т а б л и ц а  4. Изменение показателей, характеризующих эффективность использования 

персонала на уровне взаимодействующих структур 
T a b l e  4. Changes in indicators characterizing the effectiveness of the use 

of personnel at the level of interacting structures 
Значение Темп роста, % Показатель Предпри-

ятие 2017 2018 2019 2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019
1 3,4 3,6 3,6 4,0 105,9 100,00 111,1 Зарплатоотдача, руб. 
2 6,0 9,3 9,8 10,6 155,0 105,4 108,2 
1 1 437,6 1 599,0 1 781,8 1 807,8 111,2 111,4 101,5 Производительность 

труда, руб. 2 3 273,4 3 676,3 4 320,5 4 947,7 112,3 117,5 114,5 
 

 
Рис. 3. Динамика зарплатоотдачи и производительности труда 

Fig. 3. Dynamics of salary return and labor productivity 
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Не менее важен для взаимодействующих 
структур показатель их платежеспособности. 
Данный показатель необходим, чтобы свести 
к минимуму финансовый риск деятельности 
предприятий в части сотрудничества с дебито-
рами и кредиторами. Для этих целей предпри-
ятие вводит меры по контролю дебиторской за-
долженности и кредиторской задолженности. 

Таким образом, предприятие следит за 
обеспечением своей платежеспособности. Сле-
довательно, показателями развития взаимодей-
ствующих структур металлообрабатывающих 
предприятий будут коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности, коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности, 
коэффициент текущей ликвидности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение показателей платежеспособности взаимодействующих структур 

Fig. 4. Changes in the solvency indicators of interacting structures 

Показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности на первом и на втором пред-
приятии был наивысшим в 2018 г. – 16,3 и 
16,08 раза соответственно. Начиная с 2019 г. 
оборачиваемость дебиторской задолженности 
начала снижаться, в 2020 г. данный показатель 

на первом предприятии составляет 9,04 раза – 
но следует отметить, что данный показатель 
уменьшается постепенно, в то время как на вто-
ром предприятии наблюдается резкое ухудше-
ние данного показателя до 4,57 раза в 2020 г., 
но, учитывая особенности деятельности второ-
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го предприятия, данная ситуация не является 
критической. Риск роста дебиторской задол-
женности по выданным авансам сторонним по-
ставщикам товарно-материальных ценностей 
и подрядчикам незначителен, контролируем 
даже в условиях кризисных явлений в эконо-
мике. Риск роста дебиторской задолженности 
за продукцию, услуги также незначителен.  

Коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности на первом предприятии 
постепенно растет, что означает, что предпри-
ятие проводит эффективную политику в части 
взаимодействия с кредиторами, своевременно 
получает денежные средства. Коэффициент те-
кущей ликвидности предприятия увеличивал-
ся на протяжении всего исследуемого периода 
и на конец 2020 г. составил 1,45. Несмотря на 
то, что динамика показателя улучшается, не-
обходимо отметить, что показатель находится 
ниже уровня принятой нормы (1,5). Также сле-
дует отметить, что изменения происходят с не-
достаточной скоростью. Конечно, с одной сто-
роны, это улучшение, но с другой стороны – 
результат по-прежнему неоднозначен. Данное 
значение может свидетельствовать о трудно-
стях в покрытии текущих обязательств, что 
говорит о необходимости сокращать как деби-
торскую, так и кредиторскую задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности на втором предпри-
ятии был наивысшим в 2017 и 2018 гг. – 14,47 
и 14,41 раза соответственно, но в 2019 г. си-
туация резко ухудшилась, и оборачиваемость 
кредиторской задолженности составила 4 раза. 
Данные изменения могут быть вызваны тем, 
что у предприятия появилась необходимость в 
дополнительном финансировании, что могло 
быть вызвано ухудшением результатов дея-
тельности предприятия. Поэтому, в отсутст-
вии возможности приобретать товары за счет 
собственных средств, предприятие прибегло 
к приобретению сырья, материалов за счет от-
срочки платежа у кредиторов. Текущая лик-
видность предприятия на протяжении всего 
рассматриваемого периода уменьшалась, но в 
2020 г. наблюдался совсем незначительный 
рост, показатель составил 1,05. Данное ухудше-
ние напрямую обусловлено ситуацией с деби-
торской и кредиторской задолженностью пред-

приятия. Таким образом, по данным результа-
там можно сделать вывод, что предприятие не-
достаточно эффективно проводит мероприятия 
по управлению финансовым фактором. Пред-
приятие находится в неблагоприятной ситуа-
ции, так как если дебиторская задолженность 
будет возвращена предприятию не своевре-
менно, то у него не будет средств для расчетов 
с кредиторами. По сути, данный фактор мож-
но считать сдерживающим развитие взаимо-
действующих структур.  

Таким образом, определены показатели 
развития взаимодействующих структур. Дина-
мика показателей отражает направление движе-
ния предприятий, а также позволяет выявить, 
какой фактор способствует развитию взаимо-
действующих структур, а какие – сдерживают 
их развитие. Несмотря на то, что исследовано 
влияние каждого отдельно взятого фактора на 
развитие взаимодействующих структур, нель-
зя оценить всю ситуацию в целом, поскольку 
динамика факторов разнонаправлена. Не все 
факторы, при условии, что постоянно должны 
показывать положительную динамику, способ-
ны обеспечить развитие взаимодействующих 
структур. Невозможно однозначно сказать, как 
действие всей совокупности данных факторов 
отражается на развитии взаимодействующих 
структур.  

5. Заключение. В ходе проведенного ис-
следования выявлены и классифицированы 
особенности деятельности взаимодействую-
щих структур металлообрабатывающих пред-
приятий Омской области. Выделены факторы, 
способствующие развитию взаимодействую-
щих структур, а также факторы, сдерживающие 
это развитие, определены приоритеты разви-
тия взаимодействующих структур металлооб-
рабатывающих предприятий. Рассмотрены ос-
новные внешние факторы, влияющие как на 
состояние металлообрабатывающих предпри-
ятий в целом, так и на деятельность выбранных 
предприятий. Исследована внутренняя среда 
предприятий, выделены внутренние факторы, 
снижающие влияние внешних факторов. Вы-
деленные внутренние факторы характеризуют 
пути повышения интенсификации и эффек-
тивности деятельности предприятий, тем са-
мым достигаются цели взаимодействия. 
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Аннотация. Рассматривается возможность перевода части заработной платы в крип-
товалюту, выпущенную компанией в ходе проведения ICO с целью повышения капита-
лизации и привлечения дешевых инвестиций. Основная идея – превратить сотрудников 
в своих первых инвесторов, обеспечив спрос на выпускаемую криптовалюту. Актуаль-
ность данного исследования заключается в том, что молодым компаниям необходим 
источник дешевого капитала для обеспечения необходимых темпов развития бизнеса. 
Однако венчурные инвестиции или кредитные средства не всегда отвечают потребно-
стям компании, а выход на IPO – сложный и ресурсоемкий процесс, который может ока-
заться не под силу развивающимся компаниям. Благодаря технологии блокчейн и попу-
ляризации криптовалюты всё большую популярность набирают ICO – привлечение ка-
питала посредством выпуска собственных токенов. Чтобы повысить вероятность успеш-
ного выхода на криптобиржу и увеличить оценку стоимости компании, предлагается ис-
пользовать часть выплачиваемой заработной платы в качестве первых инвестиций в 
выпускаемую криптовалюту. В ходе исследования изучаются выгоды выхода на ICO по 
сравнению с другими источниками финансирования, анализируются нормативно-право-
вые особенности перевода части заработной платы в криптовалюту в России, а также 
демонстрируется эффект влияния данного решения на капитализацию компании при 
оценке стоимости методом дисконтирования денежных потоков. Данная статья имеет 
практическую значимость для молодых инновационных компаний, чья основная цель – 
это увеличить первоначальную оценку стоимости за счет обеспечения первоначального 
спроса на выпускаемые токены, тем самым позволяя получать более выгодные условия 
привлечения инвестиций. 

 

CRYPTOCURRENCY WAGES 
AS A SOURCE OF INCREASED CAPITALIZATION OF THE COMPANY 

I.A. Lyudvig1, M.G. Zhigas1, L.A. Lavrova2 
1 Baikal State University (Irkutsk, Russia) 

2 Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 

Article info 
Received 
June 7, 2021 
 
Accepted 
September 1, 2021 
 
Type paper 
Research paper 
 
 
Keywords 
Cryptocurrency, ICO, capitaliza-
tion, wages, IPO, token, invest-
ments 

Abstract. This article discusses the possibility of paying part of the salary into cryptocurrency 
released by the company during the ICO in order to increase capitalization and attract low-cost 
investments. The main idea is to turn employees into their first investors by providing demand 
for the cryptocurrency being issued. The relevance of this study is that young companies need 
a source of cheap capital to provide the necessary pace of business development. However, 
venture capital investments or credit funds do not always meet a company's needs, and an 
IPO is a complex and resource-intensive process. Thanks to blockchain technology and the 
popularization of cryptocurrency, ICOs – raising capital by issuing their own tokens – are be-
coming increasingly popular. To increase the chances of successfully entering the cryptocur-
rency exchange and increase the valuation of the company, it is proposed to use part of the 
paid salary as the first investment in the issued cryptocurrency. The study examines the bene-
fits of entering the ICO compared to other sources of funding, analyzes the regulatory and 
legal features of the transfer of part of the salary in cryptocurrency in Russia, and demon-
strates the effect of this decision on the capitalization of the company in the estimation of the 
value by discounted cash flow method.  
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1. Введение. Привлечение дешевых инве-
стиций в требуемых объемах всегда было при-
оритетной задачей для компании. Есть два пу-
ти – развиваться за счет собственных средств, 
ни от кого не зависеть, но при этом терять до-
лю рынка, или найти финансирование и обой-
ти своих конкурентов. Таким образом может 
быть объяснен тот факт, что многие успешные 
сейчас компании долгое время были убыточ-
ными. В данной статье предлагается рассмот-
реть работников компании в качестве инве-
сторов для привлечения дешевого капитала и 
источника роста капитализации. Актуальность 
данной темы определяется тем, что еще 10 лет 
назад было сложно представить, что рядовой 
потребитель сможет инвестировать в акции 
крупных компаний прямо со своего телефона, 
а криптовалюта и технология блокчейн станут 
чем-то привычным и легитимным, что, следо-
вательно, создает предпосылки для появления 
новых способов привлечения капитала и роста 
стоимости компании. 

Несмотря на развитие финансовых инсти-
тутов (а во многом и благодаря ему), растут тре-
бования к каждой из сторон. В особенности это 
касается выхода на IPO, которое дает владель-
цам компании широкие возможности для раз-
вития. Большинство организаций так и не до-
живают до этого момента, а те, что всё же до-
бираются, тратят значительное количество ре-
сурсов, чтобы соответствовать предлагаемым 
требованиям, что приводит к формированию 
барьера, ограничивающего потенциал компа-
ний. Целесообразность разработки данной те-
мы заключается в том, чтобы использовать раз-
витие технологий в области Интернета, мо-
бильной связи и технологии блокчейн для сни-
жения стоимости привлечения инвестиций и 
роста капитализации компании. 

Проблема заключается в том, что даже 
при наличии альтернативной возможности 
привлечения инвестиций в формате ICO су-
ществует потребность в увеличении цены тор-
гуемых токенов, так как в таком случае капи-
тализация компании оценивается выше, про-
ще привлекать кредиты, инвесторы получают 
меньшую долю за тот же самый объем инве-
стиций и т. д. 

Цель данной статьи – предложить метод 
повышения капитализации компании и при-
влечения дешевых инвестиций с помощью 
перевода части заработной платы в криптова-
люту при проведении ICO. 

Практическая значимость данной статьи 
заключается в том, что российские стартапы 
могут увеличить эффективность проведения 
ICO путем привлечения своих сотрудников к 
инвестированию. 

2. Гипотеза и методы исследования.  
В качестве тестирования гипотезы берется 
проверка предположения, что, используя 
криптовалюту и технологию блокчейн, мож-
но превратить работников компании в пер-
вых инвесторов. Сокращение себестоимости 
за счет уменьшения расходов, приходящихся 
на покупку токенов, выпускаемых компани-
ей, а также стоимость этих токенов, представ-
ленная в виде долгосрочной задолженности, 
может обеспечить увеличение капитализации 
компании. 

В ходе исследования были применены 
различные методы научного познания, позво-
ляющие подойти к решению проблемы поиска 
стартапом источников дешевых инвестиций и 
увеличения капитализации компании с ис-
пользованием криптовалюты с разных сторон. 
Среди них метод контент-анализа, который 
позволил определить механизм влияния пере-
вода заработной платы в криптовалюту на 
стоимость компании при оценке методом дис-
контирования денежных потоков. Благодаря 
индукции и синтезу удалось установить, какой 
тип токенов наиболее полно отвечает требо-
ваниям для достижения желаемого результата, 
а дедукция позволила определить эффект от 
перевода заработной платы в криптовалюту на 
капитализацию компании. 

3. Объект и предмет исследования. Крип-
товалюта полна противоречий. Некоторые ис-
следователи пытаются рассматривать ее в рам-
ках теории денег [1]. Однако многие сходятся 
во мнении, что криптовалюту стоит определить 
как цифровое средство обращения посредством 
децентрализованной системы платежей, осно-
ванной на криптографии. 

В целях дальнейшего исследования опре-
делим исходную точку через свойства крипто-
валюты: 

1. Децентрализованность. Это означает, 
что данная разновидность цифровой валюты 
не выпускается каким-то единым центром, го-
сударством или компанией, а представляет со-
бой распределенную платежную систему, где 
каждый участник сети имеет свою копию за-
писи реестра о транзакциях и контролирует ее 
легитимность. 
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2. Безопасность. Данное свойство выте-
кает из предыдущего и основывается на физи-
ческой невозможности внести изменения в 
код программы, подделать или украсть крип-
товалюту в связи с большим числом участни-
ков, которые независимо друг от друга прове-
ряют подлинность транзакций. 

3. Анонимность. Криптовалюта не привя-
зана к конкретному человеку. Доступ к бит-
коин-кошельку можно получить, лишь имея 
ключ-пароль. Информацию о получателе и от-
правителе получить невозможно. 

4. Прозрачность. Может показаться, что 
это свойство противоречит анонимности, од-
нако, зная участников сделки, можно с точно-
стью проследить все движения средств, так как 
информация о транзакциях находится в сво-
бодном доступе. 

5. Ограниченность. Большинство крипто-
валют, в частности битокин, выпускается еди-
ножды. Со временем процесс добычи новых 
монет становится сложнее, и майнинг замед-
ляется. Таким образом, монета не подвержена 
инфляции. 

6. Отсутствие комиссии. Оплата за про-
ведение транзакции уплачивается доброволь-
но в зависимости от того, насколько срочно 
требуется завершить перевод. Дело в том, что 
транзакции требуют подтверждения майнера-
ми. Они добывают блоки, которые являются 
группами транзакций. За эту работу и платит-
ся комиссия. Сам перевод не требует оплаты, 
что позволяет, например, быстро и бесплатно 
переводить деньги зарубеж [2, p. 20]. 

Однако более важное значение имеет то, 
какие возможности дарит технология блокчейн. 
В отличие от монет, которые являются лишь 
средством обращения, токены – это единица 
стоимости, которая была выпущена частной 
организацией в системе блокчейн, как правило 
на базе криптовалюты Ethereum. Помимо ры-
ночной ценности токены значимы своей воз-
можностью содержать в себе смарт-контракты.  

Условия, прописанные в смарт-контрак-
те, – это алгоритм, который исполняется в 
определенных условиях. Он не зависит от во-
ли третьих сторон, тем самым обеспечивая вы-
сокую степень доверия участников транзакции 
[3]. Это, а также описанные выше свойства, от-
крывают широкие возможности для использо-
вания криптовалюты в качестве достоверных 
документов, подтверждающих права и обя-
занности. 

Всё это делает возможным проведение 
ICO – процесс выпуска токенов на базе блок-
чейн с целью привлечения капитала группой 
лиц или единственным предпринимателем. 
Выпущенный токен можно продать инвесто-
рам, которые рассчитывают на рост стоимости 
данного актива, чтобы в будущем получить 
прибыль с разницы от цены покупки и прода-
жи, или использовать его по назначению, на-
пример в качестве доступа к разрабатываемо-
му сервису или продукту [4]. 

ICO выгоднее всего проводить, когда в 
основе компании лежит какая-то технология, 
для функционирования которой необходимы 
специфические свойства криптовалюты – ча-
ще всего это банковская сфера, онлайн-обра-
зование, обеспечение безопасности, услуги 
связи и т. д., т. е. там, где имеет смысл отсле-
живание, учет, аналитика и/или защита ин-
формации [5]. 

Однако с финансовой стороны вопроса 
выбору в пользу ICO всегда должен предше-
ствовать анализ альтернатив привлечения ка-
питала. Внутренние источники инвестиций, как 
правило, недостаточны, чтобы обеспечивать не-
обходимый рост выручки и расширение при-
сутствия компании на рынке. Поэтому сравни-
вать нужно именно с внешними источниками. 
Основные пути привлечения инвестиций: 

1) венчурные инвестиции; 
2) бизнес-ангелы; 
3) инвестиционные кредиты друг другу; 
4) выпуск облигаций; 
5) выпуск векселей; 
6) IPO; 
7) кредиты; 
8) государственные дотации. 
В отличие от приведенных способов при-

влечения капитала, ICO обладает определен-
ными преимуществами: 

– минимальные издержки по привлече-
нию капитала (лучше ICO показывают себя 
только векселя); 

– возможность привлечения капитала на 
этапе идеи; 

– объем финансирования не ограничен, 
зависит лишь от привлекательности проекта 
для инвесторов; 

– текущие выплаты за пользование капи-
талом зависят от типа выпускаемого токена 
(дивиденды могут как выплачиваться, так и не 
выплачиваться); 

– возвратность необязательна; 
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– размывание капитала также опциональ-
но (зависит от типа токена и условий привле-
чения); 

– отсутствие необходимости иметь обес-
печение активами [6, с. 83]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ICO сочетает в себе низкую стоимость, потен-
циально неограниченный объем привлечения 
и низкие требования к обеспеченности. Данное 
сочетание делает привлекательным данный ис-
точник для стартапов и начинающих компаний. 

Однако очевидно, что есть и недостатки, 
которые стоит учитывать при выборе данно- 
го метода привлечения капитала. Основные 
из них: 

1. Смешанная репутация. Вследствие того, 
что проведение ICO больше упирается в расхо-
ды на маркетинг и PR, чем в финансовую обес-
печенность, было ожидаемо появление компа-
ний-однодневок, ставящих своей главной це-
лью привлечь деньги и исчезнуть сразу после 
проведения ICO. После череды громких мошен-
ничеств во многих странах, например в Китае, 
выпуск собственных токенов был запрещен1. 

2. Недостаточное правовое регулирова-
ние. До сих пор нет стандартных подходов к 
регулированию ICO в правовом поле. Каждая 
страна по-своему решает данный вопрос с раз-
ным уровнем проработанности. Поэтому необ-
ходимо не только учитывать особенности зако-
нодательства страны, в котором производится 

ICO, но и правовые аспекты по торговле токе-
нами в других странах, где есть потенциаль-
ные инвесторы. 

3. Высокие трансакционные издержки. 
Несмотря на то, что сама по себе криптовалю-
та призвана снижать транасакционные издерж-
ки, для большинства людей всё еще неизвест-
но, где и как можно принять участие в ICO. 
Это увеличивает расходы на маркетинг и PR,  
а также сужает потенциальную аудиторию ин-
весторов [7, p. 4].  

Однако стоит отметить, что с пика попу-
лярности криптовалюты в 2017 г. многие не-
гативные стороны были сглажены. Так, поя-
вились рейтинговые агентства на манер тех, 
что оценивают компании при выходе на бир-
жу. Трансакционные издержки снижаются бла-
годаря росту популярности криптобирж и раз-
работке удобных мобильных приложений, а 
законодательство так или иначе подстраивает-
ся под современный мир, давая более точное 
определение места криптовалюты и ICO в пра-
вовом поле. 

В долгосрочной перспективе компании вы-
годнее проводить IPO. Однако на среднесроч-
ной дистанции есть выбор – дотянуть до выхо-
да на биржу или выпустить токены сейчас.  

При этом благодаря технологии блокчейн 
по своим функциям и свойствам ICO становит-
ся всё ближе к IPO [8]. Рассмотрим их отличи-
тельные особенности (табл.). 

 
Сравнение особенностей проведения IPO и ICO 

Comparison of IPO and ICO features 

Отличительные черты IPO Отличительные черты ICO 
Компании, проводящие IPO, должны следовать строгим 
правилам, установленным государственными органами 

ICO во многом никак не регулируется, за-
висит от страны проведения 

Для проведения IPO существуют различные финансовые 
институты, которые профессионально занимаются первич-
ным размещением в течение многих десятков лет 

Специалистов в проведении ICO значи-
тельно меньше 

Многие IPO-проекты бракуются уже на стадии своего раз-
вития как не прошедшие экспертизу 

Успешность ICO в большей степени зави-
сит лишь от спроса инвесторов 

На IPO выходят уже зрелые компании с реальными, значи-
мыми и стабильными показателями эффективности 

ICO позволяет привлекать инвестиции мо-
лодым компаниям на уровне стартапов 

 
 
Таким образом, несмотря на «визуаль-

ное» сходство в названиях данных процедур, 
стоящие за ними явления сильно отличаются. 
ICO гораздо ближе не к IPO, а к краудфандин-
гу или венчурному инвестированию. Однако 
преимущества легкого входа в ICO становятся 

проблемой доверия. Так, в 2017 г. были за-
фиксированы около 80 % случаев мошенниче-
ства при ICO, около 78 % случаев – в 2018 г. 
Около 46 % проектов в 2018 г. не сумели со-
брать даже минимальный капитал для запуска 
разработки платформы [9, с. 33]. По факту, 
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можно сказать, что это плата за отсутствие 
регулирования и стремительный рост объема 
привлекаемых инвестиций. 

Учитывая всё вышесказанное, сложно за-
щищать позицию о безусловной победе ICO 
над IPO. Однако в зависимости от финансово-
экономического состояния компании, ее исто-
рии, продукта, целевой аудитории и страте-
гии, которую реализуют основатели, выпуск 
собственных токенов может оказаться правиль-
ным решением. Тем более, что никто не запре-
щает в будущем «обменять» токены на акции 
при выходе на IPO. 

Предположим, что компания видит пер-
спективы для привлечения капитала посредст-
вом выпуска собственных токенов, обладает 
достаточными ресурсами и основой в виде 
продукта, для которого криптовалюта может 
оказаться полезной. Владельцы понимают, что 
для развития на рынке им необходим дешевый 
источник капитала. Однако главной их целью 
является увеличение капитализации компа-
нии, ведь чем больше оценка стоимости их до-
ли, тем они богаче. 

Однако далеко не каждая компания мо-
жет позволить себе провести ICO. В среднем 
стартап тратит 60 тыс. дол. на организацию и 
от 6 тыс. дол. до 2,5 млн дол. на размещение 
токена на криптовалютной бирже в зависимо-
сти от размера и ликвидности торговой пло-
щадки2. В то же время компании, выходящие 
на IPO, тратят на вознаграждение андеррайте-
ру примерно 4–7 % от привлеченных средств, 
а также дополнительные 4,2 млн дол. расходов 
на размещение3. Таким образом, ICO оказыва-
ется значительно доступнее IPO, однако не-
бесплатным. 

Поэтомувозникает необходимость снизить 
риски, найти способ свести затраты на марке-
тинг и PR к минимуму. В качестве решения 
предлагается использовать те ресурсы, кото-
рые по умолчанию имеются у компании, – ра-
ботников. 

Чем бы ни занималась компания, что бы 
ни происходило на рынке, компания всегда 
несет издержки по заработной плате. Исклю-
чение составляют сценарии использования ра-
ботников на аутсорсинге. Однако для разбора 
возьмем классическую ситуацию, когда со-
трудники работают в штате и получают зара-
ботную плату. 

Фонд по оплате труда может составлять 
почти всю долю в себестоимости продукта, 

особенно в сфере услуг. Если бы удалось со-
хранять хотя бы 10 % от ежемесячных расхо-
дов на оплату труда и превращать эти деньги в 
капитал, это не только бы снизило налоговую 
нагрузку, но и увеличило стоимость компании. 

Встает вопрос: как убедить сотрудников 
стать инвесторами для компании? Необходи-
мо предложить им нечто более ценное, чем за-
работная плата здесь и сейчас. К такому реше-
нию прибегают крупные компании, предлагая 
топ-менеджменту в качестве мотивации опцио-
ны на долю в компании. Смысл в том, что по-
является заинтересованность работника в уве-
личении капитализации компании, работе на 
перспективу и развитии профессиональных на-
выков. Появляется чувство собственности, со-
причастности. В финансовом же плане интерес 
заключается в росте стоимости акций и прода-
жи своей доли через некоторое время. 

Однако проблема в том, что далеко не ка-
ждая компания способна выйти на биржу, а 
следовательно, отсутствует возможность ис-
пользовать заработную плату как источник 
финансирования и увеличения капитализации. 
ICO может стать решением этой проблемы. 

Но при этом встает вопрос о легитимно-
сти такого подхода. С 1 января 2021 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которому криптовалю-
та в России стала легальной. При обращении 
с криптовалютой необходимо учитывать сле-
дующее: 

1. Обычным гражданам не предъявляют-
ся никакие специальные требования при при-
обретении криптовалюты. Достаточно при ре-
гистрации на сайте обменника или криптобир-
же внести информацию о себе: копию паспор-
та, подтверждение адреса регистрации; в не-
которых случаях – пройти видеорегистрацию. 

2. Криптовалюта определяется как циф-
ровой код, который используется как средство 
платежа и сбережений, а также как инвестиция. 

3. Запрещается использовать криптовалю-
ту в качестве оплаты товаров и услуг. 

4. Также необходимо отчитываться о фак-
те наличия криптовалюты и о сделках с ней в 
федеральную налоговую службу. 

5. Закон разрешает компаниям выпускать 
собственные токены. Например, «Норникель» 
выпустил первые токены для перевода части 
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контрактов с крупными промышленными 
партнерами в цифровой формат4. Они были 
выпущены на цифровой блокчейн-платформе 
Atomyze, которая еще в феврале получила одо-
брение от департамента финансовых техноло-
гий Центрального банка РФ. 

6. В Налоговом кодексе РФ криптовалю-
та считается имуществом, а не ценными бума-
гами. 

Таким образом, проведение ICO в России 
теперь легально, однако токены классифициру-
ются как имущество, а не ценные бумаги. Так-
же стоит учитывать, что выпущенной крипто-
валютой будет невозможно оплатить товары 
или услуги, даже внутри компании. 

Однако, чтобы выполнялось условие со-
ответствия законодательству Российской Фе-
дерации, необходимо выяснить, какой тип то-
кенов нужно выбрать. Существуют различные 
классификации выпускаемой криптовалюты, 
однако чаще всего встречаются три типа: 
security-токены, utility-токены и asset-backed 
токены [10].  

Security-токены – это инвестиционные то-
кены, которые выполняют функцию ценных 
бумаг выпускающей организации. Они быва-
ют двух видов: токены-акции, которые явля-
ются аналогом традиционных акций, и токе-
ны долгового обязательства, удостоверяющие 
право на часть активов и/или прибыли, полу-
чаемой от использования капитала.  

Utility-токены дают право держателю на 
сервисы или услуги компании. Наиболее рас-
пространенный тип, когда криптовалюта об-
ладает самостоятельной функциональностью. 

Asset-backed токены – это токены, обеспе-
ченные реальными ценностями, активами или 
услугами. Их стоит рассматривать как цифро-
вые обязательства на активы с реальной фи-
нансовой составляющей. 

В соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации криптовалю-
та должна обладать свойствами имущества, а 
не ценных бумаг. Также ею нельзя оплачивать 
товары и услуги. Это значит, что единственный 
возможный тип токенов – это токены, обеспе-
ченные активами. Возможно использование 
элементов security-токенов, прописанных в 
смарт-контракте, но без выплаты дивидендов. 

Последний факт серьезно затрудняет ис-
пользование криптовалюты в качестве, напри-
мер, элемента программы лояльности, когда 
на выдаваемую криптовалюту можно было бы 

приобрести что-то из продуктовой линейки 
компании по типу кэшбэка. 

Также устоит учесть, что согласно россий-
скому законодательству заработная плата не 
может выдаваться не в денежной форме. Од-
нако в соответствии с коллективным догово-
ром или трудовым договором по письменному 
заявлению работника оплата труда может про-
изводиться и в иных формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации 
и международным договорам Российской Фе-
дерации. Доля заработной платы, выплачивае-
мой в неденежной форме, не может превышать 
20 % от начисленной месячной заработной пла-
ты (ст. 131 Трудового кодекса РФ).  

Это значит, что выплачивать заработную 
плату непосредственно в криптовалюте неза-
конно. Однако есть два варианта решения 
этого: 

1. По аналогии с опционами на акции, вы-
плачиваемыми топ-менеджменту крупных ком-
паний, предоставлять работникам опционы на 
долю в компании по прошествии определен-
ного времени. Токены будут лишь подтверж-
дать право на собственность. 

2. Выплачивать часть заработной платы в 
виде премии, предварительно переведя крип-
товалюту в рубли, если работник будет согла-
сен получить выплату сейчас, а не позднее, 
когда цена вырастет. 

Иными словами, данное ограничение мо-
жет быть преодолено, если провести дополни-
тельную операцию, чтобы итоговая заработная 
плата поступала в рублях, а не криптовалюте. 

4. Результаты исследования. Предполо-
жим, компания провела ICO с соблюдением 
всех правовых норм, работники согласны вкла-
дывать часть своей заработной платы в выпус-
каемую криптовалюту, становясь по факту со-
владельцами фирмы. Возникает вопрос: как 
это поможет увеличить капитализацию ком-
пании? 

Методы оценки стоимости компании бы-
вают разными и зависят от организационно-
правовой формы, структуры капитала, финан-
сово-экономических показателей и отрасли, в 
которой она работает. Например, для публич-
ной компании наиболее релевантной оценкой 
будет рыночная капитализация, которая опре-
деляет стоимость через количество выпущен-
ных акций, умноженное на цену этих акций на 
бирже. Однако для компаний, желающих про-
водить ICO, данный метод, как правило, неак-



I.A. Lyudvig, M.G. Zhigas, L.A. Lavrova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 3  

34 

туален, потому что отсутствуют акции, кото-
рые бы публично торговались на бирже. По-
этому для оценки стоимости используют до-
ходный, сравнительный и затратный методы. 

В рамках данной статьи особой ценно-
стью обладает именно доходный подход. В от-
личие от сравнительного, он позволяет оце-
нить компанию без учета состояния конкурен-
тов. Затратный же способ основан на принци-
пе замещения и больше подходит для строи-
тельства или компаний с капиталоемким про-
изводством [11]. Доходный подход к опреде-
лению стоимости является наиболее универ-
сальным и, следовательно, релевантным для 
анализа в рамках данной статьи. 

В качестве примера вместо метода капи-
тализации прибыли лучше использовать метод 
дисконтирования денежных потоков, посколь-
ку первый полезен, скорее, для уже устоявше-
гося бизнеса со стабильными показателями,  
а не для стартапа – основного выгодополуча-
теля от предлагаемого решения. Чтобы посчи-
тать капитализацию компании методом дис-
контирования денежных потоков, необходимо 
спрогнозировать будущую чистую прибыль. 
Прогноз строится на 3 года вперед, потому 
что компания работает в условиях нестабиль-
ной развивающейся экономики, и расчет на 5–
10 лет нецелесообразен. 

Для оценки эффективности влияния ис-
пользования криптовалюты в качестве источ-
ника привлечения капитала и увеличения стои-
мости компании необходимо определить, ка-
кие показатели используются в расчетах и ка-
кие из них подвержены изменениям. 

Расчет дисконтирования денежных пото-
ков можно представить в виде формулы: 

1 2
2 ,

1 (1 ) (1 ) (1 )
i

i n

CF CF CF FVPV ...
r r r r

= + + + +
+ + + +

 

где PV – дисконтированный денежный поток 
за прогнозируемый период; CFi – денежный 
поток очередного года прогнозного периода; 
FV – стоимость имущества компании в пост-
прогнозный период; r – ставка дисконта; n – 
общее количество лет прогнозируемого пе-
риода. 

При этом сам денежный поток считается 
по формуле: 

CF = NP + D – CI – ∆WC + ∆LT, 
где CF – денежный поток; NP – чистая при-
быль; D – износ; CI – инвестиции в основной 
капитал; ∆WC – прирост собственного обо-

ротного капитала; ∆LT – увеличение долго-
срочной задолженности. 

Предположим, что на эксперимент по вы-
плате заработной платы пошли все сотрудни-
ки. Согласно законодательству, лишь 20 % мо-
жет быть выплачено в неденежной форме. Од-
нако учитывая высокие риски волатильности, 
разумно будет выделить лишь 10 %.  

Чистая прибыль определяется разницей 
между выручкой и всеми расходами после вы-
чета налога на прибыль. Для удобства расче-
тов примем, что налог на прибыль равен 20 %. 
Притом заработная плата составляет лишь 
часть этих расходов. В качестве примера возь-
мем, что заработная плата составляет 40 % от 
всех расходов компании. 

Тогда значение чистой прибыли после 
принятия решения о выплате части заработ-
ной платы в криптовалюте определяется фор-
мулой: 

1 0 1 0

0 0

0 0 0 0

       ( ) 0,8 0,8
   (0,6 0,4 (1 0,1) ) 0,8

0,8 0,96 0,8 0,8 0,768 ,

NP V – TC V –
– TC – TC

V – TC V – TC

= ⋅ =
+ ⋅ ⋅ =

= ⋅ =
 

где NP1 – чистая прибыль после реализации 
проекта по выплате части заработной платы в 
криптовалюте; V0 – исходная выручка до реа-
лизации проекта; TC0 – исходные общие за-
траты; TC1 – исходные общие затраты после 
принятия решения о выплате части заработ-
ной платы в криптовалюте. 

Часть невыплаченной заработной платы в 
денежном выражении отражается в виде уве-
личения долгосрочной задолженности. Износ, 
инвестиции в основной капитал и собственный 
оборотный капитал остаются неизменными. 

Таким образом, изменение денежного по-
тока при выплате части заработной платы в 
криптовалюте в сравнении с исходным опре-
деляется по формуле: 

1 0 0 0

0 0 0 0

         0,8 0,768
0 4 (1 0,1) (0,8 0,8 ) 0,072 .

CF CF – CF V – TC
, – TC – V – TC TC
Δ = = +

+ ⋅ =
 

Таким образом, выплата 10 % заработной 
платы криптовалюты увеличивает денежный 
поток на 7,2 %. Соответственно увеличивается 
и капитализация компании, рассчитанная ме-
тодом дисконтирования денежных потоков. 
Эффект зависит от доли заработной платы в 
общих расходах компании. Чем она выше, тем 
больше будет прирост в стоимости компании. 

Важно отметить, что средства, привлечен-
ные за счет сотрудников, сами по себе недоста-
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точны, чтобы полностью покрыть все потреб-
ности компании в привлеченном капитале. Од-
нако это и не требуется, так как основная цель 
данного решения – это повысить капитализацию 
компании, тем самым увеличив цену выпус-
каемых токенов, что в свою очередь позволяет 
привлекать капитал на более выгодных усло-
виях. Поэтому даже малый и средний бизнес, 
где численность работников ограничена, мо-
гут извлечь пользу из предлагаемого решения.  

Данное решение полезно для компаний в 
сфере услуг, где заработная плата является од-
ной из ключевых статей расходов. Чем больше 
фонд оплаты труда, тем больше привлекается 
средств. Стоимость компании при выходе на 
ICO может вырасти в кратном размере, поэтому 
работники компании будут заинтересованы в 
инвестировании части своей заработной платы.  

Однако, безусловно, не все сотрудники об-
ладают достаточным уровнем заработка и/или 
запасом финансовой прочности, которые бы 
позволяли «замораживать» часть заработной 
платы в активах компании. Поэтому, во-пер-
вых, данная мера должна быть добровольной, 
а во-вторых, подобный формат привлечения 
инвестиций применим в первую очередь для 
стартапов, которые конкурируют за человече-
ские ресурсы с крупными компаниями, и дан-
ный вариант стимулирования работников за-
ложен в самой сути стартапов, которая заклю-
чается в том, чтобы прежде всего увеличить 
свою стоимость, а не выйти в прибыль. Ины-
ми словами, мотивация таких работников из-
начально предполагает нацеленность больше 
на рост стоимости своей доли, а не текущий 
размер заработной платы. 

Рынок криптовалют известен своей вола-
тильностью. Однако выпускаемые токены не-
обязательно должны быть привязаны к изве-
стной криптовалюте. В данном решении для 
минимизации этого финансового риска токе-
ны обеспечены фондом заработной платы, 
т. е. активы выражены в рублях, а не в крип-
товалюте. 

Таким образом, основная цель данного ре-
шения – не привлечь нужный объем инвести-
ций для покрытия инвестиционных потребно-
стей компании, а обеспечить первоначальный 
спрос и поддержание цены, что создаст условия 
для получения более дешевого источника ин-
вестиций и дальнейшего роста капитализации. 

5. Заключение. Использование крипто-
валюты в качестве источника увеличения ка-

питализации компании доказало свою эффек-
тивность. Разумеется, данный сценарий не мо-
жет конкурировать с выходом на IPO, но как 
дополнительный инструмент, повышающий 
шансы на успешное проведение ICO, может 
быть применим на практике. Более того, пер-
спективы использования криптовалюты не 
ограничиваются лишь привлечением капита-
ла. Благодаря свойствам криптовалюты, кото-
рые обеспечиваются технологией блокчейн, 
можно оптимизировать бизнес-процессы, на-
пример введя систему рейтинга эффективно-
сти среди отделов, или превратить своих по-
купателей в инвесторов, внедрив в программу 
лояльности начисление криптовалюты по типу 
кэшбэка. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что криптовалюта и технология блокчейн мо-
жет стать дополнительным источником деше-
вых инвестиций и обеспечить увеличение ка-
питализации компании благодаря обеспече-
нию первоначального спроса на выпускаемые 
токены за счет перехода к частичной выплате 
заработной платы в токенах. Несмотря на на-
личие определенных ограничений, например 
недостаточной проработанности вопроса ис-
пользования криптовалюты в качестве зара-
ботной платы напрямую, данное решение мо-
жет быть реализовано с использованием оп-
ционов на покупку токенов. Также до сих пор 
присутствуют высокие трансакционные из-
держки: в России еще не развита инфраструк-
тура по выплате заработной платы в крипто-
валюте. Однако перспективы применения тех-
нологии блокчейн и популяризация криптова-
люты повышают привлекательность данного 
финансового инструмента. 
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Аннотация. Ожидаемое восстановление экономического роста в постпандемический 
период будет сдерживаться ограниченными возможностями бизнеса по финансирова-
нию своей инвестиционной деятельности. В статье рассмотрены преимущества и не-
достатки одной из широко распространенных в мировой практике форм привлечения 
внешнего капитала – эмиссии корпоративных облигаций. Показано, что облигационное 
финансирование пока уступает по объемам таким формам, как выпуск акций и банков-
ский кредит, но имеет хорошие перспективы расширения масштабов. Благоприятным 
фактором становится упрощение и ускорение регистрационных процедур по включению 
биржевых облигаций в листинги фондовых бирж. В статье исследована инструменталь-
ная и территориальная сегментация российского рынка биржевых облигаций на основе 
данных Московской фондовой биржи за 2019–2020 гг. Выявлены характерные структур-
ные особенности этого звена фондового рынка: заметное преобладание на нем облига-
ций кредитных и микрофинансовых организаций и существенная неравномерность тер-
риториальной рассредоточенности эмитентов из сектора нефинансовых организаций. 
Сделан вывод, что потенциал активизации эмиссионной деятельности в российских 
регионах следует связывать с выходом на этот рынок предприятий малого и среднего 
бизнеса. Выделены основные факторы, затрудняющие небольшим региональным ком-
паниям доступ на фондовый рынок. Рассмотрены меры государственной финансовой 
поддержки эмиссионной деятельности малого и среднего предпринимательства. Сфор-
мулированы предложения по корректировке критериев и условий получения такой под-
держки и по расширению набора инструментов, стимулирующих эмиссионную деятель-
ность небольших компаний. 
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1. Введение. Каждый кризис мирового 
масштаба в определенной мере меняет (кор-
ректирует) стратегию инвестиционного пове-
дения хозяйствующих субъектов. В развиваю-
щихся странах эти изменения проявляются в 
усилении влияния финансовых ограничений 
на базовые социально-экономические процес-
сы, как показано Е. Шоломицкой на анализе и 
сопоставлении инвестиционных стратегий рос-
сийских предприятий до и после кризиса 2008–
2009 гг. [1]. Для экономик с высокой долей го-
сударственного присутствия в капиталах ком-
паний, что характерно для России, еще одним 
посткризисным проявлением становится углуб-
ляющийся разрыв в возможностях привлечения 
инвестиционного финансирования частными 
предприятиями по сравнению с квазирыноч-
ными (с государственным капиталом). 

Ожидаемое в ближайшие годы восстанов-
ление экономического роста после спада в пан-
демический период приведет к заметному уве-
личению потребностей отечественного бизне-
са в финансировании как текущей деятельно-
сти, так и воспроизводственного процесса. По-
этому представляется обоснованным прогноз 
экспертов1 по повышению в ближайший пе-
риод активности предприятий на кредитном и 
фондовом рынках. 

С учетом отмеченных выше финансовых 
ограничений в посткризисный период особую 
роль в мобилизации инвестиционного капитала 
предстоит выполнить рынку корпоративных 
облигаций, который становится важной пло-
щадкой для частных компаний, не имеющих 
доступа к государственному финансированию.  

2. Обзор литературы. Облигационное за-
имствование как инструмент долгового финан-
сирования корпоративного бизнеса имеет ряд 
характерных черт, отмеченных в работах зару-
бежных и отечественных исследователей. Еще 
в 1930-е гг. Й. Шумпетером отмечалось, что 
устойчивый экономический рост невозможен 
без развитого финансового рынка, важнейшим 
сегментом которого выступают долговые цен-
ные бумаги [2]. Широкое развитие мирового 
облигационного рынка началось в 1960-е гг., 
этот этап описан в работах Р. Джонстона [3], 
К. О′Мэлли [4], Р. Уилсона и Ф. Фабоцци [5]. 
Новый импульс и новый этап развития рынка 
корпоративных облигаций связан с глобализа-
цией мировых финансов и доминированием мо-
делей долгового финансирования, используе-
мых как государственными институтами, так и 

корпоративным сектором. К концу XX в. ста-
ло очевидным, что динамика экономического 
роста стран и корпораций стала зависимой от 
уровня развития инфраструктуры финансово-
го долгового рынка и его масштабов, что по-
казано, например, С. Гуриевым [6] и С. Дуби-
ниным [7]. 

В России инструменты корпоративного 
облигационного заимствования стали широко 
применяться в сравнении с мировой практикой 
недавно, лишь в 2010-е гг. Но в научной отече-
ственной литературе уже сформировался опре-
деленный багаж публикаций, в которых анали-
зируются текущее состояние и структура рын-
ка облигаций [8–11], исследуются достоинства 
и недостатки облигационных займов в сопос-
тавлении с другими формами долгосрочного 
финансирования [12; 13], обсуждается состоя-
ние нормативно-правовой обеспеченности ста-
дий функционирования этого рынка [9]. При 
оценке масштабов облигационного заимство-
вания в сопоставлении с банковским кредито-
ванием, финансовым лизингом, проектным фи-
нансированием авторами отмечается пока еще 
достаточно скромный «вклад» облигационных 
инструментов в финансирование инвестицион-
ной деятельности российских предприятий. По 
оценкам, например, В. Едроновой и Д. Масла-
ковой [14], этот рынок обеспечивал в середине 
2010-х гг. не более 4 % долгосрочных инвести-
ций в корпоративном секторе. Данный факт 
формирует актуальность исследований по вы-
явлению причин, тормозящих расширение дан-
ного механизма корпоративного финансиро-
вания, и разработке предложений по стимули-
рованию выхода российских компаний на об-
лигационный рынок. Следует также отметить, 
что активно развивается регуляторное нормо-
творчество, касающееся рынка корпоратив-
ных облигаций, что отражается на динамике 
и структурных характеристиках этого рынка 
и формирует запрос на анализ происходящих 
изменений. 

3. Цель и методы исследования. Пред-
лагаемая статья имеет целью актуализировать 
место и роль облигационных займов в системе 
долгового финансирования российских пред-
приятий в условиях изменяющейся экономи-
ческой конъюнктуры, выделить особенности 
инструментальной и территориальной сегмен-
тации рынка корпоративных облигаций, рас-
смотреть возможности расширения этого рын-
ка за счет использования цифровых техноло-
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гий и вовлечения предприятий малого и сред-
него бизнеса. В ходе исследования применя-
лись методы динамического и структурного 
анализа, сопоставлений, обобщения и систе-
матизации публикаций отечественных и зару-
бежных специалистов по проблемам функцио-
нирования рынка облигаций. 

4. Результаты исследования 
4.1. Сопоставление преимуществ и рис-

ков облигационного финансирования с други-
ми формами привлечения капитала. Широ-
кое применение облигационных инструментов 
финансирования в России началось после кри-
зиса 2008–2009 гг. Первая половина 2010-х гг. 
характеризовалась стабилизацией макроэконо-
мической ситуации, что способствовало удли-
нению горизонта прогнозирования цен и про-
центных ставок, формированию долгосрочных 
инвестиционных программ и, как следствие, 
поиску новых источников инвестиционного фи-
нансирования, в числе которых российские ком-
пании всё активнее стали использовать эмис-
сию своих облигаций. А с введением во вто-
рой половине 2010-х гг. экономических санк-
ций в отношении допуска России на глобаль-
ный финансовый рынок роль механизма обли-
гационного заимствования еще более возросла.  

В российской практике финансирования 
инвестиционной деятельности основными спо-
собами привлечения капитала бизнесом явля-
ются выпуск акций (вид долевого финансиро-
вания), банковский кредит и облигационное 
заимствование (разновидности долгового фи-
нансирования). Применяется и так называемое 
гибридное финансирование, в котором сочета-
ются признаки и долгового, и долевого финан-
сирования. Гибридное финансирование реали-
зуется преимущественно в формах проектного 
финансирования и в некоторых видах крауд-
фандинга.  

Каждый из трех основных способов фи-
нансирования развития бизнеса имеет свои 
сравнительные преимущества перед двумя дру-
гими, но также и сравнительные недостатки и 
риски, отражающие его специфику.  

 Так, использование долевой формы фи-
нансирования через привлечение капитала ак-
ционеров на открытом рынке укрепляет финан-
совый фундамент организации, создает предпо-
сылки для долгосрочного устойчивого функ-
ционирования, но при этом формируются риски 
потери контроля над компанией, ее поглощения 
или слияния, повышаются требования к инфор-

мационной открытости, регулярности публика-
ции финансовой и управленческой отчетности. 

Использование долгового финансирова-
ния в виде банковских кредитов освобождает 
компанию от ряда обязательств по открытию 
информации, существенно снижает риски по-
тери контроля заемщика над своим бизнесом, 
но при этом у компании возрастают долговая 
нагрузка на капитал и процентная нагрузка на 
выручку и, как следствие, формируются рис-
ки потери финансовой устойчивости и плате-
жеспособности. Кроме этого, ограничивается 
часть имущественных прав (при залоговой 
форме обеспечения кредита) либо возникают 
дополнительные обязательства перед гаранта-
ми и поручителями.  

Формат облигационного финансирования 
имеет много схожего с банковским кредито-
ванием, но вместе с тем и ряд отличий. Одним 
из преимуществ облигационного займа явля-
ется необязательность его залогового обеспе-
чения, в то время как банки при рассмотрении 
кредитной заявки предпринимателя практиче-
ски всегда требуют предоставить такое обес-
печение [15; 16]. Фондовые биржи принимают 
решение о включении биржевых облигаций в 
листинг на основе комплексного анализа фи-
нансово-экономической надежности эмитента, 
не выделяя специально необходимость зало-
гового обеспечения выпуска.  

Еще одно позитивное отличие заключа-
ется в сроках привлечения финансового капи-
тала, которые в среднем при выпуске корпора-
тивных облигаций заметно длиннее, чем при 
привлечении банковского кредита, и редко 
когда бывают меньше трех лет, а чаще всего 
устанавливаются в диапазоне 5–10 лет. Кре-
дитные же организации, наоборот, крайне ред-
ко соглашаются открывать финансирование 
заемщику на срок свыше трех лет, купируя 
этим вполне реальные риски неопределенно-
сти длинного кредитного горизонта. Дополни-
тельным преимуществом является и необяза-
тельность ранней амортизации долга, как это 
принято в кредитных сделках, что позволяет 
эмитенту пользоваться начальным объемом 
займа весь срок обращения облигаций.  

Отсутствие контроля за целевым расходо-
ванием привлеченных средств – еще одна от-
личительная особенность облигационного за-
имствования, которая позволяет бизнесу гибко 
использовать заемный капитал для своего раз-
вития. Банки же во многих случаях отслежи-
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вают объемы и направления расходования за-
емщиками выделенных им кредитных ресур-
сов, требуя соответствия условиям кредитного 
договора.  

Важным моментом является также сохра-
нение эмитентом облигаций независимости в 
принятии всех управленческих решений, в то 
время как банк, выступая часто в роли основ-
ного кредитора, может оказывать влияние на 
принятие некоторых решений.  

При сопоставлении параметров облигаци-
онной формы финансирования бизнеса с бан-
ковским кредитом следует учитывать и ряд 
осложняющих факторов при эмиссии облига-
ций. Так, при дебютном вхождении в облига-
ционный рынок эмитент вынужден устанав-
ливать повышающие надбавки к купонным 
ставкам как «премию» инвесторам за недоста-
точную известность своих ценных бумаг. Сле-
дует также считаться с более высокими затра-
тами на подготовку первичной эмиссии обли-
гаций по сравнению с подготовкой кредитного 
договора. И в случае сочетания двух этих усло-
вий цена облигационного капитала будет явно 
выше среднего банковского процента. Потре-
буется и более длительный период подготовки 
и регистрации эмиссионных документов, что 
также нейтрализует ряд преимуществ облига-
ционного займа по сравнению с банковским 
кредитом. К тому же компания-эмитент долж-
на быть готова к частичному открытию своей 
финансово-экономической информации, что 
для ряда российских компаний критично. 

Очевидно, что выбор облигационной фор-
мы финансирования бизнеса должен происхо-
дить с учетом всех факторов, способных повли-
ять на эффективность конечного результата. 

4.2. Инструментальная и территори-
альная сегментация российского рынка кор-
поративных облигаций. Инструментальная 
сегментация облигационного рынка может быть 
выполнена по нескольким признакам: а) по 
месту регистрации облигационного выпуска; 
б) по виду облигации; в) по профилю эконо-
мической деятельности эмитента. 

В настоящее время долговые ценные бу-
маги, обращающиеся на фондовом рынке в 
России, регистрируются следующими инсти-
тутами: Министерством финансов, Банком 
России, Московской и Санкт-Петербургской 
фондовыми биржами. За каждым из этих ин-
ститутов закреплены регистрационные функ-
ции по определенным видам облигаций.  

Министерство финансов регулирует вы-
пуск и обращение государственных и муници-
пальных облигаций, основное назначение ко-
торых – финансирование дефицита бюджетов 
разных уровней власти либо рефинансирова-
ние их долговых обязательств.  

Банк России, выступающий в роли нацио-
нального финансового мегарегулятора, обла-
дает полномочиями регистрации классических 
корпоративных облигаций. 

Российское законодательство допускает 
также регистрацию выпусков корпоративных 
облигаций непосредственно на фондовой бир-
же, которая осуществляет присвоение иден-
тификационного номера выпуску облигаций и 
их допуск к торгам в соответствии с Правила-
ми листинга. Облигации этого типа принято 
называть биржевыми, к настоящему времени 
они формируют доминирующий сегмент внут-
реннего облигационного рынка. 

Размещение биржевых облигаций проис-
ходит через открытую подписку на бирже, что 
позволяет привлекать широкий круг инвесто-
ров и обеспечивает их ликвидность. Требова-
ния к содержанию проспекта биржевых обли-
гаций значительно более либеральные, чем к 
проспекту классических облигаций. Выпуск 
биржевых облигаций происходит без государ-
ственной регистрации, без сбора дополнитель-
ной документации, без публикации расширен-
ного проспекта эмиссии и оплаты госпошли-
ны – всеми организационными моментами за-
нимаются специалисты фондовой биржи. За 
счет такого регламента время между подачей 
заявки и появлением облигаций в листинге бир-
жи может составлять 1–2 суток, если бирже-
вые облигации размещаются не в первый раз и 
соблюдены все требования по пакету докумен-
тов. При первичном размещении период реги-
страции возрастает до 30–60 дней. Многие ком-
пании поэтому регистрируют на бирже долго-
срочные и даже бессрочные программы выпус-
ка своих облигаций, с указанием максималь-
ного объема эмиссии по программе. В рамках 
такой программы можно оперативно довыпус-
кать нужные объемы ценных бумаг. Это по-
зволяет рассчитывать на быстрое поступление 
денежных средств и вовлечение их в операци-
онный и инвестиционный циклы.  

Упрощенный порядок регистрации бир-
жевых облигаций, естественно, отражается и 
на объемах привлекаемых денежных средств. 
Так, в 2019 г. Московской фондовой биржей 
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(ЗАО «ФБ ММВБ») было зарегистрировано  
58 программ биржевых облигаций с макси-
мально возможным объемом эмиссии по ним 
в размере 1 678,5 млрд руб. (табл. 1). В том же 
году Банком России было зарегистрировано 
106 выпусков классических облигаций, но с 
меньшим (в 2,4 раза) суммарным объемом 
эмиссии – 692,3 млрд руб.  

В 2020 г. различия в объемах эмиссии 
биржевых и классических облигаций еще бо-
лее усилились: объем первых составил более 
10 трлн руб., что уже в 7,6 раза превысило вы-
пуск классических облигаций. Главную роль в 
таком росте сыграла зарегистрированная Мос-
ковской фондовой биржей программа выпуска 
биржевых облигаций на 7 трлн руб. ООО 
«ДОМ.РФ Ипотечный агент», который высту-
пает крупнейшим игроком на рынке финанси-
рования жилищного строительства.  

Масштабный вывод на рынок ипотечных 
облигаций, предпринятый ООО «ДОМ.РФ», 
привел к резкому увеличению доли финансо-

вых организаций в структуре рынка биржевых 
корпоративных облигаций. Она достигла в 
2020 г. 75,8 % при 34,0 % в 2019 г., но в 2018 г. 
на облигации этих организаций приходилось 
почти 88 % общего объема биржевых облига-
ций. Таким образом, в отдельные годы облига-
ции кредитных и микрофинансовых организа-
ций формируют крупнейший сегмент рынка 
корпоративных облигаций в нашей стране. 

Долговые ценные бумаги кредитных и 
микрофинансовых организаций выступают 
важнейшим инструментом фондирования этих 
организаций, обеспечивая им ресурсную базу 
кредитования. Эта специфика назначения дан-
ной группы облигаций не позволяет их рас-
сматривать как инструмент прямого инвести-
ционного финансирования. Эту роль выпол-
няют только долгосрочные облигации, выпус-
каемые предприятиями и организациями не-
финансового (реального) сектора экономики, 
которые формируют особый сегмент россий-
ского долгового рынка. 

 
Т а б л и ц а  1. Характеристика выпусков облигаций, зарегистрированных Банком России 

и Московской фондовой биржей в 2019–2020 гг. 
T a b l e  1. The characteristic of bond issues registered by the Bank of Russia 

and the Moscow Stock Exchange in 2019-2020 
Выпуски облигаций, 
зарегистрированные 
Банком России 

Программы выпуска биржевых 
облигаций, зарегистрированные 
Московской фондовой биржей 

Количество Объем, млрд руб. Количество Максимальный объем 
эмиссии, млрд руб. 

Показатель 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Всего 106 107 692,3 1 325,4 58 59 1 678,5 10 147,7 
Из них без учета кредит-
ных и микрофинансовых 
организаций 

н/д н/д н/д н/д 50 49 1 106,5 2 460,7 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным официального сайта Московской фондовой биржи (https://www.moex.com/ru/lis-

ting/securities-registered.aspx) и Статистического бюллетеня Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/bbs/statisticheskiy-
byulleten-banka-rossii/). К сожалению, Банком России не публикуются данные по эмитентам регистрируемых облигаци-
онных программ, что не позволяет учесть отдельно выпуски нефинансовых и финансовых организаций (этим объясня-
ется присутствие обозначения «н/д» («нет данных») в таблице). 

 
 
Из табл. 1 следует, что в 2019 г. суммар-

ный объем зарегистрированных выпусков бир-
жевых облигаций предприятиями нефинансо-
вого сектора экономики составил 1 106,5 млрд 
руб., а в 2020 г., несмотря на спад экономиче-
ской активности, – 2 406,7 млрд руб. Рост со-
ставил 2,2 раза, притом что количество про-
грамм выпуска биржевых облигаций не воз-
росло (50 – в 2019 г. и 49 – в 2020 г.), соответ-

ственно, средний объем эмиссии по одной про-
грамме увеличился с 21,5 до 50,2 млрд руб. 

При наблюдаемой положительной дина-
мике процесса «бондизации» (от англ. bonds – 
«облигации») российской экономики объемы 
облигационного заимствования еще сущест-
венно уступают двум другим альтернативным 
формам финансирования развития бизнеса: 
эмиссии акций и банковскому кредитованию. 
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Так, только в IV квартале 2020 г. было за-
регистрировано 404 выпуска акций россий-
скими акционерными обществами на сумму 
2,2 трлн руб., что сопоставимо с годовым объ-
емом эмиссии облигаций компаниями нефи-
нансового сектора. А объем банковских кре-
дитов, выданных корпоративным клиентам в 
этом же квартале на срок свыше 3 лет (что со-
поставимо со стандартными сроками обраще-
ния облигаций), составил 32,9 трлн руб.2 Для 
сравнения: суммарный объем находившихся в 
обращении корпоративных облигаций состав-
лял на начало 2021 г. примерно 14,5 трлн руб.3 
Эти цифры свидетельствуют о еще нераскры-
том потенциале облигационных заимствова-
ний как механизма привлечения инвестицион-
ного капитала предприятиями реального сек-
тора экономики. 

Анализ территориального распределения 
эмитентов, зарегистрировавших программы 
выпуска биржевых облигаций на Московской 
фондовой бирже в 2019–2020 гг. (табл. 2), по-
зволяет выявить ряд особенностей этой сегмен-
тации облигационного рынка: 

1. Отчетливо заметно преобладание эми-
тентов из Центрального федерального округа 
(и преимущественно из Московской агломе-
рации), на который приходится около 80 % 
объемов выпускаемых биржевых облигаций. 
Предприятия-эмитенты этого округа в 2,3 раза 
нарастили в 2020 г. выпуск биржевых корпо-
ративных облигаций, сформировав тем самым 
сводный темп роста всего российского рынка 
(120 %). Средний объем выпуска по одной об-

лигационной программе составил в этом окру-
ге 79,9 млрд руб., что в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по рынку. 

2. Для большинства территорий в 2019–
2020 гг. была характерна нестабильность эмис-
сионной деятельности: за годом активности 
часто следовал резкий спад, и наоборот. Так, 
через год после регистрации в 2019 г. компа-
ниями Приволжского федерального округа 
девяти облигационных программ на общую 
сумму в 137,5 млрд руб. (второе место по это-
му показателю среди округов) количество та-
ких программ снизилось до четырех, а суммар-
ный объем – до 28,5 млрд руб. (предпоследнее 
место среди округов). В Дальневосточном фе-
деральном округе в 2019 г. предприятия не за-
регистрировали ни одной облигационной про-
граммы, а в 2020 г. – уже три на общую сумму 
60 млрд руб., что оказалось выше, чем в трех 
округах. Существенный рост объемов регист-
рируемых облигационных программ в 2020 г. 
произошел в Южном (до 126 млрд руб., второе 
место среди округов) и Сибирском (до 106 млрд 
руб., третье место) федеральных округах.  

3. Явно не соответствует уровню индуст-
риального развития территорий эмиссионная 
активность предприятий, расположенных в 
Приволжском и Уральском федеральном окру-
гах. Худшие же показатели эмиссионной дея-
тельности предприятий в последние два года 
отмечены в Северо-Кавказском федеральном 
округе (одна зарегистрированная программа 
выпуска корпоративных облигаций). 

 
Т а б л и ц а  2. Территориальное распределение эмитентов нефинансового сектора экономики, 

зарегистрировавших программы выпуска биржевых облигаций 
T a b l e  2. Territorial distribution of issuers of the non-financial sector of the economy 

that have registered programs for the issuance of exchange-traded bonds 
Количество программ Максимальный объем эмиссии, млрд руб. Федеральный округ 2019 2020 2019 2020 

Центральный  21 25 865,5 1 997,8 
Северо-Западный  3 4 6,8 71,5 
Приволжский 9 4 137,5 28,5 
Южный  3 4 16,0 126,0 
Северо-Кавказский – 1 – 27,0 
Уральский  6 4 20,7 43,5 
Сибирский  9 4 60,0 106,4 
Дальневосточный  – 3 – 60,0 
Всего по Российской Федерации 51 49 1 106,5 2 460,7 

___________________ 
Примечание. Сост. по данным официального сайта Московской фондовой биржи (https://www.moex.com/ru/listing/ 

securities-registered.aspx). 
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Территориальная сегментация рынка 
корпоративных облигаций, с одной стороны, 
отражает сложившуюся дифференциацию рос-
сийских регионов по уровню их инвестицион-
ной привлекательности как индикатора инве-
стиционного потенциала и инвестиционных 
рисков на территории. С другой же стороны, 
она является «зеркалом» гипертрофированной 
концентрации финансового капитала в столич-
ном регионе, притом что фактические произ-
водственные (материальные) активы и трудо-
вые ресурсы рассредоточены по всей стране. 
Но именно производственный капитал форми-
рует инвестиционный спрос и, соответственно, 
спрос на долгосрочное финансирование. Удов-
летворяется же этот спрос через центры финан-
совой ответственности, сосредоточенные в 
крупных корпорациях и вертикально интегри-
рованных структурах, расположенных, как пра-
вило, в столичном регионе.  

4.3. Развитие механизмов стимулиро-
вания эмиссионной деятельности малого и 
среднего предпринимательства. Экономиче-
ские «паспорта» российских регионов в настоя-
щее время представлены преимущественно ма-
лыми и средними предприятиями. Значитель-
ная доля крупных и крупнейших региональных 
компаний в последние 15–20 лет утратила эко-
номическую и управленческую самостоятель-
ность и превратилась в дочерние и иные аф-
филированные подразделения различных хол-
дингов и корпораций национального масштаба. 
Эта особенность российской экономики обу-
словливает вывод, что перспективы расши-
рения рынка облигационного заимствования 
следует связывать с выходом на него малого 
и среднего предпринимательства в регионах. 
Этот сектор российской экономики остро ну-
ждается в инвестиционном капитале, но его 
возможности по привлечению такого капитала 
из банковской системы сильно ограничены 
как проблемами залогового обеспечения кре-
дитов соответствующего качества, так и высо-
кими премиями за риск, закладываемыми бан-
ками в процентные ставки.  

Привлечение облигационного капитала в 
определенной мере свободно от этих ограниче-
ний. Но активный выход небольших компаний 
на рынок облигаций сдерживается пока сле-
дующими факторами: 

1. Барьеры комиссионных, консультаци-
онных и иных затрат на подготовку необходи-
мых документов для регистрации займа, а так-

же на размещение облигаций составляют око-
ло 2 % от объема выпуска, а это немалые день-
ги для предпринимателя, которые к тому же 
косвенно удорожают стоимость привлекаемо-
го капитала. 

2. Расположенные в регионах местные 
банки из-за отсутствия устойчивого спроса не 
нарабатывают опыт оказания андеррайтинго-
вых и консультационных услуг потенциальным 
эмитентам из среды регионального бизнес-со-
общества, а работающие в регионах филиалы 
крупных финансовых институтов ограничены 
в своих полномочиях и переадресовывают 
клиентов на центральные офисы в специали-
зированные подразделения; однако, скром-
ные размеры облигационных займов, в кото-
рых заинтересованы мелкие и средние ком-
пании (в большинстве своем это 100–300 млн 
руб.), малопривлекательны для крупных фи-
нансовых институтов, которые предпочитают 
работать с программами выпуска от 1 млрд 
руб. и выше. 

3. Небольшим и, как следствие, малоизве-
стным предприятиям в случае дебютного вы-
пуска облигаций приходится соглашаться на 
более высокие, чем в среднем по рынку ставки 
купонов, чтобы привлечь инвесторов и раз-
местить весь заявленный объем облигацион-
ного займа. Это также удорожает заимствова-
ние и нивелирует зачастую выгоды облигаци-
онных форм финансирования по сравнению с 
кредитными. 

Следует однако отметить, что в послед-
нее время российские власти принимают оп-
ределенные меры по повышению привлека-
тельности облигационной эмиссии для малого 
и среднего предпринимательства (далее – 
МСП), с тем чтобы активизировать процесс 
«бондизации» по всей территории страны.  

Постановлением Правительства РФ от 
30 апреля 2019 г. № 532 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям – субъек-
там малого и среднего предпринимательства в 
целях компенсации части затрат по выпуску 
акций и облигаций и выплате купонного до-
хода по облигациям, размещенным на фондо-
вой бирже» запущена программа субсидиро-
вания выпусков акций и облигаций предпри-
ятиям МСП. В рамках этой программы эми-
тент может получить возмещение части своих 
расходов по организации выпуска ценных бу-
маг и части расходов на купонные выплаты.  
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На 2019–2024 гг. установлены следующие 
параметры субсидирования: 

– общая сумма господдержки – более 
47 млрд руб.; 

– количество субсидируемых выпусков 
ценных бумаг – не менее 100; 

– эмитенту компенсируются путем пере-
вода на его расчетный счет расходы по подго-
товке выпуска в размере до 2 % от объема раз-
мещения облигаций, но не более 1,5 млн руб., 
и купонные выплаты в размере до 70 % от их 
суммы, но не более 70 % от размера ключевой 
ставки Банка России; 

– объем выпуска облигаций у одного уча-
стника программы не должен превышать 
1 млрд руб., а срок их погашения – трех лет. 

Основные критерии для включения в 
список получателей субсидий:  

а) быть субъектом МСП, т. е. соответст-
вовать требованиям Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» ;  

б) не иметь отрицательной кредитной ис-
тории и налоговой задолженности;  

в) быть налоговым резидентом Россий-
ской Федерации и не быть аффилированным с 
госструктурами;  

г) иметь годовую выручку более 120 млн 
руб. со средним темпом ее прироста за послед-
ние три года не менее 10 %. 

Важным поддерживающим фактором для 
выхода небольших предприятий на рынок об-
лигационного заимствования является также 
наличие механизма гарантий и поручительств 
государственных структур, который миними-
зировал бы риски инвесторов, повысив тем са-
мым привлекательность этого вида ценных бу-
маг для покупки на фондовом рынке. Такой ме-
ханизм предложен в 2019 г. Федеральной кор-
порацией по развитию малого и среднего пред-
принимательства (АО «Корпорация МСП»). Он 
призван обеспечить исполнение обязательств 
субъектов МСП по погашению облигаций и 
уплате процентов по ним.  

Программы субсидирования и гарантий-
но-поручительской поддержки субъектов МСП 
позволяют им не только рассчитывать на сни-
жение прямых и косвенных расходов на эта-
пах размещения, обслуживания и погашения 
корпоративных облигаций, но также имеют 
важный информационно-стратегический эф-
фект. Изучение условий получения финансо-

вой поддержки позволяет любой предприни-
мательской структуре оценить свои возможно-
сти и свою позицию в условной матрице пре-
имуществ и рисков при выходе на рынок об-
лигационного заимствования. Даже этап под-
готовки заявки на участие в таких програм-
мах, которая готовится, как правило, совмест-
но с банком-партнером или другим организа-
тором выпуска облигаций, может оказать зна-
чительное влияние на инвестиционно-страте-
гические представления о перспективах раз-
вития бизнеса, о культуре управленческой от-
четности, о принципах взаимодействия с эко-
номическими контрагентами и финансовыми 
посредниками. 

Вместе с тем подготовка необходимой 
документации для получения финансовой под-
держки субъектом МСП – процесс достаточно 
трудоемкий, а критерии одобрения заявки – 
довольно жесткие. Так, в условиях масштаб-
ного падения спроса на продукцию и услуги 
предпринимательства, вызванного пандемией 
коронавируса, требования Министерства эко-
номического развития по минимальным объе-
мам годовой выручки и темпам ее роста (не 
менее 10 % в год), чтобы рассчитывать на 
включение в Программу субсидирования, вы-
глядят практически невыполнимыми для по-
давляющего числа субъектов МСП.  

Непросто выполнить и ряд условий Кор-
порации МСП для заключения Договора о пре-
доставлении поручительства / гарантии по по-
гашению облигаций. Среди них, например, та-
кие как предварительное заключение кредит-
ного рейтингового агентства (при наличии) 
или ожидаемый рейтинг облигаций, наличие 
обеспечения договора поручительства / гаран-
тии, а при финансировании инвестиционных 
проектов за счет эмиссии облигаций потребу-
ется выполнить и приложить к заявке ряд до- 
статочно сложных финансово-экономических 
расчетов и обоснований. 

В условиях резко изменившейся текущей 
экономической конъюнктуры по сравнению с 
тем периодом, когда принимались описанные 
выше программы и механизмы финансовой 
поддержки бизнеса, ряд критериев и условий в 
них должны быть откорректированы в сторо-
ну смягчения. 

Специального рассмотрения заслуживает 
включение в состав инструментов финансовой 
поддержки программ эмиссии облигаций субъ-
ектами МСП такой опции, как выкуп части 
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займа федеральными и региональными инсти-
тутами развития. Такая мера способна, во-пер-
вых, ускорить поступление денежных средств 
на счета эмитентов и сразу же задействовать 
их в бизнесе, а во-вторых, послужит сигналом 
сообществу инвесторов и фондовому рынку о 
государственном поощрении таких облигаци-
онных программ. Роль подобных «якорных» 
инвесторов могли бы выполнять по поруче-
нию Корпорации МСП некоторые из ее бан-
ков-партнеров.  

В эпоху цифровой экономики значитель-
ная роль в активизации процесса «бондизации» 
российской экономики отводится инвестици-
онным интернет-платформам, на которых с 
помощью технологичного интерфейса в ре-
жиме удаленного доступа создаются площад-
ки по купле-продаже ценных бумаг, включен-
ных в листинги фондовых бирж, площадки с 
услугами по профессиональной экспертизе 
проектов, по подготовке проспектов эмиссий 
акций и облигаций, по коммуникативным и 
обучающим технологиям и инструментам фи-
нансового рынка. Подобная инвестиционная 
платформа, получившая название «Восход», 
была разработана и запущена в 2016 г. инве-
стиционной компанией «Фридом Финанс» при 
поддержке АО «Фонд развития Дальнего Вос-
тока». Ее цель – привлечение инвестиций в 
проекты Дальнего Востока на основе импле-
ментированного сервиса по покупке акций и 
облигаций дальневосточных эмитентов. Пред-
ставляется полезным изучить пятилетний опыт 
функционирования информационной системы 
«Восход» и распространить на другие россий-
ские регионы. 

5. Заключение. Облигационное заимст-
вование постепенно становится в России од-
ним из базовых источников привлечения ка-
питала для финансирования развития бизнеса. 
Этому способствуют следующие его преиму-
щества по сравнению с банковским кредито-
ванием: 

1) необязательность залогового обеспече-
ния займа; 

2) более длинные горизонты привлечения 
и сохранения начального объема финансового 
капитала без широко распространенной при 
обслуживании кредита ранней амортизации 
долга; 

3) отсутствие внешнего контроля за целе-
вым расходованием эмитентом заемных средств 
и за принятием управленческих решений. 

 К факторам, нейтрализующим эти пре-
имущества, следует отнести: 

1) необходимость раскрытия достаточно 
широкой финансовой и управленческой ин-
формации; 

2) более длительные сроки по подготовке 
необходимых эмиссионных документов; 

3) необходимость устанавливать преми-
альные надбавки к среднерыночным процент-
ным ставкам при дебютном выходе эмитента 
на фондовый рынок. 

Устойчивая динамика роста российского 
рынка корпоративных облигаций в немалой 
степени обусловлена упрощением процедур 
регистрации программ их выпуска. Эти упро-
щения, в первую очередь, касаются регламента 
регистрации биржевых облигаций непосред-
ственно на фондовых биржах. Либерализация 
процедур включения корпоративных облига-
ций в листинги фондовых бирж способствова-
ла тому, что сектор биржевых облигаций занял 
доминирующие позиции на этом рынке, суще-
ственно превышая объемы выпуска классиче-
ских, коммерческих и иных типов облигаций.  

В структуре же самих биржевых облигаций 
в одни годы выпуска (2018, 2020) преобладали 
долговые ценные бумаги кредитных и микро-
финансовых организаций, в другие (2019) – 
облигации нефинансовых организаций.  

Анализ территориального распределения 
эмитентов биржевых облигаций, относящихся 
к реальному сектору экономики, показал гипер-
трофированную концентрацию их в Централь-
ном федеральном округе, и прежде всего в Мо-
сковской агломерации. При этом такие инду-
стриально развитые территории, как, например, 
Уральский и Приволжский федеральные окру-
га, характеризовались крайне низкими объе-
мами эмиссии корпоративных облигаций. 

Сложившаяся территориальная сегмента-
ция рынка корпоративных облигаций не соот-
ветствует географической конфигурации про-
изводительных сил в нашей стране. Региональ-
ный бизнес в условиях дефицита финансовых 
ресурсов испытывает серьезные затруднения с 
доступом к финансовому капиталу на фондо-
вом рынке. Одной из причин этого является 
«уход» крупных и крупнейших региональных 
компаний под юрисдикции корпораций нацио-
нального масштаба, а занимающие их места в 
экономической структуре регионов предпри-
ятия малого и среднего бизнеса не в состоянии 
выполнить все требования по подготовке и ре-
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гистрации эмиссионных облигационных про-
грамм.  

Развернутая в России начиная с 2019 г. 
система государственной финансовой поддерж-
ки субъектов МСП в целях стимулирования их 
облигационной активности способна упростить 
и удешевить процедуры оформления облига-
ционных займов. Однако, изменившаяся в свя-
зи с пандемией коронавируса экономическая 
конъюнктура в стране диктует необходимость 
корректировки некоторых критериев и усло-
вий получения этой поддержки, а также, по 
мнению автора, расширения ее инструментов 
путем создания, например, механизма выкупа 
федеральными и региональными институтами 
развития части облигационного займа при стар-
товом размещении облигаций. Это позволило 
бы ускорить поступление денежных средств 
на счета эмитентов с более быстрым вовлече-
нием их в хозяйственный оборот, а также по-

служило бы сигналом фондовому рынку о го-
сударственной поддержке облигационной про-
граммы эмитента. 

Субъекты МСП способны придать замет-
ный импульс восстановлению экономического 
роста в регионах, если получат возможность до-
ступа к финансовым ресурсам в нужных объ-
емах и по «справедливой» цене.  
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Аннотация. Производственные мощности являются базисом научно-технологического 
развития промышленных предприятий, отраслей народного хозяйства и экономики стра-
ны в целом. Сформулированные Правительством РФ стратегии управления ими должны 
иметь логическое продолжение на уровне отдельно взятых предприятий. Очевидно, что 
качество стратегического управления производственными мощностями промышленных 
предприятий обеспечивает реализацию общегосударственной стратегии развития про-
мышленности. Кроме того, стратегическое планирование производственных мощностей 
имеет огромное значение и для каждого отдельно взятого предприятия, так как опреде-
ляет эффективность его операционной деятельности. Однако, несмотря на значимость 
стратегического управления производственными мощностями промышленных предпри-
ятий, его концептуальные основы в настоящее время не имеют законченного решения и 
находятся в стадии научных дискуссий. Целью настоящего исследования является раз-
витие существующих подходов к управлению производственными мощностями на стра-
тегическом уровне путем определения (выделения) концепции приведения производст-
венных мощностей в соответствие рыночным потребностям. В рамках разработки ука-
занной концепции были сформулированы ее ключевые положения, определены этапы 
реализации, разработаны инструменты выбора стратегических альтернатив. Для дости-
жения поставленной цели были использованы методы анализа и синтеза, принципы сис-
темности и комплексности, теория графов и матричное исчисление, а также методы ма-
тематического программирования. Результатом выполненного исследования является 
концепция приведения производственных мощностей в соответствие рыночным потреб-
ностям. В качестве основного инструмента выбора стратегических альтернатив в рамках 
сформулированной концепции предложена трехкритериальная оптимизационная модель, 
графической интерпретацией результатов которой является куб стратегий управления 
производственными мощностями промышленного предприятия, состоящий из восьми 
базовых вариантов стратегических альтернатив. Использование предлагаемого подхода 
к формированию стратегии управления производственными мощностями на концепту-
альном уровне позволит обеспечить эффективную реализацию государственной страте-
гии развития промышленности, а также повысить эффективность производственной дея-
тельности каждого производственного предприятия в отдельности. 
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tual foundations currently do not have a complete solution and are at the stage of scientific 
discussions. The purpose of this study is to develop existing approaches to managing produc-
tion facilities at the strategic level by defining (highlighting) the concept of bringing production 
facilities in line with market needs. As part of the development of this concept, its key provi-
sions were formulated, stages of implementation were determined, tools for choosing strategic 
alternatives were developed. To achieve this goal, methods of analysis and synthesis, princi-
ples of consistency and complexity, graph theory and matrix calculus, as well as methods of 
mathematical programming were used. The result of this research is the concept of bringing 
production facilities in line with market needs. As the main tool for choosing strategic alterna-
tives within the framework of the formulated concept, a three-criteria optimization model is 
proposed, the graphical interpretation of the results of which is a cube of strategies for manag-
ing the production capacity of an industrial enterprise, consisting of eight basic options for 
strategic alternatives. The use of the proposed approach to the formation of a production ca-
pacity management strategy at the conceptual level will ensure the effective implementation of 
the state strategy for the development of industry, as well as increase the efficiency of produc-
tion activities of each production enterprise separately. 

 
 
1. Введение. Обеспечение устойчивого, 

динамичного и сбалансированного научно-
технологического развития промышленности 
с целью своевременной реакции на большие 
вызовы является в настоящее время для Рос-
сии стратегическим приоритетом, закреплен-
ным на законодательном уровне1 и признан-
ным экспертным сообществом2. Конкуренто-
способность отдельных промышленных пред-
приятий, отраслей и экономики страны в целом 
во многом зависит от уровня использования и 
сопряженности производственных мощностей 
конкретных промышленных предприятий и 
технологий производства, реализуемой на их 
основе [1]. Таким образом, производственные 
мощности промышленных предприятий явля-
ются в некотором смысле базисом научно-тех-
нологического развития страны в целом, по-
этому вопросы управления ими являются при-
оритетными не только для менеджмента ука-
занных предприятий, но и Правительства РФ. 
В частности, в настоящее время в отношении 
отдельных отраслей промышленности приня-
то решение об утверждении стратегии их раз-
вития на национальном уровне [2].  

Как показывает практика функциониро-
вания большинства российских предприятий, 
управление производственными мощностями 
не является выделенным (отдельным) функ-
ционалом менеджмента (т. е. в типовой орга-
низационной структуре промышленного пред-
приятия отсутствует такая штатная единица, 
как менеджер по управлению производствен-
ными мощностями) и входит в систему обще-
го управления производством.  

Управление производством традиционно 
принято разделять на два уровня: стратегиче-

ский и оперативный (тактический). Указанные 
уровни управления взаимосвязаны и не могут 
существовать без привязки друг к другу [3]. 
Очевидно, что задачи, поставленные на стра-
тегическом уровне, должны быть детализиро-
ваны на ближайший период до оперативного 
уровня исполнения. Важно отметить, что во-
прос управления производственными мощно-
стями имеет разные методологические и ме-
тодические проблемы на каждом из уровней, 
однако в рамках настоящей работы основное 
внимание будет сосредоточено на стратеги-
ческом уровне, считая вопрос оперативного 
управления производственными мощностями 
достаточно хорошо проработанным и практи-
чески решенным [4–6].  

Очевидно, что отсутствие эффективных 
механизмов стратегического планирования на 
уровне отдельно взятого предприятия и, как 
следствие, стратегии управления производст-
венными мощностями не позволяет обеспе-
чить реализацию заявленной Правительством 
РФ стратегии научно-технологического разви-
тия страны. Наличие сформулированной кон-
цепции относительно научно-технического 
развития на уровне государства предполагает 
ее продолжение на уровне управления произ-
водственными мощностями конкретных пред-
приятий, что определяет потребность разра-
ботки концепции стратегического управления 
производственными мощностями промышлен-
ных предприятий.  

2. Обзор литературы. Стратегическое 
планирование является одной из важнейших 
функций управления и отвечает за процесс 
разработки, принятия и реализации стратеги-
ческих целей компании, определенных исходя 
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из общего понимания (видения) ее будущего 
состояния с учетом возможного изменения 
факторов внешней и внутренней среды в дол-
госрочной перспективе.  

Структурно стратегическое управление 
состоит из четырех компонентов: видения, мис-
сии, общей стратегии, программ и планов.  

Общая генеральная стратегия предпри-
ятия состоит из нескольких частных (функ-
циональных) стратегий, сформированных по 
ключевым объектам управления, одним из ко-
торых, как уже было сказано выше, являются 
производственные мощности. Вопрос форми-
рования стратегии управления производствен-
ными мощностями в настоящее время нахо-
дится на стадии активных дискуссий и не име-
ет законченного решения.  

Проблема стратегического управления 
производственными мощностями активно про-
рабатывалась в советский период, однако соз-
данные модели и подходы ориентированы ис-
ключительно на плановую экономику и фак-
тически не применимы или имеют ограничен-
ную область применения в условиях рыночной 
экономики. Современные разработки относи-
тельно исследуемого вопроса сводятся к типо-
логизации базовых концепций их развития. 
Рассмотрим наиболее популярные концепции 
управления производственными мощностями, 
обсуждаемые как в теории, так и на практике. 

Концепция увеличения производственной 
мощности, основанная на положительном эф-
фекте масштаба производства, предполагает 
наращивание производственных мощностей 
до того момента, пока будет наблюдаться сни-
жение себестоимости единицы готовой про-
дукции за счет неизменности постоянных за-
трат [7]. В тот момент, когда эффект масштаба 
производства станет отрицательным, менедж-
мент должен принять решение об изменении 
стратегии управления производственными 
мощностями. Указанная концепция является 
однонаправленной, так как не учитывает ры-
ночные возможности потребления товара, а 
также игнорирует показатели доходности, оп-
ределяя в качестве базового стратегического 
ориентира экономию затрат за счет масштаби-
рования производства. Очевидно, что указан-
ная концепция управления производственны-
ми мощностями может быть эффективной 
только при определенной ситуации на рынке, 
а именно в условиях растущего спроса и дос-
таточной доходности производства. 

Следующей концепцией управления про-
изводственными мощностями является кон-
цепция, основанная на использовании свойств 
кривой роста производительности труда основ-
ных производственных рабочих. Указанная 
концепция в каком-то смысле аналогична пре-
дыдущей, однако в данном случае в качестве 
базового стратегического ориентира опреде-
ляется снижение производственных затрат за 
счет накопления опыта производственной дея-
тельности. Указанное снижение затрат, по мне-
нию авторов концепции, обладает предска-
зуемым характером [7; 8]. В отношении дан-
ной концепции также можно сделать вывод об 
ее однонаправленности и игнорировании дру-
гих принципиальных факторов рыночной эко-
номки. Использование указанной концепции 
для целей разработки функциональной страте-
гии управления производственными мощно-
стями эффективно на стабильно развивающем-
ся рынке с долгосрочными прогнозами роста 
объема продаж. 

Далее рассмотрим особенности концеп-
ции специализации, которая являлась базовой 
стратегией плановой экономики, когда при 
строительстве (проектировании) промышлен-
ного предприятия жестко задавалась его спе-
циализация через заданную номенклатуру и 
ассортиментную структуру, определяемыми 
исходя из пропорций развития национального 
производства. В условиях рыночной экономи-
ки концепция специализации перешла в кон-
цепцию фокусирования и является достаточно 
распространенной среди промышленных пред-
приятий и не только. Суть указанной концеп-
ции сводится к фокусированию всех ресурсов 
предприятия на конкретный сегмент рынка. 
Очевидно, что если предприятие сфокусиру-
ется на определенном рыночном сегменте и 
будет целенаправленно заниматься совершен-
ствованием и развитием выпускаемой продук-
ции под потребности указанного сегмента, то 
за счет специализации и масштабирования в 
определенной перспективе произойдет сниже-
ние операционных затрат при одновременном 
росте объемов реализации.  

Некоторые авторы, обсуждая концепцию 
фокусирования, переводят ее из понятия «фо-
кусирования на отдельных сегментах рынка» в 
разряд «фокусирования на определенных зада-
чах (показателях) повышения эффективности 
производства». По их мнению, невозможно 
одновременно решать все задачи повышения 
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эффективности производства, целесообразным 
является определение приоритетных задач и 
их непосредственное исполнение с концентра-
цией всех ресурсов. На практике концепция фо-
кусирования мощностей реализуется при по-
мощи соответствующих стратегий, которые 
предполагают выделение внутри предприятия 
самостоятельных хозяйствующих единиц («за-
вод в заводе»), каждая из которых планомерно 
решает свои фокусные задачи повышения эф-
фективности производства. Автором указан-
ного подхода является В. Скиннер [9; 10]. 

Гибкие концепции управления производ-
ственными мощностями базируются на обосно-
вании необходимости следования за спросом в 
рамках оперативного планирования загрузки 
мощностей [11; 12]. Основная идея указанной 
концепции сводится к минимизации времени 
перехода на выпуск новой продукции. Реали-
зация поставленной задачи осуществляется за 
счет разработки гибких технологических мар-
шрутов производства, использование универ-
сального оборудования и соответствующих спе-
циалистов, имеющих универсальный профиль 
компетенций, а также резервов производствен-
ной мощности. Очевидно, что указанная кон-
цепция является достаточно дорогостоящей и 
ориентирована на высокодоходные рынки с 
эластичным спросом по ассортиментной струк-
туре продукции. В качестве примера такого 
рынка можно назвать рынок IT-услуг, который 
быстро развивается и перспективен с точки 
зрения показателей доходности и прибыли, но 
имеет неустойчивые тренды и характеризует-
ся быстрым устареванием как технологий, так 
и продуктов.  

Проанализировав существующие базовые 
концепции управления производственными 
мощностями, можно сделать вывод, что каждая 
из них имеет ограниченную область примене-
ния и может быть эффективной лишь при опре-
деленных условиях. Основная причина сложив-
шейся ситуации заключается в однофакторно-
сти базовых моделей, используемых при разра-
ботке стратегий на базе той или иной концеп-
ции. При этом ни одна из концепций не учи-
тывает взаимосвязь между производственны-
ми мощностями и технологиями, на базе кото-
рых они спроектированы. Вопрос смены техно-
логических циклов в настоящее время доста-
точно актуален, так как его продолжительность 
за последнее время демонстрирует тенденцию 
к сокращению за счет активного внедрения ин-

новаций в производство. Всё сказанное выше 
делает актуальным учет стадии жизненного 
цикла технологии при разработки концепту-
альных основ управления производственными 
мощностями в долгосрочном периоде.  

Кроме того, важным уточнением является 
тот факт, что большинство проанализирован-
ных авторов концепций стратегического управ-
ления производственными мощностями не де-
лают четкого разделения между понятиями 
«концепция» и «стратегия», что является прин-
ципиальным для целей настоящего исследова-
ния. Путаница в терминологии (а именно под-
мена одного термина другими или использо-
вание их в качестве синонимов), а также одно-
критериальность базовых моделей существую-
щих концепций стратегического управления 
при игнорировании стадий жизненного цикла 
технологии формируют потребность в разра-
ботке новых подходов к решению поставлен-
ной проблемы управления производственны-
ми мощностями промышленных предприятий. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Учитывая стратегические приоритеты Россий-
ской Федерации в области развития промыш-
ленности, а также современное состояние эко-
номики страны, уровень организации произ-
водства российских промышленных предпри-
ятий и степень развития существующих кон-
цепций управления производственными мощ-
ностями на уровне отдельно взятого предпри-
ятия, целесообразно предложить в качестве ба-
зовой концепцию приведения производствен-
ных мощностей в соответствие рыночным по-
требностям. Указанная концепция выражается 
в постепенном развитии производственных 
мощностей до некоего оптимального с точки 
зрения рынка состояния.  

В качестве основных положений предла-
гаемой концепции можно сформулировать сле-
дующие: 

1. Показатель производственной мощно-
сти является одним из базовых экономических 
показателей и позволяет выполнить адекват-
ную конкурентную технико-экономическую ха-
рактеристику предприятия в сравнении с дру-
гими участниками на рынке. Принципиальным 
в данном случае является выбор единиц изме-
рения, так как большинство промышленных 
предприятий – многопродуктовые. Указанный 
вопрос самостоятелен и требует отдельного 
исследования в рамках уже конкретных мето-
дик расчета производственной мощности.  
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2. Управление производственными мощ-
ностями должно выстраиваться не только на 
оперативном уровне, но и на стратегическом. 
Стратегия управления производственными 
мощностями должна быть определена как од-
на из ключевых функциональных стратегий 
любого промышленного предприятия. 

3. Рыночные потребности определяют не 
только номенклатуру выпускаемой продукции, 
но и ее структуру. Очевидно, что мощность 
производственной системы будет различаться 
в зависимости от заданной ассортиментной 
структуры. Учитывая тот факт, что в условиях 
конкурентной среды ассортиментная структура 
является подвижной, производственная мощ-
ность в рамках стратегического анализа долж-
на быть представлена не точечным значением, 
а некой функцией от ассортиментной структу-
ры выпускаемой продукции и пропускной спо-
собности оборудования.  

4. В оптимальном случае при разработке 
функциональной стратегии управления произ-
водственными мощностями необходимо, чтобы 
обеспечивался максимум по трем критериям: 
уровень загрузки (пропорциональности) про-
изводственной системы; рентабельность основ-
ных производственных фондов, уровень рыноч-
ных возможностей. В случае если одновремен-
ная максимизация по всем трем критериям не-
возможна, то предполагается выставление стра-
тегических приоритетов (ориентиров) и посте-
пенное приведение производственной системы 
к оптимальному состоянию по всем трем заяв-
ленным критериям. Таким образом, ассорти-
ментная структура выпускаемой продукции в 
рамках стратегического планирования должна 
определяться исходя из условий обеспечения: 

1) максимальной загрузки производствен-
ной системы (указанный подход позволит эф-
фективно использовать производственные мощ-
ности, не допуская их простоя и, как следст-
вие, роста непроизводительных затрат); 

2) максимальной отдачи на инвестиции, 
вложенные в основные производственные фон-
ды (указанный подход позволит отслеживать 
эффективность каждого рубля, вложенного в 
расширение производственных мощностей, и 
предотвращать неэффективные инвестиции в 
их развитие); 

3) достаточности рыночных возможно-
стей, т. е. иметь потенциал роста продаж за 
счет наличия неудовлетворенного или расту-
щего спроса. 

5. При разработке стратегии управления 
производственными мощностями необходимо 
учитывать стадию жизненного цикла основ-
ной (ключевой) технологии, на базе которой 
они спроектированы. Устаревание техноло-
гии приводит к моральному износу основных 
производственных фондов предприятия, де-
лая их низколиквидными, неэффективными 
даже при условии высокой остаточной стои-
мости и сопряженности между собой в рам-
ках производственной системы. Очевидно, 
что развитие производственных мощностей в 
долгосрочном периоде должно планировать-
ся только на стадиях роста и зрелости основ-
ной технологии, в противном случае развитие 
производственных мощностей должно про-
исходить другими путями.  

Достоинством предложенного подхода к 
управлению производственными мощностями 
промышленных предприятий на концептуаль-
ном уровне являются: 

1) акцентирование внимания на потреб-
ностях рынка при учете имеющихся произ-
водственных мощностей с учетом стадии жиз-
ненного цикла используемых технологий; 

2) скользящее стратегическое планирова-
ние мероприятий по оптимизации производст-
венных мощностей посредством учета резуль-
татов оперативного исполнения отдельных 
элементов стратегии, определенных согласно 
общему плану.  

Использование предложенной концепции 
управления производственными мощностями 
на практике предполагает последовательную 
реализацию взаимосвязанных работ по страте-
гическому анализу, определению альтернатив, 
выбору наиболее оптимальной из них и опре-
деление ее в качестве основы формирования 
стратегии с последующей проработкой до уров-
ня оперативного планирования. 

Процесс стратегического управления про-
изводственными мощностями в рамках сфор-
мулированной выше концепции приведения 
производственных мощностей в соответствие 
рыночным потребностям может быть представ-
лен следующими этапами [12]: 

1. Формирование видения относительно 
будущего желаемого состояния объекта управ-
ления – предприятия. 

2. Стратегический анализ, а именно анализ 
внешней и внутренней среды. В рамках анали-
за внешней среды предполагается использова-
ние инструментария SWOT-анализа, модели пя-



Е.С. Замбржицкая 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19. № 3 

55 

ти сил Майкла Портера, STEP-анализа и дру-
гих аналогичных инструментов. Анализ внут-
ренней среды имеет в данном случае целью 
выявление внутренних резервов и конкурент-
ных преимуществ. 

3. Формирование альтернативных страте-
гий и выбор наиболее оптимальной с целью ее 
последующей увязки с оперативным уровнем 
управления основным производством. Важ-
ным этапом указанного процесса является 
формулировка альтернативных стратегий, ко-
торая осуществляется исходя из результатов 
стратегического анализа, а также применения 
ряда других инструментов, в частности опти-
мизационных моделей при заданном наборе 
критериев оптимальности. 

4. Реализация стратегии: составление бюд-
жетов и планов с последующим контролем за 
их исполнением и корректировкой основных 
показателей.  

Наиболее сложным с точки зрения реа-
лизации на практике является формирование 
альтернативных стратегий и выбор наиболее 
оптимальной из них. Для решения поставлен-
ной задачи предлагается использовать опти-
мизационную модель с несколькими целевы-
ми функциями, сформулированными исходя 
из базовых положений концепции приведения 
производственных мощностей в соответствие 
рыночным потребностям. 

В качестве первой целевой функции опре-
делим коэффициент степени загрузки произ-
водственной системы, который позволит обес-
печить максимальный выпуск продукции в 
единицу времени. 

Расчет указанного показателя предлага-
ется выполнять на основе графо-матричной 
модели производственной системы с учетом 
распределения основного капитала по звеньям 
производственной системы [13; 14]:  

11 ( ) ,T –
пропk d E – b r

q
= × × ×  

где dT – транспонированный вектор распреде-
ления основного капитала по производствен-
ным звеньям, в долях единицы; q – матрица 
производственной мощности звеньев по про-
дуктам; E – единичная матрица соответст-
вующей размерности; b – матрица прямых 
расходных коэффициентов продуктов на про-
дукты; r – вектор ассортиментных соотноше-
ний конечной (валовой) продукции. 

Для построения второй целевой функции 
в качестве базового критерия определим обес-

печение максимальной отдачи от инвестиций, 
вложенных в расширение основных средств.  

С целью акцентирования внимания при 
разработке стратегии именно на вопросы 
управления производственными мощностями 
можно предложить использование показателя 
рентабельности производственных фондов 
(RПФ), что является вполне логичным с точки 
зрения дальнейших выкладок оптимизацион-
ной модели.  

Расчет указанного показателя для целей 
решения оптимизационной задачи в составе 
модели разработки стратегии управления 
производственными мощностями осуществ-
ляется путем деления прибыли на среднего-
довую стоимость основных производствен-
ных фондов.  

Для построения третьей целевой функции 
исходя из определенных выше концептуальных 
основ управления производственными мощ-
ностями промышленного предприятия можно 
предложить коэффициент оценки уровня ры-
ночных возможностей. Указанный коэффици-
ент определяется через соотношение фактиче-
ского объема рынка и потенциального, что по-
зволяет определить ассортиментную структуру, 
наиболее соответствующую рыночной конъ-
юнктуре с точки зрения перспектив развития. 

Формула расчета коэффициента оценки 
уровня рыночных возможностей: 

факт

потенц потенц( )

 (факт) ,
 (потенц)

i

i i
РВ

i p

V x pВыручкаk
Выручка V x ×

× ×
= =

×
∑

∑
 

где Выручка (факт) – фактическая выручка-
нетто производственного предприятия, кото-
рая определяется через фактический объем 
производства (Vфакт), выраженный в условных 
ассортиментных единицах на долю каждого 
вида продукции в общем объеме (хi) с учетом 
цены (pi); Выручка (потенц) – потенциально 
возможная выручка-нетто на исследуемом 
рынке, которая определяется через потенци-
альный объем спроса (Vпотенц), выраженный в 
условных ассортиментных единицах на долю 
каждого вида продукции в общем объеме с 
учетом цены. 

4. Результаты исследования. Результа-
том решения всех трех оптимизационных за-
дач являются три ассортиментные структуры 
продукции, три коэффициента пропорциональ-
ности, три показателя рентабельности произ-
водственных фондов, три коэффициента оцен-
ки уровня рыночных возможностей. Сопоста-
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вим полученные варианты по рентабельности, 
коэффициенту рыночных возможностей и ко-
эффициенту пропорциональности и сформу-

лируем базовые стратегии, которые предста-
вим в форме куба стратегий управления про-
изводственными мощностями. 

 

7 5

3 1

8 6

4 2

RПФ

Крв

KпропКпроп 

RПФ 

КРВ 
 

Куб стратегий управления производственными мощностями [15] 
Cube of production capacity management strategies [15] 

Как видно из рисунка, всего возможны 
восемь комбинаций. Для каждой из восьми 
возможных ситуаций могут быть сформулиро-
ваны рекомендации относительно формирова-
ния стратегии управления производственными 
мощностями. При формировании восьми ба-
зовых стратегических альтернатив управления 
производственными мощностями целесооб-

разно дополнительно учитывать стадию жиз-
ненного цикла технологии как основного кри-
терия модернизации и обновления основных 
производственных фондов. Рекомендации по 
принятию стратегических решений при раз-
личных характеристиках структуры выпуска 
продукции и стадий жизненного цикла техно-
логии представлены в таблице. 

 
Рекомендации по принятию стратегических решений при различных значениях 

оптимизационных критериев и стадии жизненного цикла технологии 
Recommendations for making strategic decisions with different values 

of optimization criteria and stages of the technology life cycle 
Ситуа-
ция Рекомендация Стадия жизненного 

цикла технологии kпроп RПФ kрв 

Целесообразно расширение производственных мощно-
стей за счет строительства новых производственных 
объектов с выходом на новые рынки или на новые 
сегменты существующих рынков 

Рост / зрелость + + + 

1 
Целесообразно расширение производственных мощно-
стей за счет строительства новых производственных 
объектов на базе новых технологических решений 

Спад + + + 

Целесообразно строительство новых производствен-
ных объектов с ориентацией на существующий рынок 

Рост / зрелость + + – 

2 
Постепенное сворачивание производственных мощно-
стей, так как в период спада жизненного цикла техно-
логии и отсутствия рыночных возможностей для рас-
ширения сбыта целесообразным является поиск других 
вариантов развития 

Спад + + – 
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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  

Ситуа-
ция Рекомендация Стадия жизненного 

цикла технологии kпроп RПФ kрв 

Стратегическим ориентиром развития производствен-
ных мощностей должно стать повышение прибыльно-
сти выпускаемой продукции, в противном случае – 
уход с рынка 

Рост / зрелость + – + 

3 Развитие производственных мощностей должно быть 
направлено на достижение двух стратегических ориен-
тиров: повышения доходности и использования новых 
технологий 

Спад + – + 

Стадия роста / зрелости жизненного цикла технологии 
при высокой пропорциональности производственной 
системы делает целесообразным поиск новых продук-
тов, характеризующихся востребованностью на рынке 
и производимых на базе существующих производст-
венных мощностей 

Рост / зрелость + – – 

4 Существующие производственные мощности не отве-
чают рыночным потребностям при одновременном 
устаревании используемой технологии. Стратегиче-
ский ориентир – уход с рынка или перепрофилирова-
ние при наличии технической возможности и эконо-
мической целесообразности 

Спад + – – 

При разработке стратегии необходимо акцентировать 
внимание на увеличение сопряженности (пропорцио-
нальности) звеньев производственной системы 

Рост / зрелость – + + 

5 Повышение сопряженности (пропорциональности) 
звеньев производственной системы должно осуществ-
ляться на базе новых технологий 

Спад – + + 

Противоречивая ситуация (низкая пропорциональ-
ность системы, высокая рентабельность основных 
производственных фондов при низком уровне рыноч-
ных возможностей и росте технологии), на практике 
встречается крайне редко 

Рост / зрелость – + – 

6 Еще более противоречивая ситуация, так как добавля-
ется риск морального устаревания основных производ-
ственных фондов, что свидетельствует о крайне небла-
гоприятной ситуации на рынке в отношении исследуе-
мого предприятия 

Спад – + – 

Существующая структура производственных мощно-
стей является непропорциональной и при этом полно-
стью не соответствует рынку. Наличие рыночных воз-
можностей, а также эффективность технологии делает 
целесообразным принципиальный пересмотр сопря-
женности производственных звеньев системы при од-
новременном учете их стоимости в общей сумме ос-
новных производственных фондов 

Рост / зрелость – – + 

7 

Целесообразно проектирование (создание) новой про-
изводственной системы на базе новых технологий 

Спад – – + 

Рост / зрелость – – – 8 Крайне неблагоприятная ситуация, предполагающая 
уход с рынка Спад – – – 

___________________ 
Примечание. Нумерация ситуаций дана согласно кубу стратегий управления производственными мощностями. 

«+» означает высокое значение показателя, «–» – низкое. 
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5. Заключение. Подводя итог выполнен-
ному исследованию, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Развитие промышленности в целях 
обеспечения устойчивого, динамичного и сба-
лансированного научно-технологического рос-
та с целью своевременной реакции на боль-
шие вызовы является в настоящее время для 
России стратегическим приоритетом, закреп-
ленным на законодательном уровне. Реализа-
ция указанной стратегии требует ее продолже-
ния на уровне отдельных предприятий, в част-
ности при формировании стратегии управле-
ния производственными мощностями. В на-
стоящее время вопрос формирования страте-
гии управления производственными мощно-
стями промышленных предприятий на кон-
цептуальном уровне является малоизученным 
и находится в стадии активных научных дис-
куссий и исследований, что препятствует эф-
фективной реализации заявленной общегосу-
дарственной стратегии развития промышлен-
ности Российской Федерации.  

2. В качестве наиболее популярных кон-
цепций стратегического управления производ-
ственными мощностями можно определить: 
концепцию увеличения производственной мощ-
ности, основанную на положительном эффек-
те масштаба производства; концепцию, осно-
ванную на использовании свойств кривой рос-
та производительности; концепции специали-
зации, фокусирования и гибкости. Первые две 
в некотором смысле ограничены, так как не 
учитывают показатели доходности и уровень 
рыночных возможностей с точки зрения рас-
ширения производства. Концепции специали-
зации, фокусирования и гибкости могут быть 
определены как частные, так как их эффектив-
ность определяется особенностями рыночной 
конъюнктуры в конкретный момент. В целом 
существующие концепции являются однофак-
торными, что не соответствует условиям функ-
ционирования промышленных предприятий в 
современной экономике. Также указанные кон-
цепции игнорируют жизненный цикл техноло-
гии, которая определяет риск морального уста-
ревания основных производственных фондов 
промышленного предприятия. 

3. С целью развития существующего под-
хода к стратегическому управлению производ-
ственными мощностями предложена концеп-
ция приведения производственных мощностей 
в соответствие рыночным потребностям. Реа-
лизация указанной концепции на уровне раз-
работки конкретных стратегий предполагает 
использование многокритериальной оптими-
зационной модели. 

4. В качестве базовых критериев для по-
строения целевых функций оптимизационной 
модели были предложены: коэффициент уров-
ня загрузки производственной системы, пока-
затель рентабельности основных производст-
венных фондов и коэффициент оценки уровня 
рыночных возможностей.  

5. Результатом трехкритериальной опти-
мизационной модели является куб стратегий 
управления производственными мощностями 
промышленного предприятия, состоящий из 
восьми базовых стратегических альтернатив. 
Указанные восемь стратегий в дальнейшем 
уточняются в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла технологии, используемой в каче-
стве базовой при проектировании существую-
щих производственных мощностей. 

6. Использование предложенной концеп-
ции приведения производственных мощностей 
в соответствие рыночным потребностям позво-
лит эффективно реализовать государственную 
стратегию развития производственного секто-
ра экономики Российской Федерации с учетом 
научно-технологического изменения и роста, 
а также позволит современным российским 
предприятиям существенно повысить качество 
управления производственными мощностями 
не только на стратегическом уровне, но и на 
оперативном. 

 
Примечания 
1 См.: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»; Указ 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стра-
тегии научно-технологического развития Российской 
Федерации». 

2 См., напр., раздел «Мнения экспертов» ин-
тернет-портала «Стратегия научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» (http://sntr-rf.ru/ 
expert/).
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Аннотация. Рассматриваются вопросы подготовки к формированию цифровых двойни-
ков объектов управления (промышленных предприятий, производственных процессов, 
рабочих мест и т. п.) посредством пространственного макетирования. Технология про-
странственного макетирования призвана формировать варианты (сценарии) цифровиза-
ции объекта с возможностью имитационного моделирования трансформируемых (циф-
руемых) функций. В результате применения данной технологии появляется возможность 
обоснования выбора оптимального варианта (сценария) цифровизации объекта в соот-
ветствии с набором функций, необходимых для его деятельности. Выбранный сценарий 
выступает прототипом цифрового двойника объекта управления, который трансформи-
руется на основе цифровых инструментов. Выбор инструментов зависит от функцио-
нальных особенностей объекта управления и характеризуется конкретными целевыми 
установками. Следует отметить, что цифровизация промышленных предприятий и про-
цессов представляет интерес с точки зрения масштабности и репрезентативности. Сле-
довательно, по аналогии с цифровой трансформацией промышленных предприятий воз-
можно универсальное применение разрабатываемой технологии для любой сферы дея-
тельности, для которой характерна технологичность. Целью исследования является раз-
работка технологии прототипирования объектов цифровизации. В качестве задач иссле-
дования выступают следующие: определение причинно-следственных связей между функ-
циями элементов, составляющих объект цифровизации, и цифровыми инструментами; 
назначение конкретных цифровых инструментов для элементов, составляющих объект 
цифровизации; формирование сценариев цифровизации объекта на основе результатов 
пространственного макетирования; выбор оптимального сценария цифровизации в ка-
честве прототипа цифрового двойника объекта управления. Важно заметить, что набор 
цифровых инструментов для выбора является реальным, а не прогнозным. Это означает, 
что на текущий момент времени существуют реальные возможности применения всех 
предложенных инструментов на основе современных достижений науки и техники. 
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Abstract. The article is devoted to the preparation for the formation of digital twins for control 
objects (industrial enterprises, production processes, workplaces, etc.) by means of spatial 
prototyping. Spatial prototyping technology is designed to form options (scenarios) of digitali-
zation of an object with the ability to simulate transformable (digital) functions. As a result of 
the application of this technology, it becomes possible to justify the choice of the optimal op-
tion (scenario) of digitalization of an object in accordance with the set of functions necessary 
for its activities. The chosen scenario acts as a prototype of the digital twin of the control object, 
which is transformed on the basis of digital tools. The choice of tools depends on the functio-
nal characteristics of the control object and is characterized by specific target settings. It should 
be noted that the digitalization of industrial enterprises and processes is of interest from the 
point of view of scale and representativeness. Consequently, by analogy with the digital trans-
formation of industrial enterprises, a universal application of the developed technology is pos-
sible for any field of activity, which is characterized by manufacturability. The aim of the study 



L.A. Rodina, T.V. Konoreva 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 3  

62 

 
 
 
 
 
Keywords 
Industrial enterprise, digitalization 
object, spatial prototyping, proto-
typing 

is to develop a technology for prototyping digitalization objects. The tasks of the study are the 
following: determination of cause-and-effect relationships between the functions of the elements 
that make up the object of digitalization and digital tools; the appointment of specific digital 
tools for the elements that make up the object of digitalization; formation of scenarios for digi-
talization of an object based on the results of spatial prototyping; selection of the optimal digi-
talization scenario as a prototype of the digital twin of the control object. It is important to note 
that the digital selection toolbox is real, not predictive. This means that at the current time 
there are real possibilities of using all the proposed tools on the basis of modern achievements 
of science and technology.  
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1. Введение. Для эффективного перехода 

к цифровой трансформации экономики необ-
ходимо обеспечить реализацию предваритель-
ных этапов общего процесса – автоматизацию 
и цифровизацию всех участников экономиче-
ских отношений.  

В этой связи актуальным становится во-
прос о тщательной информационной подго-
товке и обосновании решений относительно 
цифровизации объектов, среди которых про-
мышленные предприятия рассматриваются как 
первоочередные объекты цифровизации по 
ряду причин:  

– важнейшее значение промышленности 
для развития национальной экономики, нахо-
дящейся в процессе цифровых изменений, на 
фоне общемировых трансформационных про-
цессов; 

– огромное социальное значение промыш-
ленных предприятий в связи с преобладаю-
щим уровнем занятого в отрасли населения 
страны; 

– специфика деятельности промышлен-
ных предприятий в контексте движения боль-
ших массивов информации, а следовательно, 
высокой информационной активности, тре-
бующей цифровой трансформации, и т. п. 

При этом возникает проблемная необхо-
димость предварительной подготовки к циф-
ровой трансформации объекта, включая мак-
симально возможную формализацию данных, 
описывающих объект; логическое назначение 
инструментов цифровизации к элементам, со-
ставляющим объект, по их функциональному 
назначению; формирование вариантов (сцена-
риев) цифровизации объекта в соответствии с 
наборами функциональных условий деятель-
ности объекта; выбор и реализацию оптималь-
ного сценария цифровизации объекта.  

2. Обзор литературы. Цифровизация дея-
тельности в целом и промышленных предпри-
ятий в частности сравнительно недавно, но до-

статочно стремительно вошла в современную 
реальность. Разработкой вопросов автоматиза-
ции и цифровизации занимаются прежде всего 
бизнесмены-практики, ученые отечественной 
и зарубежных научных школ, структуры и 
группы исследователей, представляющие раз-
личные сферы деятельности. Следует отме-
тить, что большое внимание вопросам цифро-
визации уделено со стороны государственных 
органов, что нашло отражение в националь-
ной программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». 

В этой связи сложно выделить конкрет-
ных авторов, чьи исследования проблем циф-
ровизации можно было бы оценить как базо-
вые, фундаментальные. Эта проблема вызвана 
тем, что существует несколько позиций, прин-
ципиально отличающихся друг от друга в кон-
тексте временных границ исследуемого про-
цесса. Можно рассматривать в качестве «точки 
старта» цифровизации промышленных пред-
приятий информатизацию как подготовитель-
ный этап перехода на цифровые технологии. 
Общим проблемам информатизации общества 
посвящены научные работы В.Л. Иноземцева, 
Н.Н. Моисеева, А.И. Ракитова, С.А. Дятлова, 
А.В. Гребенкина, О.Н. Яницкого, А.Д. Урсула 
и др. [1–4]. 

Если рассматривать цифровизацию с мо-
мента первого упоминания соответствующего 
термина и принципов электронной экономики, 
то мировая наука обязана началу эры цифро-
визации Н. Негропонте [5], а также С. Пейперт 
[6], основателю теории искусственного интел-
лекта, К. Линч – за обозначение технологии 
цифровизации Big Date, К. Эштон [7] – за кон-
цепцию интернета вещей, Дж. Хинтон – за глу-
бинные нейронные сети и т. д. 

Исследования вопросов имитационного 
моделирования в основе построения цифро-
вых двойников представлены в трудах 
K.J. Astrom, S. Jahnichen, M. Andersson, 
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F. Boudaud, A. Jeandel, M. Klose, S.E. Matisson, 
T. Ernst и др. [8; 9]. 

Непосредственно исследования цифровых 
двойников активно ведутся последние 5–7 лет 
(L. Warshaw, M. Grieves, J. Reid, D. Rhodes, 
A. Parrott, А.С. Гончаров, С.Н. Масаев и др. [10; 
11]). Однако, важно отметить, что соответст-
вующие исследования ведутся преимуществен-
но для решения прикладных задач. Следова-
тельно, для решения вопросов цифровой транс-
формации экономической деятельности про-
мышленных предприятий необходима адапта-
ция полученных ранее общих результатов. 

Среди российских представителей следу-
ет особо отметить группы ученых Томского го-
сударственного университета [12], обобщив-
ших последствия цифровизации на основе со-
циально-экономического анализа и оценив-
ших роль государственных решений в разви-
тии цифровой экономики. Результативность 
цифровизации в России, а также возможности 
государственной поддержки бизнеса в усло-
виях цифровизации оценили сотрудники Госу-
дарственного университета менеджмента [13]. 
Представители Самарского государственного 
университета экономики [14] предложили рас-
сматривать университеты центрами цифрови-
зации в регионах.  

Таким образом, внимание к проблемам 
цифровизации заметно усилилось, преимуще-
ственно в практической плоскости. Однако 
приходится констатировать, что именно науч-
ные результаты исследования находятся в 
условно-зачаточном состоянии. Но быстро ме-
няющиеся технологические, экономические, 
социальные, политические условия приводят к 
перманентной нестабильности информацион-
ной среды, что требует новых исследований в 
целях управления рискам цифровизации. Ос-
новными направлениями исследований в ми-
ровой науке по научной проблеме обоснова-
ния решений перехода промышленных пред-
приятий на цифровизацию являются:  

– технологическая интеграция предпри-
ятий на основе цифровых инструментов; 

– влияние цифровизации на преобразова-
ние современной экономики; 

– наука и практика в условиях экспансии 
цифровой глобализации и т. п. [15]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Для обоснования варианта (сценария) цифро-
визации объекта (промышленного предпри-
ятия, производственного процесса, рабочего 

места и т. д.) необходимо смоделировать ис-
следуемый объект с целью визуализации и 
имитации его деятельности в контексте при-
менения цифровых инструментов. Технология 
пространственного макетирования предпола-
гает решение проблемы формирования сцена-
риев цифровизации объекта для обоснования 
выбора оптимального сценария при различном 
сочетании реализуемых функций объекта. 

Базовыми методами исследования рас-
сматриваются моделирование, метод сравне-
ний и аналогий. 

4. Результаты исследования. Для целей 
пространственного макетирования объектов 
цифровизации необходимо прежде всего оп-
ределить причинно-следственные связи между 
функциями элементов, составляющих объект 
цифровизации, и цифровыми инструментами. 
В этой связи промышленные предприятия пред-
ставляются как высокотехнологичные и инфор-
мационно емкие системы. Следовательно, важ-
но определиться с теми функциями элементов 
системы, которые поддаются цифровизации и, 
что еще важнее, при трансформации будут вы-
полняться с большей эффективностью, чем без 
цифровизации. 

Итак, выделим ключевые функции объ-
екта цифровизации – промышленного пред-
приятия: 

– производственная деятельность (произ-
водство продукции);  

– идентификация (материальных ресур-
сов, грузов, готовой продукции, средств про-
изводства и т. п.); 

– наблюдение, отслеживание (состояния 
процессов, работников, оборудования, усло-
вий труда и т. п.) и защиты (работников, обо-
рудования, информации, запасов и т. п.); 

– оптимизация затрат (финансовых, вре-
менных, квалификационных, эмоциональных, 
информационных и т. п.). 

Безусловно, данный перечень не является 
конечным и зависит от множества дополни-
тельных факторов: специфики технологии про-
изводства, масштабов объекта, финансовых 
возможностей и т. п.  

При этом функции объекта в целях опти-
мизации рассматриваются исключительно с по-
зиции целевых установок на обеспечение безо-
пасности, оперативности, бесперебойности 
деятельности объекта.  

Производственная функция для промыш-
ленного предприятия может быть трансформи-
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рована посредством механизации, роботизации, 
автоматизации большинства производственных 
процессов. В этом случае новые возможности 
цифровизации могут быть реализованы с по-
мощью полностью автоматических конвейер-
ных производств, беспилотной промышленной 
техники и устройств. Также в целях цифрови-
зации производственной функции возможно 
использование экзоскелетов, с одной стороны, 
защищающих работников, с другой – усили-
вающих их мышечные действия. Особую важ-
ность такая возможность приобретает в кон-
тексте управления рисками техногенных ава-
рий, профессиональной заболеваемости работ-
ников, осуществляющих свою деятельность в 
опасных для здоровья и жизни условиях.  

Функция идентификации материальных 
ресурсов, грузов, готовой продукции, средств 
производства и т. п. поддается цифровой транс-
формации посредством технологий автомати-
ческой идентификации объектов, например 
RFID (радиосигналами) или иными метками, 
тегами. При этом основными задачами приме-
нения такого цифрового инструмента являют-
ся, например, возможность отслеживания ме-
стонахождения и диспетчеризации, объема за-
паса, качественных характеристик идентифи-
цируемого объекта в реальном времени. Воз-
можности идентификаторов позволят на осно-
ве собранной в динамике информации опера-
тивно принимать решения по вопросам мате-
риального снабжения, логистики и т. п. 

Функция наблюдения, отслеживания со-
стояния процессов, работников, оборудования, 
условий труда призвана обеспечивать прежде 
всего безопасность производственной деятель-
ности. Цифровые инструменты, обеспечиваю-
щие трансформацию этой функции, позволя-
ют в реальном времени с помощью нательных 
датчиков собирать информацию о состоянии 
здоровья работников (температура, пульс, 
давление, уровень сатурации, сахара в крови, 
стрессового напряжения и т. п.) и его переме-
щениях (трекинг). Это необходимо для опера-
тивного реагирования на отклонения от норм 
и срочного оказания медицинской помощи ра-
ботнику. На основе полученной информации о 
перемещениях сотрудника можно строить опти-
мальные схемы организации его рабочего мес-
та и использовать полученную информацию в 
целях обеспечения трудовой дисциплины.  

Также специальные датчики могут сле-
дить за состоянием технических устройств, за-

действованных в производственном процессе. 
Опять же, любое отклонение от норм (скорость, 
температура рабочих поверхностей, давление, 
уровень трения, сбои в программах управле-
ния и т. п.) генерирует сигнал, инициирующий 
отключение устройства или иное оперативное 
реагирование для управления риском останов-
ки производства в случае выхода из строя ра-
бочего оборудования.  

Наблюдение за условиями в производст-
венных помещениях (температура, давление, 
влажность, уровень шума, запыленности, зага-
зованности, концентрации вредных веществ в 
воздухе, освещенность и т. п.) также возмож-
но посредством использования сенсорных дат-
чиков, собирающих в режиме мониторинга све-
дения с последующей их обработкой для це-
лей определения соответствия нормам охраны 
труда. Поддержание безопасных условий или 
генерация сигналов опасности с последующей 
срочной эвакуацией работников в случае от-
клонения от норм является главной целью 
трансформации в этой сфере. 

Функция наблюдения в целях защиты объ-
екта (пожаро-, взрывоопасность, риски краж, 
порчи имущества, террористической опасно-
сти и т. п.) также может быть реализована по-
средством панорамных камер наблюдения с 
интеллектуальной системой идентификации и 
беспилотных летательных аппаратов.  

Параллельно с защитной функцией этими 
цифровыми инструментами могут выполняться 
функции слежения за перемещениями сотруд-
ников, техники, транспортных средств для обес-
печения трудовой дисциплины и рационально-
го использования ресурсов предприятия.  

Беспилотные летательные аппараты также 
могут осуществлять аэрофотосъемку, отслежи-
вание объектов, требующих синхронизации в 
их совместной деятельности, мелкие грузовые 
перемещения по территории. При этом, ко-
нечно, необходима диспетчерская поддержка 
их полетов на территории предприятия с точ-
ки зрения обеспечения безопасности самого 
летательного аппарата по отношению к ком-
муникациям и людей, находящихся в зоне 
этих полетов.  

Функция оптимизации затрат на промыш-
ленном предприятии трансформируется по-
средством нескольких цифровых инструмен-
тов. В первую очередь следует отметить необ-
ходимость объединения в единую сеть всех 
элементов, составляющих объект цифровиза-
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ции – промышленное предприятие. Это каса-
ется не только создания информационной сис-
темы, позволяющей свободно циркулировать 
информационным потокам между всеми уча-
стниками процесса производства, но и акку-
мулировать огромные массивы информации 
от вновь вводимых цифровых инструментов 
(датчиков, камер, беспилотных аппаратов, ав-
томатических устройств и т. п.).  

В этой связи необходим мощный компь-
ютер с интеллектуальной системой обработки 
больших данных (Big Date). Но самое главное – 
это четкое понимание, какие именно большие 
базы данных понадобятся для работы этой сис-
темы (о потребителях, поставщиках, партнерах, 
конкурентах, правовая информация, валютные 
курсы, научные разработки и т. п.). С одной 
стороны, речь идет о серьезных капитальных 
вложениях в создание нового типа информа-
ционной системы на принципах цифровой 
трансформации. Но в среднесрочной перспек-
тиве эти затраты окупятся, давая возможность 
сверхоперативно реагировать на факторы рис-
ка, не давая ему реализоваться до ущерба.  

В целях оптимизации затрат может быть 
рассмотрен такой инструмент цифровизации, 
как преобразователь энергии. Возможность по-
лучения электрической энергии от солнечного 
излучения, из механической, ветровой энер-
гии, сжигания биомасс, приливов / отливов, 
биотоплива и т. п. уже сейчас является реаль-
ностью альтернативной энергетики. Поэтому 
установка солнечных батарей на открытых 
пространствах или альтернативные кровель-
ные материалы промышленных помещений на 
принципах гелиоэнергетики могут после оку-
паемости затрат на реконструкцию значитель-
но снизить стоимость электроэнергии в произ-
водственных целях. Вариант преобразования 
механической энергии движущихся частей ра-
бочих механизмов в электроэнергию также 
можно рассматривать как альтернативный ис-
точник с целью оптимизации затрат. 

Косвенно снизить затраты финансового 
и временного характера в производственной 
деятельности призваны цифровые инструмен-
ты визуализации проектируемых объектов. К 
таким цифровым инструментам можно отне-
сти очки виртуальной реальности и голограм-
мы. С их помощью появляется возможность 
имитационного представления проектируемых 
объектов в виртуальном формате. Данная воз-
можность позволяет оперативно и без созда-

ния материального макета (опытного образца) 
исследовать проектируемый объект с возмож-
ностью выявления ошибок, неточностей про-
ектирования, представлять его виртуальную 
модель заинтересованным лицам (заказчикам, 
партнерам) с демонстрацией его функцио-
нальных возможностей. Представленные ин-
струменты могут выступать в качестве вирту-
альных 3D-инструкций, поэтапно демонстри-
рующих процесс производства того или иного 
продукта с возможностью видеть результат 
действий при различных вариантах манипуля-
ций. Это позволит избежать явных ошибок, 
которые ранее могли быть выявлены только 
на уровне экспериментов с опытным образ-
цом. Также уменьшаются временные затраты 
на обучение работника, для которого цифро-
вые инструменты визуализации выступают 
«тренажером», высвобождается время и на со-
гласования, уточнения. 

Такой цифровой инструмент, как 3D-
принтер, также косвенно участвует в транс-
формации функции оптимизации затрат с точ-
ки зрения оперативного изготовления опыт-
ных образцов продукции. К тому же этот ин-
струмент позволяет рентабельно изготавли-
вать мелкие комплектующие на месте и обес-
печивать производство особых конструкций в 
единичных экземплярах.  

Представим в таблице соотношение функ-
ций объекта цифровизации (промышленного 
предприятия, производственного процесса, ра-
бочего места и т. п.) с привязкой к цифровым 
инструментам и целевым установкам их ис-
пользования. 

Определившись с информационным осно-
ванием цифровизации объекта, имеется воз-
можность осуществления 3D-моделирования 
вариантов трансформации объекта на основе 
различного сочетания выбираемых (выполняе-
мых) им функций. При этом технологически 
можно предусмотреть не только статичную ви-
зуализацию, т. е. виртуальное представление 
образа трансформируемого объекта (см. рис.), 
но и проведение имитационного моделирова-
ния его функциональных возможностей. Более 
того, рассматривая технологии как «общий 
знаменатель» для всех сфер деятельности (ме-
дицинские, образовательные, сельскохозяйст-
венные, торговые, управленческие и т. п. тех-
нологии), можно адаптировать сценарии циф-
ровизации промышленных объектов на любые 
другие технологизированные сферы с анало-
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гичным цифровым функционалом (производ-
ство, идентификация, наблюдение, оптимиза-
ция затрат). 

Не только функционал, но и размещение, 
кратность используемых цифровых инструмен-

тов для элементов объекта управления могут 
быть вариативными, что способствует форми-
рованию новых сценариев цифровизации для 
выбора оптимального варианта – цифрового 
прототипа объекта. 

 
Структурирование функций, инструментов и целевых установок 

для технологии пространственного макетирования объекта цифровизации 
Structuring of functions, tools and targets 

for the technology of spatial prototyping of the digitalization object 
Функции объекта 
цифровизации Цифровые инструменты Целевые установки 

Автоматические линии 
Беспилотные промышленные устройства 

Производство 

Экзоскелеты 

Управление рисками техногенных ава-
рий, профессиональных заболеваний; 
оптимизация затрат  

Идентификация  Транспондеры  Материально-техническое снабжение; 
логистика; 
диспетчеризация 

Сенсорные датчики на рабочих 
Сенсорные датчики на оборудовании 
Сенсорные датчики в помещениях 
Панорамные интеллектуальные камеры 

Наблюдение 

Беспилотные летательные аппараты 

Безопасность условий труда; 
дисциплина труда; 
защита ресурсов и имущества; 
диспетчеризация 

Мощные компьютеры с интеллектуальны-
ми системами обработки больших данных 
Очки виртуальной реальности 
Голограммы 
Преобразователи энергии 

Оптимизация 
затрат 

3D-принтеры 

Оперативное реагирование на факторы 
риска на основе обработки больших мас-
сивов информации; 
визуализация для целей имитационного 
моделирования проектируемых объектов; 
альтернативные источники энергии 

 

 
Пример назначения цифровых инструментов по их функциональному назначению 

элементам цеха промышленного предприятия: 
1 – сенсорный датчик на рабочем; 2 – экзоскелет; 3 – очки виртуальной реальности; 4 – голограмма; 5 – сенсорный 

датчик на оборудовании; 6 – панорамная камера; 7 – преобразователь энергии (альтернативный источник – солнечная 
батарея и т. п.); 8 – беспилотный летательный аппарат; 9 – 3D-принтер; 10 – беспилотные промышленные машины; 

11 – сенсорные датчики в помещении; 12 – мощный компьютер; 13 – транспондер (теги, метки) 

An example of the assignment of digital tools according to their functional purpose 
to the elements of the workshop of an industrial enterprise: 

1 – sensor on the worker; 2 – exoskeleton; 3 – virtual reality glasses; 4 – hologram; 5 – sensor on the equipment; 6 – panoramic 
camera; 7 – energy converter (alternative source – solar battery, etc.); 8 – unmanned aerial vehicle; 9 – 3D printer; 

10 – unmanned industrial machines; 11 – sensors in the room;12 – powerful computer; 13 – transponder (tags) 
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5. Заключение. Применение технологии 
пространственного макетирования и прототи-
пирования позволяет автоматизировать процесс 
и обеспечить высокий уровень аргументации, 
обоснованности принятия решений по поводу 
цифровизации объекта. При этом экономиче-
ский эффект будет складываться из возможной 
оптимизации затрат (альтернативные источ-
ники дешевой электроэнергии, превентивные 
меры по управлению рисками и предотвраще-
ния ущерба, обоснование принимаемых реше-

ний с имитационным моделированием плани-
руемых результатов и т. п.). Ресурсный эффект 
от предложений будет выражаться в оптималь-
ном использовании временны́х, квалификаци-
онных, эмоциональных и иных ресурсов. Тех-
нологический эффект предполагается от разра-
ботки новой технологии управления на основе 
формализации и визуализации объектов и про-
цессов. Социальный эффект предполагается от 
снижения стрессоемкости труда и повышения 
уровня его безопасности.  
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Аннотация. Рассматривается современная ситуация в социально-экономической сфе-
ре, которая предполагает динамизм и внедрение цифровизации. В этих условиях осо-
бое значение приобретает организационное развитие компании, которое в условиях ин-
новационной экономики должно носить инновационный характер. Важнейшей состав-
ляющей организационного развития является корпоративная культура. Анализируют-
ся основные этапы изменения и развития организационной культуры компании. Выяв-
лены направления изменений организационной культуры, в том числе через личность 
руководителя, через изменение системы мотивации и стимулирования труда, отбора 
и продвижения персонала, через негативные и позитивные истории, мифы, легенды 
и др., которые могут как ослабить, так и усилить корпоративную культуру компании. Ана-
лизируется опыт компании, которая в условиях инновационной экономики и перехода 
на цифровизацию осуществила ребрендинг и переход на «экосистему» в бизнесе. Рас-
крывается история толкования понятия «экосистема» в бизнесе. Сделан вывод о не-
обходимости организационного развития компании, изменений в корпоративной куль-
туре, которые должны быть своевременны, качественны, адекватны изменениям в окру-
жающей внешней среде, быть инновационными и способствовать достижению бизнес-
целей организации. 
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Abstract. The article examines the current situation in the socio-economic sphere, which 
presupposes dynamism and the introduction of digitalization. In these conditions, the organiza-
tional development of the company acquires special importance, which in an innovative econ-
omy should be innovative. The most important component of organizational development is 
corporate culture. The main stages of changes and development of the organizational culture 
of the company are analyzed. The directions of changes in the organizational culture, includ-
ing through the personality of the head, through a change in the system of motivation and 
stimulation of labor, selection and promotion of personnel, through negative and positive sto-
ries, myths, legends, which can both weaken and strengthen the corporate culture of the com-
pany, have been identified. The article analyzes the experience of a company that, in the con-
text of an innovative economy and the transition to digitalization, has carried out a rebranding 
and transition to an "ecosystem" in business. The history of the interpretation of the concept of 
ecosystem in business is revealed. The conclusion is made about the need for organizational 
development of the company, changes in the corporate culture, which should be timely, of 
high quality, adequate to changes in the external environment, be innovative and contribute to 
the achievement of the organization's business goals. 
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1. Введение. Корпоративная культура – 
важнейший фактор эффективности развития 
компании, что было определено еще в 1970-е гг. 
американскими специалистами. Но ее форми-
рование и развитие непосредственно связано с 
внедрением инноваций, которые должны спо-
собствовать реализации целей бизнеса, а так-
же способствовать повышению конкурентоспо-
собности организации.  

Ассоциацией менеджеров было проведено 
исследование, целью которого стало определе-
ние лиц компании, которые занимаются вне-
дрением инноваций. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что специальный це-
левой департамент существует только в 23 % 
случаев. В основном подобными вопросам за-
нимается либо высшее руководство организа-
ции (83 % случаев), либо заместители. В ряде 
случаев внедрением инноваций занимаются 
топ-менеджеры. К сожалению, пока нет каких-
то методик, которые были бы достаточно фор-
мализованы для внедрения инноваций в орга-
низационную культуру компании. Чаще всего 
предлагается внедрение изменений либо выс-
шим руководством, либо HR-службой.  

Значительный интерес к такому явлению, 
как организационная культура, связан со всё 
возрастающим значением человеческого капи-
тала для достижения бизнес-целей организации, 
а также с назревшей необходимостью пользо-
ваться грамотными социальными технология-
ми управления человеческими ресурсами. 

2. Обзор литературы. Организационной 
и – ее разновидности – корпоративной куль-
туре посвящены работы многих современных 
специалистов. Так, следует отметить работу 
Т.О. Соломанидиной, которая сделала успеш-
ную попытку выяснения роли организацион-
ной культуры в системе управления человече-
скими ресурсами компании, а также уточнить 
ее важнейшие элементы, цели и ценности. 

С позиции выявления «теоретико-методо-
логических основ и концептуального аппарата 
изучения инновационной культуры как типа 
культуры современного западного общества» 
следует выделить исследования, проведенные 
Н.Н. Малаховой. Автор считает, что «иннова-
ционная культура по своему происхождению 
является экономической культурой современ-
ного общества, возникшей в связи с необходи-
мостью институтов инновационной экономики 
в определенной социокультурной среде, обес-
печивающей их эффективное функционирова-

ние и развитие. В то же время инновационная 
культура, являясь саморегулируемой системой, 
реализуется в определенных модусах своего 
существования: личность – деятельность – ре-
зультаты деятельности, что приводит к значи-
тельным изменениям в различных сферах об-
щественной жизни» [1, с. 2]. 

Непосредственно корпоративной культуре 
посвящены исследования В.А. Спивака. В ча-
стности, автор делает успешную попытку рас-
смотреть сущность корпоративной культуры, 
ее структуру, вопросы управления корпоратив-
ной культурой.  

Для каждой организации, а особенно про-
мышленного предприятия, актуальным являет-
ся формирование его инновационно-инвести-
ционной стратегии. Через проведенные разра-
ботки Д.С. Линиченко доказывает, что в каче-
стве инновационного механизма компании мо-
жет служить организационное культурострое-
ние, что повышает инновационный потенциал 
фирмы [2]. 

Интересный подход к исследованию кор-
поративной культуры предлагается Д. Деми-
ным, который основан на выявлении самых рас-
пространенных заблуждений по поводу этого 
явления, что, несомненно, поможет в решении 
практических задач компаний.  

Свой взгляд на высокоэффективную куль-
туру организации предложила М.И. Бодрова, 
согласно которой существует два ее основных 
источника: социальная ответственность и чело-
веческий капитал. Ее мнение: «Мы видим вы-
сокую вероятность синергетического эффекта 
обоих составляющих в целях формирования 
высокоэффективной организационной культу-
ры в частности, и развития предприятий в Рос-
сийской Федерации в целом…» [3, с. 1645].  

Актуальным можно считать исследование 
организационной культуры не только в произ-
водственной компании или в банковской сфе-
ре, но и в вузовской среде, в том числе студен-
ческой, чему посвящена монография С.Д. Рез-
ника и М.В. Черниковской [4]. Авторы сдела-
ли успешную попытку разработки системы 
управления развитием организационной куль-
туры в студенческой среде, а также принципов 
и механизмов ее реализации. 

Необходимо отметить особую актуальность 
исследований, посвященных развитию механиз-
мов управления организационной культурой в 
условиях преодоления последствий глобально-
го кризиса, вызванного пандемией COVID-19 
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(см., напр., исследования Н.О. Столярова), в том 
числе значимость формирования новых подхо-
дов к управлению организационной культурой 
персонала, используемого на условиях удален-
ной занятости, а также развитию методическо-
го инструментария оценки эффективности ор-
ганизационной культуры управления [5; 6]. 

Следует отметить, что и зарубежные спе-
циалисты активно изучают корпоративную 
культуру как в теоретическом, так и практиче-
ском планах. В частности, можно отметить ана-
лиз корпоративной культуры компании Toyota 
М. Хосеуса и Дж. Лайкера.  

Вопросам трансформаций корпоративной 
культуры посвящена работа Д. Катценбаха, 
Д. Томаса, Г. Андерсена. 

Диагностика организационной культуры, 
ее типология представлены в известной работе 
К. Камерона и Р. Куинна. В их работе дана ме-
тодика, которая позволяет выделить два изме-
рения: во-первых, гибкость, дискретность и ди-
намизм в сравнении с уровнем стабильности, 
порядка и контроля; во-вторых, уровень внут-
ренней ориентации, интеграции и единства на-
ряду с уровнем внешней ориентации и сопер-
ничества. В результате сочетания критериев ав-
торы выделили четыре типа организационной 
культуры: иерархическая (бюрократическая), 
рыночная, клановая и адхократическая [7]. 

В условиях инновационной экономики 
возникает проблема консерватизма корпора-
тивной культуры, препятствующей достиже-
нию бизнес-целей организации, в связи с чем 
появляется необходимость внедрения иннова-
ционной организационной культуры. 

Методологической базой исследования 
являются анализ причинно-следственных свя-
зей, сравнение и группировка, а также исполь-
зование индуктивного и дедуктивного методов 
научного познания. 

3. Гипотезы и методы исследования. Ги-
потеза настоящего исследования заключается 
в том, что организационные изменения, в том 
числе изменения в организационной культуре, 
должны быть инновационными и способство-
вать достижению бизнес-целей компании. Ос-
новные используемые методики – критическо-
го анализа научной и методической литерату-
ры, а также практического опыта различных 
компаний. 

Информационной базой исследования яв-
ляются такие информационные источники, как 
данные и сведения из отечественных и зару-

бежных работ (книг и журнальных статей), от-
четов реальных компаний, отечественных и за-
рубежных статистических материалов. 

4. Результаты исследования. Традицион-
но основными бизнес-целями компании в дол-
госрочной перспективе являются увеличение 
доли рынка, повышение качества изготавли-
ваемой продукции, снижение издержек произ-
водства по сравнению с основными конкурен-
тами, повышение конкурентоспособности на 
рынке и др. В качестве средне- и краткосроч-
ных целей обычно выступают увеличение пре-
делов поступления прибыли, ускоренный рост 
доходов, рост прибыли на вложенный капитал, 
прочное финансовое положение компании, по-
вышение цены акций для корпораций и др.  

Но для достижения указанных выше биз-
нес-целей кроме представленных в современ-
ной отечественной и зарубежной литературе 
(см. выше) типов организационной культуры, 
на наш взгляд, наиболее перспективным сле-
дует считать деление организационной куль-
туры на консервативную и инновационную и 
развитие именно инновационной организаци-
онной культуры.  

Речь идет о том, что одной из важнейших 
характеристик организационной культуры яв-
ляется ее устойчивость, поскольку именно ор-
ганизационная культура формирует правила, 
традиции, нормы поведения и т. д., которые 
разделяются и бездоказательно принимаются 
сотрудниками. Естественно, что эти правила, 
традиции, нормы поведения и др. складыва-
ются достаточно длительное время, требуют 
большой разъяснительной работы со стороны 
менеджмента компании, со стороны сотрудни-
ков. Часто они закрепляются в кодексе корпо-
ративной культуры организации. Характери-
стиками консервативного типа организацион-
ной культуры можно назвать ответственность, 
дисциплину, стабильность.  

Но в современной, быстро меняющейся и 
нестабильной, рыночной ситуации, когда вне-
дрение инноваций жизненно необходимо прак-
тически любой компании, подобная «застыв-
шая» организационная культура становится 
консервативной и является тормозом в разви-
тии организации и достижении ее бизнес-це-
лей. Это подтверждается статистикой. Так, спе-
циалисты отмечают, что если в XX в. жизнен-
ный цикл бизнес-модели организации был ра-
вен примерно 75 годам, то в наши дни сокра-
тился в среднем до 7 лет. 
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Таким образом, особо значимым становит-
ся формирование инновационного типа органи-
зационной культуры, в которой новаторство, 
инициативность, креативность и творчество яв-
ляются внутриорганизационными ценностями. 
Следует отметить, что подобная организаци-
онная культура, ее формирование и внедрение 
являются инновацией и для самой фирмы. Это, 
в свою очередь, требует от компании опреде-
ленных затрат, в том числе материальных, вре-
менны́х и др. Необходимо иметь в виду, что, 
как любое изменение, внедрение подобной 
культуры скорее всего вызовет сопротивление 
персонала, который должен будет работать в 
поле инновационной культуры. 

На наш взгляд, внедрение инновационной 
организационной культуры требует изменений 
и организационной структуры управления. Ос-
новой такой структуры должны быть следую-
щие позиции: гибкость реагирования на внеш-
ние и внутренние изменения, адаптивность к 
ним, восприятие и оценка новаций. Инноваци-
онная организационная структура предполагает 
способность и возможность компании выявлять 
потребность и инициировать внедрение нов-
шеств как с позиции управления фирмы, так и с 
позиции производства и реализации новой про-
дукции. Опыт показывает, что такими иннова-
ционными структурами, в частности, являются 
проектные или программно-целевые структуры. 

Формирование инновационной организа-
ционной культуры предполагает изменение су-
ществующей организационной культуры. Рас-
смотрим, каким образом осуществляются ее из-
менения.  

Изменения организационной в целом или 
корпоративной культуры в частности должны 
осуществляться в рамках организационного 
развития компании, которое в условиях инно-
вационной экономики должно носить иннова-
ционный характер.  

Инновационную природу организацион-
ного развития отмечал еще Й. Шумпетер, под-
черкивая значение феномена разрушения в со-
зидательных целях [8]. 

Суть феномена в том, что творческое раз-
рушение в конкретной организации предпола-
гает необходимость постоянного введения ин-
новаций при отмирании устаревшего в целях 
выживания на рынке. При этом и группы, и от-
дельные индивиды, являющиеся жизненно важ-
ными фрагментами каждой компании, должны 
меняться, но это достаточно трудная задача.  

Современные специалисты также под-
черкивают значение развития для организации 
и определяют основные факторы этого с пози-
ции организационной культуры.  

Развитие – это тот аспект, на котором ак-
центируется внимание исследователей. Наи-
более актуальный вопрос при этом – результат 
развития.  

На наш взгляд, сегодня в условиях дина-
мично меняющейся социально-экономической 
обстановки, в условиях цифровизации эконо-
мики значимым фактором существования ин-
новационной культуры компании становится 
адаптивность. Адаптивность предполагает уме-
ние организации приспосабливаться и выжи-
вать в быстро меняющейся рыночной среде, 
для чего компания должна уметь предвидеть 
возможные изменения в бизнес-среде и не толь-
ко оперативно на них реагировать, но и пре-
вентивно внедрять современные технологии, в 
первую очередь цифровые. 

Рассмотрим основные этапы деятельно-
сти по внедрению инновационных изменений 
организационной культуры компании. 

Первый этап предполагает аргументацию 
причин необходимости внедрения изменений 
в организационную культуру. Он может вклю-
чать: 

1) определение целей, стратегии, возмож-
ного результата изменений организационной 
культуры;  

2) анализ уже имеющейся организацион-
ной культуры, что предполагает:  

– формирование команды специалистов, 
которые будут наделены особыми полномочия-
ми и снабжены необходимой информацией; 

– обследования в компании, состоящие из 
опроса (анкетирование и интервьюирование), 
социометрии и расчета социометрических ин-
дексов (социометрического статуса и эмоцио-
нальной экспансивности);  

– определение символического менедж-
мента компании;  

– выявление легенд и мифов организации;  
– определение влияния имеющейся и 

будущей культуры на эффективность работы 
фирмы.  

Следует отметить, что исследования ве-
дущих специалистов в области организацион-
ной культуры, таких как К. Камерон, Р. Куинн, 
Д. Денисон, В. Нил, Т. Питерс, Р. Уотерман, 
Т. Парсонс и др., позволяют сделать вывод о 
том, что эффективность деятельности компа-
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ний, возможность достижения бизнес-целей в 
большой степени определяется их организа-
ционной культурой.  

Так, исследования Д. Денисона показали 
взаимосвязь организационной культуры с таки-
ми значимыми бизнес-показателями, как при-
быльность, удельный вес компании в обороте 
рынка, качество продукта или услуги, рост про-
даж, инновации, удовлетворенность работни-
ков и т. д. [9].  

Исследование, проведенное Д. Денисоном 
и Э. Мишрой в США [10], показывает, что до-
ходность компании наиболее тесно связана с 
ее согласованностью и миссией. Высокие пока-
затели по вовлеченности и адаптивности свя-
заны с инновационностью компании, а разви-
тая адаптивность и миссия – с объемом про-
даж. Кроме того, по данным исследования, про-
веденного Д. Денисоном и К. Феем, ключевы-
ми факторами доходности, инновационности, 
а также качества продукции и услуг являются 
вовлеченность и адаптивность [11]. Согласно 
положениям Т. Парсонса, если ценности орга-
низации (как известно, это элемент организа-
ционной культуры) помогают последней ин-
тегрироваться, адаптироваться, взаимодейст-
вовать с партнерами в рамках закона и дости-
гать желаемых результатов, значит, они влия-
ют на нее в направлении успеха [12]. 

Следует отметить, что введение изменений 
в организационную культуру должно сопрово-
ждаться ростом ее эффективности, поскольку 
только в этом случае она может способствовать 
достижению бизнес-целей компании.  

Еще один важный момент – это изменение 
отношения предпринимателей через изменение 
организационной культуры к человеческому 
фактору. И именно этому должна способство-
вать инновационная организационная культура. 

Ярким примером внедрения инновацион-
ной организационной культуры, использования 
возможностей инновационных изменений кор-
поративной культуры на практике является ре-
брендинг Сбербанка в 2020 г. В процессе реб-
рендинга произошли существенные изменения в 
некоторых элементах корпоративной культуры. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что инновационная организацион-
ная культура предполагает обязательность сле-
дующих аспектов деятельности компании: 

– социальное информирование сотрудни-
ков о стратегических целях, миссии, видении, 
месте компании на рынке; 

– в организации поощряется обмен идея-
ми и информацией; 

– мотивируется и стимулируется иннова-
ционное проектное управление и эксперимен-
тирование; 

– важнейшая идея: подбор персонала с ин-
новационным мышлением. 

5. Заключение. Можно сделать следую-
щие выводы. 

Организационная и, в частности, корпо-
ративная культура является важным фактором 
повышения эффективности деятельности ком-
пании.  

В современной, быстро меняющейся и не-
стабильной, рыночной ситуации, когда внедре-
ние инноваций жизненно необходимо практи-
чески любой компании, особое значение для до-
стижения бизнес-целей компании имеет выделе-
ние консервативной и инновационной организа-
ционных культур, изменение организационной 
культуры фирмы в сторону инновационной. 

Изменения организационной в целом или 
корпоративной культуры в частности должны 
осуществляться в рамках организационного 
развития компании, которое в условиях инно-
вационной экономики должно носить иннова-
ционный характер. 

Важнейшей характеристикой инновацион-
ной организационной культуры является адап-
тивность, которая предполагает умение орга-
низации приспосабливаться и выживать в бы-
стро меняющейся рыночной среде.  

Работа по внедрению инновационных из-
менений организационной культуры компа-
нии должна осуществляться в соответствии с 
определенными этапами по разным направле-
ниям деятельности фирмы. 

Исследования отечественных и зарубеж-
ных специалистов показали значение органи-
зационной культуры для достижения бизнес-
целей компании, увеличения показателей ее 
деятельности. Особое место при формирова-
нии и внесении изменений в организационную 
культуру компании занимает определение ее 
эффективности. 

Ярким примером внедрения инновацион-
ной организационной культуры, использова-
ния возможностей инновационных изменений 
корпоративной культуры на практике является 
ребрендинг Сбербанка в 2020 г. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что инновационная организаци-
онная культура предполагает обязательность 
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таких аспектов деятельности компании, как 
социальное информирование, обмен идеями и 
информацией, открытость экосистемы и др. 

В результате можно сделать вывод, что 
перемены в организации, в том числе в корпо-

ративной культуре компании, необходимы, но 
они должны быть своевременны, качественны, 
адекватны изменениям внешней среды, быть 
инновационными и способствовать достиже-
нию бизнес-целей организации. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности руководи-
телей среднего звена. Выделяются три подхода к данной оценке: компетентностный, по ис-
пользованию рабочего времени и интегративный, – имеющие свои преимущества и огра-
ничения. В дальнейшем на основе компетентностного подхода и оценки использования 
рабочего времени проводится прикладное исследование и делаются выводы об эффек-
тивности деятельности линейных руководителей в России. Исследование проведено во 
второй половине 2020 – первой половине 2021 г. В нем приняли участие около 900 менед-
жеров среднего звена, представляющих различные отрасли экономики семи регионов 
России (от Санкт-Петербурга до Красноярского края). Основной метод анализа – дескрип-
тивная статистика. В результате данного исследования были получены следующие выво-
ды: 1) в настоящее время управленческие компетенции линейных руководителей развиты 
как правило на среднем уровне, поэтому имеет смысл предположить, что наличиствуют ре-
зервы их развития; 2) структура рабочего времени линейных руководителей не оптималь-
на и нуждается в изменении; 3) существуют резервы в использовании тайм-менеджмента 
руководителями. Также были выявлены факторы, влияющие на развитость компетенций и 
использование рабочего времени. Так, на развитость компетенций влияет вид управлен-
ческого образования, а на использование рабочего времени – стаж работы, численность 
подчиненных, особенности образования. Данное исследование является первым этапом 
оценки эффективности деятельности руководителей среднего звена. В заключение отме-
чается, что для более объективной оценки необходимо сопоставлять развитость компе-
тенций и использование рабочего времени с эффективностью деятельности организации. 
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Abstract. The article deals with the issues of evaluating middle managers’ performance. The 
authors distinguish three approaches to its evaluation – the competence-based approach, the 
approach based on the use of working time, and the integrative one. All three approaches 
have their advantages and limitations. Then the authors, based on the competence approach 
and the assessment of the working time use, conduct an applied study and conclude about the 
effectiveness of middle managers’ performance in Russia. The authors conducted the study in 
the second half of 2020 – the first half of 2021. It was attended by about 900 middle-level 
managers representing various sectors of the economy of 7 Russian regions (from St. Peters-
burg to the Krasnoyarsk Krai). The main method of analysis is descriptive statistics. As a result 
of this study, the following conclusions were obtained. First, at present, the managerial compe-
tencies of middle managers are developed at the average level. Therefore, it makes sense to 
assume that there are still reserves for their development. Second, the structure of the middle 
managers’ working hours is not optimal and needs to be changed. Third, there are reserves in 
the use of time management by managers. Factors affecting the development of competen-
cies and the use of working time were also identified. Thus, the type of management educa-
tion influences the development of competencies, and the length of work experience, the 
number of subordinates, and the specifics of education influence the use of working time. This 
study is the first stage of evaluating the middle managers’ performance. In conclusion, the 
authors note that a more objective assessment is necessary to compare the development of 
competencies and the use of working time with the effectiveness of the organization. 
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1. Введение. В контексте трансформаци-
онных изменений, с которыми сегодня сталки-
вается современная экономика, возрастают тре-
бования к менеджерам среднего звена. Они за-
нимают промежуточное положение между топ-
менеджерами и исполнителями и могут стать 
как проводниками инноваций, так и серьез-
ным тормозом для организационных измене-
ний [1–4]. Менеджеры среднего звена, реали-
зуя решения топ-менеджмента, устанавливают 
правила и руководящие принципы для подчи-
ненных и несут ответственность за поддержа-
ние и улучшение существующих политики и 
процессов [5; 6]. 

Исследования показывают, что менеджеры 
среднего звена чаще, чем топ-менеджеры, мо-
гут видеть противоречия между возможностя-
ми организации и ее экономическими показа-
телями, в связи с чем в определенных услови-
ях их роль может оказаться очень существен-
ной [7–9]. В то же время специалисты отмеча-
ют, что факторы, способствующие вовлечению 
менеджеров среднего звена в важнейшие орга-
низационные процессы, до конца не ясны [10]. 

Именно поэтому необходима регулярная 
оценка эффективности линейных руководите-
лей как на уровне организации, так и в макро-
экономическом аспекте. 

Вместе с тем, оценить эффективность ра-
боты линейных руководителей очень сложно 
из-за того, что их труд, как правило, разноро-
ден (включает большой спектр функциональ-
ных обязанностей, оценить которые количест-
венно часто не представляется возможным), 
многозадачен (включает решение стратегиче-
ских, тактических и текущих задач). Результа-
ты труда линейных руководителей часто не 
сопоставимы между собой. Всё это приводит к 
невозможности использования прямых мето-
дов для оценки эффективности труда линей-
ных руководителей. 

2. Обзор литературы. Проблемы повы-
шения эффективности труда руководителей 
среднего звена рассматриваются в литературе 
под несколькими углами зрения. По нашему 
мнению, можно выделить три подхода: компе-
тентностный, подход на основе анализа рабо-
чего времени и интегрированный подход. Рас-
смотрим данные подходы подробнее.  

В соответствии с компетентностным под-
ходом эффективность труда руководителей кор-
релирует с уровнем развития их компетенций. 
Активное развитие компетентностного подхо-

да в сфере управления персоналом началось с 
1970-х гг. и связано c такими исследователями, 
как Д. МакКлелланд, Р. Бояцис, Л.М. Спенсер, 
С.М. Спенсер, А. Стуф, Дж. ван Мерриенбоер, 
Р. Мартенс. Компетенции – это поведенческие 
характеристики, необходимые для успешного 
выполнения человеком деятельности. К таким 
характеристикам относятся знания, умения, на-
выки, мотивы, психофизиологические особен-
ности, личностные качества. Обладая совокуп-
ностью индивидуальных характеристик, со-
трудник способен показывать правильное по-
ведение и, как следствие, выполнять работу 
максимально эффективно. В России компетент-
ностный подход получил развитие в работах 
А. Субетто, Э. Зеера, Е. Кудрявцевой, И. Зим-
ней, Т. Базарова, А. Шмелева, В. Половинко, 
М. Сазоновой и др. [11]. 

Традиционно авторы выделяют несколь-
ко групп компетенций. В нашей статье мы рас-
сматриваем управленческие компетенции ли-
нейных руководителей. Прежде всего необхо-
димо отметить, что в научной и бизнес-литера-
туре нет однозначного мнения по поводу того, 
что же относится к управленческим компетен-
циям [12], существуют ли они как отдельный 
вид компетенций [13; 14] и возможно ли фор-
мировать их как другие виды компетенций [15]. 
Вместе с тем имеется ряд исследований, кото-
рые демонстрируют положительную связь ме-
жду управленческими компетенциями и успеш-
ностью бизнеса (см., напр.: [16; 17]). Соответ-
ственно, необходимость развития управленче-
ских компетенций очевидна.  

Но данный подход имеет ряд недостатков, 
одним из которых является то, что компетенции 
являются необходимым, но не достаточным 
условием высокой эффективности работника. 

Второй подход к оценке эффективности 
менеджеров среднего звена заключается в ана-
лизе использования рабочего времени. В соот-
ветствии с этим подходом анализу подлежит 
рабочее время в разрезе объема, продолжи-
тельности, содержания выполняемых функций 
и определение на этой основе показателей эф-
фективности использования рабочего времени. 
Многие подходы к анализу рабочего времени 
были разработаны в рамках научной органи-
зации труда и нормирования труда (Ф. Тейлор, 
Г. Форд, С. Струмилин, А. Гастев, П. Кержен-
цев, О. Ерманский, В. Иоффе и др.). В рамках 
этого подхода могут быть построены различ-
ные классификации использования затрат ра-
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бочего времени, в том числе связанные с про-
дуктивной работой и преодолением админист-
ративных барьеров, с выполнением работ раз-
личной сложности, требующих и не требующих 
делегирования полномочий, выполняемых в 
рамках стандартного времени и требующих 
избыточного времени вследствие недостаточ-
но развитых компетенций и пр.  

Эффективность использования рабочего 
времени в рамках этого подхода определяется 
как частное от деления полезного используемо-
го рабочего времени на его общее количество, 
а резервы роста производительности труда – 
как частное от деления непроизводительных за-
трат рабочего времени к полезно использован-
ному рабочему времени. В современных усло-
виях существует высокий спрос со стороны биз-
неса на анализ эффективности использования 
рабочего времени. Но в условиях дистанцион-
ной занятости оценить затраты времени линей-
ных руководителей очень сложно и затратно. 

Среди публикаций, рассматривающих во-
просы тайм-менеджмента, можно упомянуть 
работы Дж. Мак-Кея, П. Друкера, К. Меллера, 
Л. Зайверта, Г. Архангельского, В. Полуянова, 
О. Плужик, М. Сафаргалиева, В. Судникова, 
П. Краснокутской. Одной из проблем исполь-
зования рабочего времени при исследовании 
эффективности труда является сложность иден-
тификации получаемого результата, поскольку 
анализ эффективности проводится не по ре-
зультату, а по наличию заведомо неэффектив-
ных затрат рабочего времени и его потерь. От 
того, насколько хорошо менеджеры среднего 
звена организуют свою собственную работу и 
смогут сбалансировать время, уделяемое реа-
лизации необходимых функций, во многом 
зависит эффективность деятельности подраз-
деления и всей организации. Зачастую менед-
жерами среднего звена становятся работники, 
ранее занимавшие должности исполнителей. 
Не имея опыта управленческой деятельности 
и специальной подготовки, они могут недоста-
точно эффективно распределять рабочее вре-
мя между различными задачами, что приводит 
к их высокой загруженности недостаточной 
результативности деятельности. 

Положение менеджеров среднего звена в 
структуре управления организацией свидетель-
ствует о том, что их возможности управления 
временем, как правило, шире, чем у их подчи-
ненных, но, вероятно, ниже, чем у их непо-
средственных руководителей. Они должны 

выстраивать траектории управления временем 
в условиях более или менее жестких ограни-
чений сверху, с одной стороны, и определен-
ной самостоятельности – с другой. 

Таким образом, говоря о навыках тайм-ме-
неджмента менеджеров среднего звена, важно 
иметь в виду не только количественные пока-
затели использования рабочего времени, от-
сутствие его потерь, но и качество использо-
вания рабочего времени, выполняемые функ-
ции и методы работы. Последнее замечание 
требует использования при анализе универ-
сальных методик, позволяющих оценить каче-
ственные характеристики использования ра-
бочего времени для менеджеров среднего зве-
на в различных компаниях. 

Интегрированный подход (эффектив-
ность деятельности), по нашему мнению, наи-
более интересен (представители – М. Laguna, 
M. Wiechetek, W. Talik [16], B. Nassiuma, 
M.N. Mwaniki [18], Hoàng La Phương Hiền с со-
авторами [19]). Он заключается в том, чтобы 
оценить, как соотносятся компетенции менед-
жеров с успешностью бизнеса и персональной 
эффективностью. Так как влияние разных ком-
петенций в разных организациях на эффектив-
ность бизнеса может быть различной, то для 
оценки влияния компетенций на эффектив-
ность необходимо учитывать и характеристи-
ки организации. Именно характеристики орга-
низации определяют успешность применения 
компетенций. 

3. Методика исследования. В своем ис-
следовании мы будем использовать первые 
два подхода – анализ развитости компетенций, 
навыки тайм-менеджмента и анализ использо-
вания рабочего времени. Для анализа компе-
тенций и навыков тайм-менеджмента у менед-
жеров среднего звена были использованы ре-
зультаты авторского опроса менеджеров сред-
него звена в российских компаниях. В процес-
се исследования нами ставилась задача полу-
чить общую оценку развитости компетенций и 
навыков тайм-менеджмента у руководителей 
среднего звена. На основе данной оценки мы 
предполагаем сделать выводы об эффективно-
сти деятельности данных руководителей. 

Опрос проводился по двум онлайн-анке-
там, позволяющим оценить использование ра-
бочего времени и уровень сформированности 
навыков тайм-менеджмента. В обеих анкетах 
были сформулированы вопросы, позволяющие 
контролировать социально-демографические 
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характеристики респондентов, характеристики 
организаций, в которых они работают, а также 
наличие образования и стажа управленческой 
деятельности. 

Анкета, направленная на оценку сфор-
мированности управленческих компетенций, 
включая компетенции в области тайм-менедж-
мента, включала блоки вопросов, связанные: 

• с планированием собственной деятель-
ности и деятельности работы подчиненных, 
включая горизонт планирования и расстанов-
ку приоритетов; 

• организацией выполнения заданий, в том 
числе с делегированием полномочий, коммуни-
кацией, контролем выполнения заданий, оцен-
кой своевременности и точности выполнения 
планов; 

• оценкой развитости компетенций (дан-
ный блок анкеты основан на тесте «Самооцен-
ка развития ключевых компетенций» (http://loft. 
imc-nev.ru/file/тест_v2.pdf)). 

Анкета, посвященная анализу использо-
вания рабочего времени, предполагала фикса-
цию респондентом использования времени в 
период с 6 до 24 часов с интервалом в 15 ми-
нут. Это было сделано для того, чтобы макси-
мально учесть затраты рабочего времени ру-
ководителей, которые могут выходить за рам-
ки времени, установленного трудовым дого-
вором между работником и работодателем. 

Фиксируя факт выполнения работы, далее 
респондент фиксировал ее основные характе-
ристики. Учитывая, что перед нами стояла за-
дача получения максимально универсальных 
оценок, были использованы следующие харак-
теристики работы: 

1. Функции, выполняемые работником.  
В основу группировки функций менеджером 
среднего звена была положена работа С. Бех-
терева «Как работать в рабочее время: Прави-
ла победы над офисным хаосом» (М.: Альпина 
Диджитал, 2018). Все функции были объеди-
нены в семь групп:  

• получение указаний от руководителя по 
вопросам деятельности подразделения; 

• постановка и уточнение задач деятель-
ности подразделения, определение вариантов 
их достижения; 

• распределение работы между подчинен-
ными, организация и контроль выполнения ра-
боты;  

• подготовка отчетов, заполнение доку-
ментов по работе подразделения; 

• создание благоприятной рабочей обста-
новки, мотивация подчиненных; 

• разработка порядка выполнения работы, 
регламентов; 

• выполнение работы в качестве специа-
листа. 

2. Классификация выполняемой работы 
по принципу важности и срочности (матрица 
Эйзенхауэра), позволяющая выявить развитие 
навыков тайм-менеджмента через оценку ре-
зервов времени, связанного с перераспределе-
нием неважной и несрочной работы и отказом 
от ненужной работы, а также через соотноше-
ние квадрантов матрицы «важная и срочная 
работа» и «важная и несрочная работа».  

3. Классификация затрат времени по воз-
можности управления им. Очевидно, что часть 
затрат времени руководителей среднего звена 
не может регулироваться ими самостоятельно. 
Например, это связано с решением срочных во-
просов, участием в совещаниях с вышестоящи-
ми руководителями и пр. В то же время оче-
видно и то, что для эффективной работы тре-
буется концентрация, которая не может быть 
достигнута в короткие промежутки времени. 
Для эффективной работы нужна консолидация 
времени [20]. Поэтому можно предположить, 
что результативность труда руководителя бу-
дет тем выше, чем больше в структуре его за-
трат времени средняя продолжительность пе-
риодов времени, которым менеджер среднего 
звена может распоряжаться самостоятельно. 
Чем больше в структуре рабочего времени ру-
ководителя среднего звена средняя величина 
промежутка рабочего времени, которым он мо-
жет самостоятельно распоряжаться, тем веро-
ятно выше будет его производительность. Дру-
гими словами, производительность менеджера 
будет выше, если он имеет в своем распоряже-
нии 60 минут без перерывов, а не четыре пе-
риода времени по 15 минут каждый.  

Исследование проведено во второй поло-
вине 2020 – первой половине 2021 г. В нем 
приняли участие менеджеры среднего звена, 
представляющие различные отрасли экономи-
ки семи регионов России (от Санкт-Петербур-
га до Красноярского края). После отбраковки 
к анализу были приняты 896 анкет. Основной 
метод анализа – дескриптивная статистика.  

4. Результаты. Прежде чем обратиться к 
анализу результатов, остановимся на общих ха-
рактеристиках выборки менеджеров среднего 
звена. Примерно половина менеджеров сред-
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него звена – это относительно молодые работ-
ники в возрасте от 31 до 45 лет. Каждый тре-
тий респондент имеет стаж управленческой 
деятельности от 6 до 10 лет, в то же время ка-
ждый шестой работник находится на этой по-
зиции менее двух лет. Около 12 % опрошенных 
имеют высшее образование в сфере управле-
ния. Еще четверть работников проходила до-
полнительное профессиональное обучение в 
данной сфере. Большинство менеджеров сред-
него звена не имеют специального управлен-
ческого образования и формируют свои управ-
ленческие навыки на практике. Среднестати-
стический менеджер среднего звена работает 

на 10 % больше стандартной продолжитель-
ности рабочего времени, установленной тру-
довым законодательством. 

4.1. Оценка сформированности управ-
ленческих компетенций, включая компе-
тенции в области тайм-менеджмента. Для 
оценки было выделено 11 групп управленче-
ских компетенций. На рис. 1 виден разброс в 
оценках – от минимального (7 баллов) до мак-
симального (25 баллов) уровня развитости. 
Несмотря на наличие разброса, в среднем по 
оценкам линейных руководителей все компе-
тенции развиты у них примерно одинаково и 
не на максимальном уровне. 

 

 
Рис. 1. Оценки развитости управленческих компетенций у руководителей среднего звена 

Fig. 1. Assessment of development of middle managers’ managerial competencies 

Анализ влияния управленческого опыта 
на развитость компетенций не выявил стати-
стически значимых различий ни по одной из 
компетенций. Вместе с тем наблюдаются зна-
чительные отклонения развитости отдельных 
управленческих компетенций линейных руко-
водителей со стажем свыше 10 лет. У управ-
ленцев со стажем свыше 10 лет лучше развиты 
такие компетенции, как критическое мышле-
ние, управление людьми, суждение и приня-
тие решений, клиентоориентированность, ког-
нитивная гибкость. Вместе с тем тренд накоп-
ления опыта – рост развитости компетенций – 
статистически не значим. 

Кроме того, мы оценили влияние образо-
вания на развитость компетенций. Менее все-
го управленческие компетенции развиты у ру-
ководителей, которые в качестве управленче-
ского образования указали только курсы по-
вышения квалификации. При этом более всего 
управленческие компетенции развиты у руко-
водителей, участвовавших в семинарах и тре-
нингах. Скорее всего, это связано с целенаправ-
ленным воздействием таких программ. В дан-
ном случае речь идет о целенаправленном раз-
витии управленческих компетенций, а не о про-
фессиональной подготовке в целом. Так, при 
получении высшего образования формируют-
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ся в большей степени знания в области управ-
ления, а при участии в семинарах и тренингах, 
идет формирование именно навыков и умений, 
которые и формируют компетенции. 

Далее мы оценили навыки тайм-менедж-
мента руководителей среднего звена. Базовым 
навыком тайм-менеджмента является навык 

планирования деятельности. Большинство рес-
пондентов заявили, что регулярно занимают-
ся планированием собственной деятельности. 
Однако, у каждого пятого менеджера среднего 
звена горизонт планирования находится в пре-
делах одной недели (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов менеджеров среднего звена на вопрос: 

«На какой период Вы обычно планируете свою деятельность?» (% от общего количества ответивших) 
Fig. 2. Distribution of responses of middle managers to the question 

"For what period do you usually plan your activities?" (% of the total number of respondents) 

Горизонт планирования слабо связан с 
размером организации и подразделения, ха-
рактеристиками респондентов. Единственным 
значимым фактором является стаж работы на 
позиции менеджера: короткий горизонт пла-
нирования на 36 % чаще встречается у менед-
жеров со стажем работы до двух лет (p < 0,05). 
Основным инструментом планирования оста-
ется бумажный ежедневник, им пользуются 

67 % менеджеров. Среди менеджеров также 
достаточно распространены электронные пла-
нировщики – их используют 53 % опрошен-
ных, большинство – параллельно с записями 
на бумаге.  

Вместе с тем поставленные задачи только 
треть менеджеров выполняет на 90 % и более, 
а 15,5 % опрошенных выполняют поставлен-
ные задачи менее чем на 70 % (рис. 3). 

 

90 % и более         70–89 %            50–69 %      Менее, чем на     Затрудняюсь 
                                                                                      50 %                ответить  

Рис. 3. Распределение ответов менеджеров среднего звена на вопрос: «Оцените, пожалуйста, 
на сколько процентов в среднем Вы выполняете запланированные Вами задачи?» 

(% от общего количества ответивших) 
Fig. 3. Distribution of responses of middle managers to the question "How many percent on average 

do you perform the tasks you have planned?" (% of the total number of respondents) 
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Наиболее эффективными с точки зрения 
выполнения поставленных задач являются ме-
неджеры, имеющие высшее управленческое об-
разование. Среди них выполняют поставленные 
задачи на 90 % и более 40,0 % опрошенных, в 
то время как в группе не имеющих такого обра-
зования – только 19,4 %. Степень достижения 
целей положительно связана с размером орга-
низации. В крупных компаниях с численностью 
персонала более 1 000 чел. треть руководителей 
добивается достижения целей на 90 % и более, 
в то время как в небольших организациях с чис-
ленностью персонала до 100 чел. только чет-
верть работников имеет аналогичные резуль-
таты. Вопреки ожиданиям, не подтвердилось 
предположение о том, что стаж работы менед-
жеров среднего звена положительно связан со 
степенью выполнения поставленных задач. 

Проблемы с планированием собственной 
деятельности отражаются и на работе подчи-
ненных. Около 44 % руководителей использу-
ют личное общение при постановке задач, об-
суждая их с подчиненным лично. Однако боль-
шинство предпочитают делать это письменно 
или на рабочих встречах (51,2 %). В послед-
нем случае руководители чаще отмечают на-
личие проблем, связанных с выполнением за-
дач подчиненными. 

Каждый десятый руководитель имеет яв-
ные проблемы с делегированием задач подчи-
ненным. Такие менеджеры значительную часть 
рабочего времени (30 % и более) тратят на ра-
боту в качестве специалистов, объясняя это тем, 
что руководитель во всем должен участвовать 
сам и что это позволяет наилучшим образом 
контролировать ход выполнения работы. Та-
кая позиция чаще характерна для руководите-
лей старшего возраста с большим стажем ра-
боты (от 10 лет). Еще 27 % менеджеров сред-
него звена считают, что подчиненным нужен 
постоянный тотальный контроль, потому что 
это единственный способ добиться результата. 
Контроль только в критических ситуациях ха-
рактерен для половины респондентов, осталь-
ные готовы предоставить подчиненным сво-
боду действий, оставаясь доступными для со-
вета. Содержание функций, выполняемых ме-
неджерами среднего звена, не всегда соответ-
ствует современным представлениям об их ро-
ли и месте в системе управления. Как показы-
вает анализ, 25–30 % менеджеров среднего 
звена практически не занимаются стратегиче-
скими вопросами, связанными с постановкой 

и согласованием целей своего подразделения, 
исходя из целей деятельности организации – 
принятием или согласованием решений о це-
лесообразности реализации различных проек-
тов, формированием предложений по совер-
шенствованию деятельности подразделения, 
оценкой деятельности подразделения и др. 

Таким образом, оценка развитости компе-
тенций руководителей среднего звена – средний 
уровень развитости всех компетенций, сфоку-
сированность на текущей деятельности – де-
монстрирует наличие определенных резервов 
в повышении эффективности деятельности ли-
нейных менеджеров. 

Второй подход для оценки эффективности 
деятельности заключается в оценке использо-
вания рабочего времени. 

4.2. Использование рабочего времени 
руководителями среднего звена. Анализ рас-
пределения времени показывает, что наиболь-
шие затраты у руководителей среднего звена 
связаны с выполнением работы в качестве 
специалиста в определенной функциональной 
области и с подготовкой документов и отче-
тов, касающихся деятельности подразделения 
(см. рис. 4). 

Данная ситуация может иметь два объяс-
нения. С одной стороны, концентрация на функ-
циях специалиста может быть связана с разме-
ром подразделения, когда в небольших подраз-
делениях данные функции объективно должны 
занимать значительную часть рабочего време-
ни. С другой стороны, это может быть объясне-
но уровнем управленческих навыков, недоста-
точно развитыми компетенциями управления 
временем и делегирования полномочий. 

Действительно, распределение рабочего 
времени статистически значимо отличается по 
группам менеджеров среднего звена в зависи-
мости от имеющегося у них управленческого 
опыта, наличия специального образования и 
размера подразделения. Так, время работы в 
качестве специалиста отрицательно связано с 
управленческим опытом. Если менеджеры со 
стажем до 2 лет на выполнение этой работы 
тратят почти 50 % времени, то менеджеры со 
стажем 5–10 лет – не более четверти (p < 0,05). 
Схожее влияние оказывает и размер подразде-
ления. Так, в подразделениях с числом подчи-
ненных более 20 чел. руководитель работает 
как специалист около 20 % рабочего времени, а 
в подразделениях с численностью подчиненных 
до 5 чел. – 35 % рабочего времени (p < 0,1). 
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Рис. 4. Структура затрат рабочего времени менеджеров среднего звена по видам деятельности 

Fig. 4. Structure of middle managers’ working time costs by type of activity 

Менеджеры, имеющие специальное управ-
ленческое образование, несколько больше вре-
мени тратят на постановку и уточнение задач 
деятельности подразделения, определение ва-
риантов их достижения (14,9 % против 9,9 %), 
а также на определение порядка и регламентов 
выполнения работы (p < 0,15).  

Нельзя не затронуть проблему, связанную 
с большими затратами времени, связанными 
с подготовкой отчетов и иных документов, ка-
сающихся деятельности подразделения, харак-
терную для всех исследуемых групп менедже-
ров. У среднестатистического менеджера сред-

него звена на выполнение этой работы уходит 
1,85 часа в день при пятидневной рабочей не-
деле. В этих условиях сокращение времени на 
подготовку отчетов, снижение бюрократиче-
ской нагрузки на менеджеров среднего звена, 
в том числе за счет использования цифровых 
решений, может стать важным резервом повы-
шения результативности труда.  

Навыки тайм-менеджмента у менеджеров 
среднего звена в самом первом представлении 
мы оценили при помощи известной матрицы 
Эйзенхауэра (табл.). 

 

Структура затрат рабочего времени менеджеров среднего звена по степени срочности 
и важности выполняемой работы (% от общих затрат рабочего времени) 

Structure of middle managers’ working time costs according to the degree of urgency 
and importance of the work performed (% of total working time spent) 

Характеристики работы Срочная работа Несрочная работа 
Важная  50,8 41,6 
Неважная работа 3,4 4,2 

 
 

Как видно из представленных данных, 
структура затрат рабочего времени не опти-
мальна ввиду высокого удельного веса квад-
ранта с важной и срочной работой (50,8 % от 
всего объема рабочего времени). Об эффектив-
ном использовании рабочего времени свиде-
тельствует ситуация, когда рабочее время ис-
пользуется на выполнение важной, но несроч-
ной работы, что позволяет менеджеру сконцен-
трировать усилия и выработать рациональное 
решение, спокойно, без спешки оценить раз-

личные последствия. Структура затрат време-
ни на выполнение важной и срочной работы с 
целом схожа с той, которая приведена в табли-
це, за исключением того, что затраты времени 
на получение указаний от вышестоящих руко-
водителей оказываются чуть выше, а затраты 
времени на мотивацию подчиненных – чуть 
ниже по сравнению со средними.  

Доля важной и срочной работы снижает-
ся при наличии у менеджеров специального 
образования в области экономики и управле-
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ния. Так, если у менеджеров, не имеющих спе-
циального образования, доля важной и сроч-
ной работы занимает 57,5 % затрат рабочего 
времени, то у работников, имеющих управлен-
ческое образование, – только 44,6 %. 

В то же время у работников со стажем ра-
боты до 2 лет важная и срочная работа зани-
мает примерно треть рабочего времени, у ра-
ботников со стажем 3–5 лет –50 %, у работни-
ков со стажем свыше 5 лет – уже 58 % рабоче-
го времени. Данный факт кажется нелогич-
ным, требует дополнительного объяснения и, 
вероятно, связан с другими характеристиками 
менеджеров. 

Если вести речь о распределении времени 
на выполнение важной и срочной работы по 
управленческим функциям, отметим, что ра-
ботники, имеющие управленческое образова-
ние, лучше распределяют время, которое тра-
тится на составление отчетов и иных докумен-
тов, – для них эта работа в 1,5 раза реже явля-
ется срочной по сравнению с работниками, ко-
торые не имеют специального управленческо-
го образования.  

Как указывалось ранее, на производитель-
ность менеджера влияет возможность управ-
ления рабочим временем, его консолидация в 
относительно большие промежутки, позволяю-
щие сконцентрироваться на выполнении зада-
ний. Наш анализ показал, что почти две трети 
рабочего времени – это время, которое менед-
жеры могут контролировать самостоятельно 
и самостоятельно определять, какую работу в 
это время выполнять. Примерно четверть вре-
мени – это время, которым менеджеры само-
стоятельно распоряжаться не могут, посколь-
ку это время, которым распоряжается их не-
посредственный руководитель (участие в со-
вещаниях, собеседования с вышестоящим ру-
ководителем, выполнение срочных заданий и 
пр.). Оставшиеся 20 % – это время, которое мо-
жет регулироваться менеджером частично (на-
пример, работа с подчиненными, особенности 
технологии выполнения работы и др.).  

Анализ консолидации времени показыва-
ет высокую вариацию средней продолжитель-
ности отрезка времени, которое менеджер мо-
жет контролировать самостоятельно. При сред-
нем значении 66 минут, четверть менеджеров 
имеет средние самостоятельно контролируемые 
участки рабочего времени, не превышающие 
33 минут. И только 19 % менеджеров могут вы-
делить для самостоятельной работы промежу-

ток времени от 1,5 часов и более. Как и ранее, 
наивысшие показатели демонстрируют ме-
неджеры со средним стажем работы (3–9 лет). 
Продолжительность консолидированных от-
резков рабочего времени у них выше на 20–
30 % по сравнению с менеджерами, имеющи-
ми больший и меньший стаж работы. Больше 
возможностей для концентрации имеют ме-
неджеры более крупных подразделений (20 и 
более подчиненных) по сравнению с руководи-
телями небольших подразделений (до 5 чел.) – 
продолжительность самостоятельно контроли-
руемых отрезков времени у них выше на треть.  

Таким образом, анализ рабочего времени 
руководителей среднего звена позволил вы-
явить следующие проблемы в эффективности 
работы линейных руководителей. 

Одна из них связана с функциями, вы-
полняемыми руководителями среднего звена. 
Вероятно, в ряде случаев мы имеем дело с из-
быточным контролем руководителя над под-
чиненными. Нечетко поставленные перед под-
чиненными задачи, сосредоточенность неопыт-
ных менеджеров на выполнении функций спе-
циалистов, недостаточно развитые компетен-
ции в области делегирования полномочий при-
водят к дополнительным затратам времени со 
стороны руководителя, которые можно было 
бы направить на решение более важных задач. 
Также отметим достаточно высокую долю за-
трат времени руководителей, связанных с со-
ставлением отчетов и иных документов. Сни-
жение этой нагрузки хотя бы на треть позво-
лило бы практически полностью решить про-
блему избыточной занятости руководителей за 
пределами рабочего дня. 

Вторая проблема была обозначена при 
анализе структуры рабочего времени. Тот факт, 
что более половины времени тратится на вы-
полнение срочной и важной работы, означает 
не только, что менеджеры работают в услови-
ях непрерывного стресса, но и то, что дефицит 
времени неизбежно отражается на качестве 
выполняемой работы. На наш взгляд, получен-
ные результаты подтверждают важность фор-
мирования у руководителей навыков тайм-ме-
неджмента, особенно у тех, кто не имеет до- 
статочного опыта работы и/или образования в 
области менеджмента. 

Третья проблема в некоторой степени не-
ожиданна. Менеджеры, имеющие средний стаж 
работы, лучше, чем новички и более опытные 
коллеги, распоряжаются своим рабочим вре-
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менем. У них реже, чем у других, возникают 
ситуации, связанные с выполнением важной и 
срочной работы, а показатели консолидации 
рабочего времени оказываются выше. И если в 
сравнении с менеджерами с малым стажем ра-
боты причины кажутся очевидными, то резуль-
таты сравнения с более опытными менедже-
рами требуют объяснения. Мы предполагаем, 
что таких объяснений может быть несколько. 
Помимо объяснения, связанного с межпоко-
ленными и образовательными различиями, мы 
полагаем, что имеет смысл внимательнее изу-
чить вопрос, связанный с профессиональным 
выгоранием и снижение мотивации в услови-
ях длительного стресса у работников с более 
высоким стажем работы. 

5. Заключение. Результаты исследования 
свидетельствуют о наличии определенных ре-
зервов в повышении эффективности руково-
дителей среднего звена. Данный вывод основан 
на том, что, во-первых, существуют проблемы 
в организации и использовании рабочего вре-
мени менеджеров среднего звена, во-вторых, 
структура рабочего дня и выполняемые функ-
ции «не идеальны», в-третьих, в настоящее вре-
мя у менеджеров наблюдается средний уровень 
развитости компетенций. 

Данное исследование может быть усиле-
но сопоставлением результатов оценки ком-
петенций и результатов деятельности органи-
заций. Но это уже задача будущих исследо-
ваний.  
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Аннотация. Научные изыскания, связанные с безопасностью регионов, не новы в со-
временной теории и практике управления, но меняющиеся условия и актуализация тео-
рий регионального развития влекут за собой переосмысление подходов к формирова-
нию перечня факторов развития экономической безопасности, что и стало целью данно-
го исследования. В статье используются методы группировки, нормирования, расчета 
значений показателей экономической безопасности, трендовый анализ, сравнения зна-
чений показателей безопасности с пороговым уровнем. Так, группировка факторов раз-
вития экономической безопасности по трем контурам: теоретическому, мониторинга и 
обеспечения безопасности, внешней и внутренней среды объектов безопасности – по-
зволила установить причинно-следственные взаимосвязи между ними, показать, как фак-
торы развития безопасности проявляются в теориях регионального развития через наи-
более значимые факторы дестабилизации, угрозы и инструменты обеспечения эконо-
мической безопасности, что в результате влияет на подходы к ее мониторингу и управ-
лению. Факторы развития экономической безопасности, которые необходимо монито-
рить и исследовать субъекту управления для принятия решений по управленческому воз-
действию, были отнесены к группе факторов – причин развития безопасности, обосно-
вание которых подтверждается в статье как анализом теорий региональной экономики и 
регионального развития, так и практикой оценки региональной безопасности на примере 
Омской области. В то же время управление безопасностью требует уточнения методов 
и объектов управленческого воздействия, а также мероприятий, ориентированных на из-
менение региональной ситуации, которые отнесены к факторам – действиям по разви-
тию экономической безопасности. Для разработки управленческих воздействий необхо-
дима широкая мониторинговая база данных, включающая не только общие показатели 
регионального уровня, традиционно используемые в оценке экономической безопасно-
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Abstract. A lot of scientific research on economic security and regional governance has been 
carried out. But the real conditions are constantly changing, the theories of regional develop-
ment are being updated, and this forces us to update approaches to the formation of a list of 
factors for the development of economic security, which became the purpose of this study. 
The article uses methods of grouping, rationing, calculating the values of economic security 
indicators, trend analysis, comparing the values of safety indicators with a threshold level. So, 



A.G. Breusova, А.A. Korableva 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2021, Vol. 19, no. 3  

90 

Type paper 
Research paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Economic security of the region, 
security monitoring and assess-
ment, factors of economic secu-
rity development, regional man-
agement theory, economic secu-
rity management 

the factors of economic security development are grouped into three contours: theoretical, 
monitoring and ensuring security, external and internal environment of security objects. This 
made it possible to establish a causal relationship between them. The article shows how the 
factors of security development are manifested in the theories of regional development 
through the most significant factors of destabilization, threats and tools for ensuring economic 
security, and this influences approaches to its monitoring and management. The factors of the 
development of economic security, which need to be monitored and investigated by the sub-
ject of management for making decisions, were attributed to the group of factors-reasons for 
the development of security. To substantiate them, an analysis of the theories of regional eco-
nomics and regional development, and the practice of assessing regional security on the ex-
ample of the Omsk region was carried out. In addition, in order to manage security, it is nec-
essary to clarify the methods, objects of management, as well as measures to change the 
situation in the region, which we attributed to the factors-actions in the process of developing 
economic security. To properly manage security, a broad monitoring database is needed. It 
should include not only general indicators of the regional level, which are traditionally used in 
assessing economic security, but also indicators of the activities of specific economic entities, 
branches of the regional economy and households. The factors of the economic security de-
velopment, highlighted in the article, determine new requirements for the monitoring system, 
require a revision of the methods for assessing safety and the organization of new safety ma-
nagement practices in the regions, which will be developed in further research by the authors. 
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1. Введение. Динамично меняющиеся 

условия внешней и внутренней среды регио-
нального развития трансформируют понима-
ние сущности и направлений экономической 
безопасности региона (ЭБР), которая также 
должна развиваться, чтобы отвечать на новые 
вызовы и угрозы. В связи с этим возникает ис-
следовательский вопрос: какие факторы опре-
деляют развитие экономической безопасности 
и в чем оно состоит? 

Схематично и укрупненно можно начать 
с того, что когда мы говорим об экономиче-
ской безопасности региона, то есть нечто, что 
необходимо отслеживать (осуществлять мо-
ниторинг), чтобы по результатам проведенной 
оценки принимать меры по обеспечению оп-
ределенного уровня экономической безопас-
ности. Эти два аспекта особенно нуждаются в 
планомерном развитии и требуют определения 
влияющих на эти процессы факторов. Опира-
ясь на понятийный аппарат теории экономи-
ческой безопасности региона, факторы разви-
тия экономической безопасности сгруппиро-
ваны на рис. 1 по нескольким контурам. 

К концептуально-теоретическому конту-
ру отнесем экономические теории, такие как 
неоклассика, институционализм, неоинститу-
ционализм и др., а также концепции региональ-
ного развития, при этом прямо или косвенно 
первые влияют на формирование вторых через 
проникновение в массовое сознание ключевых 
теоретических идей в области развития эко-

номики и общества. Кроме того, экономиче-
ские теории формируют понимание сущности 
экономической безопасности, поскольку сами 
являются ответом на лакуны в концептуаль-
ных конструкциях, возникающих на фоне но-
вых кризисных явлений. Концепции регио-
нального развития в какой-то степени более 
конкретизированы и приближены к вопросу 
обеспечения экономической безопасности ре-
гиона посредством конкретных инструментов. 
Такие концепции могут уточнять цели, обос-
новывать направления, инструменты монито-
ринга и обеспечения ЭБР. 

Экономическая безопасность региона в 
основном понимается как состояние эконо-
мики, при котором та способна противостоять 
угрозам, или, иными словами, – состояние за-
щищенности экономики от угроз. Однако сле-
дует учитывать, что опасности и факторы дес-
табилизации, повышающие риск возникнове-
ния угроз, при этом не исчезают. И состояние 
защищенности не возникает стихийно, а явля-
ется, во-первых, следствием активной проти-
водействующей угрозам реакции хозяйствую-
щих субъектов и граждан (объектов обеспече-
ния ЭБР), и, во-вторых, результатом воздейст-
вия со стороны федеральных, региональных и 
местных органов власти (субъектов обеспече-
ния ЭБР) на экономических агентов и терри-
тории в целом путем создания благоприятных 
условий для их развития. Здесь уточним соот-
ношение понятий «управление» и «обеспече-
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ние» ЭБР, которые будем использовать в даль-
нейшем: процесс управления ЭБР имеет целью 
обеспечить заданный уровень безопасности 
(управляем, чтобы обеспечить). Но понятия 
«методы обеспечения» и «методы управления» 
будем использовать как синонимы. Итак, че-
рез статистические данные, или же информа-
цию, собранную посредством опросов, регио-
нальная экономика на различных уровнях дает 
обратную связь в виде сигналов о своем со-
стоянии. В отечественной практике монито-
ринг ЭБР может охватывать обобщающие ста-

тистические показатели уровня региональной 
экономики (например, валовой региональный 
продукт), отраслей (объем платных услуг насе-
лению, продукция сельского хозяйства), пред-
приятий и организаций (объем инновационных 
товаров, работ, услуг), домохозяйств (реальные 
доходы населения), в то время как зарубежные 
исследователи по большей части связывают 
экономическую безопасность исключительно с 
уровнем и качеством жизни населения. В этом 
ключе может стать актуальным вопрос о при-
оретизации перечня объектов ЭБР.  
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Рис. 1. Ключевые факторы развития экономической безопасности 

Fig. 1. Key factors of the economic security development 
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Условный контур внешней и внутренней 
среды объектов ЭБР через факторы дестабили-
зации и высокие риски приводит к появлению 
угроз ЭБР. В совокупности они негативно воз-
действуют на устойчивость экономики и поро-
ждают различного рода дисбалансы во многих 
видах экономической деятельности. Это озна-
чает, что субъекты обеспечения ЭБР должны 
проводить систематический мониторинг фак-
торов дестабилизации и угроз ЭБР и предпри-
нимать меры по их предотвращению и/или сни-
жению негативного влияния от их реализации.  

Обобщая предложенную схему, сделаем 
промежуточный вывод, направленный на уточ-
нение предмета данного исследования. Разви-
тие экономической безопасности происходит 
на двух уровнях – теоретическом и практиче-
ском, что в первом случае подразумевает сле-
дование за развитием экономических теорий 
общего характера, теорий регионального раз-
вития, во втором – развитие подходов к мони-
торингу безопасности, включая актуализацию 
и приоретизацию перечня направлений, объ-
ектов ЭБР, правил и практики их взаимодей-
ствия, угроз ЭБР, перечня показателей ЭБР и 
их пороговых значений, непосредственно ме-
тодик оценки, развитие инструментов и меха-
низмов обеспечения ЭБР с учетом оценки эф-
фективности действующих практик в России и 
зарубежного опыта. 

Факторы, побуждающие развивать ЭБР, 
могут «скрываться» за каждым из перечислен-
ных компонентов этой системы. В настоящем 
исследовании уделено внимание факторам 
развития ЭБР в контексте концепций развития 
региона и соответствующих способов обеспе-
чения ЭБР, мониторинга факторов дестабили-
зации и угроз региональной безопасности. 

2. Обзор литературы. Проведем анализ 
взаимосвязей экономической безопасности ре-
гиона и теорий регионального развития с вы-
ходом на мониторинг факторов развития эко-
номической безопасности. Другие авторы так-
же отмечают пересечение «областей теории 
экономической безопасности региона и тео-
рии региональной экономики, которые опре-
деляются изучением регионального устройст-
ва, структуры и связей элементов социально-
экономической системы» [1, с. 413], что под-
держивает выбор направления исследования.  

А.А. Кужелева проводит сравнительный 
анализ западных и отечественных теорий ре-
гионального развития и отмечает трансформа-

цию объекта исследования в этих теориях на-
чиная с последних десятилетий XIX в. до на-
ших дней – от трудовых, транспортных, мате-
риальных факторов к нематериальным, в том 
числе инновациям, реструктурируемым про-
мышленно-технологическим комплексам, ком-
пьютерным и телекоммуникационным систе-
мам [2, с. 86]. Указывается и на смещение пред-
мета исследования – от частных интересов про-
изводителей (К. Маркс) к интересам государст-
ва (Дж. Кейнс) и далее – к исследованию про-
тиворечий между индивидуальными, корпора-
тивными и государственными (в том числе ре-
гиональными) интересами, и прогнозному мо-
делированию поведения экономических аген-
тов в условиях неопределенности и рисков. При 
этом современные парадигмы региона, отве-
чающие макро- и микроэкономическим теори-
ям, институциональной теории и другим спе-
циализированным подходам, содержат в себе 
проблему поиска оптимального соотношения 
трех компонент: общественного контроля, ры-
ночных и государственных подходов к регу-
лированию региональной экономики [3, p. 11; 
4]. Соответственно, теория экономической 
безопасности, развиваясь параллельно с дан-
ными воззрениями, не может их игнорировать. 
Иначе она не будет воспринята ни научным 
сообществом, ни специалистами в области го-
сударственного управления.  

В последние годы в теориях региональ-
ного развития усиливается междисциплинар-
ный характер, наиболее ярким примером чему 
служит использование категории пространст-
венного развития для формирования новых 
парадигм регионального развития [5, с. 18; 6, 
с. 23]. Нельзя утверждать, что это совершен-
но новая тенденция. Пространственный под-
ход в региональных теориях стал активно раз-
виваться благодаря французскому экономисту 
Ж. Будвилю, который показал роль локаль-
ных территориальных образований, а не толь-
ко предприятий, в развитии регионов, и идеи 
которого дополнили теорию полюсов роста 
Ф. Перру. Среди отечественных авторов по-
пытка объединить подходы, присущие раз-
личным школам региональной экономики, 
представлена в монографии под редакцией 
А.Г. Гранберга [7, с. 8]. В ней также показан 
переход от традиционных объектов региональ-
ного управления (ресурсов, факторов произ-
водства) к пониманию региона как «организ-
ма» и его горизонтальных и вертикальных 
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взаимосвязей в качестве объектов исследова-
ния. В том числе учитываются тенденции и пра-
вила, принимаемые на международном уровне 
[8, с. 108; 9, с. 145]. Традиционные факторы в 
современной экономической литературе также 
исследуются, но часто внимание уделяется пре-
жде всего инфраструктурному обеспечению, 
экологии, структуре рынка труда [10, с. 81; 11; 
12, p. 225]. Междисциплинарность проявляет-
ся и в размывании границ, определяющих ос-
новные парадигмы региона: регион как квази-
государство, квазикорпорация, рыночный аре-
ал или социум. В научных исследованиях всё 
больше преобладает совмещение перечислен-
ных моделей [13, с. 10].  

Смещение объектов исследования в ре-
гиональных теориях связано и с переходом об-
щества в постиндустриальную эпоху. Здесь 
личность выступает целью общественного раз-
вития, главным источником и орудием про-
гресса [14, с. 138]. Однако постиндустриаль-
ное общество также порождает новые угрозы 
региональной экономике, прежде всего свя-
занные с ростом безработицы ввиду активной 
автоматизации и роботизации производствен-
ных и управленческих процессов [15, с. 96].  
В настоящее время присоединились и кризис-
ная ситуация в экономике [16] и социально-де-
мографической сфере ввиду неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки [17, с. 141]. 
Появление новых угроз и кризисов означает, 
что для обеспечения и развития экономиче-
ской безопасности необходим систематиче-
ский анализ не столько по разработанным ра-
нее методикам и показателям, но в первую 
очередь – с учетом новых тенденций и угроз 
региональной безопасности. Это влечет кор-
ректировку перечня показателей для монито-
ринга, которые могут относиться к внутрен-
ним или внешним [18, с. 320], ранжироваться 
иным образом, например по направлениям 
безопасности. При этом в помощь к традици-
онным способам и методам исследования [19, 
с. 97] современные технологии предоставляют 
возможность работать с большими данными, 
проводить онлайн-опросы. 

3. Гипотеза и методы исследования. 
Существуют некоторые отличия теории эко-
номической безопасности региона от других 
экономических теорий в части перечня пока-
зателей для оценки уровня безопасности, ме-
тодик такой оценки. Но по большей части она 
оперирует теми же или подобными аналити-

ческими приемами оценки текущей ситуации, 
методами прогнозирования, постановкой це-
лей, управления социально-экономическим 
процессами. В этой связи возникает проблема 
поиска факторов, которые бы способствовали 
развитию теории и практики экономической 
безопасности региона. 

Гипотеза данного исследования заключа-
ется в том, что для обеспечения экономической 
безопасности необходим многоуровневый мо-
ниторинг факторов развития безопасности, 
включающий не только статистические макро-
показатели регионального уровня, но и более 
детализированные индикаторы, а также мони-
торинг изменений в экономических концепци-
ях, факторах дестабилизации и угрозах. Причи-
ны и методики, которые побуждают субъекты 
обеспечения безопасности предпринимать ме-
ры по повышению ее уровня, отнесем к факто-
рам – причинам развития ЭБР. Непосредствен-
но развитие ЭБР происходит путем применения 
методов обеспечения (управления) экономиче-
ской безопасности, т. е. факторов-действий, ко-
торые во многом зависят от теории региональ-
ного развития, выбранной для реализации.  

Ввиду широкого круга экономических 
теорий, в настоящем исследовании акцент 
сделан на «связке» экономической безопасно-
сти региона и теорий регионального развития. 
В совокупности изменения в теоретических 
воззрениях, факторах дестабилизации и угро-
зах безопасности приводят к переосмыслению 
и актуализации методик мониторинга, а также 
инструментов обеспечения безопасности, с по-
мощью которых и происходит развитие эконо-
мической безопасности региона.  

В качестве методов исследования приме-
няются методы группировки и систематиза-
ции при анализе теорий регионального разви-
тия и инструментов обеспечения экономиче-
ской безопасности. При расчете индексов эко-
номической безопасности применены метод 
нормирования значений индикаторов, трендо-
вый анализ, метод сравнения с пороговыми 
значениями индикаторов.  

4. Результаты исследования. При пере-
ходе от методологических положений к субъ-
ектовым региональным единицам возникают 
вопросы, связанные с аспектами обеспечения 
экономической безопасности для конкретных 
условий и территорий. Обеспечение экономи-
ческой безопасности и региональное развитие 
непосредственно связаны друг с другом. Для 
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выхода на траекторию регионального разви-
тия требуется управление экономической безо-
пасностью, содержание которого определяется 
экономической спецификой региона, связан-
ной со специализацией и скоростью подстрой-
ки региона к изменениям.  

Рассмотрим теории регионального разви-
тия, определяющие некоторые факторы разви-

тия экономической безопасности (табл. 1). 
При анализе теорий мы исходим из ситуации, 
когда роль региона в системе национальной 
экономики фиксирована к текущему моменту 
и характеризуется сложившейся специализа-
цией региона и определенным пространствен-
ным расположением территории. 

 

Т а б л и ц а  1. Теории регионального развития, определяющие 
факторы развития экономической безопасности [2; 13; 20; 21] 

T a b l e  1. Regional development theories that determine 
the factors of economic security development [2; 13; 20; 21] 

Факторы развития безопасности 

Теория Факторы – причины развития ЭБР: 
факторы дестабилизации, 
приводящие к угрозам 

Факторы – действия по развитию ЭБР: 
инструменты обеспечения 
экономической безопасности 

Теория базового 
сектора  
(В. Зомбарт) 

Утрата конкурентоспособности базо-
вым сектором / отсутствие экспортно-
ориентированного сектора экономики 
территории 

Преференции промышленным компани-
ям базовых отраслей с целью модерниза-
ции производств и выхода на внешние 
рынки. Трансляция потенциала террито-
рии через участие в международных, 
межрегиональных выставках, позицио-
нирование территории 

 Сырьевая теория Исчерпание месторождений, отсутствие 
спроса на экспортный сырьевой товар 

Преференции для целей диверсификации  

Теория структур-
ных изменений 

Отсутствие перехода к более высоким 
уровням технологической сложности в 
промышленности; отсутствие перехода 
к экономике услуг (особенно для про-
мышленных городов-миллионников) 

Преференции для целей модернизации, 
роста производительности труда, под-
держка развития сферы услуг 

Теория полюсов 
роста 

Дефицит инновационных проектов, 
полюсов роста, диффузии инноваций  

Создание промышленных парков, техно-
парков, бизнес-инкубаторов. Преферен-
ции при внедрении инноваций, поддерж-
ка кластерных инициатив 

Предпринима-
тельские теории 

Низкая предпринимательская актив-
ность на территории 

Стимулирование через преференции раз-
ных форм экономической деятельности, 
поддержка стартапов, развитие предпри-
нимательских компетенций молодежи 

Теории гибкой 
специализации 

Отсутствие качественного изменения 
структуры экономики и низкая мобиль-
ность хозяйствующих субъектов регио-
на к изменениям окружающей среды 

Стимулирование создания и развития 
кластеров в регионе 

 
 

Анализ теорий регионального развития 
показал, что в зависимости от превалирующих 
факторов дестабилизации их можно разделить 
условно на теории, объясняющие причины кри-
зисов промышленных и сырьевых регионов, 
проблемных аграрных регионов, городов-мил-
лионников, торговых регионов. Вместе с тем 
рассмотренные теории объясняют причины кри-
зисного состояния отдельных отраслей и сфер 
экономики региона. Становится очевидной 
многоаспектность и многозадачность обеспе-

чения экономической безопасности и то, что 
методы управления экономической безопасно-
стью зависят от объекта обеспечения безопас-
ности. Такими объектами должны быть как кон-
кретные предприятия, так и отрасли, а также 
отдельные сферы (например, социальная). Но 
при этом можно говорить о цели необходимых 
преобразований. Цель необходимых измене-
ний – та ставка, которая позволит либо избе-
жать проявления угроз экономической безо-
пасности и максимально повысить устойчи-
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вость региональной единицы, либо осущест-
вить переход от одного состояния региональ-
ной экономики в другое качественное состоя-
ние. При этом общая направленность измене-
ний оставляет возможность коррекции подхо-
дов к управлению безопасностью к конкрет-
ным объектам управления. Важным результа-
том анализа является вывод о необходимости 
многоуровневой системы мониторинга для 
управления безопасностью. Такими уровнями 
сбора информации должны быть, в том числе, 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, регионообразующие предприятия, отрас-
ли региональной экономики, регион в целом. 

Для объяснений причин неустойчивости, 
а значит, и рисков возникновения угроз эконо-
мической безопасности в регионе можно ис-
пользовать концепцию воспроизводственного 
процесса региона. Данная концепция разраба-
тывалась Новосибирской школой региональ-
ной экономики (Р.И. Шнипер, А.С. Маршало-
ва, А.С. Новоселов) [22; 23]. Согласно этой кон-
цепции основой управления региона является 
региональный воспроизводственный процесс. 
С точки зрения регионального воспроизводст-
венного процесса задача органов власти со-
стоит в регулировании нарушения воспроиз-
водственных циклов. Именно дисбалансы в 

системе воспроизводственных циклов являют-
ся объектом регулирования для достижения 
экономической безопасности региона. Нару-
шения в любом из региональных воспроиз-
водственных циклов приводят к накоплению 
влияния дестабилизирующих факторов и на-
ступлению угроз экономической безопасно-
сти, что в итоге негативно влияет на функцио-
нирование региональных экономических сис-
тем. Накопление нарушений и негативное 
влияние в течение длительного времени при-
водят к снижению экономической безопасно-
сти территории. 

Рассмотрим возможные нарушения в рам-
ках циклов воспроизводственного процесса. 
Так, А.С. Маршалова и А.С. Новоселов выде-
ляли такие циклы, как цикл воспроизводства 
трудовых ресурсов, денежно-кредитный цикл, 
инвестиционный цикл воспроизводства; вос-
производство производственных услуг; вос-
производство природных ресурсов [22]. Также 
выделяются циклы воспроизводства научных 
знаний и информационных потоков, услуг не-
производственной сферы, потребительских то-
варов и продовольствия. Рассмотрим основ-
ные нарушения воспроизводственных циклов, 
влияющие на факторы развития экономиче-
ской безопасности (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Основные нарушения воспроизводственных циклов 

и угрозы экономической безопасности [22; 23] 
T a b l e  2. Main violations of reproduction cycles and threats to economic security [22; 23] 

Факторы – причины развития экономической безопасности Пропорции регионального 
воспроизводственного 

процесса 
Факторы дестабилизации, 
приводящие к угрозам Угрозы экономической безопасности 

Воспроизводство трудо-
вых ресурсов 

Отток квалифицированных 
кадров и молодежи; 
подготовка кадров под по-
требности устаревающей 
экономики 
 

Дефицит квалифицированной рабочей силы; 
снижение емкости рынка сбыта региона; из-
менение роли территории в пространствен-
ной системе страны; снижение численности 
населения и изменение его возрастной 
структуры в сторону старения; низкие объе-
мы возводимого жилья 

Денежно-кредитный цикл Дефицит доступных кредитов
и бюджетных инвестиций 

Устаревание используемых технологий, ин-
фраструктуры 

Инвестиционный цикл Дефицит инвестиций в эко-
номике региона 

Высокий износ основных фондов региона, 
устаревание отраслевых технологий 

Воспроизводство произ-
водственных услуг 

Дефицит инфраструктурных 
мощностей по количеству и 
качеству 

Снижение объема инвестиций в основной ка-
питал; снижение числа реализуемых в регио-
не инвестиционных проектов; несоответствие 
качества инфраструктуры современным требо-
ваниям; отток инвесторов в другие регионы 

Воспроизводство природ-
ных ресурсов 

Высокая нагрузка на эколо-
гическую сферу; рост загряз-
нения окружающей среды и 
выбросов  

Низкая конкурентоспособность регионов по 
качеству жизни 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
T h e  e n d  o f  T a b l e  2 

Факторы – причины развития экономической безопасности Пропорции регионального 
воспроизводственного 

процесса 
Факторы дестабилизации, 
приводящие к угрозам Угрозы экономической безопасности 

Цикл воспроизводства 
научных знаний и инфор-
мационных потоков 

Низкая связь между наукой 
и потребностями экономики 
региона  

Снижение конкурентоспособности произ-
водств 

Цикл воспроизводства 
услуг непроизводственной 
сферы 

Снижение качества услуг 
и инфраструктуры непроиз-
водственной сферы 

Низкая заработная плата в непроизводствен-
ной сфере; 
миграция специалистов непроизводственной 
сферы в регионы с более высокой заработной 
платой; 
низкая конкурентоспособность региона по 
качеству жизни 

Цикл воспроизводства 
потребительских товаров 
и продовольствия 

Дефицит инвестиций в разви-
тие предприятий и отраслей 

Устаревание технологий; 
низкая конкурентоспособность продукции; 
зависимость от импорта и ввоза продукции; 
сокращение региональных технологических 
цепочек производства 

 
 
Таким образом, на основе рассмотренной 

концепции выстраивается определенная систе-
ма управления экономической безопасностью. 
Для данной системы характерна многоуровне-
вость объектов управления: 

– регион в целом; 
– отраслевой уровень; 
– уровень предприятий, хозяйствующих 

субъектов, субъектов малого и среднего биз-
неса; 

– уровень граждан и домохозяйств. 
Управление безопасностью на уровне ре-

гиона в этом случае должно быть направлено 
на управление нарушениями в рамках воспро-
изводственных циклов на основе анализа об-
щих социально-экономических показателей ре-
гиона. Отраслевой уровень позволит проана-
лизировать параметры воспроизводственного 
процесса, имеющего локальный характер. Уро-
вень предприятий даст углубленное понима-
ние процессов, а анализ данных по ведущим 
предприятиям позволит разработать действия 
по обеспечению экономической безопасности 
в привязке к конкретным субъектам. Действия 
органов власти можно делить в зависимости 
от целевой ориентации на имеющие стратеги-
ческий характер и тактический характер. Таким 
образом, многоуровневость объектов управле-
ния требует иного подхода к организации мо-
ниторинга для управления и, в итоге, обеспе-
чения экономической безопасности. Посколь-
ку данные мониторинга – основа проведения 
оценки, то и система оценки требует развития 
и совершенствования.  

Проанализируем разработанную Омским 
научным центром Сибирского отделения (ОНЦ 
СО) РАН в 2016 г. методику оценки экономи-
ческой безопасности с точки зрения соответ-
ствия описанным требованиям к многоуров-
невости сбора и анализа состояния экономи-
ческой безопасности региона [24, с. 172–175]. 
Поскольку данные оценки имеют для органов 
власти прежде всего прикладной характер, про-
анализируем результаты оценки в аспекте при-
нятия решений органами власти для управле-
ния ситуацией ЭБР. 

На рис. 2 представлены нормированные 
значения показателей экономической безопас-
ности в сфере экономики, рассчитанные по дан-
ным Федеральной службы государственной ста-
тистики1. Они сравниваются с нормированным 
интегральным пороговым уровнем по соответ-
ствующей сфере, равным единице. 

Расчеты демонстрируют, что 7 из 11 пока-
зателей находятся на уровне реализации угроз 
безопасности. Среди показателей, попавших на 
уровень безопасности: объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами на 
душу населения, продукция сельского хозяй-
ства на душу населения, доля обрабатываю-
щих производств в объеме отгруженных това-
ров собственного производства и услуг, а так-
же степень износа основных фондов. Для Ом-
ской области, как аграрно-промышленного ре-
гиона с преобладанием обрабатывающих про-
изводств в структуре экономики, такая оценка 
выглядит закономерной. Однако превалирова-
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ние значений показателей безопасности на 
уровне реализации угроз сигнализирует о не-
гативных тенденциях и низком уровне разви-

тия региональной экономики, по большей час-
ти не способной выйти на минимальный уро-
вень безопасности. 

 

 
Рис. 2. Нормированные значения показателей экономической безопасности Омской области 

в экономической сфере в 2019 г. (сост. на основе [24] и данных Росстата) 
Fig. 2. Normalized values of economic security indicators of the Omsk region in the economic sphere in 2019 

(based on [24] and data from Federal State Statistics Service) 

Оценка безопасности в социальной сфере 
региона позволяет утверждать, что ситуация 
здесь складывается еще хуже (рис. 3): только 
один показатель, а именно общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся на одного 
жителя, находится в безопасной зоне, но прак-

тически на уровне порогового значения. Все 
остальные – в зоне реализации угроз. Отме-
тим, что за 2011–2019 гг. наибольшими тем-
пами среди анализируемых значений в Ом-
ской области снижается коэффициент естест-
венного прироста населения на 1 тыс. чел. 

 

 
Рис. 3. Нормированные значения показателей экономической безопасности Омской области 

в социальной сфере в 2019 г. (сост. на основе [24] и данных Росстата) 
Fig. 3. Normalized values of economic security indicators of the Omsk region in the social sphere in 2019 

(based on [24] and data from Federal State Statistics Service) 
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В финансовой сфере региона, куда отне-
сены всего четыре показателя, в 2019 г. в 
безопасной зоне находятся два из них: удель-

ный вес убыточных организаций и дефицит 
консолидированного регионального бюджета 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Нормированные значения индикаторов экономической безопасности Омской области 

в финансовой сфере в 2019 г. (сост. на основе [24] и данных Росстата) 
Fig. 4. Normalized values of economic security indicators of the Omsk region in the financial sector in 2019 

(based on [24] and data from Federal State Statistics Service) 

Завершают краткую оценку безопасности 
интегральные нормированные значения пока-
зателей экономической безопасности Омской 
области по трем рассмотренным сферам и ди-
намика интегрального показателя безопасно-
сти региона в целом. На рис. 5 видно, что за 
2010–2019 гг. только финансовая сфера регио-
на находится на уровне безопасности. Соци-

альная сфера стабильно на самом низком уров-
не, а экономическая сфера демонстрирует не-
гативную волнообразную динамику. В целом 
интегральный индекс экономической безопас-
ности Омской области находится ниже поро-
гового значения, т. е. в зоне реализации угроз, 
с небольшой позитивной динамикой за по-
следние 4 года. 

 

 
Рис. 5. Интегральные нормированные значения показателей экономической безопасности Омской области 

по сферам (сост. на основе [24] и данных Росстата) 
Fig. 5. Integral normalized values of economic security indicators of the Omsk region by spheres 

(based on [24] and data from Federal State Statistics Service) 

Таким образом, анализ результатов ис-
пользования разработанной в ОНЦ СО РАН 
методики оценки экономической безопасно-
сти региона позволяет сделать лишь общие 
выводы относительно состояния экономиче-
ской безопасности региона. Используя данные 

результаты и разрабатывая рекомендации по 
управлению экономической безопасностью, 
мы сталкиваемся с некоторыми общими фор-
мулировками. В табл. 3 представлен пример 
показателей экономической сферы региона и 
возможные решения. 
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Т а б л и ц а  3. Расшифровка показателей оценки безопасности 
экономической сферы Омской области за 2010–2019 гг. 

T a b l e  3. Explanation of indicators for assessing the security 
of the economic sphere of the Omsk region for 2010-2019 

Показатель Результат оценки Решение 
ВРП на душу населения Реализация угроз Обеспечить рост 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами на душу населения 

Соответствие требованиям 
безопасности 

Сохранить динамику 

Продукция сельского хозяйства на душу 
населения 

Соответствие требованиям 
безопасности 

Сохранить динамику 

Доля обрабатывающих производств в объе-
ме отгруженных товаров собственного про-
изводства и услуг 

Соответствие требованиям 
безопасности 

Сохранение доли и дивер-
сификация экономики 

Степень износа основных фондов Соответствие требованиям 
безопасности 

Сохранить динамику 

Оборот розничной торговли на душу насе-
ления 

Реализация угроз Обеспечить рост 

Объем платных услуг на душу населения Реализация угроз Обеспечить рост 
Объем инновационных товаров, работ, услуг 
в процентах от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 

Реализация угроз со значи-
тельным накоплением дес-
табилизирующих факторов 

Обеспечить восстановление 
объема и роста  

Индекс потребительских цен Соответствие требования 
безопасности 

Обеспечить стабилизацию 

Энергоемкость ВРП Реализация угроз Обеспечить снижение 
Потребление электроэнергии Реализация угроз Обеспечить снижение по-

требления за счет энерго-
сберегающих технологий 

 
 
Обращаясь к факторам – действиям по 

развитию экономической безопасности, доступ-
ным органам региональной власти, а именно 
государственным программам, отметим, что 
их использование в практике управления тер-
риторией предполагает детализацию рекомен-
даций в разрезе мероприятий с определением 
сфер и целей выделения средств. При разра-
ботке решений для управления ситуацией не-
обходимо четко выделять приоритеты регули-
рования со стороны органов власти, что тре-
бует решения вопросов относительно выбора 
конкретных отраслей, предприятий для кон-
кретизации методов и инструментов управле-
ния экономической безопасностью. Таким об-
разом, необходима развернутая система мони-
торинга на уровне факторов – причин разви-
тия экономической безопасности с выделени-
ем показателей экономической безопасности 
не только региона, но и отрасли, а также ве-
дущих предприятий. Отдельным направлени-
ем мониторинга и оценки является сбор стати-
стики по малому и среднему предпринима-
тельству (МСП).  

На основании проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы. Для 
принятия решений по вопросам экономиче-
ской безопасности территории необходимо: 

1) уточнить факторы развития безопасно-
сти в разрезе требуемых уровней управления: 
регион – отрасль – предприятие – гражданин 
(домохозяйство); 

2) сформировать общий подход к анализу 
экономической безопасности территории с уче-
том требований развития факторов безопасно-
сти, новой модели мониторинга для принятия 
решений и разработки конкретных программ-
ных мероприятий. 

Для этого в предложенной схеме (рис. 6) 
выделены факторы – причины развития ЭБР 
первого уровня, разделенные на теоретические 
и практические и отвечающие на вопрос: что 
нужно отслеживать? Далее присутствует груп-
па факторов – причин развития ЭБР второго 
уровня, а именно подходы, методы и методи-
ки мониторинга ЭБР, и факторы – действия по 
развитию ЭБР, т. е. методы и инструменты обес-
печения ЭБР, которые непосредственно влияют 
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на ситуацию в сфере безопасности. При этом 
теоретические факторы развития поясняют 
причины в нарушениях воспроизводственного 

цикла, которые приводят к неустойчивости и 
дисбалансам в экономике, определяют объек-
ты мониторинга и методы обеспечения ЭБР. 

 

Факторы – причины развития ЭБР  
2-го уровня (как проводить мониторинг) 

Методы, инструменты обеспечения ЭБР 

Факторы – причины развития ЭБР 1-го уровня (что нужно отслеживать) 

Теоретические Практические 

Трансформация теорий 
регионального развития (изменение 
объекта, предмета, междисципли-
нарность, акцент на исследовании 

взаимосвязей, первостепенная роль 
личности в постиндустриальную 

эпоху), концепции 
воспроизводственного процесса 

Подходы, методы, методики мониторинга ЭБР 

Факторы 
дестабилизации, 

угрозы ЭБР 

Факторы – действия по развитию ЭБР (непосредственно развивают ЭБР 
как состояние экономики, защищенное от угроз)

Проявления 
неустойчивости, 

дисбалансы в экономике 

Нарушения в циклах 
воспроизводственного 

процесса 

Поясняют  причины 

Приводят к: 

Приводят к: 

Разновид-
ность 

угрозы 

Мировые 
тенденции 

регионального 
развития 

Регион 
(макро-

показатели) 

Виды 
экономической 
деятельности 

Предприятия, 
организации (в том 

числе субъекты 
МСП, регионо-

образующие 
предприятия) 

Граждане, 
домохозяй- 

ства 

Влияние на объекты и их взаимодействие: Задача – 
сократить 

Цель – 
сократить 

О
пр

ед
ел

яю
т 
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Рис. 6. Факторы развития экономической безопасности с учетом теорий регионального развития 

Fig. 6. Factors of the economic security development, taking into account the theories of regional development 

Чтобы применить предложенный подход 
к различению и формированию перечня фак-
торов развития экономической безопасности, 
а это потребует изменений в системе монито-
ринга и управления экономикой и экономиче-
ской безопасностью региона, необходимо осу-
ществить: 

– мониторинг актуальных теоретических 
положений регионального развития; 

– расширение полномочий органов вла-
сти в сборе информации по ЭБР; 

– разработку положения по оценке и мо-
ниторингу ЭБР с определением периодичности 
сбора данных и сроками проведения оценки; 
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– определение структуры в системе орга-
нов власти, ответственной за управление ЭБР, 
с определением регламента взаимодействия со 
службой статистики в целях своевременного 
принятия решений. 

5. Заключение. В российской науке про-
блематика экономической безопасности ре-
гиона, выступающая неотъемлемым элемен-
том национальной экономической безопасно-
сти, активно обсуждается порядка 25 лет и бо-
лее. Но опираясь исключительно на базовые 
положения, разработанные отечественными 
авторами в начале 1990-х гг., невозможно раз-
вивать экономическую безопасность региона.  

Как показало проведенное исследование, 
оценка безопасности на основе укрупненной 
системы показателей и единого индикатора не 
позволяет разрабатывать конкретные действия 
для обеспечения экономической безопасности. 
Анализ теорий регионального развития под-
тверждает наличие значительного количества 
дестабилизирующих факторов в экономике ре-
гиона, длительное действие которых приводит 

к реализации угроз безопасности. Для разра-
ботки действий необходимо расширение сис-
темы показателей мониторинга за счет факто-
ров развития ЭБР, разработка самой системы 
мониторинга и доработка методики оценки. 
По нашему мнению, развитие факторов эко-
номической безопасности будет происходить 
в разрезе уровней: регион – отрасль – пред-
приятие – гражданин (домохозяйство). Такой 
подход позволит оценить все дестабилизи-
рующие факторы и разработать мероприятия в 
привязке к конкретным сферам и отраслям и 
определить цели изменений. Разработка новой 
модели мониторинга и системы показателей 
предполагает проведение дополнительных 
исследований и апробацию и будет осуществ-
ляться далее. 

 
Примечание 
1 Расчеты проведены на основании статисти-

ческих данных: Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 
2020. 1242 с. 
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Аннотация. Рассматривается трансформация нестандартной занятости и перспективы 
ее развития в условиях турбулентной экономики. Цель работы заключается в выявлении 
структуры нестандартной занятости и оценке перспектив ее дальнейшего развития. Эмпи-
рической базой послужил социологический опрос руководителей организаций Сверд-
ловской области и Екатеринбурга по вопросам использования и перспективам развития 
нестандартных форм занятости в организациях. Итоги анализа полученной информации 
позволили сделать вывод о том, что современные быстроменяющиеся условия эконо-
мики влияют на изменения занятости работников организации. По результатам иссле-
дования была выявлена структура нестандартной занятости, выявлены основные кате-
гории персонала и профессии, занятные на условиях нестандартной занятости. В ходе 
исследования были выявлены основные преимущества и главные возможности при 
использовании нестандартных форм занятости в организациях. Наряду с положитель-
ными сторонами также были раскрыты основные недостатки и риски практики примене-
ния нестандартной занятости. Представлена оценка работодателей о перспективах 
развития нестандартных форм занятости, выявлены основные факторы, которые пре-
пятствуют дальнейшему применению таких форм в практике. Результаты исследования 
обладают практической значимостью и могут быть использованы при разработке про-
грамм по подготовке правовой базы и регулированию нестандартных форм занятости.  
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Abstract. The article examines the transformation of precarious employment and the pros-
pects for its development in a turbulent economy. The purpose of the work is to identify the 
structure of precarious employment and assess the prospects for its further development. The 
empirical basis was a sociological survey of the heads of organizations in the Sverdlovsk re-
gion and the city of Yekaterinburg on the use and prospects for the development of non-
standard forms of employment in organizations. The results of the analysis of the information 
obtained allowed us to conclude that the modern rapidly changing conditions of the economy 
affect the changes in the employment of employees of the organization. According to the re-
sults of the study, the structure of precarious employment was revealed, and the main catego-
ries of personnel and professions that were occupied in precarious employment were identi-
fied. The study identified the main advantages and main opportunities when using non-
standard forms of employment in organizations. Along with the positive aspects, the main 
disadvantages and risks of the practice of using precarious work were also revealed. An as-
sessment of employers on the prospects for the development of non-standard forms of em-
ployment is presented, the main factors that hinder the further use of such forms in practice 
are identified. The research results are of practical importance and can be used in the devel-
opment of programs for the preparation of a legal framework and regulation of non-standard 
forms of employment.  
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1. Введение. Актуальность работы опре-
деляет тот факт, что в современных быстроме-
няющихся условиях экономики наблюдается 
трансформация занятости населения. Этому 
способствуют различные факторы, такие как 
смена экономической формации, широкое вне-
дрение информационно-коммуникационных 
технологий и Интернета в организацию труда, 
изменение структуры экономики страны и др. 
Происходящие изменения способствуют разви-
тию нестандартных форм занятости, отличаю-
щихся от стандартного представления о заня-
тости. Под нестандартной занятостью автор 
понимает форму занятости, условия которой 
отклоняются от стандартных условий, в рамках 
нестандартной формы занятости отсутствует 
как минимум одна из следующих составляю-
щих: трудоустроенность у одного работодате-
ля; рабочее место, находящееся в помещении и 
оснащенное орудиями труда, которые принад-
лежат работодателю; стандартная нагружен-
ность по работе в течение дня (недели, месяца, 
года); период трудового договора – бессроч-
ный; формальность трудового договора [1].  

В нашей стране нестандартные формы за-
нятости появились позднее, нежели, например, 
в зарубежных странах, но уже широко приме-
няются в организациях. Результаты эмпириче-
ских исследований, проводимые зарубежными 
и отечественными учеными, говорят о том, что 
нестандартная занятость имеет не только пре-
имущества, но и ряд недостатков, но, несмотря 
на это, тенденция к ее развитию очень высока.  

Целью настоящей работы является иссле-
дование применения нестандартных форм заня-
тости в организациях и выявление ее структуры.  

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих исследовательских 
задач: 

– определение распространенности не-
стандартной занятости работников в органи-
зациях;  

– определение основных преимуществ и 
недостатков применения нестандартных форм 
занятости; 

– выявление категорий персонала и про-
фессий, на которые распространяются нестан-
дартные формы занятости; 

– оценка перспектив дальнейшего разви-
тия нестандартной занятости.  

Теоретическая значимость работы заклю-
чается в расширении знаний изучения нестан-
дартных форм занятости, особенности ее при-

менения. Практическая значимость работы за-
ключается в том, что полученные результаты 
и выявленные основные преимущества и не-
достатки нестандартной занятости смогут по-
мочь выработать и принять управленческие ре-
шения для расширения правовой базы по ре-
гулированию нестандартных форм занятости, 
что будет способствовать решению проблем, 
связанных с практикой их применения. 

2. Обзор литературы. Нестандартная за-
нятость стала предметом исследования уче-
ных с конца XX в., а в начале XXI в. этот ин-
терес значительно усилился. В современных 
условиях «турбулентной экономики» на рынке 
труда востребованы и широко распространены 
нестандартные формы занятости, которые всё 
больше занимают свою нишу, вытесняя стан-
дартный формат работы.  

Ряд отечественных ученых исследует в 
своих работах предпосылки и факторы, спо-
собствующие появлению нестандартных форм 
занятости на рынке труда. В качестве одной из 
основных предпосылок развития нестандарт-
ных форм занятости Е.В. Маслова, Т.О. Разу-
мова и другие исследователи отмечают науч-
но-технический прогресс, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий и 
Интернета в организацию труда [2–7]. В своих 
работах они рассматривают, с одной стороны, 
влияние технических предпосылок на измене-
ние структуры экономики – в настоящее время 
наблюдается увеличение доли занятых в сфере 
услуг, с другой – отмечают появление на рын-
ке труда новых профессий, трудовая деятель-
ность которых способна реализовываться в 
нестандартных условиях труда [8–10].  

Немаловажным фактором развития не-
стандартной занятости являются демографиче-
ские факторы, изучению которых посвящены 
как отечественные, так и зарубежные труды. 
Так, О.В. Киселкина отмечает увеличение до-
ли населения пенсионного возраста одновре-
менно с увеличением «среднего возраста эф-
фективного человека», трудовой потенциал 
которого может быть использован на условиях 
нестандартной, гибкой занятости [11]. Анало-
гичные проблемы старения населения обозна-
чают W. Loretto, S. Vickerstaff [12] и отмечают, 
что решением «продления трудовой жизни» в 
настоящее время становится именно примене-
ние нестандартных форм занятости.  

Большая доля работ посвящена гендерно-
му аспекту использования нестандартной за-
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нятости в связи с увеличением на рынке труда 
доли женщин, в том числе женщин с семейны-
ми обязанностями, женщин, ухаживающих за 
малолетними детьми [13–16]. В своих работах 
О.А. Коропец, Д.Д. Ильиных поднимают та-
кие важные вопросы, как управление карьерой 
женщин и возможность соблюдения баланса 
между работой и личной жизнью, что в совре-
менных условиях становится возможным при 
использовании новых форм занятости [17].  

В работах Е.К. Димитровой, Н.В. Тонких 
и других авторов исследуются внутренние 
факторы развития нестандартных форм заня-
тости – социальные, связанные с изменением 
внутренних ценностей и установок работни-
ков, с возрастающей потребностью в самораз-
витии, соблюдении work-life balance [18–21]. 
Ученые в своих исследованиях отмечают, что 
особенно ярко эти внутренние мотивы отме-
чаются у молодого поколения.  

Многие ученые в своих работах подни-
мают вопросы классификации нестандартных 
форм занятости. Так, В. Гимпельсон и Р. Ка-
пелюшников одними из первых среди россий-
ских ученых предложили подробную класси-
фикацию нестандартных форм занятости на 
российском рынке труда [22]. Н.В. Дорохова в 
своей авторской классификации выделяет ти-
пы занятости в зависимости от технологиче-
ского уклада: индустриальный, постиндуст-
риальный, информационный [23]. Автор все 
имеющиеся формы нестандартной занятости 
разделяет на два вида, к первому относит «про-
грессивные формы нестандартной занято-
сти» – в случае наличия положительных кри-
териев достойного труда, ко второму виду – 
«регрессивные», при наличии их отрицатель-
ных критериев.  

Н.С. Землянухина исследует разнообра-
зие различных форм занятости и специфику их 
применения в зависимости от сферы деятельно-
сти, например отмечает распространение сверх-
занятости, применение неполной или вторич-
ной занятости в большей степени в бюджетной 
сфере, таким образом выявляет профессио-
нальную структуру нестандартных форм заня-
тости [24].  

Анализ подходов к классификации нестан-
дартных форм занятости различных авторов 
позволяет нам сделать вывод о том, что ученые 
не пришли к единому мнению по классифика-
ционным признакам нестандартных форм за-
нятости [24–27]. Это говорит о том, что пред-

метная область нестандартной занятости мно-
госторонняя и не изучена в полном объеме. 

Можно выделить работы, которые раскры-
вают положительные стороны практики приме-
нения нестандартной занятости как современ-
ного явления рынка труда и для работника и 
для работодателя. В своих работах Е.В. Масло-
ва и О.В. Киселкина отмечают нестандартную 
занятость как возможность для трудоустрой-
ства различных социально-демографических 
групп населения (инвалидов, женщин с мало-
летними детьми, пенсионеров и т. д.) [2; 11].  

Р.Р. Злобин, И.В. Цыганкова, И.Д. Котля-
ров в своих работах отмечают преимущества 
применения нестандартной занятости для ра-
ботодателей в возможности привлекать на ра-
боту персонал из других регионов, на времен-
ные проекты и пр. [28–30]. 

Можно отметить труды Ю.В. Васильевой, 
Н.Н. Яворчук, В.В. Шушкиной и других авто-
ров, поднимающие вопросы правового регули-
рования применения нестандартной занятости 
[31–35]. 

Теоретический обзор научных исследо-
ваний показал, что вопросы практики приме-
нения и перспективы развития нестандартных 
форм занятости в организациях, а также сег-
мента нестандартной занятости по категориям 
персонала и профессиям недостаточно изуче-
ны. Всё вышеизложенное подтверждает акту-
альность и новизну данного исследования.  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Анализ исследований, посвященных нестан-
дартным формам занятости, позволяет сделать 
вывод о широкой практике их применения. 
Появление нестандартной занятости стало след-
ствием различных факторов в условиях «тур-
булентной экономики». Всё это будет способ-
ствовать дальнейшему развитию нестандарт-
ных форм занятости.  

Таким образом, в ходе настоящего иссле-
дования автором были выдвинуты следующие 
рабочие гипотезы: нестандартная занятость 
широко распространена в организациях и име-
ет высокие перспективы дальнейшего разви-
тия, так как практика ее применения несет ряд 
преимуществ для работодателей; существуют 
недостатки использования нестандартных форм 
занятости, которые являются препятствием ее 
развития.  

В исследовательской работе был исполь-
зован метод социологического исследования 
среди руководителей организаций Свердлов-
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ской области и Екатеринбурга и метод сопо- 
ставительного анализа. Целью анализа было 
выявление: распространения нестандартной 
занятости работников в организациях и кате-
горий персонала и профессий, на которые рас-
пространяются нестандартные формы занято-
сти; основных преимуществ и недостатков 
применения нестандартных форм занятости; 
перспектив дальнейшего развития нестандарт-
ной занятости. 

4. Результаты исследования. Весной 
2021 г. автором был проведен опрос по про-
блемам и перспективам использования нестан-
дартных форм занятости в регионе, в опросе 
приняли участие 210 руководителей организа-
ций (юридических лиц) всех отраслей, дейст-
вующих на территории Свердловской области. 

Также представленная выборка репрезентатив-
на по количественной составляющей персона-
ла организации: в исследовании приняли уча-
стие 38,16 % микропредприятий (среднеспи-
сочная численность организации до 15 чел.), 
21,71 % – малых предприятий (от 16 до 
100 чел.), 17,11 % – средних предприятий (от 
101 до 250 чел.), 48,03 % – крупных предпри-
ятий (от 251 чел.). 

Можно отметить, что 68 % респондентов 
оформляют трудовые отношения с персоналом 
трудовыми договорами (ТД) на тот или иной 
срок, в 27 % случаев отношения с работниками 
оформляются в виде гражданско-правовых до-
говоров (ГПД). Структура нестандартной за-
нятости по виду оформления трудовых отно-
шений представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Структура нестандартной занятости по виду оформления трудовых отношений, % 

Fig. 1. Structure of precarious work by type of registration of labor relations, % 

По результатам опроса можно отметить 
сегмент неформальной занятости порядка 5 %, 
который распространен в ряде малых предпри-
ятий на начальном сроке с новыми сотрудни-
ками, что является отрицательным фактором 
развития нестандартной занятости.  

Исследуя вопрос о практике применения 
нестандартных форм занятости, можно отме-
тить, что лишь около 5 % респондентов указа-
ли, что не применяют в своих организациях 
нестандартную занятость. Практика примене-
ния нестандартной занятости по режиму и ви-
ду работы в тех организациях, где она приме-
няется, представлена на рис. 2 (здесь и далее у 
респондентов была возможность выбрать не-
сколько вариантов ответа). 

Можно сделать вывод, что наибольшее рас-
пространение в организациях получила дистан-

ционная занятость (ДЗ). Этому есть объяснение, 
так как в связи с пандемией вируса COVID-19 
весь мир был вынужден принять участие в «гло-
бальном эксперименте» по переходу на дистан-
ционный режим работы. После снятия ограни-
чительных мер, которые позволили организа-
циям вернуться в обычный формат работы, на-
блюдается тот факт, что не все организации вер-
нулись в «допандемийный» режим работы. Бо-
лее половины респондентов, отметивших ис-
пользование совместительства, работают в 
крупных бюджетных организациях в сфере про-
изводства, здравоохранения, науки и образова-
ния. Данные результаты аналогичны исследо-
ваниям Н.С. Землянухиной, отметившей специ-
фику работы в сфере образования и здравоох-
ранения, в том числе работу более чем на одну 
ставку, т. е. работа по совместительству [24]. 
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Рис. 2. Структура нестандартной занятости по виду занятости, % 

Fig. 2. Structure of precarious employment by type of employment, % 

Нестандартные формы занятости у раз-
ных категорий персонала в организациях ис-
пользуются по-разному. На рис. 3 представле-

ны категории работников, на которые распро-
страняются подобные формы. 

 

 
Рис. 3. Структура нестандартной занятости у различных категорий персонала организации, % 

Fig. 3. Structure of precarious work for various categories of the organization's personnel, % 

При ответе «другое» респонденты отме-
чали использование нестандартной занятости 
в зависимости от ситуации, также в организа-
циях применяют различные формы занятости 
только к узким специалистам. Результаты оп-
роса показывают, что в большей степени не-
стандартные формы занятости применяются к 
специалистам высшего и среднего уровней ква-
лификации, для которых наиболее распростра-

нена дистанционная форма занятости. К кате-
гории рабочих применяются такие формы за-
нятости, как сверхзанятость, совместительство 
или неполная занятость. 

Распределение ответов на вопрос: «К ка-
кой профессии работников в Вашей организа-
ции применяются нестандартные формы заня-
тости?» – представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Профессии к которым применяются нестандартные формы занятости, % 

Fig. 4. Professions to which precarious forms of employment are applied, % 

Наиболее распространены нестандартные 
формы занятости у IT-специалистов. Ранее ав-
тор в своих работах исследовал аспекты сред-
нерыночной структуры удаленной (дистанци-
онной) занятости по различным профобластям, 
и IT-сфера была в первой тройке в течение по-
следних лет [36].  

Несомненно, применение различных форм 
занятости несет в себе ряд существенных пре-
имуществ, основные из них представлены на 
рис. 5. 

Несмотря на существующие положитель-
ные стороны практики применения нестан-
дартных форм занятости, 15,79 % респонден-
тов ответили, что не видят преимуществ в ис-
пользовании нестандартных форм занятости; 
5,92 % респондентов считают, что применение 
различных форм занятости актуально только в 
«турбулентных» ситуациях. Наряду с положи-
тельной практикой применения нестандарт-
ных форм занятости существуют и недостатки, 
которые могут препятствовать дальнейшему 
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развитию различных форм занятости. При оп-
росе 11,84 % респондентов ответили, что не ви-
дят недостатков. Основные риски использова-

ния нестандартной занятости по мнению рес-
пондентов представлены на рис. 6.  

 
 Преимущества применения нестандартных форм занятости  

экономия 
затрат  

на организацию рабочего мета  

на персонал  

привлечения персонала из других регионов 

возможности  

повышения производительности труда 

сокращения потерь рабочего времени 

привлечения персонала на проектные работы 

 
Рис. 5. Преимущества практики применения нестандартной занятости в организациях, % 

Fig. 5. Benefits of application practice precarious work in organizations, % 
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Можно отметить, что наиболее используе-
мая форма нестандартной занятости – это дис-
танционная (удаленная) занятость. Многие ком-
пании уже использовали дистанционную заня-
тость до пандемии 2020 г. На современном рын-
ке труда отмечается такая тенденция, что мно-
гие кандидаты даже готовы снижать свои тре-
бования по заработной плате, если компания им 
предоставит возможность работать удаленно.  

Во время пандемии все компании были 
вынуждены принять участие в глобальном экс-
перименте по переходу на удаленный формат 
занятости, подстраивая свой бизнес под ситуа-
цию. Конечно, есть ряд компаний, которые в 
силу специфики своей деятельности не могут 
использовать данный вид занятости. При оп-
росе респонденты из таких отраслей, как про-
изводство, общественное питание и торговля, 
отметили, что не видят в ближайшем будущем 
перспективы развития именно дистанцион-
ной занятости в данных отраслях. Но большая 
часть респондентов дает высокую оценку роста 
данного типа занятости и прогнозирует даль-
нейшее динамичное ее развитие, а также пе-
реход большей части компаний на удаленный 
формат работы.  

Можно отметить, что дистанционная заня-
тость сотрудников – это взаимовыгодная фор-
ма. С одной стороны, работник не тратит время 
на дорогу, ему не нужна офисная одежда; по-
является возможность, не отрываясь от работы, 
делать домашние дела; при найме уже нет пре-
тензий, далеко ли находится офис. С другой 
стороны, работодатель сокращает расходы на 
офис, его содержание и организацию рабочего 
места. Это немаловажно, если нужно умень-
шить или увеличить штат.  

Наряду со всеми достоинствами, есть рис-
ки как для работников, так и для работодателей. 
Для работников это может быть связано с эмо-
циональным состоянием – отсутствие коллек-
тива для некоторых будет существенной про-
блемой. На удаленной работе быстрее насту-
пает профессиональное выгорание из-за сти-
рания границ между местом «работа» и местом 
«дом»; из-за того, что сотрудник не понимает, 
как будет происходить карьерный рост, если 
прямой руководитель не сможет в полной ме-
ре оценить работу сотрудника «на удаленке», 
и т. п. Всё это сказывается на эффективности 
работы персонала. Поэтому в данном случае 
каждая организация сама для себя должна рас-
ставить приоритеты между сокращением за-

трат и эффективностью работы персонала. Так-
же у работника должны быть высокоразвиты 
компетенция самоорганизации и ответствен-
ности при удаленной работе.  

У работодателя основная проблема – кон-
троль работника, а в случае невыполнения тру-
довых обязанностей – возможность применить 
взыскания, не нарушая Трудовой кодекс (ТК) 
РФ. Доказательная часть проступка работника 
всегда лежит на работодателе, он и так уязвим 
перед тем, кто злоупотребляет своими правами, 
а при удаленной форме занятости это более су-
щественно. Для дальнейшего развития данной 
формы занятости нужно, как минимум, суще-
ственное изменение ТК РФ, чтобы был пари-
тет обязанностей и ответственности между ра-
ботодателем и работником, чтобы у работодате-
ля, помимо обязанностей, появились и права. 

Еще одна проблема работодателя – ком-
пенсационные выплаты сотруднику на удален-
ном формате работы. ТК РФ обязывает делать 
их, например, за использование оргтехники и 
пр., но здесь идет несогласованность с Налого-
вым кодексом РФ, так как часто во всем этом 
усматривают доход работника и облагают на-
логами. Поэтому компенсационные выплаты 
не всегда могут покрыть реальные траты ра-
ботника.  

Также встает существенная проблема со-
блюдения законодательства о персональных 
данных. Оно довольно жесткое, за его нару-
шение предусматриваются большие штрафы. 
Файлы с персональными данными оседают в 
личных компьютерах, и проконтролировать их 
перемещение очень сложно. Даже известные 
банки с большими возможностями не всегда 
могут решить эту проблему, данные о клиен-
тах попадают к мошенникам от сотрудников, 
выведенных на удаленную работу. 

На вопрос: «Планируете ли Вы приме-
нять нестандартные формы занятости в Вашей 
организации в ближайшие 5 лет?» – были по-
лучены следующие ответы: более половины 
респондентов планируют использовать в сво-
их организациях подобные формы, несмотря 
на существующие недостатки, 1/3 респонден-
тов затруднилась ответить на этот вопрос, 
16,45 % не планируют их использовать.  

Исследуя вопрос перспективы развития 
нестандартных форм занятости в регионе бо-
лее 60 % респондентов считают, что уровень 
нестандартной занятости повышается, с каж-
дым годом количество подобных форм будет 
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увеличиваться, в дальнейшем нестандартная 
занятость будет развиваться и даже иметь при-
оритетное значение. Рынок диктует правила, 
формы работы постоянно меняются. Опреде-
ленно, они будут использоваться и будут на-
ходить всё большее расширение области при-
менения. Работодатели становятся более ло-
яльными к графику и форме занятости, основ-
ная задача состоит в адаптации сотрудников к 
новым условиям без рисков для бизнеса. Прак-
тика применения нестандартных форм занято-
сти показала, что она устраивает часто и рабо-
тодателя, и работника. Данная тенденция бу-
дет развиваться и только усиливаться, дефи-
цит персонала приводит к тому, что это одна 
из возможностей решить вопрос с персоналом. 
Трендом и перспективным направлением раз-
вития большая часть респондентов считает 
смешанную занятость (дистанционный режим 
работы с сочетанием работы на рабочем мес-
те). Лишь небольшая доля респондентов (5 %) 
считает, что эта форма показала свою жизне-
способность в условиях «турбулентности», но 
после окончания пандемии предполагают, что 
данный вид занятости будет охватывать не 
больше 20 % персонала организаций, осталь-
ные вернуться на рабочие места в офисы. Но 
результаты исследования, проведенного ре-
сурсом «Работа.ру», показали, что 37 % рес-
пондентов хотели бы работать на условиях 
смешанной занятости1. 

Также порядка 10 % респондентов счита-
ют перспективы развития нестандартной заня-
тости сомнительными, в большей степени это 

связывают с тем, что на данный момент не 
подготовлена правовая база, а применение не-
стандартных форм занятости ухудшает усло-
вия труда работников.  

Тем не менее сложившаяся в мире обста-
новка, связанная с пандемией вируса COVID-
19, показала, что нестандартные формы заня-
тости – это отличный выход из «турбулентно-
сти». Для дальнейшего развития и применения 
подобных форм необходима правильная и ка-
чественно продуманная законодательная сис-
тема их регулирования.  

5. Заключение. Обобщив результаты ис-
следования, можно сделать вывод, что нестан-
дартные формы занятости несут в себе боль-
шие перспективы и положительно влияют на 
развитие в ближайшем будущем. Но также от-
мечается ряд недостатков, в частности для даль-
нейшего динамичного развития нестандартных 
форм занятости необходима дополнительная 
разработка и совершенствование нормативной 
базы их применения. Автор на основе представ-
ленного исследования предполагает провести 
дальнейшую работу по вопросам оценки эф-
фективности практики применения и развития 
форм нестандартной занятости.  

 
Примечание 
1 Исследования «Работа.ру»: 23 % опрошен-

ных поменяли профессию за последний год, 75 % 
хотят дальше работать на удаленке. URL: https:// 
tproger.ru/news/issledovanija-rabota-ru-23-oproshen-
nyh-pomenjali-professiju-za-poslednij-god-75-hotjat-
dalshe-rabotat-na-udaljonke/. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон не только российской эконо-
мике в целом, но и сектору туризма в частности. В России туризм признан одной из наи-
более пострадавших отраслей экономики из-за введения карантинных ограничений, что 
обусловило принятие государством ряда мер его поддержки для смягчения последствий 
коронавируса и восстановления спроса на туристские услуги. Настоящее исследование 
посвящено оценке влияния пандемии на функционирование российского туристического 
сектора. Информационной базой послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 
занимающихся проблемами развития туризма, а также сведения органов государствен-
ной статистики, данные Всемирного банка, Евростата. Автором определено, что распро-
странение коронавируса в мире существенно повлияло на состояние туризма в России, 
значительно сократив объемы выездного и въездного туризма и лишив источника дохода 
компании туристической отрасли, занятых в этих сегментах туристического рынка. В ис-
следовании выявлено, что негативные последствия COVID-19 ощутили все представи-
тели российской туриндустрии – турагентства и операторы, объекты размещения, а так-
же транспортные компании, специализирующиеся на туристических перевозках. На ос-
нове межотраслевого моделирования рассчитаны эффекты для российской экономики в 
результате падения туристского спроса в 2020 г. в разрезе таких показателей, как вало-
вый выпуск продукции, численность работников и фонда заработной платы по всем ви-
дам экономической деятельности. Выявлено, что падение туристского спроса вызвало 
снижение ВВП России. Определено, что успешное развитие туризма в России требует зна-
чительного объема государственной поддержки, оказываемой туристическому бизнесу.  
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Abstract. The COVID-19 pandemic seriously impacted not only Russian economy as a whole, 
but also its tourism sector, which led to problems in the functioning of all parts of its extensive 
value chain. In Russia, tourism is recognized as one of the most affected sectors of the econ-
omy due to introduced quarantine restrictions. The state took a number of supporting meas-
ures to mitigate the effects of coronavirus and restore demand for tourist services. This study 
is devoted to assessing the pandemic’s impact on the Russian tourism sector functioning. 
Information base includes the works of domestic and foreign scientists dealing with tourism 
development problems as well as information from state statistics authorities, data from the 
World Bank and Eurostat. The author determine that the spread of coronavirus in the world 
significantly affected the state of tourism in Russia, greatly reducing the volume of outbound 
and inbound tourism and depriving tourist companies of the source of income. All representa-
tives of the tourism industry, such as travel agencies and operators, accommodation facilities, 
as well as transport companies specializing in tourist transportation, face negative effects of 
COVID-19. The article calculates the effects for the Russian economy caused by decreased 
tourist demand in 2020 in the context of indicators, such as gross output, employee number 
and wage fund for all types of economic activity. 
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1. Введение. Туризм в России – динамич-
но развивающаяся отрасль экономики, форми-
рующая 3,9 % ВВП. По данным Всемирной ту-
ристской организации, страна занимает зна-
чимые позиции по количеству прибытий ино-
странных туристов: за 2019 г. она приняла 
24,6 млн путешественников, что позволило 
ей занять 14-е место среди всех стран мира и 
9-е место среди европейских государств1. Кро-
ме того, Россия относится к основным выезд-
ным туристическим направлениям мира, за-
нимая 8-е место в мире по числу поездок ту-
ристов за рубеж.  

Разнообразие туристских ресурсов России 
позволяет развивать множество видов въезд-
ного и внутреннего туризма: культурно-позна-
вательный, лечебно-оздоровительный, спор-
тивный, горнолыжный, деловой, круизный, 
экологический, сельский, рыболовный и охот-
ничий [1]. 

Развитие отрасли в последние годы харак-
теризуется ростом большинства показателей 
туристской инфраструктуры: открываются но-
вые гостиницы и предприятия общественного 
питания. Так, за 2010–2019 гг. число коллектив-
ных средств размещения увеличилось в 3,6 ра-
за, а численность размещенных в них лиц – на 
65 %. Количество объектов сферы обществен-
ного питания за последние 10 лет выросло на 
40 %. Эти позитивные изменения функциони-
рования туристского сектора и необходимость 
усиления его роли в экономике России обу-
словили особый интерес органов власти к его 
развитию. Так, в 2019 г. была принята Страте-
гия развития туризма в Российской Федерации 
до 2035 г., которая предполагает рост вклада 
туризма в ВВП страны по сравнению с уров-
нем 2017 г. в 5,1 раза. В 2020 г. Ростуризм как 
структура, отвечающая за развитие туризма в 
России, перешла в прямое подчинение прави-
тельству, что значительно расширило ее пол-
номочия в части разработки государственной 
политики в этой сфере, а также улучшила ко-
ординацию реализации ее приоритетов.  

Потери, понесенные российской туристи-
ческой отраслью в результате влияния корона-
вируса, оценены Ростуризмом в 1,5 трлн руб. 
при годовом обороте в 3,7 трлн руб. в докри-
зисный период. Следует отметить, что в науч-
ной литературе количественной оценке влия-
ния пандемии COVID-19 на туризм в России и 
экономику в целом не уделено достаточного 
внимания. Ликвидация этого пробела позволит 

получить количественную оценку изменения 
параметров экономической системы, связан-
ного с динамикой развития данного сектора. 

Научная гипотеза исследования состоит в 
том, что снижение спроса на продукцию това-
ров и услуг туризма отрицательно сказалось не 
только на туристской отрасли, но и на эконо-
мике страны, а также отдельных видах эконо-
мической деятельности. В связи с этим целью 
статьи стала оценка экономических эффектов 
в результате падения туристского спроса для 
определения перспектив развития туризма, для 
чего были выявлены тенденции его развития, 
выполнен анализ регулирования им на совре-
менном этапе, рассчитаны эффекты для эко-
номики от сокращения туристского потребле-
ния, определены приоритеты развития сектора 
в ближайшем будущем. 

Значимость исследования обусловливает-
ся уточнением роли и места России на миро-
вом туристическом рынке в контексте усиле-
ния процессов глобализации.  

2. Обзор литературы. В научной литера-
туре отмечен повышенный интерес исследо-
вателей к оценке последствий COVID-19 для 
туристической отрасли стран мира, поскольку 
влияние текущего кризиса на нее весьма вели-
ко. Согласно данным Всемирной туристской 
организации, сокращение экспортных доходов 
от туризма в 11 раз превысило потери от гло-
бального экономического кризиса 2009 г., что 
позволило назвать 2020 г. худшим для туризма 
за всю историю наблюдений2. Пандемия коро-
навируса является самой масштабной за по-
следние сто лет и нанесла значительный урон 
мировой экономике и народному хозяйству от-
дельных стран в целом и туристической сфере 
в частности. Учеными отмечается, что нега-
тивные эффекты влияния COVID-19 на эконо-
мику вызваны резким ограничением мобиль-
ности, введенным правительствами большин-
ства государств мира, что парализовало боль-
шую часть производственной деятельности и 
сферы услуг, особенно транспортный сектор, 
что привело к резкому спаду числа туристиче-
ских поездок [2]. 

Следует отметить, что оценка влияния 
COVID-19 на туристическую отрасль изучает-
ся с разных позиций. Так, исследователями уде-
ляется внимание изменению поведения тури-
стов в условиях пандемии. Например, согласно 
зарубежным ученым, ее влияние будет ощу-
щаться даже после восстановления туристиче-
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ских рынков и приведет к некоторым устой-
чивым трансформациям в схемах путешествий 
в долгосрочной перспективе [3]. В другом ис-
следовании выполнен анализ влияния предпо-
лагаемого риска на намерение туристов путе-
шествовать в ситуации пандемии COVID-19 [4]. 
Авторами разработана модель, которая вклю-
чает расчет влияния этого намерения на готов-
ность туристов платить больше, чтобы полу-
чить выгоду от дополнительных мер безопас-
ности в пункте назначения. Учеными подчер-
кивается необходимость создания органами 
власти и туристскими организациями условий 
по предоставлению достаточной информации 
населению о безопасности путешествий и пред-
принимаемых в связи с этим мерах, что может 
быть организовано посредством использова-
ния таких ресурсов, как реклама в обществен-
ном транспорте, социальных сетей и медицин-
ских информационных центров, что позволит 
снизить уровень тревожности туристов [5]. 

В отдельную группу можно выделить ра-
боты по прогнозированию восстановления ту-
ристических потоков и индустрии туризма в 
целом после пандемии. Так, на основе нейро-
сетевого и аддитивного моделирования было 
определено, что спад туристских прибытий 
сохранится до июля 2021 г. [6].  

Ученые отмечают высокую устойчивость 
индустрии туризма к различным кризисным яв-
лениям. На основе данных с 2001 по 2018 г. на 
примере 185 стран ими определено, что времен-
ной интервал, необходимый для восстановле-
ния, в туристическом секторе снизился в сред-
нем с 26 до 10 месяцев [7]. Отмечается, что вос-
становление индустрии туризма во всем мире 
после COVID-19 займет больше времени, чем 
рассчитанный ими средний ожидаемый пери-
од восстановления. 

Другими авторами подчеркивается, что 
точное прогнозирование воздействия COVID-
19 на индустрию туризма и ее восстановление 
имеет важное значение для стратегического 
планирования туристических направлений и 
бизнеса, связанного с туризмом [8]. 

Можно отметить, что многими исследо-
вателями были оценены последствия от пан-
демии для туристической отрасли отдельных 
регионов либо стран мира, таких как Испания 
[2; 9], Португалия [10], Тайланд [11], Малай-
зия [12] и др. 

В работе шведских авторов был проведен 
обзор научной литературы, посвященной влия-

нию COVID-19 на туризм, за 2020 г., в кото-
ром отмечено, что только в трети из всех ис-
следований данная проблематика рассмотрена 
на примере конкретной территории. Обобщив 
эти работы, авторы установили, что самым 
изучаемым регионом стал Китай, что объясня-
ется тем, что именно эта страна первой испы-
тала влияние COVID-19 на туристический 
сектор. Далее по степени изученности следу-
ют Центральная Африка и Юго-Западная Ев-
ропа [13]. 

Российские ученые перспективы разви-
тия туризма в России в постковидный период 
связывают с внутренним туризмом, который 
рассматривается в качестве одного из драйве-
ров регионального развития. Так, А.А. Яков-
левым с соавторами отмечается, что переори-
ентация спроса на внутренний туризм в усло-
виях ограничений выезда за рубеж способст-
вует притоку инвестиций и реализации тури-
стического потенциала при условии налажи-
вания кооперационных связей между феде-
ральными и региональными органами власти 
и бизнеса [14]. 

Т.А. Лаврова в своей работе уделила вни-
мание финансовому состоянию туристических 
предприятий в период кризиса, а также оце-
нила объемы финансовой помощи, оказанной 
правительством турфирмам [15]. Д.В. Тимо-
хин с соавторами делают акцент на необходи-
мости внедрения в туриндустрии России циф-
ровой трансформации и формирования инду-
стрии 4.0 [16]. 

Таким образом, можно заключить, что в 
научной литературе не в полной мере разра-
ботаны вопросы, связанные с количественной 
оценкой последствий для туризма действия 
пандемии коронавируса в разрезе стран или 
регионов мира, учитывающей межотраслевые 
эффекты. Следует отметить, что экономики го-
сударств сильно отличаются друг от друга сте-
пенью зависимости от индустрии туризма. Так, 
в Португалии сектор туризма, в котором заня-
то свыше 1 млн рабочих мест, формирует до 
15 % ВВП [10], в то время как в России его зна-
чимость не столь велика, однако позиции ту-
ризма как значимой и доходной отрасли эконо-
мики в последнее время укрепляются и здесь, 
что подтверждается мерами по ее поддержке, 
предпринимаемыми руководством государства. 
Данное исследование восполняет имеющийся 
пробел, связанный с оценкой влияния на тури-
стскую индустрию России COVID-19, раскры-



Е.Г. Леонидова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2021. Т. 19. № 3 

121 

вая специфику функционирования отрасли в 
условиях пандемии. 

3. Материалы и методы исследования. 
Методологическую основу проведенного ис-
следования составили труды ученых, зани-
мающихся изучением развития туристической 
отрасли в условиях пандемии COVID-19. Для 
анализа состояния российского сектора ту-
ризма, выявления тенденций и ограничений 
его функционирования, а также определения 
сценариев его дальнейшего развития приме-
нялись методы синтеза и обобщения, эксперт-
ных оценок, монографический, статистиче-
ский, ретроспективный, качественной и коли-
чественной обработки данных.  

Для оценки экономического эффекта от 
падения туристского спроса использована ста-
тическая межотраслевая модель экономики, 
которая опирается на основное уравнение меж-
отраслевого баланса: 

x = Аx + y, 
где x – вектор общего объема продукции; А – 
матрица коэффициентов прямых затрат; y – 
вектор конечного продукта.  

В моделировании использовалось урав-
нение:  

(E – A)–1 ∙ y = x, 
где Е – единичная матрица; (E – A)–1 – матрица 
коэффициентов полных затрат. 

Модель содержит включенный в нее вид 
деятельности «Туризм», отдельно не пред-
ставленный в российской статистике. Для рас-
чета туристского выпуска и туристской до-
бавленной стоимости по видам деятельности, 
связанным с туризмом, использован методи-
ческий инструментарий, основанный на агре-
гировании данных, характеризующих отгруз-
ку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг российскими предприятиями [17]. 

По данным Ростуризма о падении выруч-
ки туристской отрасли в 2020 г. на основе меж-
отраслевой модели выполнен расчет объема 
реализации продукции туризма при сокраще-
нии потребительского спроса. Также был оце-
нен вклад туризма в убыль численности работ-
ников и фонда заработной платы. 

В качестве информационной базы ис-
следования использованы официальные дан-
ные Росстата, Всемирной туристской органи-
зации при Организации Объединенных На-
ций, данные Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Всемирно-
го банка.  

4. Результаты исследования. Несмотря 
на то, что Россия располагает существенным 
туристским потенциалом, данный сектор эко-
номики длительное время не рассматривался 
органами власти в качестве приоритетного, в 
результате чего отрасли не оказывался необхо-
димый для ее нормального функционирования 
объем финансовой и организационной под-
держки. Это привело к тому, что сфера туриз-
ма в стране ориентирована в основном на раз-
витие выездного туризма, поскольку россий-
ский турпродукт зачастую проигрывает по со-
отношению цены и качества зарубежным пред-
ложениям. К ключевым ограничениям туризма 
в России относятся: 

• недостаток и неразвитость туристской 
инфраструктуры в регионах страны; 

• неконкурентоспособные цены на туры 
внутри страны по сравнению с путешествиями 
в зарубежные страны; 

• невысокий уровень обслуживания тури-
стов; 

• однотипный туристский продукт; 
• низкая информированность населения 

об имеющихся туристских ресурсах [18].  
Для того чтобы определить основные огра-

ничения российского туристического сектора 
необходимо провести анализ основных тен-
денций его развития, выполненный на основе 
показателей, характеризующих развитие ин-
фраструктуры туризма и вклад отрасли в эко-
номику. 

Как свидетельствуют статистические дан-
ные, с 2010 по 2019 г. доля приобретаемых рос-
сиянами турпакетов на зарубежные направле-
ния хоть и снизилась с 77 до 55 % в общем 
объеме реализованных туров, но всё еще оста-
ется довольно высокой (табл. 1). С 2015 г. от-
мечен позитивный тренд роста спроса россиян 
на внутренние направления. Только за период 
с 2015 по 2019 г. на 60 % выросло число про-
данных путевок по России. 

Постепенная переориентация россиян на 
внутренний туризм соответствует междуна-
родным тенденциям развития туристического 
сектора. Так, для большинства стран – членов 
ОЭСР он является основой туристической от-
расли3. Например, в 2019 г. жителями США бы-
ло совершено 2,3 млн путешествий внутри стра-
ны и всего 157,8 тыс. поездок за ее пределы. 

В научных исследованиях доказано, что 
развитие внутреннего туризма весьма значимо 
для экономики любой страны, поскольку рост 
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внутреннего туристского потребления стиму-
лирует внутренний спрос и повышает эффек-
тивность использования имеющегося тури-
стического потенциала [19]. 

В то же время по числу туристов, прихо-
дящихся на 100 жителей, Россия значительно 
уступает развитым европейским державам 
(рис. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Количество турпакетов, реализованных туристическими фирмами России 

в 2010–2019 гг., тыс. ед. (на основе данных Росстата) 
T a b l e  1. Number of tour packages sold by Russian travel agencies in 2010-2019, thousand units 

(on the basis of Rosstat data) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 к 
2010, %

Число реализованных на-
селению турпакетов  4 358 4 427 4 763 5 384 4 384 4 024 3 352 4 390 4 585 5 337 122 

Из них гражданам России: 
по территории России 872 929 905 969 992 1 331 1 529 1 552 1 635 2 111 242 
по зарубежным странам 3 367 3 326 3 738 4 240 3 253 2 482 1 625 2 605 2 575 2 911 86 

 

 
Рис. 1. Число туристов на 100 жителей в разных странах в 2018 г., чел. 

(рассчитано на основе данных Евростата) 
Fig. 1. Number of tourists per 100 inhabitants in different countries in 2018, people 

(calculated by on the basis Eurostat data)

Таким образом, для повышения значимо-
сти туризма в экономике России требуется уде-
лять особое внимание внутреннему туризму и 
повышать конкурентоспособность российских 

турпродуктов как для самих россиян, так и для 
иностранных туристов. 

Показатели развития въездного туризма в 
России за анализируемый период демонстри-
руют положительную динамику (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика численности иностранных туристов, обслуженных российскими турфирмами, тыс. чел. 

(сост. на основе данных Росстата) 
Fig. 2. Dynamics of the number of foreign tourists served by Russian travel agencies, thousand people 

(comp. on the basis of Rosstat data) 
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Так, с 2010 по 2019 г. количество ино-
странных туристов, обслуженных российски-
ми турфирмами, увеличилось в 3 раза. При 
этом резкий всплеск интереса со стороны ино-
странцев к туристским ресурсам страны отме-
чен с 2015 г. Этот факт вызван увеличением 
доли китайских туристов в структуре турист-
ского потока в результате успешной реализа-

ции с 2014 г. программы China Friendly, дей-
ствующей при поддержке российского прави-
тельства. Она направлена на создание ком-
фортной среды пребывания для китайских ту-
ристов и продвижение российского турпро-
дукта на международном рынке. В 2019 г. Ки-
тай занял первое место по числу въездных ту-
ристических поездок в Россию (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. ТОП-10 ключевых въездных туристических рынков России по объему визитов 

с целью туризма в 2019 г., число поездок (сост. на основе данных Росстата) 
Fig. 3. TOP 10 key inbound tourism markets of Russia by volume of visits 

for the purpose of tourism in 2019, number of trips (comp. on the basis of Rosstat data)

Таким образом, за последние годы Россия 
повысила туристический интерес у иностран-
ных граждан. Основными факторами привле-
кательности России как туристического на-
правления являются высокая конкурентоспо-
собность цен, привлекательность историче-
ских и природных достопримечательностей и 
развитая авиатранспортная инфраструктура 
[20]. Одним из драйверов въездного турист-

ского потока стал событийный туризм. Прове-
дение Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. и 
Чемпионата мира по футболу в 2018 г. изме-
нило структуру стран въездного туризма и 
стало причиной роста популярности России 
среди иностранцев. Доля создаваемой туриз-
мом валовой добавленной стоимости с 2011 г. 
существенно не меняется и составляет по дан-
ным на 2019 г. 3,9 % (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в ВВП Российской Федерации, % 

(сост. на основе данных Росстата) 
Fig. 4. Share of gross value added of the tourism industry in gross domestic product of the Russian Federation, % 

(comp. on the basis of Rosstat data) 
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Это объясняется сложившейся структу-
рой российского туристического рынка, харак-
теризующейся преобладанием выездного ту-
ризма и слабым использованием имеющегося 
туристического потенциала жителями страны 
и иностранными туристами.  

Одним из индикаторов состояния турист-
ского рынка является динамика коллективных 
средств размещения. Анализ статистических 
данных показал, что на протяжении всего пе-
риода исследования число гостиниц и других 
мест размещения выросло в 3,6 раза (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика числа коллективных средств размещения в России, ед. 

(сост. на основе данных Росстата) 
Fig. 5. Dynamics of the number of collective accommodation facilities in Russia, units 

(comp. on the basis of Rosstat)

Однако следует отметить, что по количе-
ству ночевок внутренних туристов на число 
жителей страны Россия заметно уступает дру-
гим государствам (рис. 6), например США, что 

свидетельствует о недостаточно развитой ту-
ристской инфраструктуре и отсутствии при-
влекательных туристских продуктов в регио-
нах страны. 

 

 
Рис. 6. Динамика отношения числа ночевок внутренних туристов 

к числу жителей страны за 2014–2018 гг. (рассчитано на основе данных ОЭСР) 
Fig. 6. Dynamics of the ratio of the number of overnight stays of domestic tourists 

to the number of country residents for 2014-2018 (calculated based on OECD data) 

Введение карантинных ограничений вви-
ду распространения коронавирусной инфек-
ции оказало значительное негативное воздей-
ствие на туристическую отрасль России. По 
данным Банка России, туризм оказался одним 
из самых пострадавших секторов экономики 
за период пандемии.  

Рассмотрим тенденции его развития в пе-
риод пандемии в разрезе внутреннего и меж-
дународного направлений. 

4.1. Выездной туризм. В 2019 г. Россия 
заняла 6-е место в мире по расходам выездных 
туристов (рис. 7). 

В 2020 г. произошло рекордное сжатие 
выездного туристического потока в виду рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(рис. 8). В январе–октябре 2020 г. совокупный 
выездной поток россиян, по данным Росстата, 
сократился на 72 % по сравнению с показате-
лем прошлого года и составил 9,9 млн чел. 
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Рис. 7. Топ-10 стран мира по объему расходов выездных туристов, млн дол. 

(сост. на основе данных Всемирной туристской организации) 
Fig. 7. Top 10 world countries in terms of outbound tourist spending, million dollars 

(comp. based on World Tourism Organization data) 
 

 
Рис. 8. Динамика выездных туристических поездок россиян, тыс. чел. 

(сост. на основе данных Всемирной туристской организации) 
Fig. 8. Dynamics of Russians’ outbound tourist trips, thousand people 

(comp. based on World Tourism Organization data) 

Самыми популярными направлениями в 
2020 г., на которые пришлась половина всех 
выездных поездок, стали Абхазия и Турция 
(1,9 и 1,4 млн поездок соответственно).  

Восстановление объемов выездного ту-
ризма во многом зависит от успехов кампании 
по вакцинации и общей эпидемиологической 
обстановки. 

4.2. Въездной туризм. По данным Росста-
та, всего с января по сентябрь 2020 г. иностран-
цы совершили 5 147,4 тыс. визитов в Россию с 
туристическими целями. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года их коли-
чество сократилось на 73 %. Анализ динамики 
въездного туризма в Россию в январе–сентябре 
2020 г. показал, что наибольшее падение при-
шлось на Мексику: число иностранных тури-
стов из этой страны сократилось в годовом вы-
ражении и составило 0,9 тыс. чел., далее сле-
дуют Австралия (–95,5 %), Китай (–95,0 %), 
десятку аутсайдеров замыкает Германия.  

4.3. Внутренний туризм. В результате 
действующих ограничений на выезд за рубеж 
россияне переориентировались на внутрен-
ние направления. Особую популярность при-
обрел пляжный туризм, вызвав рост посещае-
мости туристами курортов Юга России – чер-
номорского побережья Краснодарского края и 
Республики Крым. При этом значительно по-
страдал экскурсионный отдых из-за закрытия 
большого количества культурно-исторических 
объектов. 

Таким образом, внутренний туризм в усло-
виях пандемии стал одним из драйверов раз-
вития отрасли. Для его поддержки российским 
правительством была реализована программа 
по возвращению гражданам части расходов за 
покупку туров по России и бронирование би-
летов – туристический кешбэк. По данным Рос-
туризма, в 2020 г. из 15 млрд руб. россиянами 
за первое и второе окно продаж суммарно бы-
ло приобретено туров на сумму 6,5 млрд руб., 
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из которых обратно населению вернулись по-
рядка 1,2 млрд руб. В целом в акции приняли 
участие около 300 тыс. чел. Реализация этой 
акции была Ростуризмом признана успешной, 
поэтому в 2021 г. для дальнейшего стимули-
рования внутреннего туризма она будет про-
должена. 

Внутренний туризм в целом сложнее, чем 
зарубежный, поддается статистическому ана-
лизу, поскольку многие россияне не пользуют-
ся услугами туроператоров, а в качестве транс-
порта предпочитают личный автомобиль. Раз-
витие внутреннего туризма в России можно 

оценить по состоянию гостиничного сектора, 
хотя он используется не только в туристиче-
ских целях. По данным Росстата, число ночевок 
в коллективных средствах размещения (КСР) 
в январе–сентябре 2020 г. составило 122,5 млн, 
сократившись на 43,6 % по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года (табл. 2). 
Количество размещенных лиц в КСР также сни-
зилось на 43,7 % по сравнению с январем–сен-
тябрем 2019 г. и составило 30,5 млн чел. При 
этом численность граждан России, размещен-
ных в КСР, упала на 39,3 % в годовом выраже-
нии, иностранцев – на 70,4 %. 

 
Т а б л и ц а  2. Динамика основных показателей коллективных средств размещения в России 

(сост. на основе данных Росстата) 
T a b l e  2. Dynamics of the main indicators of collective accommodation facilities in Russia 

(comp. on the basis of Rosstat data) 
2019 

Показатель 2018 всего январь–
сентябрь 

Январь–
сентябрь 

2020 

Январь–сентябрь 2019 
к январю–сентябрю 

2020, % 
Число ночевок, тыс. 274 584,7 283 191,0 217 024 122 540 56,4 
Численность размещенных 
граждан России, тыс. чел. 60 921 65 186 46 495 28 236 60,7 

Численность размещенных 
иностранных граждан, тыс. чел. 10 616 10 855 7 706 2 284 29,6 

 
 

Следует отметить, что помимо реализа-
ции акции туристического кешбэка, свою эф-
фективность доказал еще ряд программ, ини-
циированных при поддержке Ростуризма. Пре-
жде всего к ним относятся поддержка чартер-
ных программ туроператоров. Благодаря суб-
сидированию правительства стал возможным 
запуск рейсов в отдаленные регионы страны, 
что внесло значительный вклад в рост внут-
реннего организованного турпотока и в рас-
ширение географии организованного туризма. 
Так, в 2020 г. Калининград дополнительно при-
нял 30 тыс. туристов, которыми были приоб-
ретены пакетные туры. 

Пандемия коронавируса довольно сильно 
сказалась на деятельности российских турфирм, 
из которых 80 % представлено организациями, 
занимающимися турагентской деятельностью 
на рынке выездного туризма. Согласно оценкам 
Ассоциации туроператоров России (АТОР),  
в стране за период с марта по декабрь 2020 г. 
прекратили работу около 30 % от общего ко-
личества турагентств. Еще около 3 тыс. (около 
18 %) турагентств либо совсем отказались от 
офиса и перешли в полностью удаленный ре-
жим работы, либо в 3–4 раза сократили офис-
ные площади, иногда даже деля расходы по 

аренде с другими агентствами-конкурентами 
или предприятиями нетуристической сферы.  
В целом, количество специалистов, оставших-
ся без работы в сфере туризма или сменивших 
вид деятельности на другой, по оценке АТОР 
составляет в настоящее время более 50 тыс. 
чел., и около 50 % из этого количества прихо-
дится на турагентские компании. 

Расчеты, проведенные на основе сформи-
рованной межотраслевой модели российской 
экономики, позволили определить, что оце-
ненное Ростуризмом в 40 % сокращение тури-
стского спроса вызвало значительную убыль 
основных экономических показателей по всем 
видам экономической деятельности (табл. 3). 
В целом по экономике объем валового выпус-
ка продукции снизился почти на 634 млрд руб. 
При этом спад численности работников соста-
вил 214 тыс. чел., фонда заработной платы – 
134,7 млрд руб. В разрезе видов экономиче-
ской деятельности наибольший негативный 
эффект от сокращения потребления населени-
ем товаров и услуг туризма пришелся, помимо 
туризма, на сферу недвижимости, сектор об-
рабатывающих производств промежуточного 
спроса и транспорт, что объясняется действую-
щей структурой затрат отрасли. 
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Т а б л и ц а  3. Эффекты для российской экономики от падения туристского спроса в 2020 г. 
(рассчитано на основе межотраслевой модели российской экономики) 

T a b l e  3. Impact of decreased tourist demand on the Russian economy in 2020 
(calculated on the basis of the input-output model of the Russian economy) 

Вид экономической деятельности 
Изменение 
валового 
выпуска, % 

Изменение 
валового 
выпуска, 
млн руб. 

Изменение 
численности 
работников, 

чел. 

Изменение 
фонда зара-
ботной пла-
ты, млн руб.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –0,4 –11 017 –5 140 –1 803,4 
Рыболовство, рыбоводство –0,3 –1 217 –202 –214,5 
Добыча полезных ископаемых –0,1 –12 881 –745 –798,7 
Обрабатывающие производства конечного 
спроса –0,2 –26 430 –5 917 –2 621,6 

Обрабатывающие производства инвестицион-
ного спроса (без машиностроения) –0,1 –2 128 –578 –263,6 

Обрабатывающие производства промежуточно-
го спроса –0,2 –44 167 –2 554 –1 610,4 

Машиностроение –0,2 –18 243 –4 819 –3 782,7 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды –0,3 –22 410 –6 525 –3 598,3 

Строительство –0,1 –6 456 –2 242 –1 146,7 
Оптовая и розничная торговля –0,4 –21 689 –23 608 –11 370,9 
Туризм –21,7 –347 748 –40 220 –32 503,3 
Гостиницы и рестораны (без туризма) –0,6 –4 699 –2 987 –1 010,4 
Транспорт (без туризма) –0,4 –44 590 –12 266 –7 361,4 
Связь (без ИКТ) –0,1 –2 575 –503 –458,0 
Информационно-коммуникативные технологии 
(ИКТ) –0,7 –2 683 –3 052 –3 531,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (без ИКТ) –0,6 –46 939 –25 834 –16 467,8 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение –2,0 –2 702 –70 527 –43 154,2 

Образование –0,1 –341 –2 728 –1 213,5 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 0,0 –294 –414 –214,4 

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг (без туризма) –0,3 –1 635 –3 334 –1 771,3 

Прочее –69,2 –13 011 121 150,4 
В целом по экономике –0,6 –633 856 –214 074 –134 745,6 

 
 

В целом, по нашим расчетам, в результате 
падения туристского спроса российский ВВП 
снизился в 2020 г. на 0,53 %, при этом общее 
сокращение объемов ВВП, по оценкам Роста-
та, составило 3,06 %. 

5. Заключение. Таким образом, можно 
отметить, что распространение коронавируса 
в мире существенно повлияло на состояние 
туристической отрасли России, значительно 
сократив объемы выездного и въездного ту-
ризма и лишив источника дохода компании 
туристической отрасли, занятых в этих сегмен-
тах туристического рынка. Следует отметить, 
что негативные последствия COVID-19 на се-
бе ощутили все представители туриндустрии – 

турагентства и операторы, объекты размеще-
ния и турпоказа, а также транспортные компа-
нии, специализирующиеся на туристических 
перевозках.  

Инструментарий межотраслевого модели-
рования позволил оценить негативное влияние 
пандемии COVID-19 в результате падения ту-
ристского спроса в 2020 г. в разрезе таких по-
казателей, как валовый выпуск продукции, чис-
ленность работников и фонда заработной пла-
ты по всем видам экономической деятельности, 
в результате чего определено, что резкое паде-
ние туристского потока привело к ощутимым 
потерям ВВП России, что подтвердило значи-
мость развития туристской отрасли для рос-
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сийской экономики. Это отличает данное ис-
следование от других по данной проблематике. 
На наш взгляд, полученные оценки масштабов 
влияния туризма на экономические параметры 
свидетельствуют о необходимости дальнейшей 
поддержки отрасли со стороны государства.  

В новых экономических условиях, вызван-
ных пандемией COVID-19, у российского ту-
ризма появляется шанс перефокусироваться на 
внутренний туризм и заняться развитием ин-
фраструктуры, поиском новых рыночных ниш, 
форматов, формированием пакетных предло-
жений, разработкой новых туристических про-
дуктов (туристических маршрутов, выставок, 
экскурсионных программ, специальных про-
грамм реабилитации после COVID-19 в сана-
ториях и др.), созданием индивидуальных пред-
ложений для различных целевых аудиторий. 

Согласно отчету Всемирной туристской 
организации, по состоянию на начало 2021 г. 
на международном туристическом рынке пре-
обладает политика закрытых границ: полно-
стью или частично ее придерживаются 84 % 
направлений4. Появление новых вариантов ви-
руса COVID-19 побудило правительства мно-
гих стран отказаться от усилий по ослаблению 
ограничений на поездки. Тем не менее отме-
чается тенденция к установлению ограничений 
на поездки с использованием более детализи-
рованного, основанного на фактических дан-
ных и на оценках риска подхода. Согласно ему, 
всё большее количество стран требует, чтобы 
иностранные туристы по прибытии предъяв-
ляли результаты ПЦР-теста на COVID-19 или 
отрицательный экспресс-тест на антитела, а 
также предоставляли свои контактные данные 
для отслеживания. 

Таким образом, следует учесть, что при 
любом варианте развития событий для успеш-
ного функционирования российской туристи-
ческой отрасли необходима значительная го-
сударственная поддержка внутреннего и въезд-
ного туризма для эффективного использова-

ния имеющегося туристического потенциала 
путем совершенствования туристической ин-
фраструктуры, создания конкурентоспособ-
ных турпродуктов и налаживания эффектив-
ных экономических механизмов помощи ту-
ристическому бизнесу. 

Проведенное исследование позволило рас-
крыть специфику функционирования туристи-
ческой отрасли России в новых экономических 
условиях, связанных с влиянием COVID-19. 
Можно констатировать, что, как и во многих 
развивающихся странах, индустрия туризма в 
России является одним из перспективных сек-
торов экономики, характеризующихся ростом 
числа туристских предприятий и интересом 
жителей страны к туристическим направле-
ниям внутри страны. Следует отметить, что в 
условиях действующих ограничений на пере-
мещения в качестве драйвера развития отрасли 
выступил внутренний туризм, что во многом 
было обусловлено введением программы по 
стимулированию туристических поездок внут-
ри страны и открытием чартерных рейсов. 

Несмотря на то, что исследование посвя-
щено функционированию туристической от-
расли России в период пандемии коронавиру-
са, следует отметить, что предложенные меры 
по его развитию актуальны для стран со схо-
жими исходными условиями развития секто-
ра. Следующим этапом работ станет анализ 
эффективности мер поддержки на националь-
ном и региональном уровнях, которые позво-
лили бы обеспечить устойчивость туристской 
индустрии. 
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Аннотация. Анализируется влияние пандемии на миграционные связи интегрируе-
мых стран ЕАЭС и России. В кризисный период особенно актуально исследовать транс-
формацию миграционного обмена населением в наиболее молодом региональном объ-
единении, который, отметив пятилетие своего существования, столкнулся с беспре-
цедентным риском разрушения одного из основополагающих его принципов – свобо-
ды передвижения между странами ЕАЭС. Исследования показали, что распростране-
ниие коронавирусной инфекции и последующие государственные меры по его сдер-
живанию резко сократили масштабы пересечения границы России населением всех 
стран мира, в том числе и стран – участниц ЕАЭС. На основе статистического анализа 
данных МВД РФ были оценены новые тренды в миграционных потоках по разным при-
чинам переезда в Россию населения стран – участниц ЕАЭС. Были выявлены как абсо-
лютные масштабы трансформации параметров миграционных связей стран ЕАЭС и 
России, так и их структурные изменения. Анализ показал сокращение миграционных 
потоков по всем причинам въезда в Российскую Федерацию из стран ЕАЭС, причем 
больше всего это отразилось на туристической и учебной миграции. В то же время 
пропорции отдельных стран – участниц ЕАЭС стабильны в контексте формирования 
потоков мигрантов по отдельным причинам пересечения границы Российской Феде-
рации и в условиях пандемии. Детальный поквартальный анализ миграционной стати-
стики в 2021 г. показал превышение масштабов трудовой и учебной миграции граждан 
стран ЕАЭС в сравнении с доковидным периодом. Данный результат обусловлен, в 
основном, наличием преференций у граждан стран – участниц ЕАЭС. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the impact of the pandemic on the migra-
tion relations of the integrated EAEU countries and Russia. During the crisis period, it is 
especially important to study the transformation of the migration exchange of the population 
in the youngest regional association, which, having noted its five-year existence, faced an 
unprecedented risk of destroying one of its fundamental principles-freedom of movement 
between the EAEU countries. Studies have shown that the coronavirus infection and subse-
quent state measures to contain it have sharply reduced the scale of crossing the border of 
Russia by the population of all countries of the world, including the EAEU member states. 
Based on the statistical analysis of the data of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, new trends in migration flows were estimated for various reasons of the popula-
tion moving to Russia from the EAEU member states. The nature of the transformation of 
the parameters of migration relations between the EAEU countries and Russia, both on an 
absolute scale, and their structural changes were revealed. The analysis showed a reduc-
tion in migration flows for all reasons of entry to the Russian Federation from the EAEU 
countries, and this was most affected by tourist migration and educational migration. At the 
same time, the proportions of individual EAEU member states are stable in the context of 
the formation of migrant flows for certain reasons of crossing the border of the Russian Fed-
eration and in the context of a pandemic. A detailed quarterly analysis of migration statistics 
in 2021 showed an excess of the scale of labor and educational migration of citizens of the 
EAEU countries in comparison with the pre-crisis period. This result is mainly due to the 
presence of preferences among citizens of the EAEU member states.  
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1. Введение. Блокировка привычных ми-
грационных связей России со странами ЕАЭС, 
обусловленная пандемией, базировалась на ка-
рантинном режиме, который был установлен 
по решению Правительства РФ и согласован с 
руководством стран – участниц альянса, а так-
же Таджикистана и Узбекистана1. Соответст-
венно этому беспрецедентному решению, ко-
торый априори носил временный характер, с 
00 часов 00 минут по местному времени 18 мар-
та 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному 
времени 1 мая 2020 г. ограничивался въезд ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Вы-
званное особыми обстоятельствами, закрытие 
границ и сдерживание миграционного передви-
жения населения между Россией и государст-
вами ЕАЭС было нацелено на сокращение рис-
ков распространения угрозы инфекционного 
заражения COVID-192. Позже, 27 марта 2020 г., 
вышло официальное распоряжение Правитель-
ства РФ, которое ограничило с 30 марта 2020 г. 
движение через автомобильные, железнодорож-
ные, пешеходные, речные и смешанные пунк-
ты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, а также через сухопут-
ный участок российско-белорусской государ-
ственной границы3. Однако, учитывая, что пол-
ный локдаун миграционных контактов объек-
тивно невозможен, в данном распоряжении со-
держались исключения, на которые не распро-
странялись ограничения. Их число составляло 
24 пункта. Это означает, что лица, относящие-
ся к данному перечню, могли осуществлять пе-
ресечение границы России. Кроме того, в наи-
более кризисный период производились «вы-
возные» рейсы, транспортирующие население 
как в Россию, так и из нее. По данным депар-
тамента ситуационно-кризисного центра МИД 
России, с 18 марта по 25 сентября 2020 г. было 
совершено 556 вывозных рейсов из 38 стран 
мира, в том числе из стран ЕАЭС4. Число вер-
нувшегося населения в Россию составило бо-
лее 312 тыс. чел. В течение 2020 г. происходи-
ли дискретные послабления передвижения че-
рез границу Российской Федерации5, в первую 
очередь со странами ЕАЭС6. 

Таким образом, масштабы миграционно-
го обмена населения между Россией и интег-
рируемыми государствами в условиях глобаль-
ного инфекционного кризиса, если и были су-
щественно ограничены, но не «сошли на нет». 
Поэтому актуальной научной задачей является 
оценка роли пандемии в миграционном пере-

движении населения стран ЕАЭС в Россию, 
что и стало целью данной работы. 

2. Обзор литературы. Ряд исследовате-
лей еще в период развития коронавирусной 
инфекции справедливо предполагали, что она 
«существенно изменит миграционные процес-
сы в Евразийском союзе и показатели мигра-
ционного прироста / убыли» [1, с. 63]. Однако 
степень этой трансформации пока труднопро-
гнозируема.  

Оценивая роль пандемии как вызова для 
интеграционных процессов стран – участниц 
ЕАЭС, а также акцентируя внимание на про-
блеме обмена трудящихся в условиях ограни-
чений перемещения, экспертное сообщество 
предполагает высокую вероятность формиро-
вания рисков в различных областях новой ре-
альности [2, с. 125]. 

Одной из важнейших проблем, требую-
щих «стремительного» государственного дей-
ствия, которая должна была быть решена с це-
лью минимизировать экономические затраты и 
подойти сбалансированно к сохранению жиз-
ней и социальной поддержке населения госу-
дарств ЕАЭС, стала правовая проблема. Она 
подробно рассматривалась в ряде работ не 
только российских авторов [3; 4], но и между-
народных научных коллективов [5, с. 15].  

Значительный пласт исследований мигра-
ционного передвижения в условиях локдауна 
касался положения мигрантов, которые испы-
тывали серьезные трудности при возвраще-
нии домой или поиске новой работы, в связи 
с приостановкой или закрытием предприятий 
прежнего места приложения труда. Изучение 
стратегий мигрантов, их проблемы и степень 
уязвимости базировались на данных социоло-
гических исследований. Так, А.Л. Рочевой с 
соавторами на основе данных онлайн-опроса в 
социальных сетях были рассмотрены особен-
ности стратегий в условиях пандемии мигран-
тов, в том числе из Киргизии, и местных жи-
телей в отношении двух переменных: уровня 
солидарности и доверия российскому госу-
дарству [6, с. 489]. Выводы, которые сделаны 
в этой работе, отражают интересный феномен: 
в условиях коронавирусного кризиса именно 
мигрантам свойственны более высокие пока-
затели уровня солидарности и доверия рос-
сийскому государству.  

Исследовательский коллектив в составе 
С.В. Рязанцева, Ф.М. Вазирова и Ф.З. Гарипо-
вой особое внимание обратил на проблему 
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мигрантов, «зависших» на приграничных тер-
риториях в странах Центральной Азии и Рос-
сии [7, с. 55]. На основе статистического и со-
циологического анализа авторами был сделан 
справедливый вывод об особенно остром по-
ложении трудовых мигрантов, которых пан-
демия поставила в почти безвыходные усло-
вия, тем самым обнажив недостатки миграци-
онной политики. Также к вопросам миграци-
онной политики обратились и Н.А. Воронина 
с соавторами, поднявшие важнейший вопрос о 
необходимости формирования не только опе-
ративных мер, связанных с купированием рас-
пространения коронавирусной инфекции, но и 
предлагаются инициативы по определению 
трансформации миграционной политики по-
сле преодоления пандемии [8, с. 27].  

Исследование динамики международных 
миграционных процессов за неполное десяти-
летие Ю.Ф. Флоринской и Н.В. Мкртчяном 
позволило сделать вывод, что в период панде-
мии 2020 г. внешняя миграция в России была 
зафиксирована на самом низком уровне за всё 
анализируемое десятилетие [9, с. 52]. Кроме 
того, в этой работе было высказано предполо-
жение, что по мере нормализации эпидемиоло-
гической обстановки возможен своеобразный 
«отскок», который изменит нисходящую дина-
мику миграционных контактов на восходящую. 

3. Гипотезы и методы исследования.  
В предлагаемой статье были использованы 
методы статистического анализа открытых 
данных МВД РФ за 2019–2021 гг. Для оценки 
роли периода коронавирусной инфекции на 
миграционные перемещения, носящие времен-
ный характер, были рассчитаны в годовом из-
мерении темпы миграционной динамики в «до-
ковидный» и «ковидный» годы. Особое вни-
мание было уделено оценке трансформации 
миграционных потоков по разным причинам 
въезда в Россию из стран ЕАЭС. Новым под-
ходом в исследовании можно считать попытку 
сравнения масштабов и динамики в кварталь-
ном измерении, которая была осуществлена  
с целью снизить влияние сезонного фактора  
и детализировать роль ограничительных мер 
для отдельных потоков временной миграции. 
Также были использованы методы графиче-
ского построения для усиления наглядности 
результатов. 

4. Результаты исследования. По офици-
альным данным МВД России, общее число 
фактов постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
из всех стран мира за 2020 г. по сравнению с 
2019 г. сократилось в 2 раза. Если число фактов 
постановки на миграционный учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 2019 г. 
составило по всем странам более 19 518 тыс., 
то в 2020 г. этот показатель упал до более 
9 802 тыс. Учитывая специфику пересечения 
границ России в первый «пандемийный» год, 
т. е. возможность однократного ее пересече-
ния для иностранцев, постоянно проживаю-
щих в России, изменения в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. в числе поставленных на мигра-
ционный учет по месту жительства оказались 
наименьшими. Сокращение этой категории 
мигрантов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. по 
всем странам исхода составило всего 23 %. 
Напротив, показатели миграционного учета по 
месту пребывания для всех стран в 2020 г. от-
носительно предыдущего года упали в 2 раза, 
с 18 951 тыс. до 9 340 тыс. Наиболее весомо 
снизилась в 2020 г. постановка на первичный 
миграционный учет иностранцев и лиц без 
гражданства по всем странам – в 3,3 раза, с 
13 863 тыс. до 4 181 тыс.  

Что касается миграционного учета стран – 
участниц евразийского пространства, следует 
отметить следующее: в 2020 г. число фактов 
постановки на миграционный учет иностран-
цев и лиц без гражданства из этих стран сокра-
тилось меньше, чем из других, лишь в 1,64 ра-
за. В абсолютных числах этот поток упал с 
2 990 тыс. в 2019 г. до 1 821 тыс. Также относи-
тельно незначительно в 2020 г. сократился по-
казатель учета граждан ЕАЭС по месту житель-
ства (на 20 %): с 145 тыс. до 120 тыс. В 1,67 ра-
за сократился показатель миграционного учета 
по месту пребывания для мигрантов из стран 
ЕАЭС, с 2 844 тыс. до 1 701 тыс. Меньше, чем 
в целом по всем странам, снизился первичный 
миграционный учет граждан стран – участниц 
ЕАЭС – в 2,37 раза, с 1 936 тыс. до 815 тыс. 
Данные отличия свидетельствуют, что отно-
сительно общей картины миграционной бло-
кировки, обусловленной коронавируской ин-
фекцией, сужение миграционного обмена Рос-
сии и стран ЕАЭС было менее выражено, что, 
несомненно, связано с интеграционными ми-
грационными преимуществами. 

Следует отметить, что в целом потоки 
мигрантов в Россию резко были снижены по 
всем причинам въезда в страну. При этом по-
токи мигрантов по различным причинам пере-
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сечения границы России и при первичной по-
становке на миграционный учет сокращались 
в разной степени. Так, наибольший обвал ми-
грационного потока в Россию был свойственен 
поездке с туристической целью. Въезд мигран-
тов в Россию с целью «туризм» из всех стран в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. упал более чем 
в 10 раз. В 3,3 раза уменьшилось количество 
мигрантов, направляющихся в России по иным 
причинам. Почти в 3 раза относительно 2019 г. 
снизилось перемещение населения всех стран 
мира в Россию с частными визитами. Сокраще-
ние в 2,6 раза в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
наблюдалось в миграционном передвижении в 
России с целью «учеба». А вот потоки мигран-
тов с целью «работа», по данным МВД РФ, сни-
зились менее всего – в 2,3 раза.  

Если рассматривать изменения в масшта-
бах миграционных потоков в Россию из стран 
ЕАЭС совокупно, то можно заметить, что рей-
тинги темпов сокращения миграции по раз-
личным целям въезда будут несколько отли-
чаться от вышеуказанных трендов. Так, поток 
въезжающих в Россию в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. из стран ЕАЭС с целью «туризм» 
снизился в 3,3 раза. Почти в 3 раза уменьши-
лась учебная миграция из стран евразийского 
альянса в Россию, в 2,4 раза сократилась тру-
довая миграция (что соответствует падению 
этого потока и в отношении всех остальных 
стран). В 2,2 раза уменьшился поток из интег-

рируемых стран в России с частными визита-
ми. А менее всего сократилась миграция из 
стран ЕАЭС по иным причинам. Диспропор-
ции в трендах сокращения потоков мигрантов 
в Россию по целям въезда в отношении всех 
стран мира и стран – участниц ЕАЭС привели 
к изменению доли альянса в общей структуре 
целей въезда из всех стран в 2020 г. Так, если 
в 2019 г. совокупно доля стран ЕАЭС в общем 
потоке мигрантов из всех стран с туристиче-
скими целями составляла всего 3,2 %, то в 
2020 г. она увеличилась до 10,2 %.  

Возросли в 2020 г. относительно 2019 г. 
также удельные веса евразийских стран в ми-
грационных потоках по частным и иным при-
чинам пересечения границы России: с 22,8 до 
29,4 % и с 13,1 до 22,5 %, соответственно. А вот 
доля ЕАЭС в трудовой миграции в общей тру-
довой миграции из всех стран мира в 2020 г. 
осталась на прежнем уровне и составила 
17,2 %. Доля стран ЕАЭС в учебной миграции 
в 2020 г. незначительно снизилась по сравне-
нию с 2019 г. – с 19,9 до 17,6 %7. 

Если оценивать изменения потоков ми-
грантов и по отдельным странам ЕАЭС, и по 
отдельным причинам миграции в России в 
2020 г. относительно 2019 г., можно отметить, 
что масштабы миграции в абсолютных значе-
ниях в пандемийный год упали значительно и 
в разрезе стран, и в разрезе отдельных причин 
(рис. 1, 2)8. 

 

 
Рис. 1. Распределение мигрантов по причинам миграции из стран ЕАЭС в Россию 

при первичном учете в 2019 г. (чел.) 
Fig. 1. Distribution of migrants by reasons of migration from the EAEU countries to Russia 

at the initial registration in 2019 (people) 
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Рис. 2. Распределение мигрантов по причинам миграции из стран ЕАЭС в Россию 

при первичном учете в 2020 г. (чел.) 
Fig. 2. Distribution of migrants by reasons of migration from the EAEU countries to Russia 

at the initial registration in 2020 (people) 

Миграция по причине «работа» больше 
всего снизилась в обмене населением с Арме-
нией – в 3 раза. Поток трудовых мигрантов из 
Казахстана и Киргизии в Россию в 2020 г. 
уменьшился в 2,3 и в 2,4 раза соответственно. 
Поток мигрантов из Беларуси сократился мень-
ше – в 1,9 раза. Число частных поездок из от-
дельных стран ЕАЭС в Россию сократилось 
следующим образом: из Армении – в 2,5 раза, 
из Казахстана и Киргизии – в 2,4 раза, из Бе-
ларуси – в 1,9 раза. Учебная миграция в 2020 г. 
среди стран ЕАЭС более всего сократилась из 
Армении – в 3,3 раза, в 3,2 раза упала миграция 
по причине «учеба» из Киргизии и в 3 раза – 
из Казахстана. Падение учебной миграции из 
Беларуси в Россию оказалось наименьшим – 
всего в 1,8 раза. 

Туристическая миграция в Россию из 
стран ЕАЭС среди всех причин временной ми-
грации и ранее занимал незначительную вели-
чину, и хотя в период распространения коро-
навирусной инфекции значение этого потока 
возросло на фоне сокращения поездок туристов 
из других стран мира, всё равно эта причина 
является в абсолютных и относительных пока-
зателях менее значимой. Кроме того, именно 
туристические потоки в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. из всех стран ЕАЭС показали наиболь-
ший темп снижения: из Армении – в 3,8 раза, из 
Беларуси – в 3,4 раза, из Казахстана – в 3,3 раза, 
из Киргизии – в 3,2 раза.  

Иные причины миграции в Россию из 
стран ЕАЭС в 2020 г. снизили свое значение 
менее всего – в 1,9 раза, причем если из Бела-
руси и Казахстана число мигрантов, прибыв-

ших в Россию по иным причинам, в 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. упало в 2,1 раза, то пото-
ки по иным причинам миграции из Армении 
уменьшились в 1,7 раза, а из Киргизии всего в 
1,2 раза.  

Всё это свидетельствует, что в пандемий-
ном 2020 г. произошли существенные измене-
ния в абсолютных масштабах миграционных 
потоков как из отдельных стран – участниц 
ЕАЭС, так и в масштабах потоков по отдель-
ным причинам миграции.  

Однако анализ масштабов трансформации 
миграционных потоков в России по отдельным 
странам ЕАЭС, осуществленный на сравнении 
статистических показателей 2019 и 2020 гг. по 
относительным значениям, свидетельствует, 
что в принципе произошло пропорциональное 
сокращение потоков в контексте структуры 
причин миграции. При сравнении удельных ве-
сов стран ЕАЭС в 2019 и в 2020 гг. оказалось, 
что произошла незначительная трансформа-
ция структуры стран в условиях падения абсо-
лютных масштабов миграционных потоков по 
всем причинам переезда. Изменение удельных 
весов стран наблюдалось в пределах 7 процент-
ных пунктов в ту или иную сторону. Напри-
мер, если Беларусь, занимающая место лидера 
в потоке временных мигрантов по туристиче-
ской причине, в 2019 г. имела удельный вес в 
56,4 %, то в 2020 г. она сохранила свое лидер-
ство почти с тем же показателем – 52,2 %. Ка-
захстан, являясь лидером в учебной миграции, 
в 2019 г. имел в этом потоке долю в 67,1 %, а  
в 2020 г. она незначительно снизилась – до 
65,4 %. В трудовой миграции среди стран 
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ЕАЭС в 2019 г. лидировала Киргизия с удель-
ным весом в 47,1 %, а в 2020 г. ее доля также 
почти не изменилась, составив 46,9 %. В част-
ных поездках преобладающую долю занимал 
Казахстан, который в 2019 г. имел показатель 
удельного веса, равный 43,1 %, в 2020 г. этот 
показатель незначительно упал – до 39,8 %. В 
потоке мигрантов с иными причинами переез-
да в 2019 г. основным миграционным донором 
была Беларусь с показателем удельного веса в 
40,9 %, в 2020 г. ее доля незначительно умень-
шилась – до 36,9 %, что всё равно позволило 
оставаться лидером в данном потоке времен-
ных мигрантов. Таким образом, статистиче-
ский анализ свидетельствует, что в годовом 
изменении различных потоков временных ми-
грантов в Россию в пандемийный год абсо-
лютные масштабы миграции из стран ЕАЭС 
значительно упали, произошло резкое сокра-
щение потоков по отдельным причинам пере-
сечения границы (это касается в первую оче-
редь туристической миграции), но характер 
структуры стран ЕАЭС в контексте причин 
переезда остался прежним. Колебания удель-
ных весов стран ЕАЭС в потоках мигрантов 
по различным причинам не превышало 7 про-
центных пункта.  

В то же время более детальный подход к 
анализу трансформации потоков временных 
мигрантов в условиях пандемии привел к вы-
явлению новых феноменов, которые могут 
быть завуалированы при анализе статистиче-
ских данных в годовом измерении. Так, наи-
более корректно следует подойти к статисти-
ческим данным с учетом сроков введения ог-
раничительным мер по перемещению населе-
ния. Чтобы избежать влияния сезонного фак-
тора миграции, а также более подробно про-
анализировать роль пандемии в перемещениях 
временных мигрантов из стран ЕАЭС в Рос-
сию, были проведены расчеты фактов поста-
новки на учет по различным причинам мигра-
ции за первые кварталы 2019, 2020 и 2021 гг. 
Они показали, в противовес бытующему мне-
нию о нехватке трудовых мигрантов в условии 
пандемии, что потоки их не только не снизи-
лись, но и возросли.  

Данные по первым кварталам были ото-
браны в связи с тем, что весь 2019 г. являлся 
допандемийным. В силу того, что первые ог-
раничительные меры в связи с инфекционным 
локдауном были объявлены 18 марта 2020 г., 
то и первый его квартал можно условно при-

нять как допандемийный период. А первый 
квартал 2021 г. – это период, когда наметился 
спад второй волны распространения корона-
вирусной инфекции в России.  

Отметим, что в разрезе квартальных из-
мерений за три последних года потоки вре-
менных мигрантов в Россию из всех стран ми-
ра имели тенденцию к сокращению. Так, по 
данным МВД РФ, в I квартале 2019 г. число 
временных мигрантов из всех стран мира, пер-
вично поставленных на миграционный учет, 
составляло 2 484 546 чел., в I квартале 2020 г. 
этот показатель сократился примерно на 8 % и 
составил 2 300 103 чел. Относительно I квар-
тала 2020 г. в 2021 г. произошло еще более зна-
чительное падение (на 20 %), число первично 
зарегистрированных мигрантов из всех стран 
в России составило 1 846 004 чел. 

Напротив, в случае потоков временных 
мигрантов в Россию из стран ЕАЭС ситуация 
иная. Так, в I квартале 2020 г. по сравнению с 
тем же периодом 2019 г. число временных ми-
грантов возросло, но не значительно – на 0,7 %. 
В абсолютном значении число первично заре-
гистрированных мигрантов из стран ЕАЭС в 
Россию составляло 389 244 чел. в 2019 г. и 
392 130 чел. в 2020 г. Вместе с тем I квартал 
2021 г. показал значительный прирост времен-
ных мигрантов в Россию из стран ЕАЭС, кото-
рый достиг 22,1 %, и в абсолютном значении 
составил 478 664 чел. Таким образом, если су-
дить поквартальными масштабами, то следует 
заметить тенденцию к росту числа временных 
мигрантов из стран ЕАЭС в Россию на фоне со-
кращения этого потока из других стран мира.  

Если рассмотреть трансформацию пото-
ков временных мигрантов из стран ЕАЭС в 
Россию в разрезе отдельных причин, то можно 
обнаружить, что значительный рост числа ми-
грантов в I квартале 2021 г. произошел глав-
ным образом за счет трудовой миграции. Ни-
же представлен график, демонстрирующий по-
квартальные изменения числа мигрантов в 
Россию из стран ЕАЭС по отдельным причи-
нам (рис. 3). 

Так, если в I квартале 2019 г. число граж-
дан стран ЕАЭС, прибывших в Россию с це-
лью «работа» достигало почти 200,5 тыс. чел., 
то в этот же период 2020 г. оно снизилось до 
193,9 тыс. чел. Но уже в I квартале 2021 г. этот 
показатель существенно вырос – до 310,8 тыс. 
чел. Такой же тренд был свойственен и образо-
вательной миграции в Россию из стран ЕАЭС. 
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Рис. 3. Число зарегистрированных мигрантов в Россию из стран ЕАЭС 

в первых кварталах 2019, 2020 и 2021 гг. (чел.) 
Fig. 3. The number of registered migrants to Russia from the EAEU countries 

in the first quarters of 2019, 2020 and 2021 (people) 

Темпы изменения абсолютных чисел ми-
грантов из стран ЕАЭС в Россию еще более 
выразительно свидетельствуют о неоднознач-

ности роли пандемийного периода в процес-
сах временной миграции населения из стран 
ЕАЭС в Россию (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Темпы изменения потоков временных мигрантов из стран ЕАЭС в Россию 

в первых кварталах 2019, 2020 и 2021 гг. 
Fig. 4. The rate of change in the flows of temporary migrants from the EAEU countries to Russia 

in the first quarters of 2019, 2020 and 2021 

Если в I квартале 2020 г. относительно 
2019 г. произошел значительный рост тури-
стической миграции из стран ЕАЭС в Россию, 
несколько увеличился поток по иным причи-
нам, почти сохранился поток мигрантов с ча-
стными целями поездок, то была снижена ми-

грация с целью «учеба» и незначительно –  
с целью «работа». Напротив, в условиях пан-
демии, т. е. в I квартале 2021 г., резко упал 
туризм из стран ЕАЭС в Россию, сократились 
потоки по частным и иным целям пересече-
ния границы, но на 30 % увеличилась образо-
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вательная миграция и более чем на 60 % – 
трудовая. 

5. Заключение  
1. Распространение коронавирусной ин-

фекции и последующие государственные ме-
ры по его сдерживанию резко сократили мас-
штабы пересечения границы России населени-
ем всех стран мира, в том числе и стран – уча-
стниц ЕАЭС. Однако если для всех стран аб-
солютные потоки мигрантов снизились в 2 ра-
за, то для стран ЕАЭС сокращение оказалось 
менее выразительно – в 1,64 раза.  

2. В ежегодном измерении в 2020 г. отно-
сительно 2019 г. произошло сокращение мигра-
ционных потоков из стран ЕАЭС по всем при-
чинам въезда в Российскую Федерацию. Одна-
ко степень сокращения отдельных потоков бы-
ла дифференцирована по характеру причин. 
Наибольший «обвал» был характерен для ту-
ристической и учебной миграции.  

3. Исследование показало, что даже на фо-
не сокращения абсолютных масштабов мигра-
ции из отдельных стран ЕАЭС в Россию доля 
участия их в потоках мигрантов по разным 
причинам въезда почти не претерпела измене-
ния. Это означает, что пропорции отдельных 
стран – участниц ЕАЭС стабильны в контексте 
формирования потоков мигрантов по отдель-
ным причинам пересечения границы Россий-
ской Федерации и в условиях пандемии.  

4. Более детальный поквартальный ана-
лиз миграционной статистики зафиксировал 

тот факт, что, в отличие от других стран мира, 
потоки трудовой и учебной миграции граждан 
стран ЕАЭС в 2021 г. превысили масштабы тру-
довой и учебной миграции, характерные для до-
ковидного периода, что связано, главным обра-
зом, с преференциями, имеющимися у граждан 
стран – участниц ЕАЭС. 
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