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Аннотация. Инвестиционные потоки играют огромную роль в вопросе формирования эко-
номических центров силы. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) позволяет 
добиться устойчивого экономического развития государства. ПИИ способствуют обновле-
нию и расширению основного капитала страны, насыщению рынка конкурентноспособны-
ми товарами, развитию эффективных интеграционных процессов, внедрению новых тех-
нологий. По этой причине в последние годы было написано много работ о факторах, опре-
деляющих уровень инвестиционной привлекательности стран мира. Из-за той весомой 
роли, которую инвестиционный процесс играет в жизни страны, государство активно регу-
лирует процесс привлечения инвесторов и капитала. Инвестиционная политика всегда 
определяет не только экономическую часть вопроса, но и правовую. Нормативные акты 
становятся фундаментом для реализации экономических решений. История показывает, 
что законодательство не всегда успевает оперативно подстраиваться под меняющийся 
мир и новые инициативы ведущих игроков. Эта замедленная реакция может стать тормо-
зом как для страны в целом, так и для инвестиционного процесса в частности. Ярким при-
мером является стабилизационная оговорка, имеющая законодательную базу и приме-
няемая участниками рынка в контрактах. Институциональная теория позволяет рассмот-
реть возможность влияния законодательного регулирования на потоки ПИИ через эконо-
мические институты. В статье освещаются реальное положение и мнения по поводу эф-
фективности применения стабилизационной оговорки в мировой практике.  
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Abstract. Investment flows play a huge role in the formation of economic centers of power. 
Attracting foreign direct investment (FDI) makes it possible to achieve sustainable economic 
development of the state. FDI contributes to the renewal and expansion of the country's fixed 
capital, saturation of the market with competitive goods, development of effective integration 
processes, introduction of new technologies. For this reason, in recent years, many works have 
been written about the factors that determine the level of investment attractiveness of the 
countries of the world. Due to the significant role of the investment process in the life of the 
country, the state actively regulates the process of attracting investors and capital. Investment 
policy always determines not only the economic part of the issue, but also the legal one. Re-
gulations become the foundation for the implementation of economic decisions. History shows 
that legislation does not always have time to adapt quickly to the changing world and new 
initiatives of leading players. This slow reaction can become a brake both for the country as a 
whole and for the investment process in particular. A striking example is the stabilization clause, 
which has a legislative basis and is used by market participants in contracts. Institutional the-
ory allows us to consider the possibility of the influence of legislative regulation on FDI flows 
through economic institutions. In the article we tried to highlight the real situation and opinions 
about the effectiveness of the application of the stabilization clause in world practice.  
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1. Введение. Увеличение масштабов ми-
грации капитала между странами – это одно 
из характерных явлений современной мировой 
экономики, которое оказывает на нее огром-
ное влияние. Проблема привлечения и удер-
жания инвестиций актуальна, так как спрос на 
них обычно превышает предложение. Поэто-
му страны конкурируют между собой, стре-
мясь как можно больше привлечь иностран-
ных инвестиций в свою экономику. 

Попытка спрогнозировать логику ино-
странного инвестора при выборе объекта для 
своих инвестиций дала толчок активным ис-
следованиям в области инвестиционной при-
влекательности территорий. Многие извест-
ные рейтинговые агентства, такие как Standard 
& Poor's, Moody's, Fitch Ratings, РБК-Рейтинг, 
Эксперт постоянно усложняют свои методики, 
стараясь учесть как можно больше факторов. 
Однако, установить прямую связь между рей-
тингом страны и объемом привлеченных ино-
странных инвестиций не удается.  

Можно предположить, что ответ лежит 
не только в плоскости классического экономи-
ческого анализа, но и включает факторы, кото-
рые остаются вне этого анализа. Эти неучтен-
ные факторы многообразны, исследователи вы-
деляют доверие к стране, ее репутацию, культу-
ру, отношение к частной собственности и т. п., 
оценить которые бывает непросто. Компания 
Ernst & Young, характеризуя методику прове-
дения исследований инвестиционной привле-
кательности стран, отмечает «согласно нашему 
подходу, степень привлекательности определя-
ется имиджем страны и доверием к ней со сто-
роны инвесторов, а также способностью стра-
ны или региона предоставить самые выгодные 
условия для прямых инвестиций» [1]. Вклю-
чить подобные категории в анализ позволяет 
институциональный подход. Понимание того, 
что «динамика социально-экономического раз-
вития зависит как от учтенных, так и от неуч-
тенных факторов, а последние в значительной 
степени определяются состоянием институ-
тов» [2, с. 193] становится общепризнанным. 

Особое место в инвестиционном процес-
се отводится ПИИ. В последние десятилетия 
развивающимся странам удалось привлечь к 
себе значительную часть международного по-
тока ПИИ. Этому во многом способствовала 
государственная политика этих стран в облас-
ти ПИИ, основная на либерализации и поощ-
рении инвестиций. 

Оценка влияния ПИИ на экономику при-
нимающей страны неоднозначна. С одной сто-
роны, страна-реципиент получает не только до-
полнительные финансовые ресурсы для разви-
тия своей экономики, но и передовые для стра-
ны технологии, новые рабочие места, стиму-
лирующие повышение квалификации работ-
ников, прогрессивные управленческие техно-
логии и т. д. С другой, у этого процесса есть и 
отрицательные моменты. Анализируя инвести-
ционные процессы в странах Восточной Евро-
пы, группа исследователей под руководством 
А.В. Алексеева отмечает «быстро растущие 
прямые иностранные инвестиции имели и не-
гативные последствия для стран ВПЧ (Венгрия, 
Польша, Чехия. – Авт.): снизился уровень их 
экономического и политического суверените-
та, а в платежных балансах резко возросли вы-
платы иностранным инвесторам» [3, с. 81]. 
Кроме того, «иностранные собственники не 
только лоббируют свои интересы, но и порой 
используют «недозволенные приемы» (под-
куп, промышленный шпионаж, переманива-
ние специалистов и т. д.). [4, с. 52] Поэтому 
странам, заинтересованным в привлечении 
ПИИ, приходится совмещать решения проблем 
поощрения иностранных инвесторов и защиты 
своих суверенных прав и интересов резиден-
тов (хозяйствующих субъектов и населения).  

Мировая практика сформировала инсти-
туты и инструменты, через которые государ-
ство может в определенной степени влиять на 
инвестиционную деятельность. Одним из та-
ких инструментов стала стабилизационная ого-
ворка. С 1 апреля 2020 г. такая норма появи-
лась и в нашем законодательстве, что опреде-
лило рост интереса к этому инструменту.  

2. Обзор литературы. Институциональ-
ный подход к анализу факторов, определяющих 
размеры и направления ПИИ, стал применять-
ся с 1990-х гг. В докладе Конференции ООН 
по торговле и развитию (UNISTAD) 1998 г. 
«Отчет о мировых инвестициях за 1998 год» 
было выделено 3 группы факторов, влияющих 
на ПИИ – политика страны в отношении ПИИ, 
меры по содействию бизнесу и экономические 
факторы [5]. По сути, факторы первых двух 
групп определяют институциональные детер-
минанты ПИИ. 

На наш взгляд, исследования в этой облас-
ти можно разделить на 2 группы:  

– работы, в которых рассматривается влия-
ние общего уровня развития институциональ-
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ных детерминант страны-реципиента на поток 
ПИИ; 

– работы, где исследуется зависимость 
ПИИ от отдельных институциональных фак-
торов.  

K. Dellis удалось выявить значимость по-
литических и экономических институтов Евро-
зоны и сделать вывод, что институты не толь-
ко влияют на принятие решения инвестора, но 
и формируют ряд других индикаторов эконо-
мического развития, привлекающих потенци-
альных инвесторов [6].  

Важность наличия эффективных институ-
тов экономического регулирования отмечают 
J. Günther и M. Kristalova, комментируя ситуа-
цию политической напряженности 2014 г. ме-
жду Россией, Украиной и ЕС [7]. Сейчас мы 
можем наблюдать последствия этого разрос-
шегося противоборства. В «Докладе о миро-
вых инвестициях 2022» Конференции ООН по 
торговле и развитию (UNICTAD) отмечается, 
что «война в Украине – вдобавок к затяжным 
последствиям пандемии – вызывает тройной 
продовольственный, топливный и финансовый 
кризис во многих странах мира. Возникающая 
в результате неопределенность инвестицион-
ной конъюнктуры может оказать в 2022 г. зна-
чительное понижательное давление на гло-
бальные ПИИ» [8, с. 2]. 

Влиянии институционального развития 
страны-реципиента на приток ПИИ изучали 
S. Sabir, A. Rafique и K. Abbas. Они выявили, 
что качество институтов оказывает большее 
влияние на притоки ПИИ в развитых странах, 
а вот для развивающихся странах была выяв-
лена более слабая зависимость [9]. К похожим 
выводам приходят Р.И. Грозных и О.С. Мари-
ев: «более высокое качество институтов в це-
лом привлекает большее количество ПИИ в 
страну, … в то же время анализ развивающих-
ся стран показал, что некоторые институты 
оказывают менее существенное влияние на 
приток ПИИ» [10, с. 305]. Аналогичную гипо-
тезу развивают И.М. Драпкин, О.С. Мариев, 
А.Д. Галенкова: «показатели институциональ-
ной среды становятся значимыми для ино-
странных инвесторов только при достижении 
страной определенного уровня экономическо-
го развития» [11, с. 962]. В более поздней ра-
боте, И.М. Драпкин и Р.И. Грозных, совместно 
с К.В. Чукавиной не нашли «подтверждения 
положительного влияния уровня институцио-
нального развития стран ‒ инвестора и реципи-

ента на притоки прямых иностранных инвес-
тиций» [12, с. 33]. N. Mahmood, M.H. Shakil, 
I.M. Akinlaso и M. Tasnia доказывают обрат-
ную точку зрения на примере Пакистана и Ка-
нады, где выявили высокую степень положи-
тельного влияния институциональных факто-
ров на привлечение ППИ [13]. 

M. Epaphra и J. Massawe изучают влияние 
коррупции на инвестиционную привлекатель-
ность Турции и ряда стран Африки. Авторы 
отмечают, что коррупция и другие факторы 
институциональной среды не только оказыва-
ют прямое влияние на притоки ПИИ, но и зна-
чительно влияют на ВВП на душу населения 
и другие экономические показатели, которые 
создают двойной эффект отпугивания инве-
сторов [14].  

В своем исследовании А. Аветисян утвер-
ждает, что значительный негативный эффект 
на привлечении ПИИ оказывают непрозрачная 
политика регулирования, доминирование госу-
дарственной собственности и отсутствие над-
лежащей системы защиты прав инвесторов, 
низкая степень верховенства закона и ограни-
чения экономических свобод [15]. 

B.S. Nayak и D. Scheib отмечают важность 
учета культурных факторов, влияющих на ре-
шения о ПИИ и сетуют, что исследователи «ис-
пользуют агрегированные данные для их анали-
за, что значительно искажает результат» [16].  

В работах, посвященных стабилизацион-
ной оговорке, мы обратили внимание, что со-
отношение понятий «стабилизационная ого-
ворка» и «дедушкина оговорка» (англ.: grand-
father clause, grandfather rule, gross father clause, 
фр.: clause patriarcale) в различных исследова-
ниях и у различных авторов не совпадают. На-
пример, M.M. Mbengue, F. Shanagher и R. James 
считают, что термин «стабилизационная ого-
ворка» обычно используется для описания ши-
рокого спектра оговорок, которые могут отли-
чаться по разным параметрам, и поэтому тер-
мин требует уточнения в конкретных случаях 
[17]. Многие российские авторы используют 
эти понятия как синонимы, преимущественно 
в материалах о ПИИ. В российской юридиче-
ской литературе понятие «дедушкина оговор-
ка» не используется. В п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» читаем «В отношении организа-
ции, реализующей проект, не применяются ак-
ты (решения), …ухудшающие условия ведения 
предпринимательской и (или) иной деятельно-
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сти, связанной с реализацией инвестиционно-
го проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капитало-
вложений, по сравнению с условиями, опреде-
ленными на момент заключения такого согла-
шения (стабилизационная оговорка)…» (ФЗ 
№ 69 от 01.04.2020 г. «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации»; 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_349045 (дата обращения: 22.11.2022)). 

Стабилизационная оговорка претерпела 
изменения в своей форме и содержании. В ми-
ровой практике сегодня встречаются три вида 
стабилизационных оговорок: замораживающая 
оговорка (Freezing clause), оговорка об эконо-
мическом равновесии (Economic Equilibrium 
clause), гибридная оговорка (Hybrid clause). Они 
могут быть полными и частичными. Трактов-
ка содержания этих понятий достаточно уни-
фицирована, поскольку используются в между-
народных контрактах. Оговорка о заморажива-
нии (Freezing clause) предполагает, что страна-
реципиент не будет применять законодатель-
ство, принятое после заключения контракта к 
иностранным инвесторам, если оно ухудшает 
условия для инвестора. Именно этот тип ста-
билизационной оговорки можно считать сино-
нимом «дедушкиной оговорке». Главная цель 
оговорки об экономическом равновесии – это 
поддержание равновесия интересов в процессе 
реализации инвестиционного контракта: в слу-
чае, когда страна-реципиент принимает новые 
законы, она должно компенсировать инвесто-
рам расходы, связанные с соблюдением новых 
законов. Гибридная оговорка представляет со-
бой смесь предыдущих двух форм. В этом слу-
чае иностранные инвесторы не освобождают-
ся автоматически от применения новых зако-
нов, но инвесторам может быть предоставлено 
освобождение от выполнения определенных 
законодательных актов или гарантирована вы-
плата при изменении некоторых законов. 

Abdullah Al Faruque указывает на тенден-
цию сокращения использования оговорки о 
замораживании: «они в значительной степени 
утратили свою полезность в качестве средства 
защиты инвестиций, но остаются средством 
поощрения» [18]. Эта тенденция прослежива-
ется и в исследовании A. Shemberg [19]. Это 
исследование напрямую не связано с анализом 
потоков ПИИ, оно посвящено влиянию взаи-
моотношений инвестора и страны–реципиента 

на права человека в принимающих странах, но 
стало толчком для нашего исследования.  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Содержательная эволюция стабилизационной 
оговорки, а также порой противоречивые выво-
ды о влиянии уровня развития страны на пото-
ки ПИИ в целом и по отдельным странам по-
родили у авторов намерение выяснить суще-
ствует ли взаимосвязь между типом стабили-
зационной оговорки и потоком ПИИ, т. е. явля-
ется ли тип стабилизационной оговорки фак-
тором, влияющим на инвестиционную привле-
кательность страны-реципиента.  

Отбор стран, использующих различные 
типы стабилизационных оговорок мы сделали 
опираясь на материалы исследования A. Shem-
berg [19], которое было проведено для ООН. К 
сожалению, в открытом доступе отсутствует 
регулярная статистика или периодические ис-
следования в данной области. В табл. 1 мы со-
хранили градацию стран по различным регио-
нам, предложенную A. Shemberg. 

Большая часть стран (табл. 1) использует 
Оговорку об экономическом равновесии, но 
еще «жива» и Замораживающая оговорка. В ка-
честве объектов исследования в группе стран, 
использующих Оговорку об экономическом 
равновесии были взяты страны ЕС (из группы 
«Страны ОЭСР» табл. 1) по принципу: 2 стра-
ны с наибольшим потоком ПИИ и 2 страны с 
наименьшим потоком ППП. Такими странами 
оказались Германия, Франция, Эстония и Лит-
ва. Аналогично отбирались страны, исполь-
зующие Замораживающую оговорку. Но от-
бор шел в целом по странам Африки (в табл. 1 
они разделены на 2 группы, но в литературе 
встречаются различия в отнесении африкан-
ских стран к тому или иному региону). Стра-
ны, входящие в эти группы наиболее активно 
используют данный тип стабилизационной 
оговорки. В итоге для анализа были отобраны 
ЮАР, Египет, Руанда и Того. 

Для исследования были взяты статисти-
ческие показатели ВВП и ПИИ выделенных 
стран за 2012–2020 гг., с сайта Всемирного бан-
ка (https://databank.worldbank.org), чтобы избе-
жать разночтений, поскольку практически все 
статистические показатели имеют особенно-
сти расчета в национальных экономиках. Дан-
ные после 2020 г. было решено не использовать 
из-за санкционных ограничений. 
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Т а б л и ц а  1. Распределение инвестиционных контрактов 
по типам стабилизационных оговорок и регионам, % 

T a b l e  1. Distribution of investment contracts by types of stabilization clauses and regions, % 
Типы стабилизационной оговорки 

Замора-
живающая 
оговорка 

Оговорка 
об эконо-
мическом 
равновесии

Гибридная 
оговорка 

 
Страны регионов 

П
ол
на
я 

Ч
ас
т
ич
на
я 

П
ол
на
я 

Ч
ас
т
ич
на
я 

П
ол
на
я 

Ч
ас
т
ич
на
я Стабилизаци-

онные оговор-
ки не исполь-
зуются 

Всего 

Восточная Азия, Тихоокеанский регион 1 0 7 7 0 0 11 116 
Южная Европа, Центральная Азия 0 1 3 1 3 4 11 113 
Латинская Америка, Карибский бассейн 0 1 9 12 0 0 00 222 
Центральный Восток, Северная Африка 1 3 8 3 0 1 11 117 
Страны ОЭСР 0 0 3 8 0 0 00 111 
Южная Азия 0 1 3 3 0 0 00 77 
Южная Африка 5 1 4 4 0 0 00 114 
Всего 7 7 37 38 3 5 33 1100 
Всего по типу стабилизационной оговорки 14 75 8 33 1100 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе данных A Shemberg, Stabilization Clauses and Human Rights: A Research Project Con-

ducted for the IFC and the United Nations Special Representative of the Secretary-General on Business and Human Rights 
(United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2009) (https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0883d81a-
e00a-4551-b2b9-46641e5a9bba/Stabilization+Paper.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0883d81a-e00a-
4551-b2b9-46641e5a9bba-jqeww2e) 

 
 

4. Результаты исследования. На основе 
отобранных данных мы построили графики 
ВВП и ПИИ для каждой выбранной страны. 
Рассмотрим полученные зависимости по груп-
пам стран, использующих разные типы стаби-
лизационных оговорок.  

На рис. 1 представлены графики ВВП и 
ПИИ стран, использующих стабилизационную 
оговорку «Оговорка об экономическом равно-
весии». 

Несмотря на несравнимо разный объем 
экономик этих стран можно заметить общие 
тенденции в динамике их ВВП и ПИИ. Но при 
этом существуют и различия. 

• Поток ПИИ во всех странах отреагиро-
вал падением в 2014–2015 гг. на мировой фи-
нансовый кризис. А вот влияние пандемии на 
поток ПИИ оказались четко выраженными 
только в Германии и Франции, причем ПИИ 
Германии в 2020 г. уже показали рост. Поток 
ПИИ в экономики Эстонии и Латвии увели-
чился в этот период. 

• ВВП стран этой группы в указанный 
период разными темпами, но рос. Несомненно 
сыграло роль нахождение стран в одном инте-
грационном объединении. Заметно, что ВВП 
всех стран группы реагируют на изменение 

потока ПИИ. Но временной лаг влияния ПИИ 
на ВВП и его размер различны по странам, что 
закономерно отражает отраслевую специфику 
национальных экономик этих стран и направ-
ления вложений ПИИ. 

На рис. 2 представлены графики ВВП и 
ПИИ стран, использующих стабилизационную 
оговорку «Замораживающая оговорка». 

В этой группе стран наиболее развитыми 
являются ЮАР и Египет, а более экономиче-
ски слабыми, в том числе с позиции привлече-
ния ПИИ Руанда и Того. Здесь менее заметны 
общие тенденции. 

• Поток ПИИ также практически во всех 
странах группы отреагировал падением в 2014–
2015 гг. на мировой финансовый кризис, кро-
ме ПИИ Египта, которые в этот период замед-
лили рост почти до нуля, но рост! А вот сниже-
ние потока ПИИ в ЮАР в 2013–2015 гг. ока-
залось столь значительным, что размер ПИИ до 
2020 г. не достиг уровня 2013 г. Снижение ПИИ 
в период пандемии показали экономики всех 
стран группы независимо от уровня развития. 
Отдельный разговор о потоке ПИИ в экономи-
ку Того: каждый нечетный год периода – рост 
потока, каждый нечетный – падение и величи-
ны этих колебаний значительны. 
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Серая линия – ВВП страны, значения даны по правой вертикальной оси в млрд долл. 
Черная линия – ПИИ страны, значения даны по левой вертикальной оси в млн долл. 

 
Рис. 1. ВВП и ПИИ стран, использующих стабилизационную оговорку «Оговорка об экономическом 

равновесии» (сост. по данным World Development Indicators .DataBank 
(https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators); World Development 
Indicators .DataBank (https://databank.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/Popular-Indicators)) 
Fig. 1. GDP and FDI of countries using the stabilization clause "Economic equilibrium clause" (comp. according 

to the data World Development Indicators .DataBank 
(https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators); World Development 
Indicators .DataBank (https://databank.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/Popular-Indicators)) 

 

 
 

Серая линия – ВВП страны, значения даны по правой вертикальной оси в млрд долл. 
Черная линия – ПИИ страны, значения даны по левой вертикальной оси в млн долл. 

 
Рис. 2. ВВП и ПИИ стран, использующих стабилизационную оговорку «Замораживающая оговорка» (сост. 

по данным World Development Indicators .DataBank 
(https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators); World Development 
Indicators .DataBank (https://databank.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/Popular-Indicators) 

Fig. 2. GDP and FDI of countries using the stabilization clause "Freezing clause" (comp. according to the data 
World Development Indicators .DataBank 

(https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators); World Development 
Indicators .DataBank (https://databank.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/Popular-Indicators) 
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• ВВП стран этой группы в указанный пе-
риод также рос разными темпами, кроме ВВП 
ЮАР, который менялся по годам, но в целом 
оставался приблизительно на одном уровне. 
Нельзя утверждать, что не заметно влияния по-
тока ПИИ на ВВП всех стран группы, но «пой-
мать» на графике периоды такого влияния, да-

же с определенным временным лагом практи-
чески невозможно, кроме возможно для ЮАР. 

Для оценки роли ПИИ в экономике стра-
ны-реципиента служит показатель доли ПИИ 
в ВВП страны. Мы рассчитали данный пока-
затель для выбранных стран за указанный пе-
риод (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Доля ПИИ в ВВП страны в 2012–2020 гг., % 
T a b l e  2. Share of FDI in the country's GDP in 2012–2020, % 

Доля ПИИ в ВВП Страны Минимальная Максимальная Средняя 
Использующие стабилизационную оговорку «Оговорка об экономическом равновесии» 

Германия 0,50 4,19 2,29 
Франция 0,20 2,78 1,37 
Литва 1,14 13,33 5,09 
Эстония –3,12 11,55 5,74 
По группе   3,62 

Использующие стабилизационную оговорку «Замораживающая» 
ЮАР 0,44 2,05 1,10 
Египет 1,00 3,26 2,17 
Того –2,54 6,17 1,87 
Руанда 0,98 3,82 2,86 
По группе   2,00 

___________________ 
Примечание. Сост. из показателей, рассчитанных по данным World Development Indicators .DataBank 

(https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators); World Development Indicators 
.DataBank (https://databank.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/Popular-Indicators). 

 
 
В показателе «доля ПИИ в ВВП» стран, 

использующих оговорку об экономическом 
равновесии прослеживается закономерность: 
у развитых стран среднее значение этого по-
казателя ниже среднего по группе и размах 
вариации показателя (разность между макси-
мальным и минимальным значениями) мень-
ше, у менее развитых стран наоборот – сред-
ние значения показателя по странам выше 
среднего по группе и размах вариации показа-
теля больше.  

Для стран, использующих Замораживаю-
щую оговорку такие закономерности не про-
слеживаются. У ЮАР и Того (сильная и слабая 
страны группы) среднее значение показателя 
«доля ПИИ в ВВП» ниже среднего по группе, 
а у Египта и Руанды (также сильная и слабая 
страны группы) – выше. И только у Того раз-
мах вариации показателя значителен. В 2016, 
2018 и 2020 гг. этот показатель приобретал от-
рицательные значения. 

5. Заключение. Итак, на основе проведен-
ных исследований, мы пришли к следующим 
выводам. По всей вероятности, сама по себе 

стабилизационная оговорка не может быть от-
дельным фактором инвестиционной привлека-
тельности страны в процессах международно-
го движения капитала. Стабилизационная ого-
ворка – это гарантия, которую может дать толь-
ко государство в рамках своей правовой систе-
мы. Мы разделяем мнение Abdullah A Faruque 
о том, что «стабилизирующая функция стаби-
лизационной оговорки остается неопределен-
ной и сомнительной, поскольку ее юридиче-
ская действенность зависит от конституцион-
ных ограничений государства» [18]. Но стаби-
лизационная оговорка, являясь частью систе-
мы нормативно-правовых актов государства, 
характеризует уровень развития данного ин-
ститута. И этим определяется ее значение.  

Не подтвердилась и общераспространен-
ное мнение о том, что стабилизационная ого-
ворка «Замораживающая оговорка», защищаю-
щая в первую очередь интересы инвестора, соз-
дает дополнительные стимулы для инвестиро-
вания. Не случайно стран, использующих ста-
билизационную оговорку такого типа меньше 
(17 %), чем стран, использующих стабилизаци-
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онную оговорку «Оговорка об экономическом 
равновесии» (75 %). Не обнаружили мы и же-
сткой зависимости между уровнем развития 
страны и потоком ПИИ в ее экономику. Это 
характерно как для европейских, так и афри-
канских стран., т. е. для обеих типов стабили-
зационной оговорки. 

В процессе работы мы столкнулись про-
блемой доступности и полноты информации 
по использованию стабилизационной оговор-
ки. Знакомство с организацией исследования 
A. Shemberg [19] показало, сколько усилий не-
обходимо для сбора подобной информации. 

Отдельный вопрос о ее доступности, посколь-
ку определить наличие стабилизационной ого-
ворки и ее типа в отношениях инвестора и ре-
ципиента можно только познакомившись с ин-
вестиционным контрактом. В силу этой при-
чины, мы заранее согласны с возможными за-
мечаниями об условности результатов нашего 
исследования. Остается надеяться, что осозна-
ние важности стабилизационной оговорки как 
элемента формирования экономико-правовой 
среды для бизнеса приведет к созданию на-
циональных и международных открытых баз 
данных по этой проблеме. 
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Аннотация. Технологические вызовы, связанные с «зеленой» экономикой, цифровиза-
цией бизнес-процессов, интеллектуальным производством, затрагивают все отрасли 
мировой экономики. В связи с этим важно оперативно получать информацию о текущем 
состоянии социально-экономических систем и своевременно принимать экологические, 
технологические, финансовые меры по устойчивому развитию. В качестве объекта ис-
следования выбраны аналитические модели к ESG-трансформации ввиду высокой ве-
роятности экологических, технологических отклонений от заданных целей устойчивого 
развития. В ходе исследования выявлено, что сочетание элементов концепции смягче-
ния технологических вызовов значительно актуализирует использование специфических 
научных подходов, отражающих ключевые принципы открытой системы «пространства 
корпоративной интеграции», интеллектуализации производства, экономики знаний, ин-
новационности интеграционной стратегии, стратегического государственного управления. 
Представлена характеристика механизмов развития аналитического инструментария 
для достижения миссии и целей доктрины в достижении углеродной нейтральности. 
Исследуются адаптационные процессы, присущие классической модели управления стои-
мостью компании, к реальным условиям. Такой подход позволил обосновать предпосылки 
к ESG-трансформации, раскрывающие возможности интеграции параметров исследуе-
мой экономической системы в части нивелирования последствий технологического отста-
вания благодаря оптимизации ключевых производственных бизнес-процессов, увеличе-
ния возможностей производственных мощностей, продвижению технологически содер-
жательной экономики, активизации мониторинга применения современных технологий, 
включая «дополненную» реальность. Основываясь на процессном подходе, получен ре-
зультат, раскрывающий новые преимущества аналитических подходов к моделированию 
ESG-инструментов, выражающиеся в модернизации «зеленых» проектов, ориентирован-
ных на трансформацию уже имеющихся технологий. Обоснован вывод, что технологи-
ческие инновации в большинстве случаев значительно повышают вероятность увеличе-
ния непредусмотренных расходов, особенно в условиях дефицита финансовых ресурсов, 
что позволяет своевременно внести необходимые коррективы и изменить сроки испол-
нения инновационных проектов. Аргументирована экономическая целесообразность не-
прерывного совершенствования ESG-инструментария для оценки устойчивого развития. 
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Abstract. Technological challenges related to the "green" economy, digitalization of business 
processes, and intelligent manufacturing affect all sectors of the world economy. In this re-
gard, it is important to promptly receive information about the current state of socio-economic 
systems and timely take environmental, technological, and financial measures for sustainable 
development. As an object of research, the authors selected analytical models for ESG trans-
formation due to the high probability of environmental, technological deviations from the set 
goals of sustainable development. The study revealed that the combination of elements of the 
concept of mitigation of technological challenges significantly actualize the use of specific 
scientific approaches reflecting the key principles of the open system of "corporate integration 
space", intellectualization of production, knowledge economy, innovation integration strategy, 
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strategic public administration. The article describes the mechanisms of development of ana-
lytical tools to achieve the mission and objectives of the doctrine in achieving carbon neutral-
ity. The study of the adaptation processes inherent in the classical model of company value 
management to real conditions allowed us to substantiate the prerequisites for ESG transfor-
mation, revealing the possibilities of integrating the parameters of the studied economic sys-
tem in terms of leveling the consequences of technological lag due to the optimization of key 
production business processes, increasing the capacity of production facilities, promoting a 
technologically meaningful economy, activating monitoring of the use of modern technologies, 
including “augmented” reality. Based on the process approach, a result was obtained that 
reveals new advantages of analytical approaches to modeling ESG tools, expressed in the 
modernization of "green" projects focused on the transformation of existing technologies. The 
conclusion is substantiated that technological innovations, in most cases, significantly increase 
the likelihood of an increase in unforeseen expenses, especially in conditions of a shortage of 
financial resources, which allows timely making the necessary adjustments and changing the 
deadlines for the implementation of innovative projects. The article argues the economic fea-
sibility of continuous improvement of ESG tools for assessing sustainable development. 
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1. Введение. Направления развития эко-

номики определяет производство как техноло-
гическая система, интегрирующая и синхро-
низирующая основные процессы, учитываю-
щие современные технологические, интеллек-
туальные и экологические требования. Эмпи-
рические исследования показывают, что про-
изводственные возможности успешно функ-
ционирующих промышленных компаний не-
посредственно обуславливаются уровнем тех-
нологического состояния, входящих в их со-
став структурных подразделений, наличием 
инвестиций в части поддержания ресурсной 
базы, нацелены на предметно замкнутый цикл 
производства [1]. В полной мере это приме-
нимо к обновлению персонала, технологиче-
ской модернизации машин и оборудования, а 
также обновлению технологического портфе-
ля. Исследователи отмечают, что к проблемам 
экономической природы и рискам срыва реа-
лизации целей устойчивого развития добави-
лись новые вызовы социального характера, 
связанные с нехваткой квалифицированных 
специалистов, которые могут обеспечить бес-
перебойный процесс управления производст-
вом в условиях дистанционной работы [1]. 

Согласно мировым тенденциям с учетом 
энергетического перехода ожидается трансфор-
мация человеческого капитала. «Зеленые» эко-
номические преобразования являются предпо-
сылкой к появлению новых профессий в облас-
ти разработки и освоения новейших цифровых 
технологий в связи с экологизацией экономи-
ки. В последнее время в качестве регуляторно-
го механизма организации производства стала 
выступать ESG-трансформация (Environmental, 

Social and Corporate Governance), которая пре-
дусматривает активизацию усилий в направле-
ниях всестороннего взаимодействия с внеш-
ней средой. В условиях динамичной геополи-
тики усиливаются механизмы антикризисного 
технологического менеджмента, который объ-
единяет управленческие зоны по всем жизнен-
но важным направлениям, включая государст-
венное регулирование в направлениях целей 
устойчивого развития. 

2. Обзор литературы. Проблемы обеспе-
чения экономической и экологической состав-
ляющих рассматриваются учеными и исследо-
вателями с позиции устойчивого развития про-
мышленных компаний. Это объясняется ухуд-
шением общей экологической обстановки, рез-
ких скачков цен на топливо, проблемы в пере-
боях цепочек поставок. При этом инструмен-
ты взаимодействия структурных подразделе-
ний крупных компаний и научно-исследова-
тельских центров, специализирующихся на ре-
шении экологических проблем и разработке 
подзаконных актов в этих вопросах, могли бы 
значительно упростить переход мирового про-
мышленного комплекса к исполнению проекта 
по декарбонизации "Net-Zero" до 2050 г., ори-
ентированного на нейтрализацию до «нулево-
го» уровня величины выбросов в атмосферу 
вредных соединений, особенно СО2 [1]. С ли-
дерством сектора информационно-коммуника-
ционных технологий отмечается актуальность 
информационной безопасности с точки зрения 
защиты цифровых данных стратегических 
производственных объектов [2; 3]. 

Ученые сходятся во мнении, что сущест-
вует тесная взаимосвязь между экологически-
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ми, социальными и корпоративными фактора-
ми и финансово-экономическими показателями 
деятельности компаний [4]. В данном аспекте 
экономическая безопасность приближается к 
границам контроля над финансовой устойчи-
востью и платежеспособностью компаний. Ор-
ганизация поэтапной работы на пути экологи-
ческого оздоровления производства напрямую 
определяется инновационной политикой выс-
шего руководства компаний для решения про-
блем четвертой промышленной революции. 
Специалисты предлагают варианты укрепле-
ния инновационной активности, которые ле-
жат в области экологических инноваций, фор-
мирования совершенно новых компетенций в 
области инноваций, при этом рассматриваются 
варианты развития промышленных комплек-
сов с включением в действующую цепочку ма-
лых инновационных компаний [5]. В систему 
рисков, наряду с финансово-экономическими 
рисками, можно включить научно-технологи-
ческие, так как именно технологии будут опре-
делять скорость перехода к «зеленой» эконо-
мике. «Зеленые» технологии ложатся в основу 
производственных процессов и логистику, что 
позволяет выпускать и реализовывать продук-
цию с наименьшим вредом для окружающей 
среды. Исследования в области формирования 
и развития инновационной организационной 
культуры являются фундаментальными цен-
ностями современной организации [6–8]. Ре-
шение проблем финансирования НИОКР по-
зволят минимизировать научно-технологиче-
ские риски в производственных компаниях и 
ускорять процесс получения необходимых зна-
ний для инноваций, по сути, стать активатором 
перехода к инновационным технологиям [9]. 
Важное направление в области реализации 
энергетического перехода лежит в сочетании 
коммерческих и государственных интересов, 
поэтому участие и роль государства в мерах 
по продвижению «чистых» технологий носит 
одну из первоочередных задач для принятия 
управленческих решений [10]. 

3. Методы исследования. Теоретико-ме-
тодологическая основа проводимого исследо-
вания опирается на метод конструирования 
понятийного аппарата с целью формирования 
сущностной характеристики понятий «эколо-
гический менеджмент», «экологическая безо-
пасность», "Carbon-neutral and carbon-free 
Energy". Для выявления научных и институ-
циональных предпосылок регулирования рис-

ковых ситуаций технологического развития 
использован метод описания для определения 
оцениваемых факторов, обуславливающих от-
личительные черты в контексте глобальных 
угроз. При систематизации ключевых направ-
ления устойчивого развития нашли примене-
ние положения методов экономико-статисти-
ческого анализа (структурного анализа, дина-
мических рядов), также метод графического 
построения показателей и итоги выборочных 
наблюдений. В качестве базы данных привле-
чены открытые источники в области освоения 
технологических инноваций по обеспечению 
“нулевых” выбросов в окружающую среду. 

4. Результаты исследования. Исследова-
ние эколого-экономической системы промыш-
ленных компаний позволило прийти к выводу 
относительно ее динамичности по своему на-
полнению, зависимости от многообразия внеш-
них и внутренних условий, способных предре-
шить результаты функционирования экономи-
ческих субъектов в направлении активного эко-
логического менеджмента. Оценка реализации 
«зеленых» инвестиционных проектов показы-
вает, что среди определяющих внутренних фак-
торов необходимо выделять структуру и состав 
«зеленых» денежных средств, величина затрат, 
уровень доходности компаний. Соотношение 
между указанными параметрами устанавлива-
ется на основе полноты реализации важней-
ших функций экологического менеджмента, в 
числе которых управление производственны-
ми активами, экологизация технологического 
процесса, привлечение льготных источников 
финансирования в рамках «зелёных» проектов. 
Так "En+ Group" произвела эмиссию Междуна-
родных сертификатов альтернативных источ-
ников энергии "International Renewable Energy 
Certificate" ("I-REC"), содействует созданию на 
добровольных началах «углеродных» креди-
тов. Основываясь на данных отчетности о за-
грязнении окружающей среды, возникающей 
на основе цепочки поставок продуктов в кон-
тексте необязательного углеродного отчета 
"Carbon Disclosure Project" (En+ Group confirms 
its Net Zero commitment. URL: https://enplus-
group.com/en/media/news/press/en-group-con-
firms-its-net-zero-commitment-at-cop26/). Корпо-
рация Total S.A. реализует сценарии проектов 
проведения цифровых трансформаций, осно-
ванных на применении искусственного интел-
лекта, ориентированного на форсированный 
переход в направлении «нулевой» экономики, 
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в том числе, на платформу использования низ-
коуглеродных технологий, расширения выпус-
ка сжиженного природного гада (СПГ), а так-
же технологических способов «удаления угле-
родов» с использованием облачных платформ 
Power Platform Microsoft; компьютеризации 
цепочек ценностей, минимизации расходов и 
процедурных подходов к базам данных для 
гражданских производителей (TotalEnergies. 
Total and Microsoft Partner to Drive Digital In-
novation and Net Zero Goals. URL: https://www. 
total.com/media/news/press-releases/total-and-mi-
crosoft-partner-drive-digital-innovation-and-net-
zero-goals). Royal Dutch Shell активно прово-
дит изменение товарного ассортимента, отда-
вая приоритет СПГ, способствует продвиже-
нию инновационных проектов электроэнерге-
тики, принимает участие в области экспери-
ментальных разработок современных техно-
логий, ориентированных на развитие востре-
бованных источников энергии (Royal Dutch. 
Energy and innovation // Royal Dutch Shell web-
site. URL: https://www.shell.com/). Акцентируя 
внимание на обеспечении эколого-экономи-
ческой безопасности, важно подчеркнуть, что 
именно компании энергетического комплекса 
находятся в эпицентре «зеленого» реформиро-
вания, так как, зачастую, включают в себя про-
мышленные комплексы, интегрированные в об-
щую технологическую цепочку, поэтому под-
даются оценке «углеродного следа» на всех 
стадиях производственного цикла. Стремле-
ние снизить экологические риски становится 
частью управленческой стратегии, в частно-
сти, американский многоотраслевой холдинг 
General Electric Company и Энергетический 
центр Cricket Valley (CVEC) приступили к 
реализации дорожной карты экологически 
чистых водородных технологий (H2 Roadmap) 
в рамках проекта по сокращению выбросов 
углерода на электростанции с комбинирован-
ным циклом CVEC (Довер-Плейнс, штат Нью-
Йорк) (Palmer, Will. The Road to Zero: New 
York Power Plant Teams With GE on ‘Green 
Hydrogen’ Demonstration Project. General Elec-
tric Company. URL: https://www.ge.com/news/ 
reports/the-road-to-zero-new-york-power-plant-
teams-with-ge-on-green-hydrogen-demonstra-
tion-project). 

По динамике реализации «зеленых» про-
ектов можно выделить европейские крупные 
агломерации. Валовая добавленная стоимость 
(ВДС) в экологической экономике стран ЕС 

имеет тенденцию к росту. В частности, в 2018 г. 
объем ВДС достиг 306 799 млн евро, или 2,27 % 
валового внутреннего продукта (ВВП) евро-
пейских стран (Eurostat. 2022а. Statistical Of-
fice of the European Union. Gross value added 
(GVA) in the EU environmental economy. Lux-
embourg: Statistical Office of the European Un-
ion. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrow-
ser/view/ten00134/default/table?lang=en). Наи-
больший удельный вес в структуре ВДС при-
шелся на компании сектора «производство 
электричества, газа, пара и кондиционирование 
воздуха», «водоснабжение»; «канализация», 
«управление отходами и восстановительные 
работы». Статистика показывает, что после 
частичного снятия ограничительных мер на-
блюдается снижение объемов промышленных 
выбросов в атмосферу. Частичное восстановле-
ние промышленного производства после пан-
демии в сочетании с мерами по «зеленой» эко-
номике привели к снижению загрязнения атмо-
сферы в столицах Европы с января по август 
2022 г. в среднем на 30 % (см. рис. 1). 

При оценке ESG-инструментария оценки 
устойчивого развития важно отметить, что 
традиционные энергоресурсы имеют перспек-
тивы интеллектуальной разработки, так как не 
все регионы являются эффективными в при-
менении альтернативных источников энергии. 
В условиях природных катаклизмов и эпиде-
мий экономическая безопасность промышлен-
ных компаний выступает стабилизатором в 
системе правления человеческим капиталом и 
института стейкхолдеров, так как формирова-
ние предпринимательских навыков среди со-
трудников и населения, поддержание высоко-
го социального уровня в регионах присутст-
вия промышленных компаний можно расце-
нивать как залог геополитической стабильно-
сти и устойчивого развития промышленной 
экосистемы [11]. Адаптация классической мо-
дели управления стоимостью компании VBM 
к реальным условиям, позволяет сделать вы-
вод, что интеграция параметров исследуемой 
системы предоставляет объективные возмож-
ности компаниям преодолеть последствия тех-
нологического отставания посредством преоб-
разования ключевых производственных про-
цессов, расширения производственных мощ-
ностей, развитию технологически содержа-
тельной экономики, активизации мониторинга 
применения современных технологий, вклю-
чая «дополненную» реальность [12]. 
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Рис. 1. Выбросы парниковых газов и загрязнителей воздуха. Концентрации диоксида азота в европейских 
столицах в январе и августе 2022 г., в микрограммах на кубический метр (составлено на основании данных 
Евростат (Eurostat. 2022b. Statistical Office of the European Union. Emissions of greenhouse gases and air 
pollutants. Nitrogen dioxide concentrations in European capital cities. Luxembourg: Statistical Office of the 
European Union. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_no2&lang=en)) 

Fig. 1. Emissions of greenhouse gases and air pollutants. Nitrogen dioxide concentrations in European capitals 
in January and August 2022, in micrograms per cubic meter (compiled on the basis of Eurostat data (Eurostat. 
2022b. Statistical Office of the European Union. Emissions of greenhouse gases and air pollutants. Nitrogen 

dioxide concentrations in European capital cities. Luxembourg: Statistical Office of the European Union. 
URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_air_no2&lang=en)) 

Поэтому решение экологических проблем 
зачастую ложится в основу государственной 
политики на уровне каждой страны. Напри-
мер, Республика Казахстан намерена реализо-
вать направления Доктрины (стратегии) дос-
тижения углеродной нейтральности до 2060 г. 
(см. рис. 2). 

Аналитические подходы помогают опти-
мизировать «зеленые» проекты, ориентирован-
ные на трансформацию уже имеющихся техно-
логий, поскольку технологические изменения, 
как правило, влекут за собой непредусмотрен-
ные затраты при условии недостатка имеющих-
ся в бюджете средств, а также корректировок 
периода исполнения проектных мероприятий 
(см. рис. 3). 

Обеспечение экономической безопасно-
сти в условиях формирования низкоуглеродной 
и безуглеродной энергетики возможно при со-
блюдении определенных шагов, которые пред-
лагаются в качестве вариантов промышленно-
го развития. В связи с этим специалисты счи-

тают особенно важной разработку механизмов 
обеспечения устойчивости системы управления 
активами, включая их оценку. В этом ключе 
необходимо принимать решения на базе фак-
торов снижения рисков ESG (экологический, 
социальный и управленческий виды риска) для 
количественной оценки подверженности пред-
приятий кризисным ситуациям [13]. При реа-
лизации данного подхода важно выработать 
систему управление ESG-рисками в банков-
ском менеджменте, учитывающую вариацию 
кредитного риска по отраслям экономики, уже-
сточение программ кредитования корпоратив-
ных клиентов, оценка уровня ESG-заемщиков 
в рамках программ долгосрочного кредитова-
ния [2; 14]. Развитие и продвижение данных 
подходов в секторах обрабатывающей промыш-
ленности связано с проектирование «зеленой» 
транспортной инфраструктуры и созданием 
функциональных зон, эстетическое улучшение 
логистических узлов и транспортных развязок, 
как элементов экологического сервиса [15]. 
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Рис. 2. Предпосылки к ESG-трансформации (составлено с использованием портала 
«Электронное правительство» Республики Казахстан (Electronic government of the Republic of Kazakhstan. 

Doctrine (strategy) of achieving carbon neutrality of the Republic of Kazakhstan until 2060. 
URL: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11488215)) 

Fig. 2. Prerequisites for ESG transformation (compiled using the resource "Electronic government" 
of the Republic of Kazakhstan (Electronic government of the Republic of Kazakhstan. Doctrine (strategy) 

of achieving carbon neutrality of the Republic of Kazakhstan until 2060. 
URL: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11488215)) 

 
 

Миссия доктрины в достижении углеродной нейтральности к 2060 г., 
снижение углеродного следа в высокотехнологичной продукции 

Транспорт: газификация и электрификация автомобильного транспорта 
(удельный вес транспортного сектора составляет 7,5% добавленной 

стоимости, примерно 6,6% занятого персонала) 

Здания и строения. Величина потерь распределяемой энергии 
достигает 30 % от поставляемой из-за отсутствия прямых инвестиций 
на замену непригодных для эксплуатации распределительных сетей 

Энергетика: декарбонизация энергетического сектора путем привлечения 
значительных инвестиций, ориентированных на стимулирование 

глобальных преобразований в действиях основных заказчиков энергии 

Промышленность. Инвестиции, направляемые на развитие технологических 
процессов и ориентированные на максимальное сокращение энергетических 

и промышленных выбросов при высокой вероятности снижения доходов 
от экспорта (промышленные эмиттеры парниковых газов), составляют 

большую часть экспорта Казахстана (нефтедобыча – 62 %, металлургия – 16 %). 
Среди крупнейших импортеров казахстанской сырой нефти следует выделить 

европейские страны, на долю которых приходится 77 %. В числе основных 
импортеров металла также европейские страны (16 %) и Китай (34%) 

Цели 

Сектор управления отходами. Раздельный сбор различных потоков 
твердых бытовых отходов и их начальная калибровка чаще всего не проводятся, 
в результате чего растут объемы поступающих отходов в места их складирования. 

Так, в 2019 г. только 25 % населенных пунктов частично проводили в том 
или ином виде разделение отходов, в то время как 15 % реально соблюдали 

некую сортировку твердых бытовых отходов 
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Рис. 3. Аналитические подходы к выбору ESG-инструментов оценки устойчивого развития в Республике 
Казахстан (составлено с использованием платформы «Электронное правительство» Республики Казах-
стан (Electronic government of the Republic of Kazakhstan. Doctrine (strategy) of achieving carbon neutrality 

of the Republic of Kazakhstan until 2060. URL: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11488215)) 
Рис. 3. Analytical approaches to the selection of ESG tools for assessing sustainable development in the Republic 
of Kazakhstan (compiled using the resource "Electronic government" of the Republic of Kazakhstan (Electronic 
government of the Republic of Kazakhstan. Doctrine (strategy) of achieving carbon neutrality of the Republic 

of Kazakhstan until 2060. URL: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=11488215)) 

5. Заключение. Состояние неопределён-
ности, имеющее природу внутренних и внеш-
них дисбалансов на рынке новых технологий, 
способно нарушить старые и образовать новые 
интеграционные связи, которые будут снижать 
экономические, научно-технологические рис-
ки. Выяснилось, что преобладающей над ти-
пичными рисками силой для устойчивого раз-
вития становится экологическая составляю-
щая. Программы комплексного экологическо-

го «оздоровления» помогают активизировать 
одну из основных современных функций про-
мышленных компаний по поддержанию «чис-
того» производственного процесса. Экономи-
ческие аспекты устойчивого функционирова-
ния прочно вошли в область принятия инвести-
ционных и финансовых решений по принци-
пу отнесения объектов к «низкоуглеродным» 
и «безуглеродным». Если компании выбирают 
путь долгосрочного процветания, то, безуслов-

Аналитические подходы к моделированию ESG-инструментов 

SD-KAZ – секторальные модели системного развития, направленные 
на осмысление непоследовательных действий сложных систем на протяжении 

определенного времени и комбинирующие резервы, множества, скрытые очертания 
ответной реакции и краткосрочные препятствия. Данные отраслевые модели 

раскрывают содержание экологических, экономических и социальных показателей, 
интегрируют производственные, непроизводственные и непредвиденные расходы 
(или доходы) вследствие результативности многообразных вариантов отраслевого 

развития сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, добычи 
и потребления угля, транспорта и утилизации отходов 

TICS-KAZ – комбинированная модель, сформированная посредством 
объединения TIMES-KAZ, CGE-KAZ, SD-KAZ. Интегрирует полезные качества 
указанных моделей благодаря обмену данными, тем самым повысить значимость 

низкоуглеродной политики и ее экономическую результативность 

CGE-KAZ – проектная модель динамичного равновесия (Computable General 
Equilibrium), учитывающая реальную экономическую информацию. 

Нисходящая экономическая модель, описывающая макроэкономическое развитие 
страны, охватывающая экономику, предусматривающая согласованность разных 

сегментов производства и экономических агентов (домохозяйства и правительство) 

TIMES-KAZ – единая высокотехнологичная модель «снизу–вверх», основанный 
на применении линейного программирования относительно средних и долгосрочных 
периодах времени с целью формирования безубыточной энергетической структуры, 

улучшенной согласно условиям пользовательских требований 
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но, ими будут поставлены и решены задачи по 
поддержке внутренней экологической культу-
ры среди сотрудников и внешней экологиче-
ской культуры в регионах, где размещаются 
промышленные подразделения. Таким обра-
зом, происходит непрерывное стимулирование 
людей к генерации и продвижению «экологи-
ческих» бизнес-идей. В заключении хочется 
подчеркнуть, что современная обстановка обо-

стрила восприятие комплексной стратегии раз-
вития «зеленого» производства, «умной» ло-
гистики, транспортных развязок, как элемен-
тов технологического сервиса. Все это можно 
достичь на основе моделирования дополненной 
реальности экономического анализа и исполь-
зования ESG-инструментария для оценки ус-
тойчивого развития. 
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Аннотация. Экономическая информация – важная инфраструктурная составляющая 
экономики каждой страны. Одним из ее традиционно системообразующих элементов яв-
ляется публичная финансовая отчетность, которая в силу исторической традиции в Рос-
сии сохранила название «бухгалтерская отчетность». Статья посвящена рассмотрению 
информационной роли и значения бухгалтерской финансовой отчетности, повышению 
уровня ее информативности с целью снижения рисков сокрытия информации для полу-
чения реальной оценки финансового положения организаций. В условиях турбулентно-
сти мировой экономики, усиления влияния негативных факторов, высокой рискованности 
бизнеса проблемы методологии формирования релевантной информации для стейк-
холдеров обостряются. Оставаясь, безусловно, методологической основой формирова-
ния финансовой информации о бизнес-структуре, бухгалтерская отчетная информация 
должна постоянно трансформироваться, адаптироваться к системе экономических ин-
тересов, которая находится в постоянном движении. Следовательно, актуальными ста-
новятся вопросы комплексного подхода к переосмыслению роли и места финансовой 
отчетности в информационной, в том числе цифровой экономике, изучения серьезных 
изменений в ее содержании, методологических и концептуальных основах под влиянием 
технологических возможностей и требований к информационному наполнению. Стрем-
ление российских компаний включиться в международный бизнес обусловливает необ-
ходимость формирования сопоставимой финансовой информации на международном 
уровне. В ходе исследования рассмотрены пути повышения уровня информативности 
бухгалтерской финансовой отчетности на базе гармонизации национальной учетной 
системы с международными стандартами финансовой отчетности. 
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1. Введение. Проблемы использования 
учетной и другой информации для обоснова-
ния и принятия финансово-экономических ре-
шений в бизнесе находятся в поле зрения как 
теоретиков, так и практиков, специализирую-
щихся в области менеджмента и его информа-
ционного обеспечения. Бурный прогресс тех-
нологий обработки информации в течение по-
следнего десятилетия (блок-чейн, big data, 
datamining, XBRL и др.) безусловно, снижает 
трудоемкость формирования отчетов любой 
конфигурации, но не решает автоматически 
вопросы достоверности, надежности, полезно-
сти информации, требуемой для объективной 
оценки финансового положения любого хо-
зяйствующего субъекта. Наоборот, как нико-
гда важной и актуальной становится проблема 
совершенствования методологии формирова-
ния релевантной информации для различных 
групп заинтересованных лиц. 

Исторический опыт доказывает, что имен-
но бухгалтерская финансовая отчетность содер-
жит информацию, необходимую для оценки 
экономики и финансов контрагентов на уровне 
бизнес-коммуникаций, являясь информацион-
ной основой принятия и реализации управлен-
ческих решений на микроэкономическом уров-
не. Важную роль публичная отчетность тради-
ционно играет и в рамках функционирования фи-
нансового и инвестиционного рынков. Управ-
ленческая система самих организаций также не 
может функционировать, если не обеспечена в 
полной мере учетной информацией о своем фи-
нансовом положении и платежеспособности 
контрагентов. Бухгалтерская финансовая отчет-
ность отражает величину активов организации, 
ее обязательств и собственного капитала; объ-
емов реализации, себестоимости, чистой прибы-
ли организации, а также изменения денежных 
средств в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Аналитическое пре-
образование показателей отчетности в интере-
сах различных пользователей позволяет послед-
ним снизить степень неопределенности при 
принятии финансовых решений. Теория и прак-
тика финансового анализа выработала совокуп-
ность приемов и методик, позволяющих оце-
нить финансовую устойчивость, ликвидность, 
рыночную и деловую активность и другие ха-
рактеристики финансового состояния компании 
на основе информации публичной отчетности.  

Кроме вышеперечисленной информации 
многим пользователям, стейкхолдерским груп-

пам нужна дополнительная информация о дея-
тельности организации, включая маркетинго-
вые, социальные и экологические аспекты. Эта 
тенденция привела к появлению новых видов 
отчетности – нефинансовой, интегрированной. 
В целях оптимизации информационного обме-
на в бизнес-сфере актуализировался ряд про-
блем, а именно: соотношения предметных об-
ластей разных видов отчетности, методологии 
их формирования, способов доступности для 
пользователей. 

2. Обзор литературы. Публичная отчет-
ность хозяйствующих субъектов имеет много-
вековую историю, на протяжении которой ме-
нялась как сама отчетность, так и методология 
ее формирования. Теория и практика этих во-
просов является предметом специальной об-
ласти знаний – балансоведения.  

В истории балансоведения как науки про-
слеживается закономерность очевидного влия-
ния системы экономических интересов на со-
став и содержание бухгалтерской финансовой 
отчетности соответствующего исторического 
периода. Так, В. Ле Кутр выдвинул в качестве 
основных принципов баланса принцип ясно-
сти (понимание любым заинтересованным ли-
цом информации, содержащейся в балансе) и 
принцип правдивости (содержание информа-
ции, соответствующей требованиям законода-
тельства) [1]. Данные принципы и на сегодняш-
ний день являются базовыми в национальных 
учетных стандартах большинства стран.  

Доказательством понимания приоритета 
экономических интересов в отечественном ба-
лансоведении являются дореволюционные и 
послереволюционные труды ученых З.П. Евз-
лина, А.К Рощаховского, А.Н. Блатова, А.П. Ру-
дановского, А.В. Галагана и др. Пример тому – 
уникальный опыт регулирования бухгалтерской 
отчетности в плановой советской экономике, 
когда учет и отчетность были выстроены строго 
в интересах единственного, по сути, пользова-
теля информации – государства [2, с. 459–475].  

Особый интерес представляет опыт США 
и Великобритании, где развитие финансовых 
рынков и интересы его участников предопре-
делили во второй половине ХХ в. становление 
современной финансовой отчетности в рамках 
GAAP US и GAAP UK, которые оказали решаю-
щее влияние на международную систему уче-
та, признанную на сегодня практически всем 
мировым бизнес-сообществом. Таким образом, 
удовлетворение информационных интересов 
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участников бизнес-среды первично независи-
мо от базисного построения экономики. 

В современных условиях запрос общества 
на цивилизованный обмен информацией в сфе-
ре бизнеса объективно возрастает в связи с по-
вышением конкуренции, усилением финансо-
вых и иных предпринимательских рисков, фак-
тором неопределенности при принятии управ-
ленческих решений. Объективно повышается 
значимость социальных, политических и эколо-
гических факторов в принятии экономических 
решений. В основе данной тенденции лежит ряд 
факторов: расширение круга заинтересованных 
лиц в информации о деятельности экономиче-
ских субъектов, что привело к появлению стейк-
холдер менеджмента, рост влияния граждан-
ского общества на процессы в экономике, при-
оритетная роль концепций устойчивого разви-
тия, социальной ответственности бизнеса, эко-
логической безопасности [3]. Несмотря на рас-
ширение спектра пользователей и разнообразие 
их интересов, те группы заинтересованных сто-
рон, чьи информационные потребности явля-
ются приоритетными для экономического субъ-
екта, соответственно, предъявляют повышен-
ные требования к качеству информации [4]. 

Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что остается нерешенной проблема ин-
формационной ограниченности бухгалтерской 
отчетности. Она традиционно находится в по-
ле зрения и исследовалась авторитетными спе-
циалистами в области теории и практики фи-
нансового учета и отчетности: Н.В. Генерало-
вой, М.Л. Пятовым, Я.В. Соколовым, В.В. Кова-
левым и др. Данная проблема предопределяет-
ся применением метода «исторической оценки» 
фактов хозяйственной жизни, ретроспективным 
характером данных, оторванностью учетных 
данных о доходах и расходах от информации о 
денежных потоках компании, отсутствием ус-
тойчивого методологического механизма учета 
«временной стоимости денег», инфляции и др. 
[5, с. 145; 6, с. 220; 7, с. 58]. Как следствие, 
специалисты высказывают скептицизм в отно-
шении аналитических показателей, рассчиты-
ваемых на базе бухгалтерской отчетности [8].  

Для национальных систем учета указан-
ные тренды и проблемы носят универсальный 
характер. Если стандарты составления отчет-
ности в отдельных странах будут существенно 
отличаться, это может привести к ошибочным 
выводам заинтересованных пользователей о ре-
зультатах деятельности и финансовом положе-

нии компаний. Объективные процессы глоба-
лизации, интернационализации хозяйственных 
связей, образования межстрановых экономи-
ческих союзов – требуют обеспечить единство 
способов отражения и раскрытия информации 
в финансовой отчетности. Составление отчет-
ности по единой методологии с целью обеспе-
чения сопоставимости отчетных показателей 
компаний разных стран является приоритет-
ным условием МСФО. В указанном контексте 
представляется обоснованным тренд нацио-
нальных учетных стандартов к гармонизации 
с МСФО. Не случайно на протяжении всего пе-
риода рыночных реформ в РФ проблемы сбли-
жения отечественных нормативных докумен-
тов по финансовой отчетности с МСФО стали 
объектом пристального внимания наиболее 
авторитетных ученых: А.С. Бакаева, М.А. Ба-
хрушиной, В.Г. Гетьмана, Л.B. Горбатовой, 
М.В. Мельник, Е.А. Мизиковского, В.Ф. Па-
лия, Я.В. Соколова, Л.З. Шнейдмана, А.Д. Ше-
ремета и др. Методологические вопросы транс-
формации российской финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО рассмотрены в трудах 
И.А. Бабченко, П.B. Генераловой, C.Н. Поле-
новой, О.В. Рожновой, В.Т. Чая, Г.В. Чая. 

Исторический опыт финансовой отчетно-
сти доказывает, что развитие экономики все-
гда было связано с трансформацией системы 
интересов её участников. Это, в свою очередь, 
предопределяло в каждый из периодов состав 
публичной отчетности, изменение форматов 
отчетных форм, количество и перечень отчет-
ных показателей.  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Гипотеза исследования состоит в предположе-
нии, что в условиях информационного обще-
ства меняются роль и функции бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Контрольная функ-
ция финансовой отчетности, превалирующая и 
сегодня в российской экономической менталь-
ности, в парадигме современных экономиче-
ских реалий уступает приоритетную позицию 
информационно-коммуникативной функции. 
Несмотря на то, что информатизация и цифро-
визация общества и экономики облегчают до-
ступ заинтересованных пользователей к лю-
бым источникам информации, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность остается для контр-
агентов и других стейкхолдерских групп наи-
более надежным и достоверным источником 
релевантной информации при принятии фи-
нансовых экономических решений. Гарантом 
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данного тренда является государство, сохраняя 
за собой роль регулятора национальных стан-
дартов бухгалтерского учета и отчетности. В то 
же время в рамках выдвинутой гипотезы оче-
видно, по нашему мнению, должны меняться 
содержание и информационно-аналитические 
возможности бухгалтерской (финансовой) от-
четности. Растет запрос участников финансо-
вых, товарных, инвестиционных рынков на 
формирование прогнозной информации. Дру-
гие стейкхолдеры заинтересованы в нефинан-
совой информации о деятельности бизнес-
структур, что с особой силой проявилось в пе-
риод пандемии короновируса. 

Для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы прорабатывались теоретические и истори-
ческие аспекты развития финансовой бухгал-
терской отчетности. Повышение информатив-
ности отечественной публичной отчетности, ее 
аналитичности и прогнозной ценности должно 
происходить в контексте гармонизации с 
МСФО и одновременно с сохранением лучших 
традиций российской школы балансоведения. 

Исходя из сущности изучаемой проблемы 
и логики исследования, нами использовались 
методы теоретического анализа, контент-анали-
за, обобщения исторического опыта развития 
бухгалтерского учета и отчетности на нацио-
нальном и наднациональном уровнях. Обоб-
щающие выводы основаны на системном изу-
чении причинно-следственных связей. 

4. Результаты исследования. Генезис 
развития публичной отчетности и бухгалтер-
ского учета как методологической основы ее 
формирования, подтверждает не только нали-
чие, но и повышение значимости информаци-
онно-коммуникативной функции бухгалтер-
ской отчетности, начиная с середины XX в. в 
связи с активным становлением национальных 
и мирового фондовых рынков. Именно бухгал-
терская финансовая отчетность составляет базо-
вую платформу информационной инфраструк-
туры бизнеса в любой национальной экономи-
ке, а также в транснациональном бизнесе, обес-
печивает коммуникации между государством и 
организациями, контрагентами, коммерческими 
банками и их заемщиками (клиентами), эмитен-
тами и акционерами, должниками (банкрота-
ми) и арбитражными управляющими. Все из-
вестные в мировой и отечественной теории и 
практике методики финансового анализа ос-
нованы на использовании данных публичной 
бухгалтерской отчетности [9, с. 482]. 

В современном контексте этому подходу 
в наибольшей степени соответствует концепция 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 
отчетности», где финансовая отчетность трак-
туется как информация, «которая будет полез-
на широкому кругу пользователей при приня-
тии ими экономических решений» (введен в 
действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. 
№ 217н) (ред. от 14.12.2020), п. 9). 

В последней редакции «Концептуальных 
основ представления финансовых отчетов» по-
лезность информации отчетности определяется 
фундаментальными качественными характери-
стиками: уместностью и правдивым представ-
лением («Концептуальные основы представле-
ния финансовых отчетов»; https://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_310681/83f0c
1c5f2138b6c1922f483743e4cbc6e548930/, QC5). 
Уместность обеспечивается, в свою очередь, 
такими качественными характеристиками как 
существенность и прогнозная ценность («Кон-
цептуальные основы представления финансо-
вых отчетов»; https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_310681/83f0c1c5f2138b6 
c1922f483743e4cbc6e548930/, QC11). Правдивое 
представление – характеристиками нейтраль-
ности, безошибочности и полноты («Концеп-
туальные основы представления финансовых 
отчетов»; https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_310681/83f0c1c5f2138b6c1922
f483743e4cbc6e548930/, QC12-16). Факторами, 
повышающими полезность финансовой инфор-
мации, отмечены: сопоставимость, проверяе-
мость, своевременность и понятность инфор-
мации («Концептуальные основы представле-
ния финансовых отчетов»; https://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_310681/83f0c 
1c5f2138b6c1922f483743e4cbc6e548930/, QC4).  

Авторская схема качественных характе-
ристик финансовой отчетности представлена 
на рисунке. 

Концепция бухгалтерской финансовой от-
четности оказывает огромное влияние на оцен-
ку финансового положения организации, про-
гнозирование финансового состояния и финан-
совых рисков, в том числе риска банкротства. 
Несмотря на вышеупомянутую проблему ин-
формационной ограниченности, отчетность и 
сегодня остается неотъемлемой систематизи-
рованной универсальной финансовой моделью 
любой компании. Это было проверено в ходе 
истории экономического хозяйства. 
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Схема качественных характеристик информации финансовой отчетности 

(сост. на основе текста документа «Концептуальные основы представления финансовых отчетов»; 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310681/83f0c1c5f2138b6c1922f483743e4cbc6e548930/) . 

Scheme of qualitative characteristics of financial reporting information 
(comp. on the basis of the text of the document «Conceptual Framework for the presentation of financial statements»; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310681/83f0c1c5f2138b6c1922f483743e4cbc6e548930/) 

В значительной степени недостатки, свя-
занные с информационными границами и до- 
стоверностью, нивелируются расширением 
практики применения профессионального су-
ждения в пояснениях к отчетности и при про-
ведении аналитических процедур. 

На нынешнем этапе развития экономики 
сформировался пользовательский запрос на 
прогнозную информацию об организации, ее 
будущих доходах, стоимости компании. Одна-
ко в настоящее время действующие в РФ фор-
мы бухгалтерской отчетности и учетная систе-
ма бизнес-единиц не может обеспечить собст-
венника и других пользователей информацией 
о финансовом будущем организации и буду-
щих денежных потоках компании в полном 
объеме. Нужна детализированная развернутая 
информации о движении денежных потоков 
по операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности. Для того, чтобы сформи-
ровать по сути новый информационный про-
дукт, стал развиваться и внедряться в практи-
ку современного учета и отчетности актуар-
ный учет, который ориентируется на специфи-
ческие потребности участников современных 
рынков капитала. Основная цель актуарного 
учета – оценка экономической стоимости и 
будущих денежных потоков на основе долго-
срочных финансовых взаимоотношений [10, 
с. 45]. Под методом актуарного учета понима-

ют совокупность приемов и способов, которые 
достигают цели актуарного учета. 

На сегодня актуарный учет является наи-
менее изученным видом учета, но именно он 
может также предоставить соответствующую 
информацию для оперативного управления 
процессом хозяйственной деятельности пред-
приятия.  

Умение делать актуарные расчеты и фор-
мировать прогнозную учетно-аналитическую 
информацию, отвечающую требованиям досто-
верности и объективности, обеспечивает каче-
ство учетной и, в том числе, отчетной инфор-
мации. Актуарный учет ведется с использова-
нием справедливой стоимости и это изменяет 
бухгалтерский учет по себестоимости. Соглас-
но международным стандартам финансовой 
отчетности, справедливая стоимость – это ре-
альная цена активов на момент продажи или 
сумма, которую может заплатить покупатель, 
а не цена, которую хочет получить продавец. 
Для достоверного отражения информации о 
стоимости активов и обязательств в финансо-
вой отчетности, организациям необходимо 
применять правила МСФО (IFRS) 13 («Меж-
дународный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"» 
(введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 г. № 217н) (ред. от 11.07.2016)). 
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Справедливая стоимость имущества хозяйст-
вующего субъекта в актуарном учете имеет зна-
чение в ходе привлечения инвесторов, заинте-
ресованных в росте экономических результа-
тов деятельности организации и ее стоимости. 
Следовательно, актуарные расчеты необходи-
мы для определения рыночной стоимости пред-
приятия. В.Б. Ивашкевич и А.И. Шигаев счи-
тают, что внедрение актуарного учета в отече-
ственных компаниях может способствовать 
росту значимости учетной информации для 
целей менеджмента [11]. 

Коренные изменения в современной па-
радигме управления экономическими процес-
сами, усиление социальных, экологических и 
бихевиористических акцентов привели к рас-
ширению интереса различных групп граждан-
ского общества к деятельности бизнес-струк-
тур. Возникла ситуация «неудовлетворенности 
публичной отчетностью как информационным 
продуктом», что привело к динамичному раз-
витию нефинансовой, интегрированной и дру-
гой отчетности. В том числе, появились стан-
дарты такой отчетности [12, с. 108]. С одной 
стороны, этот процесс объективно вызван ин-
формационной перегруженностью финансовых 
отчетов, неподготовленностью многих стейк-
холдеров к восприятию нефинансовых аспек-
тов в их неразрывной связи с финансово-эко-
номическими и социальными показателями.  
С другой, – именно непонимание причинно-
следственной связи может приводить к невер-
ным, а иногда катастрофическим для развития 
бизнеса, выводам. Поэтому данную тенденцию, 
на наш взгляд, надо рассматривать не изоли-
рованно, а во взаимосвязи с процессами совер-
шенствования публичной бухгалтерской от-
четности, что обеспечит системный подход к 
выработке управленческих решений, транспа-
рентность и увязку финансовых и нефинансо-
вых аспектов. Однако это требует переосмыс-
ления методологии бухгалтерского учета, его 
позиционирования. Революционным, пожалуй, 
можно считать разрушение фетиша бухгалтер-
ского учета с точки зрения незыблемости его 
методического аппарата. Оставаясь, безуслов-
но, методологической основой формирования 
финансовой информации о бизнес-структуре, 
он должен постоянно трансформироваться, 
адаптироваться к системе экономических ин-
тересов, которая находится в постоянном дви-
жении. Концепция бухгалтерской отчетности 
оказывает огромное влияние на оценку финан-

сового положения организации, прогнозирова-
ние финансового состояния и финансовых рис-
ков, в том числе риска банкротства. Несмотря 
на вышеупомянутую проблему информацион-
ных ограничений, отчетность сегодня остается 
неотъемлемой систематизированной универ-
сальной финансовой моделью любой компа-
нии. Это было подтверждено в ходе истории 
экономического хозяйства. 

Нам ближе концептуальная позиция, ко-
торая рассматривает учетную деятельность не 
только как совокупность методов регистрации 
финансовой информации, но и как информа-
ционную технологию, обслуживающую все 
аспекты бизнес-деятельности, актуальные для 
заинтересованных пользователей [13]. Воз-
можности совершенствования финансовой ин-
формации в данном направлении заложены 
двумя важными трендами, активно прогресси-
рующими на протяжении последних лет: 

– развитие управленческого учета и его 
интеграция с бухгалтерским учетом; 

– цифровизация учета и в целом эконо-
мики. 

На основе изложенной концепции может 
быть получен максимальный эффект удовле-
творения информационных запросов различ-
ных групп пользователей. Кроме того, синер-
гия эффекта может быть достигнута за счет 
следующих факторов: 

– нефинансовые аспекты рассматривают-
ся в причинно-следственной связи с финансо-
выми; 

– используется интегральная информаци-
онно-цифровая платформа; 

– нет необходимости в формировании до-
полнительного институционального механиз-
ма, так как он уже создан и апробирован мно-
голетней практикой публичной финансовой 
отчетности на национальном (ФСБУ) и меж-
дународном (МСФО) уровнях; 

– надежность и транспарентность гаран-
тированы действующим механизмом внутрен-
ненего и внешнего контроля (аудита); 

– используемые методики анализа фи-
нансовой отчетности позволяют углубить вы-
воды и повысить обоснованность управленче-
ских решений за счет включения в анализ со-
циальных, экологических, маркетинговых ас-
пектов.  

5. Заключение. Таким образом, современ-
ным направлением улучшения качества фи-
нансовой отчетности является рост ее инфор-
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мативности. Информативность бухгалтерской 
финансовой отчетности в условиях ее гармо-
низации с Международными стандартами уче-
та предоставляет достаточно широкие воз-
можности для финансово-экономического ана-
лиза, составления прогнозов и планов. На ос-
нове ее данных создаются модели, которые ис-
пользуются в финансовом планировании. Не-
финансовые факторы не следует выделять в от-
дельные отчеты. Их необходимо рассматривать 

системно, в интеграции с финансовыми аспек-
тами в единой причинно-следственной связи.  

Все перечисленные в статье меры требу-
ют совершенствования учетной методологии в 
направлении создания цифровой платформы, 
интегрирующей методы финансового и управ-
ленческого учета и позволяющей генерировать 
отчетную информацию в форматах, которые в 
наибольшей степени удовлетворяют запросам 
заинтересованных пользователей. 

 
Литература 

1. Ле Кутр В. Основы балансоведения. – М. : Макиз, 1925. – 110 с. 
2. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 

1996. – 638 с.  
3. Булыга Р. П., Сафонова И. В. Информационная прозрачность: подходы к оценке, ключе-

вые характеристики, тренды // Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – № 6. – С. 6–23.  
4. Бычкова С. М., Итыгилова Е. Ю. Классификация заинтересованных сторон экономиче-

ского субъекта в контексте качества бухгалтерской финансовой информации // ЭТАП. – 2014. – 
№ 2. – С. 71–83. 

5. Генералова Н. В. МСФО и достоверность бухгалтерской отчетности // Финансы и бизнес. – 
2010. – № 2. – C. 142–148.  

6. Пятов М. Л. Границы возможностей бухгалтерского баланса // Реструктуризация эконо-
мики: ресурсы и механизмы: материалы междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 
2010. – 279 с. 

7. Соколов Я. В., Пятов М. Л. Двойная запись и ее информационные границы // Бухгалтер-
ский учет. – 2007. – № 11. – C. 56–62. 

8. Пятов М. Л. Бухгалтерский учет и чарующий туман корпоративной отчетности. – URL: 
https://buh.ru/articles/documents/76545/. 

9. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или Как понимать баланс. – 3-е изд. пере-
раб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 784 с. 

10. Ивашкевич В. Б., Шигаев А. И. Концептуальные основы актуарного учета и отчетности // 
Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 6. – С. 42–54.  

11. Ивашкевич В. Б., Шигаев А. И. Совершенствование модели финансовой отчетности по 
МСФО // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 18 (183). – С. 15–25. 

12. Агеев А. И., Галушкина М. В., Копкова Е. В., Смирнова В. А., Штукельбергер К. Интегри-
рованная отчетность: вызов менеджменту. – М. : Институт экономических стратегий, Националь-
ный центр научно-технической информации, 2016. – 212 с. 

13. Волкова О. Н. Концептуальное пространство учета в российской и зарубежной научной 
традиции // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 2 (296). – С. 16–26. 

 
References 

1. Le Coutre V. Fundamentals of balance studies. Moscow, Makiz, 1925. 110 p.  
2. Sokolov Ya.V. Accounting: from the origins to the present day. Moscow, Audit, UNITY, 1996. 

638 p.  
3. Bulyga R.P., Safonova I.V. Information transparency: approaches to assessment, key character-

istics, trends. Accounting. Analysis. Audit, 2019, No. 6, pp. 6-23.  
4. Bychkova S.M., Itygilova E.Yu. Classification of stakeholders of an economic entity in the con-

text of the quality of accounting financial information. STAGE, 2014, No. 2, pp. 71-83. 
5. Generalova N.V. IFRS and reliability of accounting statements. Finance and business, 2010, 

No. 2, pp. 142-148.  



E.B. Sverdlina, L.A. Lavrova, M.G. Zhigas, N.B. Saibitinova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 1  

32 

6. Pyatov M.L. The limits of the possibilities of the balance sheet // Restructuring of the economy: 
resources and mechanisms: materials of the international scientific and practical conference. St. Petersburg, 
Publishing House of SPbGUEF, 2010. 279 p. 

7. Sokolov Ya.V., Pyatov M.L. Double entry and its informational boundaries. Accounting, 2007, 
No. 11, pp. 56-62.  

8. Pyatov M.L. Accounting and the fascinating fog of corporate reporting, available at: 
https://buh.ru/articles/documents/76545/.  

9. Kovalev V.V., Kovalev Vit.V. Balance analysis, or How to understand balance. 3rd ed. and add. 
Moscow, Prospect, 2015. 784 p.  

10. Ivashkevich V.B., Shigaev A.I. Conceptual foundations of actuarial accounting and reporting. 
Audit and financial analysis, 2010, No. 6, pp. 42-54.  

11. Ivashkevich V.B., Shigaev A.I. Improving the financial reporting model under IFRS. Economic 
analysis: theory and practice, 2010, No. 18 (183), pp. 15-25.  

12. Ageev A.I., Galushkina M.V., Kopkova E.V., Smirnova V.A., Stuckelberger K. Integrated re-
porting: a challenge to management, Moscow, Institute of Economic Strategies, National Center for Sci-
entific and Technical Information, 2016. 212 p.  

13. Volkova O.N. The conceptual space of accounting in the Russian and foreign scientific tradi-
tion. International accounting, 2014, No. 2 (296), pp. 16-26. 

 
 

Сведения об авторах 
Свердлина Евгения Борисовна – канд. экон. наук, 
доцент кафедры экономики и финансов 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а 
E-mail: eaomgu@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-7313-4873 
SPIN-код РИНЦ: 9687-4076; AuthorID: 431082 
 
Лаврова Лариса Александровна – канд. экон. наук, 
доцент кафедры экономики и финансов 
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а 
E-mail: lalavrova@mail.ru 
ORCID: 0000-0001-6608-9704 
SPIN-код РИНЦ: 9302-0471; AuthorID: 593657 
 
Жигас Маргарита Герутисовна – д-р экон. наук, 
проф., заведующий кафедрой финансов и финансо-
вых институтов, и.о. проректора по учебной работе 
Адрес для корреспонденции: 664003, Россия, Иркутск, 
ул. Ленина, 11 
E-mail: gigasmg@bgu.ru 
ORCID: 0000-0002-8450-1915 
SPIN-код РИНЦ: 2587-6304; AuthorID: 129007 
 
Сайбитинова Наталья Борисовна – старший препо-
даватель кафедры экономики и финансов  
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск, 
пр. Мира, 55а 
E-mail: n.saibitinova@mail.ru 
РИНЦ AuthorID: 819809 
 
Вклад авторов равнозначен 

About the authors 
Eugenia B. Sverdlina – PhD in Economic Sciences, 
Associate Professor of the Department of Economics 
and Financе 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: eaomgu@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-7313-4873 
RSCI SPIN-code: 9687-4076; AuthorID: 431082 
 
Larisa A. Lavrova – PhD in Economic Sciences, Associ-
ate Professor of the Department of Economics and 
Financе 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: lalavrova@mail.ru 
ORCID: 0000-0001-6608-9704 
RSCI SPIN-code: 9302-0471; AuthorID: 593657 
 
Margarita G. Zhigas – Doctor of Economic Sciences, 
Professor, Head of the Department of Finance and Finan-
cial Institutions, Acting Vice-Rector for Academic Affairs 
Postal address: 11, Lenina ul., Irkutsk, 664003, Russia 
E-mail: gigasmg@bgu.ru 
ORCID: 0000-0002-8450-1915 
RSCI SPIN-code: 2587-6304; AuthorID: 129007 
 
 
Natalya B. Saibitinova – senior lecturer of the Depart-
ment of Economics and Financе 
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia 
E-mail: n.saibitinova@mail.ru 
RSCI AuthorID: 819809 
 
 
The contribution of the authors is equal 

 

 



Е.Б. Свердлина, Л.А. Лаврова, М.Г. Жигас, Н.Б. Сайбитинова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. Т. 21. № 1 

33 
 

Для цитирования 
Свердлина Е. Б., Лаврова Л. А., Жигас М. Г., Сайби-
тинова Н. Б. Финансовая отчетность в информацион-
ном обеспечении бизнеса: проблемы и пути совер-
шенствования // Вестник Омского университета. Се-
рия «Экономика». – 2023. – Т. 21, № 1. – С. 25–33. – 
DOI: 10.24147/1812-3988.2023.21(1).25-33.

For citations 
Sverdlina E.B., Lavrova L.A., Zhigas M.G., Saibitinova N.B. 
Financial reporting in business information support: pro- 
blems and ways of improvement. Herald of Omsk Uni-
versity. Series “Economics”, 2023, Vol. 21, no. 1, pp. 25-
33. DOI: 10.24147/1812-3988.2023.21(1).25-33. (in 
Russian). 

 



УДК 658.8:004.738.5:339 
JEL: G30, M31, O12, C83 
DOI 10.24147/1812-3988.2023.21(1).34-43  

ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК. 

ЧАСТЬ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
Л.Ю. Спицына1, Е.Б. Грибанова2, В.В. Спицын1,2, И.А. Лызин1 

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск, Россия) 
2 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия) 

Информация о статье 
Дата поступления 
17 января 2023 г. 
 
Дата принятия в печать 
1 марта 2023 г. 
 
Тип статьи 
Исследовательская статья 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова 
Управление взаимоотношения-
ми с клиентами, трафик интер-
нет-сайтов, рентабельность 
фирмы, развитие фирмы, циф-
ровая экономика, дисперсион-
ный анализ, Россия 

Аннотация. Пандемия COVID-19 ускорила процессы цифровизации взаимоотношений 
фирм и клиентов. Она выступила драйвером для роста посещаемости вебсайтов фирм, 
развития аккаунтов в социальных сетях и мобильных приложений. Цифровые коммуни-
кации становятся важным компонентом системы управления взаимоотношениями с кли-
ентами. При этом влияние цифровых коммуникаций на финансовые показатели фирм 
недостаточно исследовано в научной литературе. Цель настоящей работы заключается 
в выявлении различий финансовых показателей фирм в зависимости от интенсивности 
цифровых коммуникаций с клиентами. В теоретической части работы показано, что новые 
возможности для системы управления взаимоотношениями с клиентами предоставляют 
интернет-технологии и переход к онлайн-взаимодействию с потребителями. Обоснова-
на актуальность исследования влияния цифровых коммуникаций с клиентами на финан-
совые показатели фирм и сформулированы соответствующие гипотезы для тестирова-
ния. Разработана концептуальная схема и методика исследования. Методика. Цифро-
вые коммуникации с клиентами оцениваются через посещаемость (трафик) интернет-
сайта фирмы. Выделяются четыре группы компаний (Star, Traffic, Growth, Poor) в зависи-
мости от размера трафика на начало периода и его роста в исследуемый период. Про-
водится сравнение финансовых показателей этих групп фирм с помощью дисперсион-
ного анализа. Формируются профили групп фирм по каждому показателю и суммарные 
профили групп. Расчеты выполняются в разрезе отраслей экономики. Период исследо-
вания: 2017–2020 гг. Предложенная методика позволит с помощью дисперсионного ана-
лиза определить влияние цифровых коммуникаций с клиентами на основные финансо-
вые показатели фирм в разрезе отраслей экономики России. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic has accelerated the digitalization of relationships between 
firms and customers. It acted as a driver for the growth of firms’ website traffic, the develop-
ment of social media accounts and mobile applications. Digital communications are becoming 
an important component of the customer relationship management system. At the same time, 
the impact of digital communications on the financial performance of firms has not been suffi-
ciently studied in the scientific literature. The purpose of this paper is to identify differences in 
the financial performance of firms depending on the intensity of digital communications with 
customers. The theoretical part of the paper shows that new opportunities for the customer 
relationship management system are provided by Internet technologies and the transition to 
online interaction with consumers. We substantiated the relevance of studying the impact of 
digital communications with customers on the financial performance of firms and formulated 
the appropriate hypotheses for testing. A conceptual scheme and research methodology have 
been developed. Method. Digital communications with customers are measured through the 
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attendance (traffic) of the company's website. We distinguish four groups of companies (Star, 
Traffic, Growth, Poor) depending on the amount of traffic at the beginning of the period and its 
growth during the study period. Comparison of the financial indicators of these groups is car-
ried out using analysis of variance. Based on these calculations, we determine the group pro-
files for each indicator and the total group profiles. Calculations are performed in the context of 
economic sectors. The study period is 2017–2020. The proposed methodology will allow us, 
using analysis of variance, to determine the impact of digital communications with customers 
on the main financial indicators of firms in the context of the sectors of the Russian economy. 
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01795, https://rscf.ru/project/ 22-28-01795/. 

 
 

1. Введение. Актуальность настоящего 
исследования связана с необходимостью изу-
чения ключевых факторов выживания, разви-
тия и роста прибыльности компаний в услови-
ях длительного экономического кризиса, обу-
словленного неблагоприятной внешней сре-
дой, политической нестабильностью и панде-
мией COVID-19. К числу таких факторов отно-
сится система взаимоотношений с клиентами, 
а также эффективность каналов привлечения 
потенциальных покупателей и удержание ин-
тереса действующих контрагентов. В совре-
менном мире значимую роль среди таких кана-
лов играют интернет-коммуникации и имидж 
компании в виртуальной среде [1–3]. Влияние 
интернет-коммуникаций на развитие компаний 
существенно возросло в условиях пандемия 
COVID-19 [4; 5]. Данная тематика представляет 
особый интерес для предприятий бизнеса, за-
нимающихся непосредственным удовлетворе-
нием потребностей населения, так как, по мне-
нию многих ученых [6–9], позволяет получить 
дополнительные доходы и повысить свою фи-
нансовую устойчивость в условиях неблаго-
приятной макроэкономической обстановки. 

Цель настоящей работы – выявление раз-
личий в финансовых показателях предприятий 
в зависимости от интенсивности цифровых 
коммуникаций с клиентами. Мы рассматрива-
ем предприятия, ориентированные на рознич-
ный рынок и представляющие три отрасли: пи-
щевую промышленность, розничную торгов-
лю, строительство жилой недвижимости. Ис-
следование проводится в разрезе этих трех от-
раслей и предполагает формирование профи-
лей групп предприятий с применением эконо-
мико-математических методов анализа. 

Зарубежные и российские ученые уделяют 
большое внимание изучению влияния управле-
ния взаимоотношениями с клиентами (customer 
relationship management, далее – CRM) на от-
дельные финансовые показатели предприятий, 

в частности, на рентабельность [7–9], объемы 
продаж [10], рост продаж [11; 12].  

Цифровые коммуникации с клиентами мы 
оцениваем по посещаемости (трафику) веб-
сайтов компаний на начало периода и росту 
посещаемости за исследуемый период. Исходя 
из этих двух показателей мы формируем че-
тыре группы предприятий, проводим их срав-
нение по широкому спектру основных финан-
совых показателей и определяем профили 
групп по каждому финансовому показателю. 
Комплексная оценка достигается путем расче-
та суммарного профиля по всем анализируе-
мым финансовым показателям.  

2. Обзор литературы. На сегодняшний 
день ученые во всем мире активно исследуют 
влияние широкого спектра факторов на разви-
тие и эффективность предприятий. К значимым 
факторам, которые оказывают воздействие на 
успешность экономической деятельности, от-
носится система управления взаимоотноше-
ниями с клиентами (CRM). У ученых нет еди-
ного мнения относительно определения и по-
казателей CRM, методологических подходов и 
методов анализа. В современных исследова-
ниях наличествует большое количество опре-
делений указанной системы [11; 13–18], по-
скольку она включает в себя целый комплекс 
отношений между экономическими субъекта-
ми, а также инновационные, кадровые, психо-
логические и технологические элементы.  

В этой статье мы рассматриваем систему 
управления взаимоотношениями с клиентами 
как внедрение целостной серии технологий и 
стратегий, разработанных специально для по-
вышения объемов продаж компании путем 
поддержания прочных долгосрочных отноше-
ний с клиентами (как с текущими, так и потен-
циальными) согласно [19]. Новые возможности 
для оценки системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами предоставляют интер-
нет-технологии и переход к онлайн-взаимо-
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действию с потребителями [1]. Эти процессы 
значительно ускорились в условиях пандемии 
COVID-19 [4; 5]. В данном исследовании мы 
будем оценивать CRM на основе приведенно-
го выше определения, учитывая как текущих, 
так и потенциальных клиентов, а также новые 
возможности, связанные с развитием онлайн-
коммуникаций с клиентами. Наш анализ вклю-
чает исследование CRM компании через ее при-
влекательность для клиентов, которая, в свою 
очередь, будет определяться через веб-трафик 
интернет-сайта компании. 

3. Гипотезы исследования. Анализируя 
влияние CRM на отдельные показатели дея-
тельности фирм, ученые получают различные, 
иногда противоположные результаты, при этом 
влияние CRM на отдельные финансовые пока-
затели остается практически неизученным.  

1. Большая часть исследований постули-
рует положительное влияние CRM на рента-
бельность компании [7–9; 20]. Однако суще-
ствует несколько эмпирических исследований, 
в которых результаты измерения влияния CRM 
на прибыльность достаточно противоречивы: 
отрицательны [21], незначимые [22] или зави-
сят от типа CRM [23]). 

2. CRM рассматривается как инструмент 
увеличения продаж, оказывая прямое влияние 
на выручку предприятия [11; 24]. В частности, 
позитивное влияние CRM на рост продаж вы-
явлено в работах [12; 25]. Другое исследова-
ние [26], напротив, эмпирически подтвержда-
ет отсутствие взаимосвязи между CRM и рос-
том продаж. 

3. CRM как фактор, влияющий на финан-
совую устойчивость и ликвидность предпри-
ятий, в современных научных исследованиях 
практически не рассматривается. Однако мы 
считаем анализ взаимосвязи между CRM и фи-
нансовой устойчивостью актуальным по сле-
дующим причинам. С одной стороны клиенты 
могут учитывать финансовое положение фир-
мы при принятии решение о коммуникации с 
ней (обратная взаимосвязь), с другой, – CRM 
способствует росту рентабельности, которая 
может позитивно повлиять на финансовую 
устойчивость (прямая взаимосвязь). 

Таким образом, в современной научной 
литературе предполагается влияние CRM на 
отдельные финансовые показатели предпри-
ятий (в частности, позитивное влияние CRM 
рентабельность и рост продаж). Однако эмпи-
рически такое влияние подтверждается только 

в отдельных случаях и для отдельных отрас-
лей экономики. Актуальным научным вопро-
сом является выявление влияния CRM (в час-
ти цифровых коммуникаций с клиентами) на 
финансовые показатели предприятий в разрезе 
отраслей экономики России. 

Исходя из вышеизложенного, в рамках 
настоящей работы тестируются следующие ги-
потезы: 

1. Цифровые коммуникации с клиентами 
оказывают влияние на финансовые показатели 
предприятий (гипотеза тестируется в разрезе 
видов финансовых показателей).  

2. Влияние цифровых коммуникаций с 
клиентами на финансовые показатели предпри-
ятий различно для разных отраслей экономики. 

4. Научная новизна и концептуальная 
схема исследования. Как было показано вы-
ше, зарубежные и российские ученые уделяют 
большое внимание анализу влияния CRM на 
отдельные финансовые показатели предпри-
ятий. В то же время комплексное влияние CRM 
на финансовые показатели деятельности фирм 
практически не изучено. Особенность и науч-
ная новизна нашей работы состоит в том, что 
мы оцениваем влияние CRM не только на от-
дельные финансовые показатели, но и ком-
плексно на финансовое состояние фирмы в 
целом. Концептуальная схема нашей работы 
представлена на рис. 1. 

В рамках настоящей работы мы выделяем 
четыре группы предприятий в зависимости от 
интенсивности их взаимоотношений с клиен-
тами и определяем основные финансовые по-
казатели этих групп предприятий, отражаю-
щие: размер фирмы, рост фирмы, финансовую 
устойчивость, рентабельность. Далее мы срав-
ниваем финансовые показатели между группа-
ми предприятий, определяем группы-лидеры и 
группы-аутсайдеры, а также рассчитываем сум-
марные профили групп по всем анализируе-
мым финансовым показателям. Такой подход 
позволят провести комплексную оценку влия-
ния CRM на финансовые результаты фирм и 
определить группы-лидеры по суммарному 
профилю финансовых показателей. 

Более того, мы полагаем, что такое влия-
ние может быть различным в разных отраслях. 
На основе проведённых расчётов мы опреде-
ляем эффективные стратегии развития цифро-
вых коммуникаций с клиентами в разрезе ис-
следуемых отраслей экономики и формулируем 
рекомендации для менеджеров предприятий. 
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Рис. 1. Концептуальная схема исследования 

Fig. 1. Conceptual research model 

5. Методика исследования 
5.1. Группировка предприятий по уров-

ню развития цифровых коммуникаций с кли-
ентами. Оценка уровня развития цифровых 
коммуникаций проводится по двум коорди-
натам:  

– посещаемость (трафик) вебсайта пред-
приятия на начало периода (за первый год – 
2017 год – исследуемого периода); 

– роста посещаемости (рост трафика) – 
соответствует коэффициенту при переменной 
в линейном тренде, нормированному на мо-
дуль среднего значения показателя за период. 
Методика его расчета подробно изложена в ра-
ботах [27; 28]. 

Такой подход позволяет зафиксировать 
разделение предприятий по группам на весь 
временной период. Перехода предприятий ме-

жду группами не происходит. Определение рос-
та трафика через линейный тренд дает возмож-
ность учесть все годы исследуемого периода. 

В современных экономических исследо-
ваниях [29–31] разделение выборки по двум 
координатам обычно приводит к формирова-
нию 4 или 5 групп предприятий. 

Мы применяем разделение по медианам 
(рис. 2) и формируем 4 группы предприятий 
по каждой из исследуемых отраслей: 

– Poor – предприятия с низким трафиком 
и низким темпом роста трафика; 

– Growth – предприятия с низким трафи-
ком и высоким темпом роста трафика; 

– Traffic – предприятия с высоким трафи-
ком и низким темпом роста трафика; 

– Star – предприятия с высоким трафиком 
и высоким темпом роста трафика. 

 

 
Рис. 2. Группировка предприятий по координатам Трафик – Рост трафика 

Fig. 2. Grouping of firms by coordinates Traffic – Traffic growth 

Разделение по медианам позволяет сфор-
мировать примерно равные группы по количе-
ству наблюдений (в каждой группе 25 % от 
общего количества наблюдений). Все группы 
предприятий получились достаточно много-

численными (более 50 наблюдений в каждой 
группе), что позволяет применить методы эко-
номико-математического анализа для тестиро-
вания различий между группами по финансо-
вым показателям.  

Цифровые 
коммуника-
ции с клиен-
тами  

Размер трафика 
на начало пе-
риода 

Рост трафика 
за период 

Группы фирм: 

Star 
Traffic 
Growth 
Poor 

Группы 
фирм: 

Star 
Traffic 
Growth 
Poor 

Финансовые пока-
затели: 

Размер 
Рост 
Устойчивость 
Рентабельность 

Профили групп 
фирм по финансо-
вым показателям 
Суммарный про-
филь  

Стратегии разви-
тия цифровых 
коммуникаций 

Рекомендации ме-
неджерам фирм  

1. Формирование групп фирм по цифровым коммуникациям с клиентами 

2. Выявление различий между группами фирм по финансовым показателям 

CRM  
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5.2. Определение системы показате- 
лей для сравнения групп предприятий. Фор-
мирование профилей групп предприятий.  
В рамках настоящей работы применяется сле-
дующая система показателей для тестирова-
ния различий между группами предприятий и 
формирования профилей групп предприятий 
(табл.). 

Далее по всем этим показателям выпол-
няются сравнения групп предприятий и стро-
ятся профили групп предприятий с примене-
нием методов дисперсионного анализа. Отме-
тим также, что по всем группам показателей 
возможно агрегирование (суммирование) по-
лученных профилей, так как показатели, вхо-
дящие в эти группы, одинаково направлены.  

 
Система показателей для сравнения групп предприятий и формирования профилей групп 

The system of indicators for comparing groups of firms and forming group profiles 

Группа показателей Обозначение Названия показателей Особенности расчета показателей 
Выр Выручка 1. Размер предпри-

ятия Акт Активы 
В млрд руб.  

ТпрВ Темп прироста выручки 2. Рост предприятия 
ТпрА Темп прироста активов 

Рассчитываются ежегодные темпы при-
роста соответствующих показателей (П) 
по каждому предприятию по формуле: 
Тпр = (П1 – П0) / П0 × 100 % 

ДСК 
 

Доля 
собственного капитала 

 

Рассчитывается как доля собственного 
капитала в пассиве баланса, умноженная 
на 100 % 

3. Устойчивость 
и ликвидность 

КТЛ Коэффициент текущей 
ликвидности 

Показатель получен из системы СПАРК  

Рпр Рентабельность продаж Рпр = Прибыль от продаж / Выручка × 
100 % 

4. Рентабельность 

Ра Рентабельность активов Ра = Чистая прибыль / Активы × 100 % 
 
 
5.3. Разработка методики сравнения 

групп предприятий и расчета профилей 
групп предприятий. Сравнение показателей 
между группами предприятий и расчет про-
филя групп предприятий выполняется с при-
менением методов дисперсионного анализа. 
При этом поскольку распределения по боль-
шинству показателей не соответствуют нор-
мальному закону распределения, для оценки и 
наглядной интерпретации используются непа-
раметрические характеристики выборок (ме-
диана, квартильный размах, минимальное и 
максимальное значения), а для сравнения вы-
борок применяются непараметрические кри-
терии проверки гипотез. 

Cравнение значений показателей прово-
дится с помощью критерия Манни-Уитни, ко-
торый применяется для тестирования незави-
симых выборок. Сначала мы тестируем двух-
стороннее распределение сравниваемых вы-
борок. Если различия между выборками ока-
зываются значимыми (p < 0,10), то мы тести-
руем односторонние распределения и выясня-
ем, какая выборка предприятий имеет более 
высокие значения показателей. 

При этом мы используем общепринятые 
оценки значимости различий в зависимости от 
величины р: 

– *** p < 0,001 – высоко значимые разли-
чия;  

– ** 0,001 < p < 0,01 – сильно значимые 
различия;  

– * 0,01 < p < 0,05 – статистически зна-
чимые различия; 

– † 0,05 < р < 0,10 – слабо значимые раз-
личия; 

– p > 0,10 – незначимые различия, пока-
затели выборок сопоставимы. 

Расчет профилей групп предприятий про-
водится отдельно по каждому из количествен-
ных показателей таблицы по следующей схеме: 

1. Определяются две группы предприятий, 
значение показателей которой наиболее близ-
ки к значению показателей по полной выборке 
оставшихся предприятий. При этом одна из 
групп имеет более высокое значение показате-
ля по сравнению с полной выборкой, а другая – 
более низкое. Выполняется сравнение значе-
ний показателей этих групп с показателями 
всех остальных предприятий полной выборки 
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с помощью дисперсионного анализа (крите-
рий Манни-Уитни): 

– в случае отсутствия значимых различий 
(p > 0,10), группа получает профиль, равный 0 
(нет отличий от полной выборки); 

– в случае, если 0,05 < р < 0,10 (†, слабо 
значимые различия), группа получает профиль, 
равный +0,5 или –0,5, в зависимости от того, 
больше у нее значение, чем по полной выбор-
ке, или меньше; 

– в случае, если 0,001 < р < 0,05 (* или **), 
группа получает профиль, равный +1 или –1, в 
зависимости от того, больше у нее значение, 
чем по полной выборке, или меньше; 

– в случае, если р < 0,001 (***), группа по-
лучает профиль, равный +2 или –2, в зависи-
мости от того, больше у нее значение, чем по 
полной выборке, или меньше. 

2. Определяются группы предприятий, 
наиболее близкие по значению показателей к 
уже оцененным группам и проводится сравне-
ния показателей между ранее оцененными 
группами и новыми группами по описанной 
выше процедуре. В результате профили новых 

групп корректируются на 0, ±0,5, ±1 или ±2 
по отношению к ранее оцененным группам в 
зависимости от значимости различий между 
группами. 

Расчеты выполнены с помощью програм-
мных продуктов: язык программирования R, 
Excel. Дисперсионный анализ выполнялся по 
методике, изложенной в работах [32].  

6. Выводы. В настоящей работе показано, 
что новые возможности для системы управле-
ния взаимоотношениями с клиентами предос-
тавляют интернет-технологии и переход к он-
лайн-взаимодействию с потребителями. Обос-
нована актуальность исследования влияния 
цифровых коммуникаций с клиентами на фи-
нансовые показатели фирм и сформулированы 
соответствующие гипотезы для тестирования. 
Разработана концептуальная схема и методика 
исследования, которые мы предполагаем реа-
лизовать в ближайших работах. Предложенная 
методика позволит с помощью дисперсионно-
го анализа определить влияния цифровых ком-
муникаций с клиентами на основные финансо-
вые показатели фирм в разрезе отраслей. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы трансформации, происходящие в экономике и непо-
средственно влияющие на трудовые ценности молодежи. Формирующиеся ценности и 
трудовое поведение современной молодежи в условиях рыночной экономики сравнива-
ются с трудовым поведением поколений, получавших образование и первый трудовой 
опыт в другой экономической модели. Тенденции изменения трудовых ценностей ориен-
таций молодежи влияют на социально-трудовые отношения и приводят к ряду соответ-
ствующих противоречий. Предпосылками к данным изменениям выступают различные 
внутренние и внешние факторы. Со стороны внешних факторов прослеживается влияние 
различных институтов, социально-экономических преобразований. Также на трудовые 
ценности молодежи влияет всё, что связано с качественной организацией рабочих мест 
и отношений с работодателем. Представлены аналитические данные динамики россий-
ского рынка труда с выделением численности рабочей силы, в том числе молодежи, с де-
лением на разные возрастные группы. Приводятся факторы влияния на формирование 
ценностных ориентаций разных поколений на основе теории поколений. В рамках этого 
проанализированы ключевые характеристики, определяющие модель трудового поведе-
ния соответствующего поколения, и зафиксированы их ценностные ориентации. Приво-
дятся данные ранее опубликованных исследований ценностных ориентаций молодежи, 
которые позволяют оценить степень значимости каждого фактора. Кроме того, описаны 
результаты исследования, проведенного автором с целью определения ценностных ори-
ентаций в трудовой деятельности молодежи. Отдельного внимания заслуживают полу-
ченные данные, связанные с заработной платой и отношения к ней. Молодежь в большей 
степени интересуют не столько абсолютные значения заработной платы, сколько отно-
сительные величины, при этом важными индикаторами являются прозрачность, чет-
кость показателей премирования и др. Помимо заработной платы, молодежь определяет 
для себя высокую степень значимости, связанную с интересной работой и перспектива-
ми карьерного развития. В целом полученные данные позволяют провести сравнитель-
ный анализ с опубликованными ранее исследованиями и выявить некоторые противо-
речия относительно приводимых в некоторых источниках описаний ценностных ориента-
ций молодежи. Это дает возможность увидеть противоречивую динамику ценностных 
ориентаций молодежи. Кроме того, можно проследить взаимосвязь происходящих на рын-
ке труда и в экономике в целом трансформаций ценностных ориентаций молодежи. 
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Abstract. The article deals with the issues of transformation taking place in the economy and 
directly affecting the labor values of young people. The emerging values and labor behavior of 
modern youth in a market economy are compared with the labor behavior of generations who 
received education and first work experience in a different economic model. Trends in chang-
ing labor values of youth orientations affect social and labor relations and lead to a number of 
relevant contradictions. The prerequisites for these changes are various internal and external 
factors. From the side of external factors, the influence of various institutions, socio-economic 
transformations is traced. Also, the labor values of young people are influenced by the quality 
of workplaces organization and relations with the employer. The article presents analytical data 
on the dynamics of the Russian labor market with the allocation of the labor force, including 
youth, divided into different age groups. The author presents the factors of influence on the 
formation of value orientations of different generations based on the theory of generations. 
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Within this framework, the key characteristics defining the model of labor behavior of the cor-
responding generation are analyzed and their value orientations are fixed. The article presents 
data from previously published studies of value orientations of young people, which allow us to 
assess the degree of significance of each factor. In addition, the article describes the results of 
a study on the definition of value orientations in the work of young people. Special attention 
should be paid to the data related to wages and attitudes to it. Young people are more inter-
ested not in absolute wage values, but in relative values, and at the same time transparency, 
clarity of bonus indicators, etc. are important. In addition to wages, young people determine for 
themselves a high degree of importance associated with interesting work and career devel-
opment prospects. In general, the obtained data make it possible to conduct a comparative 
analysis with previously published studies and identify some contradictions regarding the de-
scriptions of value orientations of young people given in some sources. This allows us to 
clearly see the contradictory dynamics of the value orientations of young people. In addition, it 
is possible to trace the relationship between the transformations of value orientations of young 
people taking place in the labor market and in the economy as a whole. 

 
 

1. Введение. Трансформации, происходя-
щие в экономике нашей страны под влиянием 
различных факторов, непременно затрагивают 
сферу труда и трудовые ценности различных 
групп населения. Трудовые ценности форми-
руются в течение длительного периода време-
ни и основываются на базовых ценностях, ко-
торые начинают закладываться еще в семье. 
Актуальность в настоящее время представляет 
изучение трудовых ценностей молодежи, по-
скольку по их уровню трудовой активности 
можно предположить о динамике развития эко-
номики и общества в целом. С каждым годом 
увеличивается количество мнений о ценност-
ном облике, проблемах и перспективах совре-
менной молодежи. В ряде случаев возникает 
полярность суждений о базовых и трудовых 
ценностях молодежи. Дифференциация и ма-
териальное расслоение в обществе сказывают-
ся на том, как изменяются трудовые ценности 
молодежи и их мотивация к трудовой деятель-
ности. Возрастает актуальность изучения иерар-
хии трудовых ценностей молодежи и описание 
ее структуры. Следует отметить, что трудовые 
ценности молодежи являются составляющей 
их трудового поведения и трудовой активно-
сти в целом. Прагматизм и материальная сто-
рона трудовой деятельности являются значи-
мыми ориентирами современной молодежи. 
Происходит своеобразная пересборка структу-
ры ценностей, которая требует более тщатель-
ного изучения и описания.  

Целью данной статьи является сравнение 
трудовых ценностей молодежи на основе ана-
лиза различных исследований.  

Обозначенная выше тема привлекает вни-
мание многих исследователей и в последнее 
время опубликовано значительное количество 
работ. Например, по данным РИНЦ число пуб-

ликаций по данной тематике за последние пять 
лет составляет 237 статей.  

2. Методология исследования. Вопросы, 
связанные с уточнением понятия «трудовые 
ценности молодежи» рассматривают Е.В. Анд-
рианова, А.Н. Тарасова, Т.А. Пакина, В.П. Ко-
шарный, М.К. Горшков. Так, например, ряд ав-
торов определяет трудовые ценности как усво-
енные нормативные верования, определяющие 
поведение и формирующие основание для со-
циальных ожиданий, в том числе и ожидания 
от рабочей среды. Так, например, В.С. Магун, 
Н.В. Корж, Е.В. Нехода, В.В. Аранжин сходят-
ся во мнениях, что трудовые ценности можно 
определить как «…высказывание людей о том, 
что для них важно, значимо в работе». Они 
представляют собой суждения, эмоционально 
окрашенные представления о важности для 
индивида труда и отдельных сторон трудовой 
деятельности.  

Для начала важно определиться с поня-
тием «трудовые ценности».  

В работах зарубежных авторов «трудо-
вые ценности» определяют как ценности, ради 
которых работник осуществляет свою трудо-
вую деятельность [1]. Анализируя другие ра-
боты зарубежных авторов, можно увидеть, что 
трудовые ценности отражают связь между ие-
рархией потребностей и удовлетворенностью 
работой [2]. В работах российских ученых при-
водится развернутое определение трудовых 
ценностей, как концептов, отражающих пред-
почтения в сфере труда, организующие пове-
дение индивида и направляющие его на пути 
построения карьеры [3]. 

Для дальнейшего анализа трудовых цен-
ностей молодежи важно отделить понятия «тер-
минальные» и «инструментальные» ценности, 
которые приводятся в методике М. Рокича. 
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Методика основана на прямом ранжировании 
списка ценностей и предполагает их разделе-
ние на две группы:  

– терминальные ценности – как убежде-
ния человека в том, что конечная цель индиви-
дуального существования стоит того, чтобы к 
ней стремиться,  

– инструментальные ценности – убежде-
ния человека в том, что определенный образ 
действий или свойство личности являются пред-
почтительными в любой ситуации [4].  

В рамках данного исследования мы будем 
использовать понятие трудовых ценностей как 
«…эмоционально окрашенные представления 
и суждения индивида о важности для него тру-
да в целом и отдельных его сторон», которое 
ввел в своих работах В.С. Магун [5].  

Для анализа трудовых ценностей молоде-
жи, в качестве основы будут использованы ре-
зультаты исследований Института социологии 
РАН и результаты авторского исследования. 
Исследование было проведено в форме анке-
тирования (студенты 1 и 4 курсов вузов г. Ом-
ска). Выборка осуществлялась на основе кри-
териев: укрупненная группа специальностей 
(30.00.00 – «Экономика и управление», 09.00.00 

– «Информатика и вычислительная техника»), 
курс обучения (1 и 4 курсы). Опрос осуществ-
лялся в форме анкетирования с сопровождени-
ем инструктора, предварительно объяснявше-
го содержание вопросов и правила заполнения 
анкеты. В опросе приняли участие студенты 
1–4 курсов вузов г. Омска (N = 798 чел.). Кро-
ме того, автором было проведено четыре фокус-
группы, в каждой из которых принимали уча-
стие 17 человек, пропорционально целевой вы-
борке. В рамках фокус-групп исследовались во-
просы терминальных и инструментальных цен-
ностей, уточнялись смысловые характеристики 
сформулированных в анкете вариантов ответов.  

Для того чтобы мы могли оценить долю 
молодежи на рынке труда в целом и их пред-
полагаемое влияние на экономику страны, про-
анализируем основные показатели рынка тру-
да в России. В нашей стране молодежью приня-
то считать социально-демографическую груп-
пу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 
имеющих гражданство Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Феде-
рации»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/400056192/). Теперь обратимся к табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Статистические данные динамики российского рынка труда 

за период 2010–2020 гг. (сост. по: [7, с. 13–16]) 
T a b l e  1. Statistical data on the dynamics of the Russian labor market for the period 2010-2020 

(comp. by: [7, p. 13–16]) 
 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность населения (на 
конец года), тыс. чел. 142 865 146 545 146 804 146 880 146 781 146 749 146 171 

в том числе в трудоспособ-
ном возрасте* 87 847 84 199 83 224 82 264 81 362 82 678 81 881 

Численность рабочей силы**, 
тыс. чел.  75 478 76 588 76 636 76 285 76 190 75 398 74 923 

В том числе: 
занятые 69 934 72 324 72 393 72 316 72 532 71 933 70 601 
безработные 5 544 4 264 4 243 3 969 3 658 3 465 4 321 

Численность молодежи в об-
щей численности населения 
(на конец года), тыс. чел. 

43 387,0 39 806,8 38 933,5 38 037,1 37 001,1 36 110,5 35 053,7 

В том числе: 
15–19 лет 8 237,4 6 730,8 6 690,0 6 815,9 6 947,3 7 161,3 7 272,0 
20–24 лет 12 121,6 8 445,0 7 827,7 7 335,8 7 114,1 6 888,8 6 776,0 
25–29 лет 12 011,7 12 411,7 11 878,4 11 119,8 10 222,1 9 427,3 8 582,3 
30–34 лет 11 016,3 12 219,3 12 537,4 12 765,6 12 717,6 12 633,1 12 423,4 

Доля молодежи в общей чис-
ленности населения трудо-
способного возраста, % 

49,39 47,28 46,79 46,24 45,48 43,68 42,81 

___________________ 
* Мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины – 16–54 года. 
** По данным выборочного обследования рабочей силы. Информация до 2017 г. рассчитана по населению в воз-

расте 15–72 лет, с 2017 г. – 15 лет и старше. 
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В рамках данной работы нас интересуют 
данные по возрастной группе 15–34 лет, как 
перспективной и трудоспособной части населе-
ния страны. В этот период времени представи-
тели данной социально-демографической груп-
пы получают необходимое образование, опре-
деляются с профессией, выходят на рынок тру-
да и вступают в трудовые отношения с работо-
дателем. В рамках трудовых отношений проис-
ходит накопление человеческого капитала, раз-
витие имеющихся профессиональных навыков, 
проявляется трудовое поведение. Трудовое по-
ведение молодежи характеризуется определен-
ными трудовыми ценностями и установками. 
Изменения, происходящие в современной эко-
номике, влияют на преобразование ценностной 
системы общества, что очевидно трансформи-
рует ценностные установки современной мо-
лодежи к трудовой деятельности, структуру 
критериев профессионального самоопределе-
ния и выбора профессии, место трудовой дея-
тельности в иерархии базовых ценностей. 

Для более полного и объективного пони-
мания трудовых ценностей в обществе, обра-
тимся к теории поколений, которую в 1991 г. 
создали и научно обосновали историк Вильям 
Штраус и специалист в области демографии 
Нейл Хоув. Проанализировав историю США от 
времен Великой депрессии до современности, 
ученые пришли к выводу, что существуют оп-
ределенные временные периоды, когда ценно-

сти, установки, приоритеты людей наиболее 
схожи. Такое явление было названо термином 
«социальные поколения». Ценности каждого 
поколения обусловлены политическими, эко-
номическими, социальными и технологиче-
скими событиями и оказывают существенное 
влияние на поведение в течение всей жизни, в 
том числе на отношение к работе [8, с. 235]. 
Основываясь на данной теории, можно опре-
делить характеристики каждого поколения, 
использовать полученную информацию, в том 
числе для эффективной организации трудовой 
деятельности, предсказывая трудовое поведе-
ние представителей различных поколений. 
Нужно брать во внимание то, что на формиро-
вание особенностей каждого поколения, в том 
числе и трудовые ценности непосредственное 
влияние оказывают среда, политические, эко-
номические и социальные процессы [9].  

Поскольку данная теория описывает цен-
ностную модель западного общества, необхо-
димо рассмотреть аспекты теории поколений в 
российской действительности. Данная модель 
была адаптирована к российской действитель-
ности в рамках проекта «RuGenerations» (По-
коления в России; https://rugenerations.su/2009/ 
04/30/generation-next/). Для более полного по-
нимания факторов повлиявших на формиро-
вание ценностей представителей конкретного 
поколения обратимся к табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2. Факторы влияния на формирование ценностных ориентаций 
отдельных поколений [10; 11] 

T a b l e  2. Factors influencing the formation of value orientations of individual generations [10; 11] 
Обозначение Годы рождения Характеристика 

«Молчаливое» 
поколение 

1923–1942 Представители этого поколения формировались в экстремальных 
условиях (послереволюционный период, вторая мировая война, го-
лод, процесс восстановления страны). Основными ценностями для 
них является преданность, соблюдение правил, закон, уважение к 
должности и статусу, честь, терпение. 

Поколение 
«бумеров» 

1943–1963 «Бумеры» получили свое название в честь бума рождаемости, кото-
рый произошел в Советском Союзе после войны. Представителям 
данного поколения присущи оптимизм, заинтересованность в лич-
ностном росте и вознаграждении. Работа имеет в их жизни большое 
значение, они хотят быть участниками процессов, а не их сторон-
ними наблюдателями. 

Поколение Х 1963–1982 Представители данного поколения росли в семьях, где родители 
работали много и долго. Поэтому самостоятельность – то качество, 
которое заложено в них с детства. Основными ценностями для дан-
ного поколения являются изменения, возможность выбора, глобаль-
ная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, 
стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, 
поиск эмоций и страха, прагматизм, надежда на себя, равноправие 
полов. Они охотнее занимаются работой, которая дает простор для 
творчества и широты мысли 
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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 

Обозначение Годы рождения Характеристика 
Поколение Y 1982–2000 В систему ценностей этой группы уже вовлечены такие понятия, 

как гражданский долг и мораль, но при этом у них отмечается 
большая наивность и умение подчиняться. На первый план выходит 
немедленное вознаграждение. Их сложно заинтересовать отдален-
ной перспективой, поскольку если не здесь, то в другом месте они 
уже сегодня смогут найти применение своей уникальности. 

Поколение Z 2000–2020 Данное поколение находится в процессе формирования, и мы мо-
жем лишь говорить о каких-то характеристиках, зафиксированных 
современными учеными. У представителей данного поколения 
преобладает мотивация найти престижную и высокооплачиваемую 
работу, что указыва ет на прагматический настрой и их ориентацию 
на материальные ценности. Однако выражена также и моти вация 
найти работу, соответствующую интересам и склонностям, стремле 
ние стать компетентным работником. Работа для них должна быть 
в радость и приносить доход, но не отнимать мно го времени. 

 
 
В контексте данной работы нас интере-

суют ценностные ориентации в рамках трудо-
вой деятельности у представителей поколений 
XYZ. Для того чтобы провести сравнительный 
анализ с ранее опубликованными исследова-
ниями ценностных ориентаций молодежи, об-
ратимся к данным аналитического доклада Ин-
ститута социологии РАН. В нем приводятся 

данные исследований о предпочтениях моло-
дежи (17–26 лет; 1981–1990 г.р.), а также стар-
шего поколения (40–60 лет; 1947–1967 г.р.). 
Учитывая приведенную выше таблицу, можно 
отнести эти возрастные группы к поколению 
Х и поколению Y. Нас интересуют эти данные 
для последующего сравнения с результатами 
более поздних исследований. 

 

 
Рис. 1. Требования, предъявляемые к работе представителями разных поколений россиян [12] 

Fig. 1. Requirements for work by representatives of different generations of Russians [12] 
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3. Результаты исследования. Данные, по-
лученные в рамках ранее проведенного авто-
ром эмпирического исследования среди сту-
дентов Омских вузов, которые, согласно пред-
ложенной в теории поколений категоризации, 
относятся к поколению Z, позволяют провести 
сравнительный анализ ценностных ориента-
ций с представителями поколений X и Y.  

На рис. 2 представлены варианты, из ко-
торых выбирали респонденты: 

– престиж; 
– востребованность; 

– заработная плата (материальная обеспе-
ченность); 

– реальная возможность работы по про-
фессии (доступ к овладению профессией, на-
личие или отсутствие ограничений); 

– традиции семьи; 
– соответствует моим способностям; 
– интересная работа; 
– комфортные условия труда; 
– возможность приносить пользу обще-

ству; 
– перспективы. 

 

 
Рис. 2. При выборе профессии, на что Вы ориентируетесь, прежде всего 

(выбрать не более трех вариантов)? 
Fig. 2. When choosing a profession, what do you focus on first of all (choose no more than three options)? 

Результаты исследования позволяют нам 
увидеть структуру ценностей молодежи. Так, 
74,2 % опрошенных считают для себя наиболее 
важной материальную составляющую трудовой 
деятельности. Заработная плата является наи-
более приоритетной ценностью при выборе бу-
дущей профессии. Примерно на одном уровне 
для них находятся интересная работа (52,9 %) 
и востребованность профессии (49,1 %). Сле-
дующей по значимости ценностью, молодежь 
определяет для себя перспективы трудовой 
деятельности (42,9 %). Комфортные условия 
труда (24,1 %) и реальная возможность работы 

по профессии (28,4 %) представляют для них 
невысокую ценность и находятся в нижней 
части ценностной иерархии. Интересным яв-
ляется то, что для респондентов совершенно 
малозначимым является возможность прино-
сить пользу обществу (10,9 %) в процессе тру-
довой деятельности.  

Теперь обратимся к полученным в ходе 
исследования результатам (рис. 2) и проведем 
сравнительный анализ с результатами эмпи-
рического исследования (рис. 1). Для удобства 
представим сравниваемые параметры в таблич-
ном виде (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3. Анализ ценностных ориентаций в трудовой деятельности у разных поколений, % 

T a b l e  3. Analysis of value orientations in labor activity in different generations, % 
Ценностные ориентации Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Перспективы профессионального роста 17 26 42,9 
Возможность приносить пользу обществу 19 14 10,9 
Комфортные условия труда 42 29 24,1 
Интересная работа 60 63 56,9 
Хорошая заработная плата 87 85 74,2 
Престиж 7 13 17,5 
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Анализируя полученные данные можно 
наблюдать изменения ценностных ориентаций 
в труде у молодежи. Мы видим, что остается вы-
сокая доля заработной платы. При этом ее отно-
сительная значимость сократилась на 12,8 %.  

Результаты фокус-групп показали, что для 
поколения Z в большей степени характерны не 
столько абсолютное значение заработной пла-
ты, сколько относительные величины. Молодое 
поколение сравнивает свою заработную плату 
с тем, насколько получают референтные для 
них субъекты (сокурсники, представители про-
фессии). Высоким является запрос на справед-
ливость вознаграждения, ясность критериев 
оценки труда, четкость показателей премиро-
вания и обратную связь о результатах труда.  

Следующим параметром по значимости 
является «интересная работа». По сравнению 
с представителями других поколений ее зна-
чимость в системе трудовых ценностей оста-
лась практически неизменной. Однако резуль-
таты фокус-групп показывают, что в понятие 
«интересная работа» представители поколения 
Z вкладывают не столько соответствие работы 
и полученной специальности, сколько разно-
образие трудовых функций, соответствия функ-
ций своим способностям и перспективам про-
фессионального роста. Около 80 % участников 
фокус-групп интересной считают работу, свя-
занную с проектной деятельностью. Из табл. 3 
мы видим существенное увеличение значимо-
сти трудовой ценности «перспективы профес-
сионального роста». По сравнению с поколе-
нием Х этот параметр является более значи-
мым почти в три раза. Предпочтения молоде-
жи в части карьерного развития проявляются в 
их стремлениях строить быструю карьеру, пол-
ностью удовлетворяющую их запросам. Осо-
бенность их трудового поведения и мотивации 
проявляется в том, что они с легкостью могут 
менять предприятие, на котором работают. 
Также они склонны к горизонтальным карьер-
ным перемещениям и принципиальной смене 
карьерной траектории в процессе трудовой 
деятельности. Ради этого они готовы дополни-
тельно обучаться, инвестировать в свое про-
фессиональное развитие и непрерывно пробо-
вать и открывать для себя что-то новое.  

Для современного поколения вопросы 
перспектив профессионального роста являют-
ся принципиально важными, чем, например, у 
представителей поколения. Это может быть 
обусловлено различными причинами, в том 

числе и тем, что современное поколение роди-
лось в эпоху рыночной экономики и их станов-
ление происходило в условиях «рынка». Воз-
можно, это накладывает соответствующий от-
печаток. Их стремление к непрерывному про-
фессиональному развитию транслируется в цен-
ностных ориентациях и является важным усло-
виях при выборе профессиональной деятель-
ности. В сравнении с ценностными ориента-
циями на возможность приносить пользу об-
ществу, следует отметить то, что современное 
поколение в меньшей степени склонна думать 
о создании блага для общества в целом. У них 
преобладает индивидуалистский подход, что, 
скорее всего также обуславливается их станов-
лением в условиях рыночной экономики. Осо-
бенности поколения Z в том, что они стараются 
не привязываться надолго к одному рабочему 
месту или организации. Они достаточно мо-
бильны и ценят свободу. В этой связи мы мо-
жем увидеть, что комфортные условия труда 
не являются для них принципиально важным 
условием. Однако во многих источниках лите-
ратуры пишут обратное, что современное поко-
ление работников очень ценят условия труда и 
атмосферу в коллективе и считают это очень 
важным фактором при выборе работодателя.  

Следует отметить, что в части престиж-
ности будущей работы поколение Z соответ-
ствует приведенным ранее описательным ха-
рактеристикам. В сравнении с представителя-
ми поколения X у них в несколько раз преоб-
ладает ценность престижной работы. Возмож-
но, ценность престижной работы формируется 
под влиянием общих ценностей в условиях ры-
ночной экономики. 

4. Заключение. Таким образом, анализ 
ценностных ориентаций и трудовой мотивации 
молодежи позволяет увидеть противоречивую 
динамику. В контексте теории поколений мож-
но наблюдать, как происходит трансформация 
трудовых ценностей молодежи в отрезке не-
скольких десятилетий. Результаты исследова-
ния позволяют делать выводы о том, что в усло-
виях меняющейся экономики и трансформаций 
рынка труда, изменяются трудовые ценности и 
трудовая мотивация молодежи. В данном кон-
тексте необходимо обращать внимание на под-
ходы в работе с молодежью в рамках управле-
ния персоналом. Так, например, при адапта-
ции персонала важно учитывать распределе-
ние функций между работниками с учетом их 
способностей и предрасположенностей к про-
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фессиональному развитию. В вопросах орга-
низации обучения важно опираться на непре-
рывность в развитии, учитывая потенциал ра-
ботников и мотивацию к карьерным переме-
щениям. В рамках трудового взаимодействия 
следует давать более развивающую и коррек-
тирующую обратную связь, поскольку пред-
ставители молодого поколения испытывают в 
этом определенную потребность. Поскольку 
становление и дальнейшее развитие современ-

ного поколения, формирование их трудовых 
ценностей происходит в условиях рыночной 
экономики и представляет интерес для иссле-
дователей, занимающихся данной проблемати-
кой, данные вопросы требуют более тщатель-
ного изучения. Особенно интересным пред-
ставляется изучение возможных трансформа-
ций ценностных ориентаций молодежи в по-
стковидный период и в условиях меняющего-
ся рынка труда и экономики в целом. 
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Аннотация. Любая технология, применяемая в организации, должна способствовать 
росту производительности труда. При этом взаимосвязи производительности труда и 
цифровизации могут быть совершенно разными. Одни предприятия внедряют цифрови-
зацию, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции, другие – чтобы повысить 
качество продукции, и т. д., т. е. направлений повышения производительности доста-
точно много. Именно поэтому представляет исследовательский интерес типологизация 
поведения промышленных предприятий. Выявление типов предприятий, особенностей 
поведения каждого из типов позволит предположить направления развития цифровиза-
ции на промышленных предприятиях. В качестве объектов исследования выступили 
топ-менеджеры и ИТ-специалисты промышленных предприятий г. Омска. Всего было 
опрошено 92 эксперта. Метод сбора информации – анкетный опрос (авторское исследо-
вание). Методы обработки информации – дескриптивная статистика, анализ средних, 
факторный анализ, кластерный анализ. Обработка осуществлялась в пакете SPSS 22.0. 
В результате исследования были выявлены три типа промышленных предприятий. Для 
каждого из типов описаны особенности их цифровизации: особенности целей цифрови-
зации, применяемых технологий цифровизации, проблем цифровизации. 
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Abstract. Any technology used in an organization should contribute to the growth of labor 
productivity. At the same time, the relationship between labor productivity and digitalization 
can be completely different. Some enterprises implement digitalization in order to increase the 
volume of their products, others do it in order to improve the quality of products, etc. That is, 
there are a lot of ways to improve productivity. That is why the typology of the behavior of 
industrial enterprises is of research interest. The identification of types of enterprises and the 
behavioral characteristics of these types of enterprises will allow us to suggest the directions 
for the development of digitalization in industrial enterprises. The objects of the study were top 
managers and IT specialists of industrial enterprises in the city of Omsk. A total of 92 experts 
were interviewed. The method of collecting information is a questionnaire survey (author's 
research). As methods of information processing there were used descriptive statistics, analy-
sis of averages, factor analysis, cluster analysis. Processing of data was carried out in the 
SPSS 22.0 package. As a result of the study, there were identified three types of industrial 
enterprises. Then there were described the features of digitalization for each type of enter-
prises: goals of digitalization, applied digitalization technologies, and digitalization problems.  
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1. Введение. Основной целью цифровиза-
ции является рост отдачи от используемых ре-
сурсов. Применительно к персоналу речь будет 
идти о росте производительности труда. С од-
ной стороны, цифровизация предполагает опре-
деленные затраты как материальные, так и ор-
ганизационные, и социально-экономические, 
но, с другой – рост результатов, получаемых 
благодаря цифровизации, должен «перекрыть» 
данные затраты. Причем рост результатов мо-
жет быть обеспечен следующими последствия-
ми цифровизации. Во-первых, повышение эф-
фективности бизнеса, т. е., изменение отдачи 
от ресурсов в финансовом выражении. Данное 
направление рассматривается как комплексный 
результат внедрения цифровизации. Во-вторых, 
сокращение времени для принятия решений. 
Данный результат позволяет компаниям быст-
рее реагировать и в условиях VUCA-мира и 
BANI-мира является очень важным. В-треть-
их, избавление от рутинных операций. Данные 
операции, как известно, не требуют высокоин-
теллектуальной деятельности и по сути не 
требуют мыслительной деятельности человека 
для их выполнения. При этом такие операции 
часто сопровождаются высокой монотонно-
стью и ведут к повышению утомляемости, что 
негативно сказывается на удовлетворенности 
трудом, т. е., в интересах менеджмента орга-
низаций снижать количество таких операций. 
И цифровизация в данном случае является хо-
рошей технологией для их устранения. В-чет-
вертых, цифровизация – это тренд времени, 
это обязательный атрибут современного пред-
приятия и современного рабочего места, кото-
рый однозначно способствует формированию 
положительного HR-бренда и позволяет при-
влекать более квалифицированных специали-
стов по сравнению с предприятиями, которые 
еще не внедряют цифровизацию. Поэтому в 
данном случае цифровизация приводит к боль-
шей привлекательности организации на рынке 
труда. В-пятых, цифровизация позволяет эко-
номить ресурсы, причем как временные ре-
сурсы (быстрее принимаем решения), матери-
альные ресурсы (используем лучшие вариан-
ты использования техники, технологий, мате-
риалов), человеческие ресурсы (требуется мень-
шее количество работников для прежнего объ-
ема работ). В-шестых, в современном мире 
цифровизация выступает фактором конкурен-
тоспособности организаций. В условиях кон-
куренции на различных рынках цифровизация 

позволяет не отставать от конкурентов как по 
качеству и количеству производимой продук-
ции, так и по качеству и количеству затрачи-
ваемых ресурсов, т. ет, цифровизация в дан-
ном случае позволяет организациям выживать 
на конкурентных рынках. В-седьмых, цифро-
визация ведет к снижению числа ошибок, бра-
ка, несчастных случаев на производстве. Про-
мышленное производство часто сопровождает-
ся различными ошибками, в том числе приво-
дит к гибели людей. Внедрение цифровых тех-
нологий ведет к усилению контроля за безопас-
ностью труда, выступая профилактикой не-
счастных случаев. 

Таким образом, благодаря различным ас-
пектам влияния цифровизации на деятельность 
организаций, ее использование ведет к росту 
производительности труда, несмотря на суще-
ственные затраты, которыми сопровождается 
ее внедрение. 

Вопросы влияния цифровизации на про-
изводительность труда представлены в рабо-
тах [1–11]. 

2. Методика исследования. Для исследо-
вания типов промышленных предприятий по 
влиянию используемых ими цифровых техно-
логий на производительность труда было про-
ведено социологическое исследование – опрос 
экспертов. В качестве экспертов выступили 
топ-менеджеры и ИТ-специалисты промыш-
ленных предприятий омского региона. Всего  
в исследовании было опрошено 92 эксперта. В 
рамках опроса выявлялись цели цифровизации 
промышленных предприятий, используемые 
ими средства цифровизации, субъекты цифро-
визации, проблемы цифровизации. В качестве 
основного критерия для выделения типов бы-
ли выбраны цели цифровизации. Так как каж-
дый эксперт мог указать несколько целей, то с 
помощью кластерного анализа методом К-сред-
них предполагается выделить группы промыш-
ленных предприятий в зависимости от целей 
цифровизации. 

3. Результаты исследования. Распреде-
ление целей цифровизации промышленных 
предприятий представлено на рисунке, на ко-
тором видно, что чаще всего промышленные 
предприятия ориентируются на то, что в ре-
зультате цифровизации организация будет ра-
ботать быстрее. 

Каждая организация, занимаясь цифрови-
зацией, выбирает для себя наиболее оптималь-
ный вариант ее осуществления исходя из своих 
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целей и задач, наличия ресурсов. Вместе с тем, 
организационные практики могут быть весьма 
похожими, а могут существенно различаться. 
Чем определяется схожесть практик и их раз-
личия можно проследить через типизацию по-
ведения промышленных предприятий во время 

цифровизации. Нами были выявлены различ-
ные причины цифровизации, на основе которых 
с помощью кластеризации методом К-средних 
мы получили три группы организаций в зави-
симости от целей их цифровизации.  

 
Цели цифровизации промышленных предприятий 

Goals of digitalization of industrial enterprises 

Первая группа промышленных предпри-
ятий – это те предприятия, которые с помощью 
цифровизации хотят решить большой спектр 
задач: повысить эффективность бизнеса, бы-
стрее принимать решения, избавиться от ру-
тинных операций, экономить ресурсы, снизить 
число ошибок и несчастных случаев. Среди 
опрошенных экспертов 32 человека работают 
на таких предприятиях. 

Вторая группа предприятий (24 органи-
зации) занимается цифровизацией для сниже-
ния числа ошибок / брака несчастных случаев, 
а также для того, чтобы избавиться от рутинных 
операций, т. е., можно предположить, что ос-
новной целью цифровизации для них является 
решение текущих задач и имеющихся проблем. 

Третья группа предприятий (36 организа-
ций) ориентированы на повышение скорости 
принятия решений. Именно она является для 
них показателем повышения эффективности 
бизнеса. Все остальные мотивы цифровизации 
для данных предприятий неактуальны. Следу-
ет отметить, что по результатам экспертного 
опроса данная группа самая многочисленная. 
А с учетом численности второй группы (вме-
сте третья и вторая группа составляют 65 % 

опрошенных предприятий) можно сделать вы-
вод, что большинство промышленных пред-
приятий ориентировано при цифровизации на 
решение существующих проблем. Именно ре-
шение данных проблем является для них зало-
гом повышения производительности труда. 

Промышленные предприятия, ориентиро-
ванные на расширенные последствия влияния 
цифровизации на производительность труда, в 
среднем выше оценивают текущий масштаб 
цифровизации своего предприятия (7,13 балла 
по 10-балльной шкале против 6,0 и 5,78 балла 
у других типов предприятий (результаты ста-
тистически значимы по критерию Фишера 
(F = 5,653, p = 0,005))). 

По сравнению с другими типами цифрови-
зации предприятия, ориентированные на рас-
ширенное воздействие цифровизации на про-
изводительность труда, статистически значи-
мо чаще используют контрольно-измеритель-
ные приборы, устанавливаемые на отдельных 
узлах и устройствах предприятия, подключен-
ные к цифровой инфраструктуре, используют 
устройства для автоматического сбора и пере-
дачи данных, а также для их визуализации, 
цифровизируют отдельные бизнес-процессы, 
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занимаются комплексной цифровизацией биз-
нес-процессов, используют инструменты для 
аналитики и автоматической интерепретации 
получаемой информации, включая технологии 
искусственного интеллекта, т. е., данные пред-
приятия используют более широкий спектр 
средств цифровизации. Безусловно, нельзя сде-
лать однозначный вывод, что является причи-
ной, а что следствием, но одно понятно, что 
ориентация предприятия на широкий спектр 
задач при цифровизации сопровождается ши-
роким спектром средств цифровизации. 

Таким образом, расширяя количество ис-
пользуемых средств цифровизации, предпри-
ятия расширяют спектр решаемых цифровиза-
цией задач. И наоборот, расширение спектра 
решаемых промышленным предприятием за-
дач приводит к тому, что они начинают ис-
пользовать большее число средств цифрови-
зации. Таким образом, достигается развитие 
цифровизации. 

Еще одной особенностью внедрения циф-
ровизации являются показатели барьеров циф-
ровизации в каждом из рассматриваемых ти-

пов промышленных предприятий. В результате 
анализы выяснено, что чем больше предпри-
ятие использует средств цифровизации, чем 
больше у нее причин цифровизации, тем с боль-
шим количеством барьеров она сталкивается. 
И наоборот. Так среднее число барьеров для 
предприятий, ориентированных на расширен-
ные причины цифровизации, составило 3,88, а 
для предприятий с ориентацией при цифрови-
зации на скорость принятия решений только 
2,89 (различия статистически значимы по кри-
терию Фишера F = 2,441, р = 0,093). 

4. Выводы. Таким образом, типологиза-
ция промышленных предприятий позволила 
выявить взаимосвязанные характеристики в 
отношении предприятий к цифровизации. Так 
различия в целях цифровизации тесно связаны 
с широтой применяемых цифровых техноло-
гий. Но чем больше целей цифровизации, тем 
больше и барьеров цифровизации. Поэтому 
расширяя список целей цифровизации органи-
зации, тем самым увеличивают возникающие 
проблемы. 
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Аннотация. На сегодняшний день, в связи с новыми трендами в области проектного обу-
чения и растущими требованиями предприятий к выпускникам вузов, возникает необхо-
димость анализа существующих и предложение новых механизмов кооперации вузов и 
предприятий. Управление проектной деятельностью в сфере образования, науки и инно-
ваций, так или иначе, не может быть эффективным, если не принимать во внимание за-
просы и потребности индустриальных партнеров. Нехватка инженерных кадров стиму-
лирует предприятия инициировать и реализовывать новые проекты совместно с вузами, 
чтобы получить возможность непосредственного взаимодействия с потенциальными кад-
рами, а также привлечения лучших студентов на практики, стажировки с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. В статье проведен обзор эффективных методов вовле-
чения талантливой молодежи в проектную деятельность для удовлетворения потребно-
стей бизнеса в высококвалифицированных инженерах с практическим опытом. Пред-
ставлены современные проблемы инженерного образования, проанализированы иссле-
дования и опросы потенциальных работодателей на предмет перспективных специаль-
ностей в области инженерии, а также необходимых навыков будущего инженера. В ис-
следовании отмечается, что пул компетенций, которыми обладают современные выпу-
скники вузов, зачастую не удовлетворяет работодателей, вследствие чего индустриаль-
ные партнеры вынуждены выделять финансирование на дополнительное практико-ори-
ентированное обучение. При этом вовлечение представителей предприятий в образо-
вательный процесс университетов становится всё более распространенной практикой 
ввиду своей эффективности. Кроме того, в работе приведены примеры реализации 
совместных программ вузов и предприятий, рассмотрены наиболее эффективные ме-
ханизмы вовлечения талантливой молодежи в проектную деятельность организаций, 
апробированные в Университете ИТМО.  
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Abstract. Today, due to new trends in the field of project training and growing demand of 
enterprises for university graduates, there is a need to analyze existing mechanisms and pro-
pose new mechanisms for cooperation between universities and enterprises. The manage-
ment of project activities in the field of education, science and innovation cannot be effective if 
the requests and needs of industrial partners are not taken into account. The shortage of en-
gineering personnel encourages enterprises to initiate and implement new projects together 
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attract the best students for internships and internships with the possibility of further employ-
ment. The article provides a review of effective methods for involving talented youth in project 
activities to meet the needs of business in highly qualified engineers with practical experience. 
The article presents modern problems of engineering education, analyzes research and sur-
veys of potential employers for promising specialties in the field of engineering, as well as the 
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1. Введение. Роль инженера в современ-
ном мире существенно трансформировалась 
из-за кардинальных изменений в области тех-
ники и технологий. Наступление информаци-
онной и кибер-эры и цифровая трансформация 
в промышленности оказывают значительное 
влияние как на образовательные технологии, 
так и на инженерную подготовку. Эти переме-
ны отражаются и на образовании – высшие 
учебные заведения вынуждены оперативно 
адаптировать образовательные программы и 
создавать новые, чтобы осуществлять выпуск 
высококвалифицированных кадров [1]. В дан-
ной статье рассматриваются новые требования 
к современному инженеру как к ценному и 
перспективному сотруднику, а также приво-
дятся результаты опроса работодателей на тему 
того, какими они хотели бы видеть выпускни-
ков технических вузов.  

Согласно заявлению главы Министерства 
науки и высшего образования РФ, в 2022 г. 
самыми востребованными в России профес-
сиональными направлениями являются инже-
нерные. Однако все больше работодателей от-
ечают нехватку профессиональных соискате-
лей на технические должности, что говорит о 
востребованности инженерного образования. 
Уровень подготовки инженерных кадров и 
престижность этой профессии в общественном 
сознании становится одним из важных эле-
ментов конкурентоспособности страны в гло-
бальной экономике [2; 3]. 

При этом, очевидной становится необхо-
димость более плотного взаимодействия вузов 
и предприятий. Все больше внимания в уни-
верситетах страны уделяется целесообразно-
сти развития проектного обучения, которое не 
будет эффективным без участия предприятий, 
имеющих актуальные задачи и готовых их ста-
вить перед вузами. Отметим, что представите-
ли индустриальных партнеров осознают, что 
смогут получить компетентных инженеров-
выпускников вузов, способных решать нетри-
виальные задачи, только при тесном взаимо-
действии с университетами [4]. Так, для ана-
лиза востребованности инженерных специ-
альностей образовательным центром «Энерго-
эффективные инженерные системы» Универ-
ситета ИТМО (ОЦ ЭИС) в мае 2022 г. был про-
веден опрос ключевых индустриальных парт-
неров. В опросе приняли участие 30 компаний, 
которые занимаются вопросами холода, крио-
генной техники, вентиляции и кондициониро-

вания. Все респонденты отметили острую не-
хватку инженерных кадров. Такая тенденция 
(нехватки инженеров) наблюдается не только 
в Росси, но и в мире.  

2. Тенденции развития инженерного 
образования в мире. Проблемы и тренды. 
На протяжении тысячелетий инженерная дея-
тельность была основной движущей силой 
цивилизационной трансформации. Новые тех-
нологии, а также инженерные системы и про-
дукты всегда были и остаются в центре вни-
мания не только в секторах, связанных с энер-
гетикой, производством, транспортом, но и в 
здравоохранении, образовании, развлечениях, 
финансах, управлении и мн. др. Цели устойчи-
вого развития, разработанные в 2015 г. Гене-
ральной ассамблеей ООН в качестве «плана до-
стижения лучшего и более устойчивого буду-
щего для всех», не могут быть достигнуты как 
без развития инженерных навыков, так и без 
использования новых технологий в промыш-
ленности. Таким образом, несмотря на эволю-
цию многих других направлений, инженерное 
образование остается одним из наиболее при-
влекательных вариантов для студентов по все-
му миру. Огромное количество студентов по-
лучают дополнительные компетенции благо-
даря обучению на семинарах и курсах повы-
шения квалификации для инженеров, посколь-
ку подобное образование открывает множест-
во привлекательных возможностей для карь-
ерного роста. Кроме того, поскольку инженер-
ное образование в основном направлено на 
укрепление теоретических знаний и навыков 
решения проблем, многим выпускникам ин-
женерных специальностей очень легко исполь-
зовать свое образование в качестве трамплина 
для других карьерных устремлений [5]. 

Инженерное образование сталкивается с 
целым рядом современных вызовов, которые 
влияют на его будущее. Важность интеграции 
устойчивого развития на всех уровнях образо-
вания была актуальна в течение длительного 
времени, и с формированием 17 целей устойчи-
вого развития в сочетании с современными дис-
куссиями о климате это еще более актуально 
для инженерного образования. В дополнение к 
задаче устойчивого развития, еще одна про-
блема связана с отраслевым спросом на инже-
неров, обладающих опытом управления проек-
тами и способных учиться новым технологиям 
и адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям на различных рынках. Таким образом, бу-
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дущие требования к возможности трудоустрой-
ства, включая инновационность и предприим-
чивость, представляют собой вторую проблему. 
Третья проблема – это цифровизация, которая 
требует от инженеров более глубокого понима-
ния систем и технологических навыков для ре-
шения предстоящих промышленных задач.  

Начало Четвертой промышленной рево-
люции заставляет модернизировать подход к 
инженерному образованию по всему миру. Но-
вые тенденции, формирующие инженерное об-
разование, включают в себя: двойные специ-
альности, внедрение внешних курсов, длитель-
ные стажировки, развитие «мягких навыков», 
прикладное образование и др.  

Двойные специальности. Многие универ-
ситеты представляют программы двойного 
диплома – возможности получения дополни-
тельной степени бакалавра по тесно связанной 
дисциплине в области инженерии, математики 
или естественных наук или даже по совершен-
но другой дисциплине в области искусства, 
дизайна, менеджмента, гуманитарных или со-
циальных наук. 

Внедрение внешних курсов. Все больше 
университетов заключают партнерства с по-
ставщиками онлайн-образования и предостав-
ляют доступ к этим онлайн-курсам своим сту-
дентам, благодаря чему студенты могут изу-
чать интересные им дисциплины дополни-
тельно. Также, программы международного и 
внутреннего обмена пользуются большой по-
пулярностью – университеты предоставляют 
возможность студентам провести семестр в 
университете-партнере за границей или внут-
ри страны.  

Длительные стажировки. На протяже-
нии многих лет почти все программы образо-
вания включали в себя только двухмесячную 
летнюю стажировку / практику. Сейчас, боль-
шинство университетов Европы предоставля-
ют длительную стажировку на целый семестр  / 
год студентам последних курсов. 

Развитие «мягких навыков». От инжене-
ров ожидается, что они будут хорошо владеть 
презентационными и организационными на-
выками и умением решать конфликтные си-
туации – все это относится к так называемым 
«мягким навыкам». Инженерные вузы все ча-
ще включают курсы по развитию «мягких на-
выков» в учебные планы. 

Прикладное образование. Развитие у сту-
дентов прикладных навыков включает в себя 

задействование студентов в основных инже-
нерных процессах – проектирование, модели-
рование, прототипирование, сборка, тестиро-
вание и др. Многие университеты вовлекают 
студентов в участие в различных проектных 
работах, научных исследованиях, активно 
применяя практико-ориентированный подход 
к обучению [5; 6]. 

3. Тенденции развития инженерного 
образования в России. Российское инженер-
ное образование всегда ценилось на отечест-
венном и зарубежном рынках труда, однако в 
последние десятилетия оно переживает тяже-
лые времена, о чем заявляют представители ин-
женерно-образовательного сообщества. Лиде-
ры инженерных компаний отмечают, что в ву-
зах акцент делается на оценке знаний студен-
тов учебных материалов, в то время как рабо-
тодателям важнее не сколько выученная тео-
рия, сколько уровень подготовки ученика к 
практической инженерной деятельности. По-
вышение требований к владению выпускника-
ми современными цифровыми технологиями, 
таких как искусственный интеллект, большие 
данные и другие, также влечет за собой новые 
сложности для университетов. Не стоит забы-
вать и о нагрянувшей в 2020 г. пандемии, ко-
торая вынудила университеты переходить на 
дистанционный формат обучения. Онлайн-за-
нятия, безусловно, имеют место быть, но прак-
тики в очном формате необходимы для полно-
ценного освоения дисциплин студентами. По 
данным Всероссийского Центра изучения об-
щественного мнения, около 90 % работодате-
лей отмечают нехватку у выпускников техни-
ческих вузов именно практических навыков.  

Многие вузы стремятся решить эти и дру-
гие проблемы с помощью сотрудничества с 
предприятиями. В настоящее время существу-
ют различные формы взаимодействия высших 
учебных заведений и предприятий: создание 
базовых кафедр; целевая подготовка; совмест-
ная разработка образовательных программ; от-
крытие научных центров компаний на террито-
риях университетов; проведение практик и ста-
жировок студентов в компаниях-партнерах; соз-
дание студенческих конструкторских бюро, ори-
ентированных на решение задач индустрии.  

Базовые кафедры – подразделения в вузе, 
взаимодействующие и с университетом, и с ра-
ботодателем. На базовых кафедрах студентов 
обучают основополагающим предметам с упо-
ром на решение конкретных задач, а также во-
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влекают в самостоятельные научные исследо-
вания и участие в выполнении прикладных за-
дач, необходимых на потенциальном рабочем 
месте. Эффективность подготовки квалифици-
рованных кадров выше на базовых кафедрах 
благодаря совместной корректировке образо-
вательных программ вузом и организацией-
партнером.  

Корпоративная магистратура предпола-
гает реализацию вузом образовательной про-
граммы совместно с индустриальным (корпо-
ративным) партнером (или несколькими парт-
нерами), что, с одной стороны, удовлетворяет 
кадровый голод предприятий и позволяет при-
нимать активное участие в процессе обучения 
(чтение лекций, распределение тем курсовых 
работ и магистерских диссертаций исходя из 
актуальных проблем компании/отрасли и т. д.), 
а с другой, дает студентам возможность при-
обретать практические навыки в процессе обу-
чения. По окончании магистратуры обучаю-
щиеся уже, как правило, имеют договоренность 
о дальнейшем трудоустройстве на предприятие. 

Целевое обучение также помогает пред-
приятиям решить проблему воспроизводства 
кадров. Целевое обучение подразумевает по-
лучение образования бесплатно в интересах 
заказчика, чаще всего условием является не-
обходимость студента отработать в компании 
определенное количество времени после окон-
чания университета.  

Научные центры компаний на базе уни-
верситетов являются еще одним примером 
установления прочной связи науки с произ-
водством. Здесь реализуется идея концентра-
ции усилий на создание исследований и разра-
боток в рамках тех научных направлений, ко-
торые необходимы бизнесу для поддержания 
или повышения конкурентных позиций.  

Сотрудничество университетов с потен-
циальными работодателями все чаще включа-
ет в себя предоставление компаниями стажи-
ровок и практик для студентов старших курсов. 
Благодаря этой форме сотрудничества студен-
ты получают представление о том, чем пред-
стоит заниматься после окончания вуза, а так-
же, зарекомендовав себя на стажировке, имеют 
возможность получить предложение о дальней-
шем трудоустройстве [7].  

Студенческие конструкторские бюро, 
созданные в университетах с целью вовлече-

ния молодежи в проектную научную деятель-
ность, предполагает инициацию и реализацию 
научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских разработок, востребованных инду-
стриальными партнерами, при менторской и 
консультационной поддержке профессорско-
преподавательского состава и профильных 
экспертов. 

Еще одним примером сотрудничества 
компаний и вузов является предоставление 
компаниями тем выпускных квалификацион-
ных работ, актуальных для их развития. 

4. Кадровый голод: взгляд бизнеса на 
развитие инженерного образования приме-
нительно к холодильной отрасли. Как от-
мечалось ранее, весной 2022 г. ОЦ ЭИС про-
водил опрос компаний холодильной отрасли 
на тему того, как индустрия видит развитие 
инженерных специальностей. В число респон-
дентов вошли порядка 30 менеджеров выс-
шего и среднего звена таких компаний, как 
ООО «РТ-Климат», НПФ «ЭНТЕХМАШ», 
ООО «КРИОГАЗ-ВЫСОЦК», ООО «О`КЕЙ», 
ООО «ТД ЭСТ», АО «ЛИПСИЯ», ООО «Бю-
ро техники» и другие. Опрос потенциальных 
работодателей показал, какими знаниями и 
навыками должен обладать современный вы-
пускник (см. рис. 1). 

Компании отметили, что работа инженера 
требует, в первую очередь, креативности, пото-
му что его задача – увидеть проблему и создать 
устройство, примерный образ которого суще-
ствует пока только в голове. Инженер должен 
в совершенстве владеть как карандашом и ли-
нейкой, так и современными программами для 
проектирования – AutoCad, КОМПАС-3D. 
Наиболее часто названные опрошенными про-
фессиональные компетенции инженера – об-
щеинженерные знания, навыки программиро-
вания, навыки работы со специализированным 
ПО, материаловедение, понимание интернета 
вещей, анализ больших данных, системность 
мышления. Самыми важными для работы в 
данной сфере личностными качествами оказа-
лись коммуникабельность, гибкость мышле-
ния, постоянная готовность к обучению, целе-
устремленность, умение работать в команде и 
ответственность. Также работодатели отмети-
ли, что хотели бы видеть кандидатов со зна-
нием английского языка, знанием ГОСТов и 
практическим опытом.  
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Каких знаний и навыков сейчас не хватает 

выпускникам инженерных специальностей?» 
Fig. 1. Respondents' answers to the question 

"What knowledge and skills do graduates of engineering specialties lack for?" 

К качествам «инженера будущего» опро-
шенные отнесли: фундаментальное образова-
ние; мотивацию к развитию; умение адапти-
роваться к быстрому прогрессу; разговорный 
английский язык; симбиоз инженера и управ-
ленца; бережливое отношение к природе; уме-
ние находить неординарные решения; систем-
ные представления о смежных инженерных 
областях; программирование.  

Среди наиболее востребованных специ-
альностей, по мнению компаний, оказались: 

– инженер-технолог – специалист, зани-
мающийся подбором оборудования, на кото-
ром следует осуществлять технологический 
процесс, разработкой оптимального режима 
работы производства и основных методов кон-
троля качества, ведет технологическую доку-
ментацию; 

– инженер-механик – специалист, кото-
рый занимается проектированием, конструи-
рованием механического оборудования, аппа-
ратов, машин в различных сферах производ-
ства. Эта профессия считается универсальной. 
Ее представители легко могут ориентировать-
ся в мире техники; 

– инженер-проектировщик – специалист, 
которые разрабатывает точные планы конст-
рукций. Его работа нужна в самых различных 
областях, особенно в строительстве. Он проек-
тирует автомобильные дороги и развязки, мос-
ты, сооружения, здания, а также системы во-
доснабжения, вентиляции, канализации и так 
далее. Его задача – разработать точный план 

конструкций самостоятельно или на основе 
проекта архитектора; 

– инженер роботизированных систем – 
специалист, обслуживающий автоматизиро-
ванные системы по мониторингу, разработке, 
добыче и переработке месторождений полез-
ных ископаемых и управляющий ими;  

– инженер-испытатель – технический спе-
циалист, который проводит испытания новых 
машин, техники, оборудования или отдельных 
компонентов и дает рекомендации по доработ-
ке изделия; 

– инженер-строитель – специалист, кото-
рый занимается проектированием, возведени-
ем и ремонтом зданий и сооружений, мостов  
и дорог, а также планированием, организацией 
и координированием строительных работ; 

– инженер-робототехник, мехатроник – 
разрабатывает архитектуру и вводит в эксплуа-
тацию роботов, приборы и сложные робото-
технические системы; 

– инженер-энергетик – занимается проек-
тированием и эксплуатацией систем теплового 
и энергетического обеспечения; 

– инженер в сфере телекоммуникаций – 
проектирует станции и узлы связи, сети пере-
дачи; 

– сервисный инженер – специалист, кото-
рый занимается установкой, обслуживанием и 
ремонтом механизмов. 

Несомненно, работодатели осознают, что 
для удовлетворения потребностей конкретно-
го предприятия в инженерных кадрах (выпу-
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скниках вузов) с определенным перечнем ком-
петенций, необходимо нести затраты на их до-
полнительное обучение на рабочем месте [8]. 
Для достижения положительного результата 
для вузов (реализация образовательных про-
грамм с учетом требований рынка и при ак-
тивном участии в их реализации индустриаль-
ных партнеров) и компаний (прием на работу 
выпускников с практическими навыками и 
минимальными затратами на дополнительное 

обучение), необходимо выстраивать грамот-
ный процесс взаимодействия индустриального 
партнера с университетами (рис. 2, 3). Чтобы 
понять, какой из механизмов кооперации ме-
жду вузами и предприятиями является опти-
мальным, необходимо рассмотреть различные 
варианты вовлечения талантливой молодежи в 
проектную деятельность, которые реализуют-
ся на сегодняшний день. 

 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы принимать на практику / стажировку 

студентов инженерных специальностей?» 
Fig. 2. Respondents' answers to the question: "Are you ready to accept engineering students for internship?" 

 
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Готовы ли Вы давать инженерные задачи 

командам студентов/аспирантов на аутсорсинг?» 
Fig. 3. Respondents' answers to the question: "Are you ready to outsource engineering tasks 

to undergraduate/graduate teams?" 
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5. Примеры реализации совместных 
программ и проектов между вузами и пред-
приятиями. Несмотря на скептические взгля-
ды со стороны ряда представителей бизнеса 
относительно возможности успешного выпол-
нения задач индустрии силами студенческих 
команд, компании пробуют совместные с ву-
зами программы и проекты, ориентированные 
на поиск талантливой молодежи и нетриви-
альных решений предложенных кейсов. С од-
ной стороны, организуя новые механизмы во-
влечения студентов и аспирантов в проектную 
деятельность предприятий, индустриальные 
партнеры ждут от вузовских команд недоро-
гих готовых решений, которые смогут вне-
дрить в свои производственные / бизнес-про-
цессы. С другой стороны, имея конкретные 
проблемы / задачи, представители бизнеса хо-
тят получить от талантливой молодежи новые 
идеи и свежий взгляд на их решение. Рассмот-
рим ряд проектов и программ, реализуемых 
университетами и предприятиями, ориентиро-
ванных на развитие проектной деятельности 
молодежи [9]. 

GreenTech Start – проект Университета 
ИТМО, запущенный в 2022 г., направленный 
на вовлечение талантливой молодежи в реше-
ние научно-технических задач предприятий, 
заинтересованных в развитии энергетики и 
экотехнологий. Проект стимулирует иннова-
ционное развитие бизнеса путем создания но-
вых продуктов и решения разного рода задач 
командами из числа студентов и аспирантов 
вузов России по заказу предприятий. Участие 
в проекте позволяет участникам реализовать 
приобретенные теоретические знания на прак-
тике в рамках работы над реальными проек-
тами российских и международных компаний, 
а также поспособствует развитию ваших твор-
ческих способностей, исследовательских и 
профессиональных компетенций. Данный про-
ект был реализован Центром проектной дея-
тельности Университета ИТМО совместно с 
партнерами. Одним из успешно реализован-
ных кейсов стал проект «Формирования графа 
знаний по технологиям зеленого энергетиче-
ского перехода» для компании Сбербанк. 

Еще одним интересным примером меж-
вузовской кооперации с привлечением инду-
стриальных партнеров является социальный 
проект Solution Lab, реализуемый Универси-
тетом ИТМО, Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра Великого со-

вместно с партнерами в 2015–2016 г. Проект 
стал примером нового формата работы компа-
ний со студентами и университетами и стиму-
лировал инновационное развитие бизнеса пу-
тем создания прототипов новых продуктов ко-
мандами из числа студентов и аспирантов по 
заказу предприятий. Участие в проекте 
«Solution Lab» позволило компаниям выби-
рать лучшие кадры из числа молодых специа-
листов для дальнейшего трудоустройства. 
«Solution Lab» помог построить свою карьеру 
десяткам студентов и аспирантов, которые ре-
шали задачи, поставленные компаниями, соз-
давали новые продукты и приобретали бес-
ценный опыт и связи. Через проект прошло 
большое количество участников (подано бо-
лее 500 заявок от студентов и аспирантов) из 
27 вузов Санкт-Петербурга и было реализова-
но 57 кейсов от компаний. 

Проект СберУниверситет является при-
мером взаимодействия крупной компании с 
целым рядом образовательных учреждений. 
Одним из кейсов, реализуемых Сбербанком с 
партнерами – это запуск совместной лабора-
тории Сколтеха и Сбера в 2019 г. В лаборато-
рии ведется работа над решением трех задач: 
развитием компетенций сотрудников Сбера в 
рамках курсов от ведущих ученых; созданием 
среды для перехода студентов Сколтеха на ра-
боту в Сбер; проведением фундаментальных и 
прикладных исследований, направленных на 
решение сложных задач Сбера. Другим кейсом 
проекта СберУниверситет является программа 
SberSeasons: это оплачиваемая стажировка в 
Сбере для студентов по специальностям «ИТ», 
«Математика», «Экономика» и «Юриспруден-
ция» продолжительностью 3–6 месяцев. Во 
время стажировки HR-команда проводит серию 
адаптационных мероприятий для комфортно-
го погружения студентов в рабочие задачи, а 
для наставников – тренинги по взаимодейст-
вию со студентами [10]. 

Успешным примером вовлечения студен-
тов и аспирантов в проектную деятельность 
предприятий является проведение акселерато-
ров и хакатонов. Иногда компании берут на се-
бя весь организационный процесс проведения 
подобных мероприятий и организуют кейс-
чемпионаты и конкурсы, оповещая учащихся 
вузов, тем самым, охватывая большое количе-
ство студентов из различных учебных заведе-
ний. При этом, иногда и вузы являются ини-
циаторами проведения хакатонов и акселера-
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торов, чтобы, с одной стороны, привлечь моло-
дежь в качестве абитуриентов (например, для 
поступления в магистратуру или аспиранту-
ру), а с другой стороны, пригласить предста-
вителей индустрии в качестве экспертов и по-
казать потенциал талантливых студентов и 
аспирантов. Именно благодаря проведению экс-
пертных питч-сессий у представителей инду-
стрии меняется представление о потенциале 
молодежи и приходит понимание того, что сту-
денческие команды под руководством аспи-
рантов и при менторской поддержке профес-
сорско-преподавательского состава, могут до-
биться хороших результатов. Так, например, в 
рамках международного проекта «Бизнес в 
биотехнологиях и экономике замкнутого цик-
ла», в 2020–2021 гг. авторами данной работы 
был проведен межвузовский конкурс проектов 
«Бизнес в биотехнологиях и экономике замк-
нутого цикла», финалисты которого прошли 
акселерационную программу с привлечением 
экспертов – представителей индустрии. 

В некоторых случаях компании обраща-
ются в конкретные профильные вузы с запро-
сом организовать конкурс, направленный на 
решение конкретной задачи. Так, в 2021 г. 
группа компаний Tyreman обратилась в Центр 
проектной деятельности и коммерциализации 
Университета ИТМО с просьбой проведения 
конкурса на лучшее решение по использова-
нию свиной крови в качестве основного ре-
сурса при производстве новых продуктов. При 
этом компания четко сформулировала требо-
вания к конечному решению, обозначила сро-
ки реализации проекта и выделила призовой 
фонд команде-победителю. Таким образом, у 
студентов и аспирантов уже в процессе обуче-
ния, есть возможность участвовать в оплачи-
ваемых НИР и ОКР для реальных кейсов бла-
годаря примерам такого сотрудничества пред-
приятий и вузов. 

Одним из эффективных механизмов во-
влечения талантливой молодежи в проектную 
деятельность организаций является проектно-
междисциплинарный подход к обучению. Дан-
ный подход бы разработан Д.Ю. Мироновой в 
2020 г. и официально представленный в 2021 г. 
в рамках проводимого в Университете ИМО 
конкурса «EduLeaders». В данном случае речь 
идет об обучении студентов экономических 
специальностей работе с научно-исследова-
тельскими инженерными проектами аспиран-
тов и профессорско-преподавательского соста-

ва университета. В рамках учебного процесса 
перед командами студентов экономических 
специальностей стояла комплексная задача: 
провести маркетинговое исследование, соста-
вить план продвижения технологии / разра-
ботки на рынок, подготовить презентацию про-
екта и защитить ее на питч-сессии перед экс-
пертами. В качестве экспертов были привлече-
ны представители профильных предприятий, 
а также научные группы Университета ИТМО. 
Такой подход позволил студентам в течение 
курса «Управление конкурентоспособностью» 
применить полученные знания на практике, 
научиться работать в команде, наладить взаи-
модействие с учеными университета, студен-
тами и аспирантами инженерных специально-
стей, отточить презентационные навыки перед 
экспертами, и получить обратную связь от ин-
дустриальных партнеров. Представители биз-
неса были заинтересованы в участии в данном 
мероприятии, отметив нестандартный проект-
ный подход к обучению, и выразили желание 
формировать темы проектов самостоятельно с 
тем, чтобы студенты в рамках выпускной ква-
лификационной работы или курсового проек-
та смогли работать над актуальными задачами 
индустриальных партнеров. 

В результате развития предложенного 
подхода при чтении дисциплины «Управление 
проектной деятельностью» студентам техни-
ческих специальностей было предложено са-
мостоятельно сформировать междисциплинар-
ную проектную команду и выбрать реалистич-
ный проект, для которого было необходимо 
проработать заявку на участие в конкурсе / 
гранте. Тема командообразования также пред-
ставляет отдельный интерес, поскольку благо-
даря объединению компетенций учащихся в 
области экологии, энергетики и биотехноло-
гий удавалось сформировать интердисципли-
нарные проекты с научной новизной по мето-
дике дизайн-мышления, принимая во внима-
ние запросы рынка. По завершению изучения 
дисциплины учащиеся получили не только 
теоретические знания в области управления 
проектной деятельности, но и практический 
опыт проведения опросов и взаимодействия с 
потенциальными заказчиками, а также разра-
ботки проектных заявок для участия в различ-
ных конкурса и грантах. 

Еще одним примером реализации проек-
тов молодых ученых является реализуемая в 
Университете ИТМО программа научно-иссле-
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довательских работ магистрантов и аспиран-
тов «НИРМА». В данной программе, проходя-
щей на конкурсной основе, каждый проект ку-
рирует научный консультант, при этом, под-
держиваются, в первую очередь, те проекты, в 
реализации которых заинтересован бизнес. 
Несмотря на то, что ключевыми показателями 
при выполнении проектов «НИРМА» является 
публикационная активность коллектива и уча-
стие в подаче конкурсных заявок, крайне важ-
но привлечение софинансирование от индуст-
риальных партнеров, что подтверждает высо-
кий рыночный потенциал реализуемых науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок.  

Одним из нетривиальных вариантов взаи-
модействия вузов и предприятий является фор-
мирование так называемых зон промышленно-
го симбиоза, которые подразумевают форми-
рование на определенной территории, имею-
щей объекты городской / муниципальной ин-
фраструктуры, симбиотических цепочек, в рам-
ках которых осуществляется кооперация раз-
личных научных, образовательных и индуст-
риальных партнеров, а также муниципалитетов 
по принципу экономики замкнутого цикла для 
содействия устойчивому развитию конкретных 
регионов. Запуск таких стратегических инфра-
структурных проектов, как зоны промышлен-
ного симбиоза, требует помимо грамотно вы-
строенной коммуникации и координации взаи-
модействия между вышеперечисленными парт-
нерами, также и необходимого и достаточного 
количества высококвалифицированных инже-
нерных кадров, которые, помимо теоретических 
профильных знаний, должны понимать и уметь 
внедрять принципы циркулярной экономики.  

Все вышеперечисленные подходы к обу-
чению, стимулированию и развитию научно-
исследовательской и проектной деятельности 
студентов имеют различную отдачу. Тем не 
менее, именно комплексный подход и коо- 
перация с индустрией позволяет развивать и 
поддерживать талантливых молодых ученых, 
высококвалифицированных выпускников ин-
женерных и экономических специальностей, 
имеющих необходимые знания и опыт, необ-
ходимые на рынке труда.  

6. Выводы. Если обратиться к опросам за-
рубежных студентов, лишь треть из них счита-
ет, что полученные в университете знания по-

могут им найти хорошую работу и преуспеть 
в карьере. Это одна из причин, по которым 
среднестатистический работник за рубежом (в 
частности в США) 10 раз меняет место работы 
до наступления пятидесятилетия. Цикл непре-
рывного обучения на протяжении всей жизни 
оказывается разорван – его приходится начи-
нать заново каждый раз. Объединяясь с бизне-
сом при построении единой траектории обу-
чения, вузы могут получить дополнительную 
прибыль, отвоевать долю рынка у частных рек-
рутинговых и тренинговых компаний, укре-
пить свою репутацию и позиции в рейтингах.  

Взаимодействие бизнеса с вузами, кото-
рое приносит пользу обеим сторонам, может 
происходить в одном или нескольких направ-
лениях – всё зависит от его целей и тех ресур-
сов, которые готовы затратить участники про-
цесса. Сотрудничество инженерных компаний 
с профильными высшими учебными заведе-
ниями положительно влияет на динамику ко-
личества квалифицированных кадров.  

Конечная цель каждого вуза – выпустить 
полноправного члена общества с крепкой жиз-
ненной позицией и уверенностью в завтраш-
нем дне. Чем лучше налажена связь между ака-
демическим миром, рынком труда и бизнесом, 
тем больше ресурсов аккумулируется в каж-
дой из этих сфер. 

Таким образом, высшим образовательным 
учреждениям стоит внедрять программы со-
трудничества с компаниями для повышения 
ценности компетенций, которыми будет обла-
дать выпускник. Образовательные программы 
также должны своевременно адаптироваться в 
зависимости от тенденций рынка труда и от 
актуальности тех или иных профессий. 

В свою очередь студентам также необхо-
димо подстраиваться под стремительно меняю-
щиеся требования. Технологический прогресс 
не стоит на месте, поэтому «инженеру будуще-
го» однозначно необходимо обладать гибко-
стью мышления, умением адаптироваться и 
стремлением учиться. 

Разработанные и апробированные автора-
ми статьи механизмы кооперации с индустри-
альными партнерами, стимулирующие проект-
ную деятельность как студентов инженерных, 
так и экономических специальностей в Уни-
верситете ИТМО, могут быть применены в раз-
личных вузах России. 
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Аннотация. Управление проектами становится одним из наиболее часто применяемых 
подходов в управлении деятельностью коллективов. В статье изучается интеграция ком-
петентностного подхода в практику оценки менеджеров проектов производственного 
предприятия. Цель – проведение анализа корреляции оценки и самооценки управленче-
ских компетенций менеджеров проектов с результатами оценки профессиональных ком-
петенций. Для проведения эмпирической части исследования была реализована серия 
глубинных интервью, интервью по целям, позволивших сформулировать пул управлен-
ческих компетенций и их поведенческих индикаторов. В результате делается вывод об 
отсутствии прямой взаимосвязи между результатами профессионального тестирования 
и оценки управленческих компетенций менеджеров проектов. Помимо этого, связь пока-
зателей оценки и самооценки компетенций менеджеров проектов и их руководителей 
определяется факторами, требующими дополнительных изысканий и анализа данных. 
Это исследование вносит вклад в изучение проектного управления в части оценки ком-
петенций менеджеров проектов, актуализирует перспективы проведения многофактор-
ного анализа при формировании комплексной системы оценки, отвечающей критериям 
объективности, надежности и прогностической валидности.  
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Abstract. Project management is becoming one of the most commonly used approaches in 
managing the activities of teams. The article studies the integration of the competence ap-
proach into the practice of evaluating project managers of a manufacturing enterprise. The 
purpose is to analyze the correlation of the assessment and self-assessment of managerial 
competencies of project managers with the results of the assessment of professional com-
petencies. To conduct the empirical part of the study, a series of in-depth interviews, inter-
views on goals were implemented, which allowed to formulate a pool of managerial compe-
tencies and their behavioral indicators. As a result, it is concluded that there is no direct 
relationship between the results of professional testing and the assessment of managerial 
competencies of project managers. In addition, the relationship between the indicators of 
evaluation and self-assessment of the competencies of project managers and their manag-
ers is determined by factors that require additional research and data analysis. This re-
search contributes to the research of project management in terms of assessing the compe-
tencies of project managers, actualizes the prospects for multi-factor analysis in the forma-
tion of a comprehensive evaluation system that meets the criteria of objectivity, reliability 
and predictive validity.  
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1. Введение. В результате технологическо-
го прогресса поменялись акценты работодате-
лей на важные компетенции сотрудников, под 
которыми понимается «совокупность знаний, 
умений, навыков человека, на формирование 
которых в определенном контексте оказывают 
влияние отношение (установки) и способно-
сти» [1, c. 7]. Отчет World Economic Forum (Ми-
ровой Экономический Форум) относит к глав-
ным навыкам, которые будут востребованы в 
2025 г. «критическое и аналитическое мышле-
ние, навыки решения проблем и самоуправле-
ния»1. Глобальный опрос McKinsey 2021 г. про-
демонстрировал интерес большинства участни-
ков-работодателей к развитию у сотрудников (в 
том числе, потенциальных) лидерских качеств, 
критического мышления и навыков принятия 
решений, навыков управления проектами, уг-
лубленного анализа данных и базовых цифро-
вых навыков2. Для повышения адаптивности и 
гибкости сотрудников развитие социально-эмо-
циональных навыков становится высоко значи-
мым3. Современные специалисты и руководи-
тели все чаще в своей деятельности взаимодей-
ствуют с умными машинами, роботами, бизнес-
процессы виртуализируются, а данных стано-
вится настолько много, что их анализ требует 
не просто вычислительного мышления, а уме-
ний работать с облачными системами и приме-
нять цифровые инструменты их обработки [2].  

Проектное управление достаточно попу-
лярная форма управления, которая активно 
используется компаниями и вызывает интерес 
в научных кругах. Отечественные авторы по-
свящают данному направлению комплексные 
исследования, отражаемые в монографиях [3–
5], издаются переводные монографические из-
дания по теме проектного менеджмента [6]. 
Проекты, реализуемые в компаниях под нача-
лом project managers (менеджеров проектов) 
становятся все более сложными [7], появля-
ются новые методы управления для решения 
глобальных и локальных проблем устойчиво-
го развития, где требуется вовлечение и коор-
динация более широких компетенций заинте-
ресованных сторон [8; 9]. Несмотря на это, 
S. Armenia и другие отмечают, что научная 
литература об управлении проектами все еще 
находится в зачаточном состоянии, а внима-
ние ученых растет, открывая новые направле-
ния исследований [10]. Наша статья посвяще-
на компетенциям менеджеров проектов, опре-
деляющих не только их личную эффектив-

ность, но и оказывающих большое влияние на 
эффективность проекта в целом. Такого рода 
исследования проводились ранее [11; 12]. Ис-
следования L. Crawford показали зависимость 
эффективности проекта и организационной 
эффективности от развития компетенций ме-
неджеров проектов, а также отсутствие стати-
стически значимой взаимосвязи между пока-
зателями производительности труда в проек-
тах и восприятием руководства эффективно-
сти работы проектных менеджеров [13]. В ра-
боте L.S. Pheng, Q.T. Chuan также показано, 
что существует прямая взаимосвязь между 
компетенциями менеджеров проекта и резуль-
татами проектной деятельности [14]. В иссле-
довании J. Lumseyfai представлено эмпириче-
ское обоснование влияния компетенций ме-
неджеров виртуальных проектов и членов их 
команд на показатели эффективности [12].  

Концепция компетенций в XXI в. развива-
ется, модифицируется подход к набору компе-
тенций менеджеров проектов, в которых боль-
шая роль отводится управленческим компе-
тенциям [15]. A. Ribeiro, A. Amaral, T. Barros от-
мечают, что изменения, которые происходят в 
связи с промышленной революцией 4.0 тре-
буют от руководителя проекта более активной 
роли, сопровождаемой новыми техническими, 
контекстуальными и поведенческими компе-
тенциями [16]. J.M. Brill, M.J. Bishop, A.E. Wal-
ker, исследуя важные компетенции, выявили 
117 факторов успеха управления проектами, 
78 из которых они определили как развивае-
мые компетенции, при этом 54 % из них явля-
ются очень важными или чрезвычайно важ-
ными для успеха руководителя проекта [17]. 
Многомерный анализ J.C. Alvarenga и коллег 
выявил семь групп значимых компетенций [18]. 
S. Loufrani-Fedida, S. Missonier указывают на 
важность коллективной компетентности про-
ектной команды, подразумевающей разделе-
ние ответственности между индивидуальными 
и организационными компетенциями [19]. 

В отечественной литературе не так много 
работ, посвященных компетенциям менедже-
ров проекта. В.В. Яценко разделяет компетен-
ции менеджеров в зависимости от вида проек-
тов, над которыми они работают: гибкие и тра-
диционные [20]. А.А. Шкунова и др. на основе 
анализа популярного работного сайта выявля-
ют и описывают основные требования, которые 
предъявляются российскими компаниями [21]. 
О.И. Денисов отмечает, что компетенции для 
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проектных менеджеров в значительной мере 
зависят от целевых установок и задач участни-
ков проекта, выделяя три группы компетенций: 
технические, методические и социальные [22]. 
Его идею подтверждает исследование K. Ahsan, 
M. Ho, S. Khan, которые выявили несоответст-
вие между требуемыми компетенциями руко-
водителей проектов в различных регионах и 
отраслях [23]. 

H. Sadeghi и другие описывают модель 
компетенций менеджера проекта в трех облас-
тях: знания, производительность и поведение 
[24]. S. Moradi и его коллеги разработали че-
тыре группы компетенций, представив их в 
матричной модели [25]. A.S. Hanna и коллеги 
показывают, что наиболее значимые компе-
тенции связаны с наличием деловых и финан-
совых знаний, пониманием всех этапов строи-
тельных проектов и их взаимосвязей, посто-
янным мониторингом аналогичных строитель-
ных проектов и осведомленностью о доступ-
ных информационных технологиях [26]. 

Проведя обзор подходов к набору компе-
тенций менеджеров проектов, можно сделать 
несколько обобщающих выводов:  

1. Структура компетенций специфична и 
ее определяет не только динамика технологиче-
ских и социально-экономических изменений, но 
и сфера деятельности менеджера по проектам. 

2. Исследователи выделяют группы, отра-
жающие требования кпрофессиональным ком-
петенциям и специальным знаниям и надпро-
фессиональным компетенциям.  

3. Требования к компетенциям не статич-
ны, в период масштабных изменений все боль-

ше делается акцент на работу с набором ком-
петенций, релевантных конкретным условиям 
и целям деятельности компаний [15; 16; 22]. 

Надежность и валидность различных ме-
тодов оценки компетенций до сих пор являет-
ся предметом дискуссий, идеального метода 
не существует [27; 28]. Оценка и самооценка 
компетенций с применением опроса является 
одним из самых распространенных и содержа-
тельно валидных методов [15; 27; 29].  

Цель статьи – провести корреляционный 
анализ оценки и самооценки управленческих 
компетенций менеджеров проектов производ-
ственного предприятия с результатами оценки 
профессиональных компетенций.  

Гипотезы исследования: 
1. Результаты оценки и самооценки управ-

ленческих компетенций имеют между собой 
тесную взаимосвязь. 

2. Чем выше средние показатели оценки и 
самооценки управленческих компетенций ко-
манд проекта, тем выше результаты оценки их 
профессиональных компетенций. 

2. Материалы и методы. Мы опираемся 
на итоги серии глубинных интервью по компе-
тенциям с менеджерами и руководителями про-
ектов, которые в корреляции с анализом целей 
компании легли в основу определенных в ре-
зультате 11 компетенций менеджеров проектов.  

Для оценки используется метод 180 гра-
дусов и профессиональное тестирование. Пер-
вый включает самооценку и оценку руководи-
теля по 11 компетенциям (табл. 1) и оценива-
ется по шкале от 0 до 3 (0 – никогда не наблю-
дался, 1 – редко, 2 – часто, 3 – всегда).  

 

Т а б л и ц а  1. Индикаторы оцениваемых компетенций 
T a b l e  1. Indicators of assessed competencies 

Компетенции Индикаторы 
Планирование Составляет план по проекту с учетом целей; расставляет контрольные точки по за-

дачам; оценивает взаимосвязь задач; учитывает при планировании «треугольник 
качества»; прогнозирует сценарии развития событий; анализирует варианты реше-
ний; делает выводы и принимает решение 

Управление эконо-
микой проекта 

Оценивает бюджет проекта, учитывает стоимость всех видов ресурсов; рассчиты-
вает и управляет основными экономическими показателями; проводит факторный, 
функционально-стоимостной анализ, оценивает влияние компонентов затрат на 
результат работ; разрабатывает мероприятия по оптимизации затрат; управляет 
доходной частью; применяет инструменты повышения доходной части, планирует 
в работе поступление денег; своевременно закрывает объемы работ согласно дого-
ворным обязательствам; предупреждает и минимизирует претензии к качеству  

Управление проект-
ными рисками 

Выявляет риски; составляет полную карту рисков и возможностей; идентифициру-
ет владельцев рисков и вовлекает их в процесс управления ими; составляет и реа-
лизует мероприятия по их минимизации; контролирует реализацию исполнения 
мероприятий по выявленным рискам; реагирует на изменения 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1 
T h e  e n d  o f  T a b l e  1 

Компетенции Индикаторы 
Документационное 
обеспечение проекта 

Знает типы договоров и применяет их для эффективного управления взаимодейст-
вием с заказчиком и подрядчиком; владеет проектной и технической документаци-
ей, контролирует ее наличие; своевременно оформляет и собирает первичную до-
кументацию и справочную информацию; структурированно хранит документацию, 
приводит в соответствие с внешними и внутренними стандартами; правильно со-
ставляет документацию по проекту 

Организация работ Знает последовательность и принципы организации различных видов работ; знает 
организационную структуру, функционал и принципы взаимодействия подразде-
лений компании и заказчика; консолидирует и синхронизирует работу структур-
ных подразделений; идентифицирует показатели непроизводительного времени и 
оптимизирует их; проводит эффективные совещания 

Управление подряд-
чиками 

Понимает ключевые показатели эффективности подрядчиков; мотивирует подряд-
чиков на качественное выполнение работ; оценивает качество работ; понимает 
порядок ведения претензионной работы и контролирует ее ведение 

Оптимизация произ-
водства работ 

Планирует необходимые ресурсы и график работ; знает методику лучшего прове-
дения работ; строит критический путь проекта; выявляет или определяет возмож-
ный потенциал оптимизации; инициирует и консолидирует мероприятия по опти-
мизации; фиксирует извлеченные уроки по результатам. Передает полученный 
опыт коллегам 

Лидерство в безо-
пасности 

Выражает приверженность стратегии компании в области охраны труда и произ-
водственной безопасности; знает и владеет инструментами развития культуры 
безопасности; анализирует потенциальные риски, реализует предложения по их 
устранению; знает возможные сценарии развития и порядок действий в аварийных 
ситуациях; пресекает выполнение работ, потенциально ведущих к риску травма-
тизма, загрязнения окружающей среды и повреждения имущества 

Коммуникация 
и влияние 

Структурированно и без ошибок излагает мысли в документе и презентации; со-
храняет субординацию, не переходит на личности при разногласиях. Собирает и 
оценивает всю важную информацию; меняет стиль общения в зависимости от по-
требности собеседника и от стоящей задачи; использует рациональные аргументы 
и личное влияние; проявляет клиентоориентированный подход при взаимодейст-
вии с заказчиком 

Командное взаимо-
действие 

Проясняет ожидания коллег; действует в соответствии с достигнутыми договорен-
ностями, выполняет взятые обязательства; определяет проблемные вопросы для 
обсуждения; отстаивает интересы команды; конструктивно разрешает спорные 
вопросы; формирует культуру партнерства и доверия 

Личная эффектив-
ность 

Обладает высокой работоспособностью; адекватно реагирует на возникающую 
ситуацию, принимает взвешенные решения; проявляет проактивность; позитивно 
воспринимает обратную связь; осваивает и применяет в работе новые знания и 
навыки; сохраняет позитивный настрой, транслирует уверенность окружению 

 
 
Также для оценки менеджеров проекта 

использовался профессиональный тест (39 во-
просов).  

Для анализа данных были применены ме-
тоды корреляционного анализа и описатель-
ная статистика. 

3. Результаты. Участники исследования – 
32 руководителя и менеджера проектов про-
изводственной компании. В оценке приняли 
участники 5 проектных команд (состав от 3 до 
9 человек).  

На рисунке видна разница результатов, 
при которой самооценка выше оценки руко-
водителя на 0,43 балла. Различия в оценке и 
самооценке управленческих компетенций ста-
тистически значимы (t-критерий = 7.54, крити-
ческое значение t-критерия Стьюдента = 1.98, 
при уровне значимости α = 0,05). Сотрудники 
оценивают все управленческие компетенции 
как довольно часто проявляемые, либо прояв-
ляемые всегда. 
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Средние значения оценки и самооценки управленческих компетенций менеджеров проекта 

(0 – компетенция не проявлена, 3 – поведенческие индикаторы компетенции всегда проявляются в работе) 
Average values of assessment and self–assessment of project managers’ competencies 

(0 – competence is not manifested, 3 – behavioral indicators of competence are always manifested in work)

Далее мы проанализировали результаты, 
полученные в ходе оценки и самооценки управ-
ленческих компетенций 5 проектных команд 
(табл. 2), где значения со знаком «–» показы-
вают более высокую оценку руководителя в 
сравнении с показателем самооценки менед-
жеров проектов. В табл. 2 наиболее значимые 
различия в оценках руководителя и самооцен-
ке видны в проектной команде номер 5, где 
средний разрыв составил 1,26 балла, т. е. руко-

водитель команды № 5 считает своих менед-
жеров гораздо менее компетентными, чем они 
видят себя сами. Наиболее близкие показатели 
оценки и самооценки управленческих компе-
тенций определены в 3 проектной команде, где 
средняя разница оценок составила 0,08 балла, 
при этом, сотрудники оценивают свое поведе-
ние несколько ниже, чем руководитель. Во вто-
рой команде разрыв значений оценки и само-
оценки компетенций также низкий. 

 

Т а б л и ц а  2. Сравнение различий показателей оценки и самооценки 
управленческих компетенций менеджеров 5 проектных команд 

T a b l e  2. Comparison of differences in indicators of evaluation and self-assessment 
of managerial competencies of managers of 5 project teams 

Команда Компетенция 1 2 3 4 5 
Планирование 0,33 0,07 0,08 0,73 1,37 
Управление экономикой проекта 0,22 –0,08 0,03 0,40 1,27 
Управление проектными рисками 0,37 0,00 –0,15 0,56 1,78 
Документационное обеспечение проекта 0,55 0,40 –0,15 0,50 1,17 
Организация работ 0,22 0,47 –0,07 0,44 0,77 
Управление подрядчиками 0,14 0,00 –0,27 0,63 1,79 
Оптимизация производства работ 0,06 0,00 0,01 0,61 1,25 
Лидерство в безопасности 0,22 0,60 0,00 0,04 1,20 
Коммуникация и влияние 0,42 0,06 –0,15 0,33 1,14 
Командное взаимодействие 0,45 0,00 –0,07 0,23 1,19 
Личная эффективность 0,32 –0,17 –0,17 0,11 0,92 
Итого разрыв значений оценки и самооценки 0,29 0,12 –0,08 0,42 1,26 

 
 

Гипотеза о том, что результаты оценки и 
самооценки управленческих компетенций име-
ют между собой тесную взаимосвязь подтвер-
дилась частично, так как различия в оценке и 
самооценке компетенций менеджеров стати-

стически значимы. Результаты команд 4 и 5 
также подтверждают обозначенные различия. 
Но три команды подтвердили нашу гипотезу, 
продемонстрировав в целом незначимые раз-
личия при попарных сравнениях результатов. 
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Возможно, на результаты оценки методом 180 
градусов влияет большое число факторов, ко-
торые необходимо дополнительно учитывать 
для принятия управленческих решений.  

Для проверки второй гипотезы, относи-
тельно корреляции показателей оценки про-
фессиональных и управленческих компетен-
ций, мы сопоставили значения полученных 
оценок профессионального тестирования и зна-
чений оценки управленческих компетенций 
менеджеров проектов. Эмпирическое корреля-
ционное соотношение составило 0.382, что по-
казывает умеренную связь между двумя рас-
сматриваемыми признаками. При проверке ста-
тистической значимости уравнения корреля-
ции установлено, что в исследуемой ситуации 
4.93 % общей вариабельности результатов про-
фессионального тестирования объясняется из-
менением оценок управленческих компетен-
ций менеджеров проектов руководителем. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что два 
изучаемых признака едва ли связаны между со-
бой. При проведении корреляционного анали-
за данных самооценки управленческих компе-

тенций и результатов профессионального тес-
тирования были получены сходные результа-
ты: эмпирическое корреляционное соотноше-
ние составило 0.338, вариабельность двух ре-
зультатов в зависимости от изменения одного 
из признаков составила 11.4 %. Мы определи-
ли низкую корреляцию между проведенной 
оценкой управленческих компетенций мето-
дом 180 градусов и результатами профессио-
нальным тестированием, при этом, данные са-
мооценки немного ближе к итогам объектив-
ной оценки профессионализма менеджеров. 

Наибольший средний балл за прохожде-
ния теста профессиональных компетенций по-
лучила проектная команда № 3, где оценка 
руководителей и менеджеров совпала макси-
мально (табл. 3). Минимальные баллы полу-
чили члены команды № 5 с самой существен-
ной разницей оценок по методу 180 градусов. 
Но средние результаты тестов членов команд 
близки друг к другу и являются одинаково 
чуть выше среднего, поэтому сделать выводы 
по взаимному влиянию данных признаков 
невозможно. 

 
Т а б л и ц а  3. Сравнение значений различий оценок и самооценки компетенций 

менеджеров проектов со средними баллами профессионального тестирования по командам 
T a b l e  3. Comparison of the values of differences in assessments and self-assessment 

of project managers' competencies with the average scores of professional testing by teams 

Команда (номер) 1 2 3 4 5 
Разрыв значений оценки и самооценки 0,29 0,12 –0,08 0,42 1,26 
Средние показатели прохождения профессионального тес-
тирования, % 

59 63 66 61 58 

 
 
Полученные данные после анализов ре-

зультатов работы команд проектов с точки 
зрения показателей эффективности проектной 
деятельности свидетельствуют о средней эф-
фективности реализации проектов всеми ко-
мандами (45 %), что не позволяет сделать вы-
вод о наличии или отсутствии взаимосвязи 
между показателями эффективности проектов 
в целом и компетенциями их менеджеров. На 
эффективность проектов оказывает влияние 
большое количество факторов: от условий и 
ресурсов самих реализуемых проектов, регио-
на их реализации, объемов работ по проектам, 
макро-факторов внешней среды компании. Сде-
лать выводы о взаимосвязи показателей эф-
фективности и компетенций менеджеров про-
ектов можно только через проведение допол-
нительной серии эмпирических исследований. 

4. Обсуждение и выводы. Наше предпо-
ложение о том, что результаты оценки и само-
оценки управленческих компетенций имеют 
между собой тесную взаимосвязь, подтверди-
лась частично. Полученные итоги могут гово-
рить об уровне осознанности и готовности да-
вать объективную оценку своим компетенци-
ям и компетенциям членов команды. На полу-
ченные оценки и разницу могут влиять и дру-
гие факторы: стаж работы; удовлетворенность, 
лояльность и вовлеченность; производитель-
ность труда. Анализ дополнительных факторов 
влияния позволит получить более объектив-
ные и обоснованные данные об эффективно-
сти деятельности менеджеров проекта и со-
ставить прогноз их будущего потенциала. 

Вторая гипотеза также не может быть пол-
ностью подтверждена или опровергнута. Про-
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веденный корреляционный анализ показал низ-
кую взаимосвязь между проведенной оценкой 
управленческих компетенций и результатами 
профессиональным тестированием. Дополни-
тельный анализ взаимосвязи средних баллов 
профессионального тестирования в командах 
показал несколько более высокие значения 
первых при наименьших показателях вторых. 
Но различия в профессиональных тестах пред-
ставителей различных команд настолько не-
значительны, что делать выводы о закономер-
ности полученных результатов невозможно. 

Представленное исследование показывает, 
что при проведении оценки компетенций ме-
неджеров проектов необходимо учитывать боль-
шое число факторов, оказывающих как прямое, 
так и косвенное влияние на поведение при реа-
лизации проектов. Результаты могут лечь в ос-
нову проведения многофакторного анализа 
при применении компетентностного подхода 
управления персоналом в проектной деятель-

ности. Проведенная работа открывает перспек-
тивы для дальнейших изысканий ученых по 
вопросам взаимосвязи развития управленче-
ских (надпрофессиональных), профессиональ-
ных компетенций и производительности труда 
участников проектных команд. 
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Аннотация. Внутренняя независимая оценка качества образования (ВНОКО) рассмат-
ривается как важное направление общей системы оценки качества образования. Цель 
исследования – выявление степени сформированности личностных и профессиональ-
ных компетенций обучающихся на основе внутренней независимой оценки с примене-
нием тестирования на базе независимого онлайн-ресурса. Проанализированы рекомен-
дации Министерства науки и высшего образования по внедрению независимой оценки. 
Рассмотрены подходы к организации ВНОКО, основанные на анкетировании обучаю-
щихся и на оценке профессиональных компетенций педагогических работников. Выде-
лены такие ключевые аспекты ВНОКО, как многосубъектность и зависимость результа-
тов от наличия, полноты и актуальности фондов оценочных средств. В качестве экспе-
римента для оценки сформированности компетенций студентов, получающих экономи-
ческое образование, предложено и апробировано использование нового инструмента – 
тестирования на базе стороннего ресурса (платформа МСП), отражающего актуальные 
требования рынка труда в данной сфере. На основе результатов тестирования выявле-
ны личностные компетенции, требующие повышенного внимания, – лидерство и креа-
тивность. 
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Abstract. The internal independent assessment of the quality of education (IIAEQ) is consid-
ered as an important direction of the general system of education quality assessment. The 
purpose of the study is to identify the degree of formation of students’ personal and profes-
sional competencies on the basis of an internal independent assessment using testing based 
on an independent online resource. The article analyzes the recommendations of the Ministry 
of Science and Higher Education on the introduction of an independent assessment. The 
authors consider the approaches to the organization of the educational process based on the 
questionnaire of students and on the assessment of professional competencies of teaching 
staff. The article highlights such key aspects of IIAEQ as multi-subjectivity and the depend-
ence of results on the availability, completeness and relevance of evaluation funds. As an 
experiment to assess the formation of competencies of students receiving economic educa-
tion, the use of a new testing tool based on a third-party resource (SME platform) reflecting the 
current requirements of the labor market in this area was proposed and tested. Based on the 
test results, the authors identified personal competencies that require increased attention – 
leadership and creativity. 
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1. Введение. Проблемам независимой 
оценки качества высшего образования сегодня 
уделяется достаточно много внимания как с 
теоретической, так и с практической точки зре-
ния. О независимой оценке качества образова-
ния идёт речь в главном документе, регули-
рующем данную сферу – Федеральном Законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
статья № 95 которого определяет составляю-
щие таковой оценки (оценка качества подго-
товки и оценка качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности)1. При этом 
оценка качества условий образования в законе 
рассмотрена и определена гораздо более под-
робно – определяются требования к общест-
венным советам, относящиеся к механизмам 
их формирования, составу, численности, пе-
риодичности оценки, критериям и показате-
лям оценки, и способам информирования о её 
результатах, а также дальнейшему использо-
ванию полученных результатов.  

Независимая оценка качества подготовки 
в законе освещена в гораздо меньшей степени, 
закон указывает на инициативный характер 
такой оценки, на возможность этой оценки в 
рамках международных сопоставительных ис-
следований в сфере образования, а также на 
то, что условия, формы и методы оценки уста-
навливают сами организации, осуществляющие 
независимую оценку. В то же время существу-
ют достаточно подробные методические ре-
комендации Министерства образования и нау-
ки по внедрению независимой оценки)2, в том 
числе внутренней (далее – ВНОКО)3. Согласно 
рекомендациям, действующее законодательст-
во Российской Федерации в сфере образова-
ния не регламентирует реализацию внутрен-
ней независимой оценки качества образования 
с привлечением преимущественно внутренних 
ресурсов образовательной организации.  

В отличие от внешней оценки внутренняя 
оценка качества образования может осущест-
вляться образовательными организациями не-
прерывно. Кроме того, результаты такой оцен-
ки могут быть более оперативно учтены в дея-
тельности образовательной организации3. Та-
ким образом, в связи с отсутствием жесткой 
регламентации ВНКО, на сегодняшний день 
часть вузов имеют комплексные нормативные 
акты, определяющие направления и регламент 
внутренней независимой оценки, а часть огра-
ничиваются нормативными актами, связан-

ными с ключевыми направлениями оценки – 
входным и выходным контролем знаний, про-
межуточной аттестацией по дисциплинам и 
итогам практик, анализом портфолио, прове-
дением олимпиад и конкурсов, государствен-
ной итоговой аттестацией. Для обеспечения 
независимого характера оценки рекомендова-
но привлечение к оценочным процедурам ра-
ботодателей, преподавателей других вузов, 
независимых экспертов как в формате личного 
участия (экзамены, защита курсовых и выпу-
скных работ, судейство олимпиад и конкур-
сов), так и формате участия в разработке оце-
ночных средств. 

2. Обзор литературы. Вопросам оценки 
качества высшего образования посвящены 
труды сотен отечественных и зарубежных 
авторов. Периодизация этого процесса отра-
жена В.И. Звонниковым, Е.В. Филимоновой, 
Н.Н. Волосковой, Ф.П. Васильевым и 
А.Л. Дрондиным и другими специалистами 
[4–7]. Указанные авторы сходятся в том, что 
основы оценки качества высшего образования 
заложены ещё в СССР, далее с появлением За-
кона об образовании в 1992 г. впервые была 
озвучена идея об общественной аккредитации 
вузов. В 2003 г. с присоединением России к 
Болонскому процессу встал вопрос о примене-
нии европейских принципов гарантий качест-
ва, следующим шагом стало вступлением в си-
лу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», который признал институт незави-
симой оценки качества образования (ст. 95). В 
независимую оценку были вовлечены сообще-
ства работодателей, была создана система про-
фессионально-общественной аккредитации, при 
этом исследователи отмечали вакуум в крите-
риальной базе для оценки качества образова-
ния со стороны сообществ работодателей [6]. 
В 2014 г. после создания Национального сове-
та по профессиональным квалификациям при 
Президенте России стали формироваться со-
веты по профессиональным квалификациям в 
ряде отраслей. На всех вышеперечисленных 
этапах основное внимание уделялась двум на-
правлениям – оценке нормативных показате-
лей со стороны вуза, таких как остепенённость, 
обеспеченность литературой и пр., и внешней 
оценке со стороны профессионального сооб-
щества, которая зачастую носила формальный 
характер. Такое направление как внутренняя 
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независимая оценка качества образования, ко-
торую реализует сам вуз, используя специфи-
ческие инструменты, позволяющие получить 
объективные результаты, стало рассматривать-
ся относительно недавно.  

Такое направление оценки качества как 
ВНОКО нашло отражение в работах М.А. Из-
майловой, И.Ю. Жемерикиной, К.В. Раева, 
Е.Н. Тимошиной и др. [8–11]. Так, Д.Д. Овсян-
никова, Т.А. Волкова в качестве основного ин-
струмента оценка рассматривают анкетирова-
ние обучающихся, в ходе которого оценивается 
качество преподавания дисциплин, лекторское 
мастерство, выясняются требования студентов 
и оценивается уровень их удовлетворённости 
[12]. Е.М. Разинкина, К.В. Раев, О.В. Калини-
на, О.Н Якимчук, Е.Н. Тимошина связывают 
ВНОКО с оценкой профессиональных компе-
тенций педагогических работников с точки зре-
ния нескольких подсистем (нормативно-право-
вой блок, блок информационных технологий, 
профессиональный блок), реализуемой путем 
тестирования [10; 13]. 

На наш взгляд наиболее полно и струк-
турно проблемы ВНОКО освещены М.А. Из-
майловой, к главным из них относятся отсутст-
вие реестра добросовестных участников рын-
ка независимой оценки, дефицит кадров для её 
проведения и отсутствие целостного инфор-
мационного пространства, необходимого для 
получения достоверных сведений (результаты, 
критерии оценки, списки программ) всеми 
участниками процесса [8; 14]. 

Необходимо принимать во внимание та-
кие аспекты ВНОКО как многосубъектность 
(оценка может проводиться не только аккреди-
тующими организациями, но и работодателя-
ми, студентами, зарубежными органами акре-
дитации) и возможность использования разно-
образных технологий оценки, опирающихся не 
только на жёсткие количественные показатели 
[15]. Важно отметить, что характер ВНОКО во 
многом зависит от наличия, полноты и акту-
альности фондов оценочных средств, в том чис-
ле тестовых материалов, позволяющих провес-
ти объективную оценку качества без личного 
участия преподавателей [16].  

3. Результаты исследования. Предметом 
данного исследования является оценка сфор-
мированности компетенций, которая в боль-
шей степени реализуется в таком направлении 

ВНКО как выходной контроль – контроль на-
личия у обучающихся сформированных ре-
зультатов обучения по ранее изученным дис-
циплинам (модулям). Министерство образова-
ния и науки рекомендует следующее: 

• проводить данный контроль в междис-
циплинарном формате; 

• с целью снижения затрат использовать 
компьютерное тестирование; 

• тестирование на основе дистанционных 
образовательных технологий может быть реа-
лизовано и с использованием сторонних обра-
зовательных интернет-ресурсов3. 

Соблюдение данных рекомендаций в опре-
делённой степени позволит решить выделенные 
выше проблемы в сфере ВНКО. На сегодняш-
ний день помимо известных академических об-
разовательных ресурсов, являющихся сторон-
ними для вуза (электронные библиотечные сис-
темы, единый портал интернет-тестирования в 
сфере образования и т. п.) появляются и иные 
инструменты оценки знаний и компетенций, 
имеющие более практико-ориентированный ха-
рактер [17]. В качестве одного из таких инст-
рументов в сфере экономического образования 
может выступить тестирование на цифровой 
платформе МСП (малого и среднего предпри-
нимательства) – государственной платформе 
поддержки предпринимателей, созданной АО 
«Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» и вклю-
чающей в себя доступ к региональным мерам 
поддержки малого и среднего бизнеса, банков-
ские сервисы, статистику и бизнес-обучение. 
Одним из сервисов бизнес-обучения является 
онлайн-диагностика потенциала развития [18], 
направленная на оценку двух видов компетен-
ций (профессиональных и личностных), сфор-
мулированных следующим образом (табл. 1). 

Из данных табл. 1 видно, что диагностике 
подвергаются 15 компетенций (8 профессио-
нальных и 7 личностных), их круг достаточно 
широк и практически все из них формируются 
при получении экономического образования в 
ходе освоения как минимум одной, а в боль-
шинстве случав нескольких дисциплин. Диаг-
ностика проводится путём тестирования, каж-
дая компетенция на выходе оценивается по 
трёхуровневой шкале (0 баллов – низкий уро-
вень, 310 баллов – средний уровень, 610 бал-
лов – высокий уровень). 
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Т а б л и ц а  1. Описание компетенций, оцениваемых при диагностике потенциала развития 
предпринимателя на цифровой платформе МСП (малое и среднее предпринимательство) 
T a b l e  1. Description of the competencies assessed when diagnosing the development potential 

of an entrepreneur on a digital platform SMB (small and medium-sized businesses) 

Компетенции Характеристика 
Профессиональные 

Финансы Умение контролировать и управлять финансовыми активами и потоками ком-
пании, планировать доходы и расходы для быстрого роста и масштабирования 
бизнес-проекта 

Право Знание нормативно-правовых норм, регулирующих предпринимательскую 
деятельность и умение ориентироваться в законах, чтобы вести бизнес в со-
ответствии с актуальными законодательными требованиями 

Маркетинг Умение анализировать запросы клиентов, формировать бренд и доносить 
ценность своего продукта, выстраивать стратегию продвижения бизнеса 

Менеджмент Способность эффективно организовывать рабочие процессы, прогнозиро-
вать варианты развития, оценивать и анализировать ресурсы, устанавливать 
сроки выполнения работы и оценивать результаты 

Персонал Умение привлекать лучших специалистов из разных сфер, способствовать 
их адаптации и формировать эффективную команду для достижения макси-
мальных результатов 

Проектное управление Способность управлять полным циклом проекта от момента его обсуждения 
до завершения, ставить задачи и контролировать их выполнение, осуществ-
лять комплексное планирование и правильно мотивировать сотрудников 

Бухгалтерия Умение составлять бюджет, вести учет, правильно распределять и контроли-
ровать ресурсы, нести ответственность за достоверность и своевременность 
подачи отчетной документации 

Госзакупки  Умение планировать, заключать и расторгать контракты, анализировать спрос, 
рассчитывать экономическую модель, участвовать в тендерах и выигрывать их 

Личностные 
Эмоциональный интеллект Способность понимать свои и чужие эмоции, намерения и желания других 

людей, вести этичную коммуникацию 
Лидерство Способность брать ответственность за себя и других, умение мотивировать 

сотрудников и координировать их работу для достижения целей, пользоваться 
авторитетом и влиять на поведение сотрудников и партнеров 

Переговоры  Умение налаживать связи, поддерживать диалог и приходить к соглашению 
с людьми разного возраста и статуса 

Публичная презентация Умение донести ценность своей идеи, вдохновить аудиторию, укрепить свой 
авторитет среди партнеров, получить финансирование или новых клиентов 

Критическое мышление Способность анализировать информацию, находить логические ошибки, вы-
страивать аргументы, давать собственную оценку ситуации и принимать по 
ней решение 

Тайм-менеджмент Умение эффективно распределять время и экономить ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и повышения результативности 

Креативность  Способность генерировать оригинальные и необычные идеи, отходить от тра-
диционных схем мышления и решать задачи, используя неординарный подход

 
 
В сентябре 2022 г. такое тестирование бы-

ло проведено в Институте экономики и управ-
ления Кемеровского государственного универ-
ситета среди студентов очной формы обучения 
направлений «Экономика», «Менеджмент» и 
«Торговое дело». Безусловно, нужно принять 
во внимание то, что от курса к курсу число ос-
военных дисциплин растёт, поэтому уровень 

профессиональных компетенций студентов 
старших курсов должен быть выше. В то же 
время, данный инструмент диагностики разра-
ботан для широкого круга респондентов – бу-
дущих предпринимателей, возможно получав-
ших образование давно и не обязательно имею-
щих экономические образование. Что касается 
личностных компетенций – их уровень может 
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быть связан не только и не столько с получен-
ным образованием, но и с типом личности, 
складом характера, психологическими особен-
ностями, накопленным опытом. Поэтому было 
принято решение оценить компетенции сту-
дентов всех курсов.  

В тестировании приняли участие 158 сту-
дентов очной формы обучения, что составило 
более 40 % совокупности студентов соответ-
ствующих направлений. Общая оценка всех 
компетенций студентов всех анализируемых 
направлений приведена в табл. 2 

 
Т а б л и ц а  2. Результаты оценки профессиональных и личностных компетенций 

студентов Института экономики и управления КемГУ, баллы 
(максимально возможное значение – 610 баллов) 

T a b l e  2. The results of the assessment of students’ professional and personal competencies 
in the Institute of Economics and Management of the KemSU, points 

(the maximum possible value is 610 points) 
Профессиональные компетенции Средний балл Личностные компетенции Средний балл 

Финансы 503,54 Эмоциональный интеллект 427,66 
Право 558,73 Лидерство 254,05 
Маркетинг 469,49 Переговоры 412,53 
Менеджмент 566,33 Публичная презентация 425,06 
Персонал 570,06 Критическое мышление 425,13 
Проектное управление 486,52 Тайм-менеджмент 357,47 
Бухгалтерия 328,86 
Госзакупки 490,25 Креативность 240,13 

Общий уровень  
профессиональных компетенций 496,72 Общий уровень  

личностных компетенций 363,15 
 
 

Исходя из данных табл. 2 можно сделать 
однозначный вывод о том, что профессиональ-
ные компетенции студентов имеют достаточно 
высокий уровень (81,4 % от максимально воз-
можного), в отличие от личностных компетен-
ций, уровень которых составил 59,5 % от мак-
симально возможного значения баллов.  

Из профессиональных компетенций наи-
более высокие значения баллов демонстриру-
ют такие компетенции как «Персонал», «Ме-
неджмент» и «Право», а самые низкие оценки 
получили компетенции «Маркетинг», «Госза-

купки» и «Бухгалтерия», причём баллы по 
компетенции «Бухгалтерия» существенно ни-
же всех остальных. Из личностных компетен-
ций относительно хорошо развиты «Эмоцио-
нальный интеллект», «Критическое мышле-
ние» и «Публичная презентация», а наиболее 
низкие оценки получены по компетенциям 
«Лидерство» и «Креативность». 

Большой интерес представляет сформиро-
ванность компетенций в разрезе направлений, 
по которым обучаются студенты. Эти данные 
представлены на рис. 1, 2. 

 

 
Рис. 1. Результаты оценки профессиональных компетенций по направлениям подготовки, баллы 

Fig. 1. The results of the assessment of professional competencies in the areas training, points 
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Данные, представленные на рис. 1, свиде-
тельствуют о том, что такие компетенции как 
«Финансы», «Проектное управление» и «Гос-
закупки» имеют примерно одинаковый уро-
вень сформированности у студентов всех на-
правлений, а наибольший разрыв продемонст-
рирован по компетенции «Маркетинг» (более 
низкие значения по направлению «Торговое 

дело») и компетенции «Бухгалтерия» (более 
низкие значения по направлениям «Торговое 
дело» и «Менеджмент»). При этом нельзя вы-
делить одно из направлений, студенты кото-
рого явно превосходили бы студентов других 
направлений по общему среднему значению 
полученных оценок. 

 

 
Рис. 2. Результаты оценки личностных компетенций по направлениям подготовки, баллы 

Fig. 2. The results of the assessment of personal competencies in the areas of training, points 

Данные, представленные на рис. 2 пока-
зывают, что так же, как и в случае оценки про-
фессиональных компетенций, нет направления, 
студенты которого явно выделялись и превзо-
шли остальных по общему среднему значению 
полученных оценок личностных компетенций. 
Если говорить о конкретных компетенциях, то 
примерно одинаковый уровень сформирован-
ности имеют компетенции «Эмоциональный 
интеллект», «Лидерство», «Переговоры» и 
«Тайм-менеджмент», а максимальный разрыв 
наблюдается по компетенциям «Критическое 
мышление» и «Креативность» (эти компетен-
ции в большей степени развиты у студентов 
направления «Торговое дело»). 

Общие выводы по итогам данной оценки 
состоят в том, что все профессиональные ком-
петенции обследуемых студентов сформиро-
ваны на уровне выше среднего, однако более 
пристального внимания требуют такие сферы 
профессиональной деятельности как маркетинг 
и бухгалтерский учёт. Если говорить о разви-
тии личностных компетенций, то налицо от-
носительно низкий уровень лидерства и креа-
тивности (у студентов двух направлений из 
трёх), что, возможно, связано с тем, что дисци-
плина «Командообразование и лидерство» на-
ходится в блоке дисциплин по выбору и не ос-
ваивается всеми студентами, а дисциплины, не-

посредственно направленные на развитие креа-
тивности в учебных планах, отсутствуют. 

4. Заключение. Предложенный и апро-
бированный инструмент оценки компетенций 
студентов не является идеальным и единст-
венно возможным. В качестве его недостатков 
можно отметить ограниченный состав оцени-
ваемых компетенций, несовпадение их дослов-
ных формулировок с формулировками компе-
тенций в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, отсутствие полной со-
пряженности с рабочими программами изучае-
мых дисциплин и их содержанием, возмож-
ность использования только для студентов, 
получающих образование в сфере экономки и 
предпринимательства.  

В то же время, тестирование студентов на 
платформе МСП отвечает ключевым рекомен-
дациям Министерства образования и науки в 
сфере ВНОКО – оно проводится в дистанци-
онной форме на стороннем ресурсе, снижает 
затраты на компьютерное тестирование, имеет 
междисциплинарный формат, а самое главное 
– является по своей сути по-настоящему неза-
висимым инструментом оценки, так как оно 
создано без участия представителей оценивае-
мого вуза и ориентировано на реальные требо-
вания рынка труда. В то же время – это тести-
рование может легко применяться в стенах лю-
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бого вуза любыми его работниками. Таким об-
разом, полагаем, что данный инструмент может 
занять своё место в качестве одной из состав-
ляющих общей процедуры внутренней незави-
симой оценки качества высшего образования.  

 
Примечания 
1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: принят гос. Думой 12 декабря 
2012 г. // КонсультантПлюс. URL: http://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_law_140174.  

2 «О методических рекомендациях по внедре-
нию НСОКО» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных органи-

заций»): письмо Минобрнауки РФ от 14.10.2013 г. 
№ АП1994/02 // КонсультантПлюс. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153274/. 

3 «О методических рекомендациях» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации 
и проведению в образовательных организациях выс-
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стратуры»): письмо департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Минобр-
науки РФ от 15.02.2018 г. № 05-436 // Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_298168/. 
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Аннотация. На основе проведенного обзора научных трудов российских ученых-
аграриев проанализированы сущность и особенности формирования ресурсного потен-
циала аграрного сектора АПК с целью определения его влияния на устойчивость разви-
тия сельских территорий. В ходе исследования были определены составные элементы 
ресурсного потенциала, необходимые для расширенного воспроизводства хозяйствую-
щей системы и основные признаки, указывающие на наличие тесной связи с устойчи-
вым развитием сельских территорий. К ним относятся: исторически сложившаяся осо-
бенность развития аграрного производства как основного вида экономической дея-
тельности жителей села, главного источника их занятости и доходов; способность 
эффективных, устойчиво развивающихся агропредприятий создавать привлекательную 
среду для жизни и деятельности на селе посредством обеспечения лучших условий тру-
да и оказания различной поддержки местному сельскому сообществу; зависимость эф-
фективности использования ресурсного потенциала агропредприятий и его влияния на 
развитие сельских территорий от степени специфичности их активов. Сделан вывод, что 
от величины ресурсного потенциала агропредприятий и рациональности его использо-
вания (управления) зависит эффективность их деятельности, а также способность оказы-
вать помощь и поддержку в развитии сельских территорий. Выделенные признаки влия-
ния агропредприятий на устойчивое развитие сельских территорий подтверждают сфор-
мулированную в работе гипотезу, указывают на наличие тесной связи между ними и 
определяют необходимость разработки комплекса мер поддержки и развития агробиз-
неса. Для достижения этих целей предложены стратегические направления, которые 
могут способствовать снижению негативного влияния внешних факторов и создать усло-
вия для наращивания ресурсного потенциала агропредприятий.  
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Abstract. This article, based on a review of the scientific works of Russian agricultural scien-
tists, analyses the essence and features of the formation of the resource potential of the agro-
industrial complex's agrarian sector in order to determine its role in ensuring the sustainable 
development of rural areas. In the course of the study, the constituent elements of the re-
source potential necessary for the expanded reproduction of the economic system and the 
main features indicating the existence of a close relationship with the sustainable development 
of rural areas were identified. These include: the historical established feature of the develop-
ment of agricultural production as the main type of economic activity of the villagers, the main 
source of their employment and income; the ability of efficient sustainable agro-enterprises to 
create an attractive environment for life and activity in rural areas through the provision of 
better working conditions and support to the local rural community; dependence of the effi-
ciency of using the resource potential of agricultural enterprises and its impact on the devel-
opment of rural areas on the degree of specificity of their assets. Thus, the work concluded 
that the effectiveness of their activities, as well as the ability to provide assistance and support 
in the development of rural areas, depends on the size of the resource potential of agricultural 
enterprises and the rationality of its use (management). The identified signs of the impact of 
agricultural enterprises on the sustainable development of rural areas confirm the hypothesis 
set in the study, indicate the existence of a close relationship between them and determine the 
need to develop a set of measures to support and develop agribusiness. For these purposes, 
the article proposes strategic directions that can help reduce the negative impact of external 
factors and create conditions for increasing the resource potential of agricultural enterprises.  
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1. Введение. Проблема достижения устой-
чивого развития сельских территорий продол-
жает быть актуальной и не теряет своей зна-
чимости уже много лет. Согласно Концепции 
устойчивого развития сельских территорий, 
принятой в 2010 г. и реализуемой до 2020 г. 
под устойчивым развитием сельских террито-
рий понимается «стабильное социально-эконо-
мическое развитие сельских территорий, уве-
личение объема производства сельскохозяйст-
венной и рыбной продукции, повышение эф-
фективности сельского хозяйства и рыбохозяй-
ственного комплекса, достижение полной заня-
тости сельского населения и повышение уров-
ня его жизни, а также рациональное использо-
вание земель»1. В соответствии с данным опре-
делением возникает большой спектр направле-
ний исследований, ориентированных на поиск 
действенных путей достижения желаемого ре-
зультата в этом вопросе. Эксперты предлагают 
пути обеспечения этого состояния на основе 
применения различных инструментов и подхо-
дов. Одним из приоритетных направлений, спо-
собных создать возможности для устойчивого 
развития сельских территорий, по мнению мно-
гих специалистов, является развитие и рацио-
нальное использование ресурсного потенциала 
агропредприятий, эффективная деятельность 
которых создает условия для обеспечения пол-
ной занятости сельского населения и повыше-
ния уровня его жизни. В этой связи возникает 
потребность в обобщении имеющихся науч-
ных разработок и практических результатов в 
этой области, с целью определения важной ро-
ли, которую играют агропредприятия в обес-
печении устойчивого развития сельских тер-
риторий. При этом особое значение необходи-
мо уделить ресурсному потенциалу, от вели-
чины которого, а также от рациональности и 
грамотности управления зависит способность 
агропредприятий создать условия для дости-
жения желаемого состояния устойчивого раз-
вития сельских территорий.  

2. Обзор литературы. Проведенный ана-
лиз научных трудов российских ученых пока-
зал, что имеется значительный научный задел 
в области развития и направлений рациональ-
ного использования ресурсного потенциала 
агропредприятий сельских территорий. Мно-
гие ученые-аграрники [1–6] сходятся во мне-
нии, что только современный, устойчивый, мо-
дернизированный аграрный сектор сможет дать 
«новую жизнь» селу. Ряд ученых, а именно 

А.И. Алтухов, В.Г. Арутюнян, Л.А. Головина 
[7–9], в своих трудах отмечают, что устойчи-
вое развитие сельского хозяйства возможно 
только при создании необходимых благопри-
ятных условий для формирования ресурсного 
потенциала агропредприятий, благодаря чему 
последние, в свою очередь, создают привлека-
тельные условия для работы и жизни на селе. 
При этом наличие необходимого объема ре-
сурсов служит важным условием устойчивого 
развития всей сельскохозяйственной отрасли 
[10; 11]. По мнению О.В. Барашкова и профес-
сора В.Н. Острецова «ресурсный потенциал 
является материальной основой производст-
венных возможностей предприятий» [12]. При 
этом М.А. Комаров и соавторы считают, что 
«кроме сложившейся системы ресурсов, уже 
используемых на предприятии, должны учиты-
ваться и альтернативные виды ресурсов, воз-
можных к использованию в будущем, при 
условии научной обоснованности их перспек-
тивного применения» [13]. Аналогичного мне-
ния придерживается Л.Ф. Бердникова, рассмат-
ривающая ресурсный потенциал как «совокуп-
ность производственных, финансовых и инно-
вационных ресурсов, которые предприятие 
может активизировать в целях эффективного 
функционирования деятельности в текущем 
периоде» [14]. Кроме того, она отмечает, что 
«ресурсный потенциал содержит внутренние 
резервы по привлечению комплекса всех ре-
сурсов, предназначенных для эффективной 
деятельности в будущем» [14].  

В проведенных ранее авторами исследо-
ваниях отмечено, что «ресурсный потенциал 
предприятий агробизнеса включает в себя тру-
довые, материальные, финансовые и природ-
ные ресурсы» [13]. И как показывает практи-
ка, «в настоящее время все эти ресурсные ком-
поненты испытывают трудности в своем раз-
витии» [13]. При этом все многообразие под-
ходов к построению эффективной системы на-
ращивания и рационального использования ре-
сурсного потенциала агропредприятий должно 
строиться на грамотном управлении данными 
процессами, которое в свою очередь, ориенти-
ровано на создание эффективной системы про-
изводства и менеджмента межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции, 
обеспечивающего связь между всеми ресурс-
ными составляющими хозяйствующих систем 
[14]. В этой связи формирование условий для 
наращивания и грамотного управления ресурс-
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ным потенциалом аграрного сектора АПК рас-
сматривается авторами как приоритетное на-
правление, исследованию которого будет по-
священа данная статья. При этом достижение 
значимых результатов на долгосрочную пер-
спективу видится нам не только в определении 
данной роли (влияния), но и в разработке пред-
ложений по рациональному и эффективному ис-
пользованию (управлению), т. е. ее усилению. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Основной гипотезой данного исследования вы-
ступает научно обоснованное мнение о том, 
что значение роли ресурсного потенциала аг-
рарного сектора АПК в обеспечении устойчи-
вого развития сельских территорий определя-
ется степенью воздействия со стороны агро-
бизнеса совокупности факторов и условий, 
способствующих эффективному наращиванию 
и рациональному использованию всех состав-
ных элементов ресурсного потенциала, в ре-
зультате чего создается возможность достичь 
для сельских территорий желаемого состояния 
устойчивого развития. 

В этой связи целью исследования явля-
ется формирование нового научного знания в 
области развития ресурсного потенциала пред-
приятий аграрного сектора АПК и определе-
нии его роли в обеспечении устойчивого раз-
вития сельских территорий в целом. При этом 
будет обеспечена возможность учета совре-
менных тенденций развития составных эле-
ментов ресурсного потенциала агропредприя-
тий в общем контексте развития сельских тер-
риторий, устойчивость которых может быть 
достигнута за счет наращивания ресурсного 
потенциала сельхозпредприятий и рациональ-
ного (эффективного) их использования.  

Материал и методы исследования. Ос-
новой настоящего исследования послужили на-
учные исследования и разработки российских 
ученых-аграрников в области развития ресурс-
ного потенциала агропредприятий сельских 
территорий. Основными общенаучными мето-
дами, применяемыми авторами в рамках пред-
ставленного исследования, выступили сбор 
данных и оценка структурных элементов ре-
сурсного потенциала агропредприятий, позво-
лившие сформулировать основные признаки 
тесной взаимосвязи ресурсного потенциала 
агропредприятий и устойчивого развития сель-
ских территорий, что в свою очередь опреде-
лило комплекс неразрешенных проблем разви-
тия сельских территорий и агробизнеса в це-

лом. Выявленные проблемы обусловили необ-
ходимость внесения ряда предложений по их 
разрешению и минимизации последствий.  

4. Результаты исследования. В современ-
ной научной теории и практике ученые-аграр-
ники отмечают, что ресурсный потенциал аг-
ропредприятий представлен всеми ресурсами, 
используемыми в агропроизводстве. В общем 
виде они рассматривают ресурсный потенциал 
как комплекс ресурсов (ресурсных составляю-
щих, запасов), который предполагает необхо-
димость взаимодополняемости и взаимозаме-
няемости отдельных элементов в процессе про-
изводства. Это, в свою очередь, рассматривает-
ся учеными в качестве одной из главных осо-
бенностей такой сложной экономической кате-
гории, как ресурсный потенциал агросектора 
АПК. С позиции экономической теории ресурс-
ный потенциал демонстрирует тесную связь 
между материальными и нематериальными со-
ставляющими, а также использование и нара-
щивание имеющихся возможностей. Ресурс-
ный потенциал располагает такими резервами, 
готовыми к использованию в производстве, по-
треблению, и другим назначениям. Следова-
тельно, ресурсный потенциал определяет по-
тенциальную возможность их потребления в 
процессе агропроизводства. При этом важно 
отметить, что в условиях современного хозяй-
ствования ключевым условием для устойчиво-
го развития АПК является реализация и разви-
тие всех составных элементов потенциала ре-
гионального агропромышленного комплекса.  

В ходе своего развития ресурсный потен-
циал может иметь различную динамику и при 
определенных обстоятельствах как расти, так 
и снижаться. Снижение величины потенциала 
может наблюдаться тогда, когда происходит 
уменьшение имеющихся ресурсов в результа-
те выбытия работников, сокращения объемов 
материальных ресурсов и объемов производ-
ства, оттока основных фондов и других нега-
тивных факторов развития производства. Эф-
фективность функционирования сельскохозяй-
ственных предприятий предполагает «целесо-
образное использование ресурсов, их структу-
ры, скорости обновления, уровня развитости и 
специализации производства. В сельхозпред-
приятиях данные факторы определяются внут-
ренним ресурсным потенциалом» [14]. Таким 
образом, ресурсный потенциал складывается 
из сочетания элементов, имеющихся у сельско-
хозяйственных предприятий, и представляет 
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собой совокупность определенного объема и 
«качества ресурсов, требуемых для расширен-
ного воспроизводства хозяйствующей системы. 
Именно такая совокупность формирует пре-
дельные показатели общественного продукта 
аграрной сферы» [12] для обеспечения на опе-
ративную и долгосрочную перспективу насе-
ления территорий продовольственными това-
рами и сырьем для промышленных предпри-
ятий. В этой связи задача наращивания и эф-
фективного использования ресурсного потен-
циала сельскохозяйственных предприятий при-
обретает новый формат значимости для сель-
ских территорий и определяет важную роль в 
обеспечении их устойчивого развития.  

Для того, чтобы обосновать значимость 
ресурсного потенциала агропредприятий для 
обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий, в первую очередь выделим при-
знаки, которые, на наш взгляд, указывают на 
наличие тесной связи между ними:  

1. Исторически сложилось, что аграрное 
производство является основным видом эко-
номической деятельности жителей сельских 
территорий России, а также главным источ-
ником их занятости и доходов.  

Если проанализировать историю эконо-
мического развития России, то можно отме-
тить, что уже много веков стабильность на-

циональной экономики нашего государства 
зависит от того, «какой объем зерновой и жи-
вотноводческой продукции будет произведен 
сельскими товаропроизводителями и сможет 
ли государство создать необходимые условия 
для обеспечения продовольственной безопас-
ности страны» [13]. Динамика современного 
товарооборота сельхозпродукцией свидетель-
ствует о том, что российские сельхозпроизво-
дители с этой задачей справляются на высо-
ком уровне. Так, согласно официальным дан-
ным Росстата, за тридцатилетний период ре-
кордным по сбору зерновых культур стал 
2017 г., тогда собрали 135,5 млн т. Страна 
стала главным экспортером пшеницы в мире 
(см. рис.). И, как показано на рисунке, соглас-
но прогнозному тренду, данная тенденция на 
ближайшие три года может сохраниться, но 
при условии влияния тех же факторов и тен-
денций развития.  

По итогам 2020 г. впервые в новейшей ис-
тории России экспорт сельхозпродукции пре-
высил импорт: «по сравнению с 2019 г. он 
увеличился на 20 % и составил 30,665 млрд 
долл., или 79,429 млн т в натуральном выра-
жении» [14]. При этом 2022 г. по предвари-
тельным данным Министерства сельского хо-
зяйства РФ обещает стать рекордным и обес-
печить сбор в 150 млн т зерна.  

 

 
Динамика сбора урожая зерновых культур в России (сост. на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/)) 

Dynamics of grain harvest in Russia (comp. based on the data Federal State Statistics Service 
(https://rosstat.gov.ru/)) 

По численности занятых в сельском хо-
зяйстве дела обстоят не так позитивно, как по 
урожайности, но здесь есть свои особенности. 
В настоящее время в России насчитывается 
около 16 млн сельских жителей в трудоспо-

собном возрасте, из них трудоустроено около 
14,5 млн чел., при этом среднегодовая числен-
ность занятых в сельском хозяйстве с 2010 по 
2020 г. сократилась на 1347 тыс. чел. и соста-
вила 4011 тыс. чел. Однако, как отмечают экс-
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перты, уменьшение занятых в сельском хозяй-
стве связано с несколькими причинами: пер-
вая – это непосредственно снижение числен-
ности трудоспособного сельского населения, 
переезд активного населения и молодежи в го-
род, и, как следствие, обезлюживание малых 
сёл и отдаленных поселений. Вторая причина 
– это то, что в настоящее время становятся бо-
лее доступными новые технологии и методы 
ведения хозяйства, которые заменяют ручной 
труд машинным и автоматизируют агропроиз-
водство. Поэтому снижение численности за-
нятых не оказывает в целом негативного влия-
ния на сельхозпроизводительность, а создает 
для высвобождающейся рабочей силы пред-
посылки и необходимость в получении новых 
профессий, связанных именно с работой на со-
временном сельхозоборудовании и высокотех-
нологичной технике.  

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников, занятых в 
сельскохозяйственных организациях, имеет ста-
бильную тенденцию к увеличению. В 2020 г. 
она составила 31 058 руб. (109,4 % прироста по 
отношению к предыдущему году). Однако ос-
таются проблемы в значительной дифферен-
циации заработных плат городских и сельских 
жителей, при этом отношение заработной пла-
ты занятых в сельском хозяйстве к зарплате 
занятых в целом по экономике составляет по-
рядка 96 %. 

Тем не менее, при росте и расширении не-
сельскохозяйственных направлений и видов 
деятельности, как отмечают эксперты, «все же 
для сельских жителей основной остается заня-
тость в сельском хозяйстве и близких ей от-
раслях» [14]. Это подтверждает то факт, что 
аграрное производство использует трудовые и 
материальные (земельные) ресурсы сельских 
территорий, и как следствие, имеет тесную 
связь с уровнем и качеством жизни на селе.  

2. Эффективные и устойчиво развиваю-
щиеся агропредприятия способствуют созда-
нию привлекательной среды для жизни и дея-
тельности на селе посредством обеспечения 
лучших условий труда и оказания поддержки 
местного сельского сообщества. 

Многочисленные научные исследования 
и практические наблюдения подтверждают 
сложившееся мнение о том, что «социальная 
сфера выступает основой развития сельской 
экономики, состояние которой определяет темп 
и устойчивость развития сельских территорий 

в целом» [14]. Для достижения этого Прави-
тельством РФ была разработана Федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на период до 2020 года» [14], 
которая в 2018 г. была преобразована в под-
программу «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» госпрограммы развития сельского 
хозяйства, а с 2019 г. – в целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 
госпрограммы. Согласно программам, государ-
ство отводит значительную роль агробизнесу 
и промышленности в развитии сельских тер-
риторий. При этом важную роль здесь играет 
степень их участия и ответственность бизнеса 
за социально-экономическое положение села.  

Как отмечает И.В. Гальянов со своими 
коллегами «социальная роль и значение агро-
бизнеса заключается в возможности оказывать 
влияние на решение экономических проблем 
на местах за счет обеспечения условий для ак-
тивизации экономической деятельности насе-
ления, увеличения объемов сельскохозяйствен-
ной продукции субъектами агробизнеса и рос-
та налоговых поступлений в местный бюд-
жет» [15]. При этом, по мнению ученых, «соз-
дание комфортных и привлекательных условий 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
бытовых услуг, дорожно-транспортной сети, 
системы телеинформационных коммуникаций 
и отраслях сферы социальных услуг и соци-
альной защиты населения, будет способство-
вать привлечению предпринимательского ка-
питала в сферу непроизводственной инфра-
структуры» [15]. Другими словами, в настоя-
щее время наблюдается тенденция роста со-
циальной ответственности агробизнеса, кото-
рая проявляется в стремлении добровольно 
развивать и вкладывать свои средства в соци-
альную, экономическую, экологическую сфе-
ры территорий, на которых проживают заня-
тые в этих компаниях работники.  

Практика показывает, что среди сельско-
хозяйственных предприятий именно агрохол-
динги, как правило, получают большие дохо-
ды и поэтому «имеют возможность опреде-
лять вектор развития бизнеса с учетом по-
требностей общества» [16]. Иными словами, 
наибольшую поддержку и возможности для 
развития сельских территорий имеют агро-
холдинги и крупные агропредприятия, созда-
вая вокруг себя экосистему, чтобы людям бы-
ло комфортно жить и работать, иметь возмож-
ность получить своевременную квалифициро-



A.A. Ivanova, P.N. Yurova, O.Yu. Smyslova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 1  

96 

ванную медицинскую помощь и дать их детям 
качественное образование. Чтобы трудоспо-
собное население могло получать достойную 
зарплату и не стремилось уехать в город, ос-
новными направлениями социальной ответст-
венности аграриев выступают развитие сель-
ской социальной инфраструктуры. При этом 
особое внимание большинства агрохолдингов 
должно быть сосредоточено также и на сохра-
нении окружающей среды, что напрямую свя-
зано с экосистемой сельских территорий. Та-
ким образом, развитие социально ответствен-
ного агробизнеса создает благоприятные ус-
ловия для развития сельских территорий, что 
проявляется в усилении мер по охране окру-
жающей среды, повышении качества обеспе-
чения лучших условий труда и поддержке ме-
стного сельского сообщества через развитие 
элементов социальной инфраструктуры.  

3. Эффективность использования ресурс-
ного потенциала агропредприятий и его влия-
ние на развитие сельских территорий зависит 
от степени специфичности их активов.  

Ресурсной потенциал агропредприятий 
представляет собой важный стратегический 
ресурсный задел не только для развития аграр-
ного сектора, но и сельских территорий в це-
лом. Связано это с тем, что входящие в его со-
став такие составляющие как природно-клима-
тические условия, трудовые, материальные и 
финансовые ресурсы, определяют его произ-
водственные возможности и создают качест-
венно новый уровень хозяйствования на рас-
полагаемых территориях. При этом как отмеча-
ют эксперты, находясь в рыночных условиях 
развития, хозяйствующие субъекты постоянно 
взаимодействуют друг с другом на макро- и 
микроуровнях с целью получения максималь-
но возможного производственного результата, 
что создает предпосылки для увеличения взаи-
мозависимости участников и усложнения кон-
трактных отношений. Это в свою очередь опре-
деляет так называемую специфичность акти-
вов, степень которой отражает уровень их эко-
номической мобильности. Она определяется 
величиной потери ценности актива при его 
перемещении в другие проекты в случае дос-
рочного прекращения контракта. Согласно 
классификации О. Уильямсона существует че-
тыре типа специфичности активов: «специ-
фичность местоположения, специфичность ма-
териальных активов, специфичность человече-
ского капитала и специфичность целевых ак-

тивов» [17]. Так, в частности, для агропроизвод-
ства специфичность местоположения опреде-
ляется расположением смежных производств 
или места сбыта, что позволяет сократить транс-
портные расходы и складские издержки. При 
использовании специфичного актива в других 
производствах ценность местоположения бу-
дет сокращаться из-за дополнительных транс-
портных расходов и необходимости хранения. 
Специфичность материальных активов прояв-
ляется в наличии особых технических харак-
теристик, применение которых требует ис-
пользования определенного сырья, что позво-
ляет создать особенную продукцию. Однако в 
случае прекращения проекта возникают до-
полнительные издержки, связанные с поддер-
жанием требуемого уровня и качества особой 
продукции. Несложно заметить, что в послед-
нее время большое значение приобретает спе-
цифичность человеческого капитала, который 
привязан к определенному производству, тре-
бующему специальных знаний и навыков. Это 
особенно остро появляется в сельском хозяй-
стве, где серьезно стоит проблема нехватки вы-
сококвалифицированных специалистов [18]. 

Таким образом, наращивание ресурсного 
потенциала аграрного сектора и сельских тер-
риторий в целом возможно реализовать путем 
рациональной работы по построению «системы 
взаимодействия всех составляющих ресурсно-
го потенциала аграрного сектора и сельских 
территорий, ориентированного на достижение 
ключевых задач развития» [19]. Данная систе-
ма должна обеспечить взаимодействие имею-
щихся ресурсов (развитие потенциала), спо-
собностей (механизмы и инструменты разви-
тия) и их использования (рациональность рас-
ходования и накопление). Неразрешенные про-
блемы развития сельских территорий и слож-
ности в развитии агробизнеса требуют разра-
ботки предложений по их разрешению и ми-
нимизации последствий. Для этого нами опре-
делены стратегические направления (цели) 
обеспечения уcтойчивого развития агробизне-
са и сельских территорий в целом. К ним сле-
дует отнести:  

1. «Рациональное потребление и наращи-
вание производственных ресурсов предпри-
ятий аграрного сектора. 

2. Формирование ключевых точек агро-
промышленного роста с учетом специфики и 
особенностей (природно-климатических и дру-
гих) развития сельских территорий.  
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3. Развитие системы повышения профес-
сиональной эффективности работников сель-
хозпредприятий. 

4. Расширение многоступенчатой систе-
мы государственой поддержки агробизнеса.  

5. Усовершенствование системы миними-
зации управленческих рисков при принятии 
решений стратегического характера. 

6. Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий с учетом всех потребно-
стей сельских жителей в социально-экономи-
ческом взаимодействии с другими территори-
альными образованиями» [20].  

По нашему мнению, достижение постав-
ленных целей будет способствовать разреше-
нию комплекса накопившихся проблем сель-
ских территорий и повышению устойчивости 
их развития.  

5. Заключение. Таким образом, прове-
дённое исследование показало, что от величи-
ны ресурсного потенциала агропредприятий и 
рациональности его использования (управле-
ния) зависит эффективность их деятельности, 

а также способность оказывать помощь и под-
держку в развитии сельских территорий. Вы-
деленные в процессе исследования признаки 
влияния агропредприятий на устойчивое раз-
витие сельских территорий подтверждают по-
ставленную в начале исследования гипотезу, 
указывают на наличие тесной связи между 
ними и определяют необходимость разработки 
комплекса мер поддержки и развития агробиз-
неса. Для этих целей нами были сформулиро-
ваны шесть стратегических направлений, ко-
торые могут способствовать снижению нега-
тивного влияния внешних факторов и создать 
условия для наращивания ресурсного потен-
циала агропредприятий и повысить устойчи-
вость развития сельских территорий в целом. 

 
Примечание 
1 Электронный фонд правовых и нормативно-

технических документов. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 30.11.2010 г. № 2136-р «Об утверждении 
Концепции устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года». 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902250089. 
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Аннотация. Статья продолжает цикл исследований, посвященных теоретико-методо-
логическим основам устойчивого развития старопромышленного региона на основе 
системной динамики Дж. Форрестера. Ранее были изложены аспекты взаимоотношений 
основных субъектов, участвующих в развитии и обеспечении экономической безопасно-
сти региона, а также влияния природно-ресурсного, экологического потенциала. Данная 
публикация посвящена вопросам значимости сельскохозяйственного потенциала в управ-
ленческой практике органов власти и его роли в устойчивом развитии региона. Выделе-
на динамика сельскохозяйственных процессов региона, отражающая темпы и ритм раз-
вития данного отраслевого вектора, его влияние на устойчивость социально-экономиче-
ского развития территории. На базе уровневой переменной Х5 «Сельскохозяйственный 
потенциал» обоснована роль и место сельскохозяйственного направления региональной 
экономики. Доказана необходимость формирования ресурсной системы сельскохозяйст-
венного, природного и экологического потенциала, организации ее мониторинга, позво-
ляющей эффективно участвовать в процессах достижения целей устойчивого развития 
региона. С этой точки зрения в исследовании уделено внимание показателям устойчи-
вого развития территории, связанными с региональным сельскохозяйственным потен-
циалом. На основе статистических данных подтверждена важность разработки органа-
ми власти методики системного регулирования сельскохозяйственных процессов с уче-
том природно-ресурсных и экологических аспектов, имеющее особое значение в практи-
ке управления старопромышленным и, одновременно, сельскохозяйственным регионом. 
В этой связи обоснован системный подход к формированию комплексной модели ре-
сурсного потенциала региона, включающего в себя сельскохозяйственные, природные и 
экологические возможности территории. Сделан вывод, что, с одной стороны, сельско-
хозяйственному потенциалу региона требуется уделять отдельное внимание, с другой 
стороны, он должен быть включен в комплексные политические мероприятия органов 
власти по обеспечению устойчивого развития и удержанию экономической безопасности 
старопромышленного региона.  
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Abstract. The article continues the series of studies devoted to the theoretical and methodo-
logical foundations of the sustainable development of the old industrial region based on the 
system dynamics of J. Forrester. Earlier, the author outlined aspects of the relationship be-
tween the main actors involved in the development and ensuring the economic security of the 
region, as well as the impact of natural resource and environmental potential. This publication 
is devoted to the importance of agricultural potential in the management practice of authorities 
and its role in the sustainable development of the region. The article highlights the dynamics of 
agricultural processes in the region, reflecting the pace and rhythm of development of this 
sectoral vector, its impact on the sustainability of socio-economic development of the territory. 
On the basis of the level variable X5 "Agricultural potential" the role and place of the agricul-
tural direction of the regional economy is substantiated. The article proves the need for the 
formation of a resource system of agricultural, natural and ecological potential, organization of 
its monitoring, which allows effective participation in the processes of achieving the goals of 
sustainable development of the region. From this point of view, the study focuses on the indi-
cators of sustainable development of the territory associated with the regional agricultural 
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potential. Based on statistical data, the author confirms the importance of the development by 
the authorities of a methodology for the systematic regulation of agricultural processes, taking 
into account natural resource and environmental aspects, which is of particular importance in 
managing an old-industrial and agricultural region. In this regard, a systematic approach to the 
formation of an integrated model of the resource potential of the region, which includes the 
agricultural, natural and environmental capabilities of the territory, is substantiated. It was 
concluded that, on the one hand, the agricultural potential of the region needs to be given 
special attention, on the other hand, it should be included in the comprehensive political 
measures of the authorities to ensure sustainable development and maintain the economic 
security of the old industrial region. 

 
 
1. Введение. Продолжаем цикл авторских 

исследовательских публикаций, связанных с 
концепцией устойчивого развития региона, обу-
словленных системными партнёрскими взаи-
моотношениями органов власти, бизнес секто-
ра и населения. Ранее было подчеркнуто [1], что 
каждый элемент модели управления устойчи-
вым развитием региона играет особую роль и 
требует отдельного осмысления с точки зре-
ния автономности своего функционирования и 
одновременной связи с другими элементами. 
Одна из таких взаимообусловленных связей 
приходится на конструкт природно-ресурсно-
го, экологического и сельскохозяйственного по-
тенциала. Текущий исследовательский ракурс 
будет посвящен оценке сельскохозяйственно-
го потенциала, являющегося исторически обо-
снованной базой развития и обеспечения устой-
чивости региона. 

Как было уже сказано, природно-ресурс-
ный и экологический потенциал обусловлен 
прямой взаимозависимостью с сельскохозяй-
ственным потенциалом [2]. Состояние окру-
жающей среды формирует экологическое фо-
новое поле, в котором приходится функциони-
ровать сельскому хозяйству региона. Ориен-
тируясь на объемы и качество природных ре-
сурсов территории, отрасль сельского хозяйст-
ва определяет позиции своего текущего и пер-
спективного развития.  

Учет данной взаимосвязи позволяет кон-
струировать комплексный фактор формирова-
ния устойчивости регионального развития. Это, 
в свою очередь, позволяет выстраивать струк-
турно композицию ресурсной модели устой-
чивого развития, где сельскохозяйственный по-
тенциал вкупе с природно-ресурсным и эколо-
гическим потенциалом обеспечивает платфор-
му территориальной устойчивости, на кото-
рую устанавливаются другие элементы. При-
нимая во внимание динамическую природу 
процессов устойчивого развития, их необхо-
димую постоянную балансировку в условиях 

социально-экономической неравновесной сре-
ды, следует выделить проблему данного иссле-
довательского ракурса. Проблемное поле за-
ключается в обосновании ключевой роли сель-
скохозяйственного потенциала в социально-
экономических процессах, а также взаимообу-
словленных зависимостей сельскохозяйствен-
ного и природно-ресурсного, экологического 
потенциала, требующих от органов власти ре-
гиона системного подхода к формированию 
политических мероприятий по управлению 
устойчивым развитием территории. Это задает 
необходимость осмысления органами власти 
значимости соответствующих ресурсных бло-
ков, обеспечивающих динамизм сельскохозяй-
ственного потенциала. 

2. Обзор литературы. Термин «sustainable 
development» сложился на основе практики 
природопользования и изначально был связан 
с устойчивым развитием в локальных экосисте-
мах, смещая акцент с количества, с материаль-
ного роста именно на качество, на развитие. 
За этим стоит производство максимально эко-
логически чистой сельскохозяйственной про-
дукции, позволяющей формировать качествен-
ную жизненную среду общества. 

D. Meadows, J. Randers and D. Meadows 
рассматривают окружающую среду, экономику 
и демографию как единую глобальную систе-
му с огромным числом взаимосвязей [3, с. 32]. 
Акцентные направления текущего проблемно-
го поля определены общетеоретическими во-
просами, которые поднимались в отечествен-
ных работах Л.И. Абалкина [4], А.Г. Гранбер-
га [5], В.Н. Лексина [6], Б.М. Миркина и 
Л.Г. Наумовой [7], Р.И. Шнипера [8] и ряда 
других. Из зарубежных авторов стоит отме-
тить C. Allen, G. Metternicht, T. Wiedmann [9], 
A. Breuer, H. Janetschek, D. Malerba [10], 
E.S. Brondizio, M.C. Lemos, D. Guan et al. [11], 
J. Rifkin [12; 13], A. Peccei [14] и др.  

Связь природно-ресурсного и экологиче-
ского аспекта с сельскохозяйственными воз-
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можностями регионов отражена в публикаци-
ях В.В. Юрак, М.Н. Игнатьевой, И.Г. Полян-
ской [15], Z. Bakaki [16], N.Z. Uludere Aragon, 
N.C. Parker, A. VanLoocke [17] и др. Вопросы 
анализа сельскохозяйственного потенциала 
рассматривались в трудах П.П. Великого [18], 
В.Г. Виноградского, О.Я. Виноградской [19], 
Д.Ю. Самыгина, Н.Г. Барышникова, Л.А. Ми-
зюркиной [20], И.Г. Ушачева, В.В. Масловой, 
А.В. Колесникова [21] и др. 

3. Гипотеза и методы исследования.  
В отдельных мировых регионах производство 
продовольствия растет гораздо быстрее, чем 
численность населения, при условии роста бла-
госостояния людей [3]. В России существует 
нарастающая проблема: продовольственный 
вызов, обусловленный возможностями продук-
тового самообеспечения [20, с. 870].  

Поскольку мировая система, согласно 
Дж. Форрестеру, представлена в качестве мак-
ромодели взаимодействий отдельных подсис-
тем: демографической, промышленной, при-
родно-экологической, каждый из них требует, 
как отдельного внимания, так и комплексного 
[22]. Исследования, которые отвечают услови-
ям устойчивого развития в России, не имеют 
системного и регионального взгляда на эле-
менты данной проблемной ситуации. В част-
ности, отсутствует понимание влияния состоя-
ния сельскохозяйственного потенциала на про-
цессы устойчивости территории. Показатели 
целей устойчивого развития рамочно форму-
лируют проблемные акценты, не позволяя 
сформировать общий проблемный фон терри-
тории, необходимый для разработки единой 
региональной политики. За этим стоит отсут-
ствие комплексного видения взаимозависимо-
сти элементов устойчивого развития террито-
рии друг от друга в их динамическом состоя-
нии, их силы и роли влияния каждого из них в 
реальной практике управления региональной 
экономикой, а также друг на друга. Как спра-
ведливо отмечают коллеги, неравнозначная реа-
лизация устойчивых экологических проектов 
в разных регионах объясняется, сложностями 
организационного, административного, геогра-
фического, культурного характера [23].  

Исходя из этого, при постановке исследо-
вательской гипотезы мы ориентировались на 
концептуальное расширение проблемного по-
ля и последовательное включение новых фак-
торов влияния на устойчивое развитие регио-
на, обозначенных ранее [1]. С этой точки зре-

ния цель исследования заключается в осмыс-
лении роли и места сельскохозяйственного по-
тенциала в практике обеспечения региональ-
ной устойчивости при компонировании с при-
родно-ресурсным и экологическим потенциа-
лом территории. Исследовательская гипотеза 
формулируется как предположение о прямой 
взаимозависимости сельскохозяйственного, 
природно-ресурсного, экологического потен-
циала, обусловленных необходимостью дости-
жения устойчивости социально-экономическо-
го развития региона. 

Эмпирическим объектом исследования яв-
ляется Омская область как старопромышлен-
ный и сельскохозяйственный регион, фикси-
рующий в краткосрочной и среднесрочной про-
екции содержательные и характерные тренды 
своего устойчивого развития. Данный иссле-
довательских ракурс является продолжение 
предыдущих концептуальных положений, он 
тоже носит теоретико-прикладной характер [1; 
2]. Теоретический аспект статьи также опира-
ется на методологию системной динамики Дж. 
Форрестера [22]. Региональную социально-эко-
номическую систему, обеспечивающую свою 
жизнеспособность и создающую для этого все 
условия, необходимо рассматривать именно в 
динамике, учитывая направления, факторы 
влияния, обратную связь управляющих и управ-
ляемых подсистем управления и подсистем. 
Прикладная основа исследования выстроена на 
применении статистического метода, который 
позволил выразить теоретические ожидания в 
доказательной форме, представляя динамику 
изменений сельскохозяйственного потенциала 
и достижение национальных целей устойчиво-
го развития (ЦУР) на уровне региона. 

4. Результаты исследования. Сельско-
хозяйственный потенциал обусловлен функ-
ционированием одной из самых сложных и 
проблемных отраслей региональной экономи-
ки, отвечающей за обеспечение населения про-
довольствием, пищевой и легкой промышлен-
ности сырьем, за жизнеобеспечение всей тер-
ритории. Проблематика сельского хозяйства 
обусловлена значительным влиянием клима-
тических, природно-ресурсных и экологиче-
ских факторов на сельскохозяйственное про-
изводство. Данные противоречия влияют на 
состояние устойчивости территории, посколь-
ку качество жизни населения должно опирать-
ся на комплексную и сбалансированную дея-
тельность органов власти, учитывающую уро-
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вень развития сельского хозяйства в соответ-
ствующих природно-ресурсных и экологиче-
ских условиях. Такие условия являются неиз-
меняемыми (природно-ресурсный потенциал) 
либо трудно изменяемыми (экологический по-
тенциал), что подчеркивает важность и, оче-
редной раз, сложность учета и использования 
сельскохозяйственного потенциала в практике 
устойчивого развития региона. Ведь один и 
тот же элемент природного ресурса может вы-
ступать в качестве и источника, и стока одно-
временно, как, например, земля. Это форми-
рует, в частности, дилемму эффективности ис-
пользования земельных участков в качестве 
ресурса сельскохозяйственного потенциала 
при неблагоприятных экологических условиях 
территории [3, с. 28]. 

Старопромышленные регионы характери-
зуются, как правило, высоким уровнем эколо-
гического напряжения, что сказывается на со-

стояние сельскохозяйственных отраслей и, как 
одно из следствий, на качестве жизнедеятель-
ности и жизнеобеспечения территории. Доста-
точное природно-ресурсное сопровождение 
сельскохозяйственного потенциала обеспечи-
вает стабильное развитие как агропромышлен-
ного комплекса, так и всего региона. Это еще 
раз подчеркивает необходимость формирова-
ния системного подхода к разработке траекто-
рии устойчивого развития региона, учитывая 
содержание отдельных элементов региональ-
ной системы, обусловленных целями устойчи-
вости, комбинации и взаимосвязей элементно-
го набора, отвечающих требованиям обеспе-
чения качества жизни территории.  

Система устойчивого развития включает 
в себя не так много сопричастных целей и по-
казателей, которые бы развернуто свидетель-
ствовали о состоянии сельскохозяйственного 
потенциала любого региона (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Соотношение национальных целей и показателей устойчивого развития 

с сельскохозяйственными аспектами 
T a b l e  1. Correlation of national goals and indicators of sustainable development 

with agricultural aspects 
Территория 2018 2019 2020 2021 

ЦУР 2 «Ликвидация голода» 
Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

к предыдущему году» (в сопоставимых ценах к предыдущему году, %), ранжирование по 2021 г. 
Российская Федерация  99,8 104,3 101,3 99,6 
Омская область 101,1 96,6 100,2 101,9 

Показатель «Доля животных отечественной репродукции, 
используемых для целей сельскохозяйственного производства на территории РФ», % 

Российская Федерация 93,5 93,4 93,4 94,3 
ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» 

(данные по регионам отсутствуют) 
Показатель «Выпуск молоди водных биологических ресурсов 

в объекты рыбохозяйственного значения», млн шт. 
Российская Федерация 9 651,8 8 848,5 8 353,2 3 136,3 
Показатель «Производство (выращивание) рыбопосадочного материала для аквакультуры», тыс. т 

Российская Федерация 34,60 38,49 37,41 37,28 
ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши» 

(данные по регионам отсутствуют) 
Показатель «Площадь рекультивированных земель за год», га 

Российская Федерация 59 397,5 102 225 106 750 139 753 
___________________ 

Примечание. Сост. на основе анализа: Данные по показателям ЦУР. Росстат; https://rosstat.gov.ru/sdg/data. 
 
 

В тоже время, стоит отметить, что инте-
рес в оценке устойчивого развития в контек-
сте сельскохозяйственного потенциала пред-
ставляет ряд общемировых показателей, кото-

рые на данный момент в России не формиру-
ются (https://rosstat.gov.ru/sdg/data). Отсутст-
вуют также в национальных ЦУР показатели 
занятости и безработицы в секторе сельского 
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хозяйства, хотя такие данные могут дать кор-
ректную субъектную оценку сельскохозяйст-
венного потенциала. 

Первичный шаг в систематизации ресурс-
ных потенциалов состоит в формировании ком-
плекса автономных характеристик, касающих-
ся только сельскохозяйственных возможностей 
территории без учета природно-ресурсной и 
экологической составляющей. Сельскохозяй-
ственный потенциал регионов определяется 

рядом социально-экономических показателей, 
раскрывающих аспекты управленческого воз-
действия органов власти для балансировки мер 
в случаях нестабильной или отрицательной 
динамики. Важность такого представления за-
ключается в понимании взаимосвязи показа-
телей, позволяющей выходить на обоснование 
объемности и качества сельскохозяйственного 
потенциала в определенный момент времени 
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Основные показатели сельскохозяйственного потенциала 

по виду экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» 

T a b l e  2. The main indicators of agricultural potential by type of economic activity 
"Crop and livestock breeding, hunting and the provision of related services in these areas" 

Показатели 2017 2018 2019 2020 
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 4 481 4 346 4 212 4 011 
Количество рабочих мест, тыс. ед. 20 923 21 711 21 415 23 144 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 651,4 707,3 750,4 743,8 
Наличие основных фондов, млрд руб. 2 751,3 3 067,8 3 478,8 3 791,8 
Удельный вес прибыльных организаций, % 75,6 73,8 72,8 73,6 
Удельный вес убыточных организаций, % 24,4 26,2 27,2 26,4 

___________________ 
Примечание. Сост. по: Сельское хозяйство в России: стат. сб. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/media-

bank/S-X_2021.pdf. 
 
 
Сельскохозяйственный ресурс региона яв-

ляется, с одной стороны, мало изменяемым, не 
имеющим возможности роста, ресурсом, если 
подходить к этому вопросу количественно: оце-
нивать увеличение площадей земельных уго-
дий. Это имеет объективное основание: терри-
ториальное ограничение конкретного публич-
но-правового образования, категории и виды 
разрешенного использования земельных ресур-
сов. Отсюда следует вывод о необходимости 
более рационального использования имеюще-
гося в наличии сельскохозяйственного потен-
циала региона. Динамика выбывания площа-
дей земельных угодий является для регионов 
наиболее распространенным явлением, свиде-
тельствующим о низком качестве управления, 
отсутствии системного подхода к использова-
нию сельскохозяйственных возможностей, что 
в свою очередь увеличивает риски достиже-
ния / сохранения устойчивости территории. 

С другой стороны, качество сельскохозяй-
ственного ресурса напрямую зависит от эколо-
гического качества территории. При этом тем-
поральный фактор уровневой переменной 
«Экологический потенциал» единственный из 
всех в своем отрицательном значении свиде-

тельствует о позитивном состоянии региональ-
ного пространства: ∆Хi- «Снижение и стаби-
лизация уровня загрязнений окружающей сре-
ды» [1]. В свою очередь в динамике экологиче-
ского дисбаланса при положительном темпо-
вом показателе ∆Хi+ «Образование и рост за-
грязнений окружающей среды» сельскохозяй-
ственные возможности региона ухудшаются, 
как следствие, фиксируется низкое качество 
продуктов сельского хозяйства и далее, сниже-
ние качества жизнедеятельности территории. 

Данные характеристики позволяют вывес-
ти постулат о необходимости системного под-
хода к практике мониторинга территориальной 
саморегуляции на основе модели ресурсного 
потенциала, включающей в себя природно-ре-
сурсные, экологические и сельскохозяйствен-
ные возможности. Процесс балансировки замк-
нутых взаимодействий уровневых переменных 
встраивается в обеспечение устойчивого разви-
тия территории. С этой точки зрения для функ-
ционирования региональной системы необхо-
дима цепочка положительных и отрицательных 
обратных интеракций, сочетание и учет кото-
рых обеспечивают устойчивость территории и 
ее целеполагание. Такие цепочки связывают 
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исходные действия с результатом такого взаи-
модействия, изменяющим в динамике характе-
ристики окружающего пространства. В свою 
очередь, внешнее средовое окружение – субъ-
ектно-объектное, воспринимая и управляя дан-
ными условиями, дает информационный сти-
мул для дальнейших изменений, формируя не-
обходимые политические мероприятия. 

Омская область является не только собст-
венно старопромышленным регионом, но сель-
скохозяйственным регионом: имеет историче-
ски сложившиеся практики организации сель-
ского хозяйства. Это сопровождает соблюде-
ние требований к устойчивому жизнеобеспе-

чению населения региона, которое рассматри-
вает функционирование сельского хозяйства в 
качестве комплекса разнообразных, но взаимо-
зависимых социальных и физических элемен-
тов. Уровневая переменная Х5, характеризую-
щая сельскохозяйственный потенциал в ком-
плексе из семи других уровневых переменных 
и темповых факторов, выделена нами в кон-
тексте характеристики динамической модели 
управления развитием территориальной систе-
мы. Взятая из предыдущей статьи [1] таблица 
имеет корректировку в связи с текущим уточ-
нением данных (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3. Отдельные показатели, характеризующие уровневую переменную 
Х5 «Сельскохозяйственный потенциал» по Омской области 
T a b l e  3. Individual indicators characterizing the level variable 

X5 "Agricultural potential" in the Omsk region 
Показатели 2018 2019 2020 2021 

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 94 097,1 98 011,8 101 067,0 126 168,3 
Посевные площади, тыс. га 2 932,9 2 864,1 2 881,5 2 944,8 

Валовой сбор, тыс. т 
– зерна 3 195,3 3 051,7 3 034,2 2 937,5 
– масличные культуры 301,1 255,0 278,8 374,2 
– картофеля 536,8 297,6 266,8 321,0 
– овощей открытого и защищенного грунта 142,1 143,9 132,9 138,1 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов: 
– крупный рогатый скот 361,5 354,8 350,4 336,2 
– свиньи 440,4 409,8 361,2 349,2 
– овцы и козы 222,1 219,8 214,6 206,7 
– птиц 7 319,3 7 005,3 5 329,3 6 636,9 

___________________ 
Примечание. Сост. по: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Омскстат. URL: https://omsk.gks.ru/agriculture. 
 
 

Динамика разноуровневых и разносторон-
них хозяйственно-экономических связей кон-
кретизируется в субъектном представлении, по-

зволяя выявить ролевое влияние каждого акто-
ра на объем сельскохозяйственного потенциа-
ла (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Продукция сельского хозяйства Омской области по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 
T a b l e  4. Agricultural products of the Omsk region by category of farms 

(in actual prices; million rubles) 
Показатели 2018 2019 2020 2021 

Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского хозяйства 94 097,1 98 011,8 101 067,0 126 168,3 
В том числе: 

– продукция растениеводства 51 081,3 52 693,7 57 361,1 78 804,6 
– продукция животноводства 43 015,9 45 318,1 43 705,9 47 363,7 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства  46 748,6 48 823,3 48 287,9 58 309,4 
В том числе: 

– продукция растениеводства 22 058,7 23 114,1 24 659,5 32 315,6 
– продукция животноводства 24 689,9 25 709,2 23 628,4 25 993,8 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4 
T h e  e n d  o f  T a b l e  4 

 2018 2019 2020 2021 
Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 28 043,3 27 243,0 26 996,6 33 024,5 
В том числе: 

– продукция растениеводства 11 383,3 9 625,6 8 996,6 13 950,1 
– продукция животноводства 16 660,0 17 617,3 17 999,9 19 074,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Продукция сельского хозяйства 19 305,2 21 945,5 25 782,5 34 834,4 
В том числе: 

– продукция растениеводства 17 639,3 19 954,0 23 705,0 32 538,9 
– продукция животноводства 1 665,9 1 991,5 2 077,5 2 295,5 

___________________ 
Примечание. Сост. по: Продукция сельского хозяйства Омской области по категориям хозяйств. Омскстат. URL: 

https://omsk.gks.ru/storage/mediabank/sh_prod_utv-2021.htm. 
 
 
В рамках устойчивого развития Омской 

области стоит отметить нестабильную дина-
мику одного их ключевых показателей нацио-
нальных целей – «Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах к предыдущему году», что подтверждает 
общегосударственный срез (см. табл. 1). Вме-
сте с данными о продукции сельского хозяй-
ства (см. табл. 4) индекс производства непо-
средственно иллюстрирует динамику темпо-
вых факторов ∆Хi+ «Рост производства сель-
скохозяйственной продукции» и ∆Хi– «Сни-
жение уровня продуктивности в производстве 
сельскохозяйственной продукции» уровневой 
переменной Х5 [1], напрямую влияющих на 
объемность сельскохозяйственного потенциа-
ла во временном измерении. 

В дальнейшем анализ целесообразно про-
водить углубленно, с корреляцией по субъек-
там сельскохозяйственной деятельности, чтобы 
увидеть проседания по конкретным видам про-
дукции и организациям. Это позволит органам 
власти, с одной стороны, формировать точеч-
ные мероприятия по улучшению динамики по-
казателей, с другой стороны, вводить модель-
ные принципы системной взаимозависимости 
ресурсных показателей, учитывая их динами-
ческую природу, темповые и темпоральные 
характеристики.  

Обеспечение Омского региона сельско-
хозяйственными площадями тоже имеет неус-
тойчивую характеристику, что сказывается на 
величине сельскохозяйственного потенциала. 
Стоит отметить рост объема сельскохозяйст-
венных угодий, которые выводятся из текуще-
го оборота экономическими субъектами, зани-

мающихся производством сельхозпродукции в 
промышленных масштабах. Качественная ха-
рактеристика используемых и неиспользуе-
мых площадей, причин вывода из оборота не 
являются предметом системного мониторинга, 
что, соответственно, не позволяет выявлять 
триггеры сельскохозяйственного потенциала и 
отрабатывать решения по ним. Тем не менее, 
очевидность их влияния на продовольствен-
ную безопасность региона отвечает требова-
ниям национальных и региональных целей 
устойчивого развития. Это также становится 
элементом конструирования необходимой мо-
дели ресурсного потенциала региона, бази-
рующейся на системной динамике уровневых 
переменных с определением роли и места ка-
ждого элемента. 

Корреляция показателей объемов продук-
ции сельского хозяйства и резервов площадей 
дает также неравновесную картину: например, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели фиксируют ус-
тойчивый рост своей продукции за 4 года (см. 
табл. 4), тогда как объем используемых земель-
ных площадей за этот период у них сущест-
венно снизился – с 387 089 до 266 007 га, а не-
используемых возрос – с 159 748 до 147 225 га 
(Сельскохозяйственная микроперепись 2021 г. 
Омскстат; https://omsk.gks.ru/shmp-2021). При 
этом крупные сельскохозяйственные органи-
зации и хозяйства населения показывают дина-
мическую дифференциацию по данным пока-
зателям. Это еще раз поднимает проблему как 
системного мониторинга обеспечения устойчи-
вого развития региона, так эффективного мо-
дельного управления собственно сельскохозяй-
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ственными ресурсами с учетом состояния при-
родного и экологического потенциала. 

Достаточно интересно выглядят данные по 
динамическому соотношению количества ор-
ганизаций и хозяйств к объемам их сельскохо-
зяйственных площадей. Стоит отметить, что 
формально более эффективное вовлечение сель-
скохозяйственных угодий в оборот за 6 лет про-
изошло в личных подсобных хозяйствах граж-
дан. Связано это, в том числе, и с ростом ко-
личества таких хозяйств, причем на фоне от-
рицательного общегосударственного тренда. 
В Омской области количество сельскохозяй-
ственных организаций сократилось с 570 ед. в 
2016 г. до 381 ед. в 2021 г.; крестьянских и 
фермерских хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей – с 2408 ед. до 1789 ед., личных 
подсобных хозяйств граждан с 219 975 ед. до 
231 551 ед. соответственно. При этом сокраща-
ется и функциональная активность таких лич-
ных подсобных хозяйств. Снижение количест-
ва сельскохозяйственных организаций и кре-
стьянских хозяйств обусловило повышение зо-
ны ответственности и увеличение общей пло-
щади угодий, приходящейся на одну такую ор-
ганизацию: на 30 % и на 40 %, соответственно. 
Тогда как личные подсобные хозяйства фик-
сируют снижение общей площади сельскохо-
зяйственных угодий, приходящейся на одну 
организацию: с 1,8 в 2016 г. до 1,1 в 2021 г. 
(Сельскохозяйственная микроперепись 2021 г. 
Омскстат; https://omsk.gks.ru/shmp-2021). 

В тоже время, Омская область имеет до- 
статочный сельскохозяйственный потенциал: 
регион выглядит лучше среднероссийского 
субъекта РФ. Общая площадь сельскохозяйст-
венных угодий в среднем на одну сельскохо-
зяйственную организацию превышает в 2 раза 
среднероссийские показатели, на одно кресть-
янское (фермерское) хозяйство – в 2,6 раза, на 
одно личное подсобное хозяйство граждан – в 
1,9 раза (Сельскохозяйственная микроперепись 
2021 г. Омскстат; https://omsk.gks.ru/shmp-2021).  

5. Заключение. Подводя итог исследова-
нию, стоит отметить тот факт, что в текущей 
ситуации все более важным становится про-
цесс импортозамещения. С этой точки зрения 
грамотное управление органами власти сель-
скохозяйственным потенциалом региона в ус-
ловиях обеспечения устойчивости территории 
требует системности и динамической баланси-
ровки. Актуальность и целесообразность раз-
работки динамической модели ресурсного по-
тенциала, отдельные элементы которой изло-
жены и обоснованы ранее [1; 2] и в данной 
статье, обусловлены требованиями устойчиво-
го развития региона, которое не может быть 
обеспечено в статическом режиме. 

Системный взгляд на интерактивное со-
держание сельскохозяйственного, природно-
ресурсного и экологического потенциала объ-
ясняется необходимостью удержания социаль-
но-экономической и продовольственной безо-
пасности региона, снижения угроз жизнеобес-
печения территории и населения. Сельскохо-
зяйственный потенциал старопромышленного 
региона находится в сильной зоне экологиче-
ского влияния, поэтому конструктивными ме-
рами со стороны органов власти будут являть-
ся стабилизация и последовательное снижение 
уровня загрязненности окружающей среды ре-
гиона. Как следствие, это даст прямой эффект 
в формировании качественного ресурсного по-
тенциала, являющегося пространственной осно-
вой регионального устойчивого развития. Еще 
одним необходимым шагом становится разра-
ботка и учет локально-региональных показа-
телей устойчивого развития в практике управ-
ления сельскохозяйственным потенциалом.  
В комплексе с показателями природного и эко-
логического потенциала это позволит наибо-
лее информативно представлять ситуацион-
ные и процессуальные возможности и риски 
всего ресурсного потенциала территории. 
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Аннотация. Рынок труда, несмотря на его масштабы и значительную зарегулирован-
ность, которая позволяет защищать интересы субъектов, но при этом сдерживает его 
развитие, подвержен развитию в отдельных сегментах. Одним из них является сектор 
«Управление персоналом», демонстрирующий последовательную трансформацию под 
запросы бизнеса. Данная профессия изменилась за последние десятилетия от дея-
тельности по оформлению кадровых документов до выполнения всех запросов под-
разделений в части обеспечения кадрами определенной квалификации и вовлеченно-
сти. Цель исследования – проанализировать результаты исследования качественного 
состава занятых сегмента «Управление персоналом» отечественного рынка труда, 
проведенного в рамках реализации мониторинга по заказу Совета по профессио-
нальным квалификациями по управлению персоналом (СПК УП) в 2022 г. В качестве 
основного метода исследования выступил анкетный опрос, реализованный СПК УП 
совместно с Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) в 2021 г. 
Качественный анализ сегмента «Управление персоналом» рынка труда, который, по 
нашим оценкам, составляет от 350 тыс. до 1 млн работников, показывает, что функ-
ционал в рамках данной профессии расширяется, однако доминирующим остается 
документационное обеспечение кадровой работы. Большая часть занятых в этом 
секторе – женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Исследование показало, что экспер-
ты прогнозируют развитие роли и наполненности профессии, что предполагает не-
обходимость ее будущего кадрового обеспечения, учета мнения профессионально-
го сообщества в развитии образовательных программ вузов, активизации профори-
ентационной работы со стороны работодателей, которые заинтересованы в разви-
тии функции управления персоналом. 

Финансирование. Статья подготовлена в ходе проведения мониторинга рынка труда профессионального сектора 
«Управление персоналом» в рамках рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям в области управле-
ния персоналом. 

 

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE HR MANAGEMENT SEGMENT IN THE LABOR MARKET 
V.S. Polovinko1, R.A. Dolzhenko2, S.B. Dolzhenko2 

1 Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 
2 Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia) 

Article info 
Received 
March 16, 2023 
 
Accepted 
April 3, 2023 
 
Type paper 
Analytical paper 
 
 
 
 
 
 

Abstract. The labor market, despite its scale and significant overregulation, which allows 
protecting the interests of subjects, but at the same time hinders its development, is a subject 
to development in certain segments. One of them is the “HR management” sector, which de-
monstrates a consistent transformation to meet the needs of the business. This profession 
has changed over the past decades from the activity of processing personnel documents to 
providing all the requests of departments in terms of providing personnel with a certain quali-
fication and involvement. The purpose of the study is to analyze the results of a study of the 
qualitative composition of the employed in the "personnel management" segment of the 
domestic labor market, conducted as part of the monitoring commissioned by the Council for 
Professional Qualifications in Human Resources Management (CPQ HR) in 2022. The main 
research method was a questionnaire survey, implemented by the SEC UP together with the 
National Agency for the Development of Qualifications (NADQ) in 2021. A qualitative analy-
sis of the "HR management" segment of the labor market, which, according to our estimates, 
ranges from 350,000 to 1 million employees, shows that the functionality within this profes-
sion is expanding, but documentary support for personnel work remains dominant. The ma-
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jority of those employed in this sector are women between the ages of 30 and 45. The study 
showed that experts predict the development of the role and fullness of the profession, 
which implies the need for its future staffing, considering the opinion of the professional 
community in the development of educational programs of universities, and intensifying 
career guidance work on the part of employers who are interested in developing the function 
of personnel management.  

Acknowledgements. The article was prepared during the monitoring of the labor market of the professional sector "Personnel 
Management" within the framework of the working group of the Council on Professional Qualifications in the field of personnel man-
agement. 

 
 
1. Введение. В достаточно жестких кон-

курентных условиях бизнес вынужден прикла-
дывать значительные усилия по своему разви-
тию, повышению прибыльности, отказу от не-
профильных функций и другим способам стать 
на какой-то период времени более успешными 
чем другие компании в сегменте. Технический 
прогресс ускоряет все процессы, порой приво-
дит к ликвидации отдельных процессов, функ-
ций и даже организаций, но при этом дает воз-
можность появляться новым направлениям ра-
боты. Важнейшими направлениями профес-
сиональной деятельности в этих условиях ста-
новятся те, которые связаны с взаимодействи-
ем с людьми, в частности управлением персо-
налом. Именно работники, с одной стороны, 
являются крайне инертными в принятии изме-
нений, с другой – только они и могут обеспе-
чить внедрение инноваций, повышение эффек-
тивности работы. Поэтому развитие направле-
ния работы с персоналом крайне важно для 
бизнеса, однако, углубленных изучений дан-
ного сектора рынка труда (как впрочем и дру-
гих) не проводится. Для ликвидации дефицита 
исследований в этой области мы проанализи-
руем результаты опроса экспертов от предпри-
ятий в области управления персоналом, про-
веденного в 2021 г. НАРК, сделаем выводы о 
развитии профессионального сектора, опреде-
лим перспективные направления использова-
ния разработанной методологии. 

2. Обзор литературы. Под профессио-
нальным сектором «управление персоналом» 
мы понимаем ограниченную совокупность про-
фессий, объединенных в виды профессиональ-
ной деятельности и взаимосвязанных однород-
ным составом трудовых функций, которые за-
ключаются в обеспечении организации качест-
венными трудовыми ресурсами, способными 
выполнять возложенные на них трудовые функ-
ции, и оптимальном их использовании, в том 
числе, через реализацию прогрессивных форм 
организации трудового процесса. 

Проведенный нами обзор научной лите-
ратуры на тему мониторинга рынка труда в 
отдельных секторах показал, что данное на-
правление исследований не вызывает значи-
тельный интерес со стороны исследователей и 
практиков. За последнее десятилетие исследо-
ватели пытались изучать рынки труда отдель-
ных территорий (страны в целом [1], округов 
[2], регионов [3], отдельных городов [4]), в 
разрезе отдельных возрастных [5; 6] и гендер-
ных категорий [7], применительно к возмож-
ностям развития конкретных видов профес-
сиональной деятельности, как правило, ИТ [8; 
9]. Ключевым научно-исследовательским цен-
тром, изучающим рынок труда страны в раз-
личных аспектах, является Центр трудовых ис-
следований НИУ ВШЭ, его дополняют работы 
лаборатории исследований рынка труда этого 
же университета. Ученые изучают такие во-
просы как: оплату труда [10] и ее зависимость 
от различных факторов [11], особенности за-
нятости работников разных возрастов [12], 
технологии поиска работы [13], динамика ро-
таций руководителей [14], межфирменная мо-
бильность [15] и др.  

Применительно к сфере управления пер-
соналом подобные исследования проводятся 
различными консалтинговыми агентствами, 
как правило, в части отдельных аспектов дея-
тельности (обзоры заработных плат, востре-
бованные компетенции, рекрутинга) либо но-
вых направлений работы руководителей и спе-
циалистов по работе с персоналом, вызван-
ных различными обстоятельствами (пандемия 
COVID-19, мобилизация, влияния санкций на 
рынок труда и др.).  

Несколько публикаций авторского кол-
лектива были посвящены оценкам представ-
ленности рынка труда в секторе управления 
персоналом в 2015–2016 гг. в рамках реализа-
ции его мониторинга по заказу совета по про-
фессиональных квалификациям в сфере управ-
ления персоналом. Полученный массив данных 
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позволил сделать срез масштабов представ-
ленности профессиональной области «управ-
ление персоналом» в целом по РФ, по УрФО, 
Свердловской области, а также в части сопос-
тавления спроса и предложения на рынках тру-
да и образования.  

Проведенный анализ уже тогда позволил 
сделать вывод о том, что мы зачастую не име-
ем должного и полного представления о том 
или ином виде деятельности, в том числе из-за 
отсутствия отработанной методологии подоб-
ных исследований, правильно собираемых и 
анализируемых данных о параметрах рынка 
труда. Имеющихся данных Росстата оказалось 
недостаточно для того, чтобы сделать обосно-
ванных выводы о представленности сферы 
управления персоналом в стране.  

Можно сделать предположение о том, что 
отсутствие наработок в этом направлении на-
учных изысканий может быть объяснено от-
сутствием конкретных заказчиков, для кото-
рых эта информация может иметь ценность. 
Однако, анализ и цикл экспертных интервью 
показал, что таковыми в первую очередь мо-
гут и должны являться образовательные орга-
низации, а также центры занятости на терри-
тории страны. Первым подобные мониторинги 
позволят откалибровать количественные па-
раметры набора слушателей и студентов на об-
разовательные программы, чтобы готовить то 
количество обучаемых, которое необходимо 
рынку труда [16; 17]. Вторым – получить пред-
ставление о масштабах сектора рынка труда, 
на котором специалисты занимаются профес-
сиональной деятельностью, которую в страте-
гической перспективе планируют охватить 
центры занятости [18].  

Информация о рынке труда в нашей стра-
не традиционно собиралась на уровне профиль-
ных государственных органов власти (Мин-
труд России), косвенно о спросе и предложе-
нии можно было сделать выводы по данным, 
которыми обладают центры занятости, теку-
щая ситуация с вакансиями и ищущими рабо-
ту сосредоточена на платформах по поиску ра-
боты. Отдельно стоит отметить, что собирае-
мые Росстатом данные имеют ретроспектив-
ный характер, позволяют оценить параметры 
рынка труда за предыдущие периоды и не да-
ют возможности комплексно спрогнозировать 
состояние рынка труда в целом, и по отдель-
ным направлениям на среднесрочную перспек-
тиву. Ну и, наконец, большое значение для оте-

чественного рынка труда имеет неформальная 
занятость и теневой рынок труда, изучение ко-
торого затруднено по разным причинам [19]. 

На наш взгляд, подобные мониторинги 
позволяют оценить значимость того или иного 
направления деятельности, его масштабы, ва-
рианты развития с учетом текущих и перспек-
тивных трендов, а также изменений во внеш-
ней среде. Уверены, что руководителям и спе-
циалистам по управлению персоналом будет 
интересен взгляд на сферу профессиональной 
деятельности, который они представляют. 

3. Методология исследования и его ре-
зультаты. Проведенный нами анализ позво-
лил сделать предположение, что численность 
профессионального сектора «Управление пер-
соналом» в период с 2019 по 2020 гг. в РФ, 
составляла порядка 1 млн чел. При этом важно 
отметить, что данный расчет основан на экс-
пертных оценках (порядка 100 экспертных мне-
ний) и не может отражать точную картину в 
части масштабов профессионального сектора 
«Управление персоналом». Кроме того, можно 
сделать вывод о том, что изучаемый сектор яв-
ляется межотраслевым, распространенным по 
всей территории Российской Федерации про-
фессиональным сектором, носящим ярко вы-
раженную управленческую направленность и 
оказывающим существенное влияние на эко-
номические и социально-трудовые показатели 
отдельных субъектов экономической деятель-
ности, регионов и государства в целом. Для 
понимания его особенностей, а также направ-
лений и перспектив развития рассмотрим под-
робнее качественный состав сектора. 

Анализ качественного состава занятых в 
секторе «Управление персоналом» в данном 
исследовании проведен на основе сопоставле-
ния данных экспертного опроса 2016 и 2017 гг., 
организованного советом по профессиональ-
ным квалификациям в управлении персоналом, 
и данных результатов мониторинга в 2021 г., 
проведенного НАРК. В 2021 г. в обновленной 
волне исследования рынка труда (жизненного 
цикла квалификаций) сегмента управления 
персоналом с использованием единого инст-
рументария приняло участие более 800 орга-
низаций. 

Целью исследования является анализ ко-
личественного и качественного состава рынка 
труда в сегменте «управления персоналом» по 
состоянию на 2021 г. с целью определения 
перспективных направлений его развития. 
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Гипотеза исследования: в настоящее вре-
мя значение роли квалификаций на рынке тру-
да в сфере управления персоналом возрастает 
из-за сложной социально-экономической ситуа-
ции, вызванной внешними по отношению к ра-
ботодателям факторами (пандемия COVID-19, 
санкционное давление, СВО, необходимость 
перестроить логистические цепочки и повы-
сить эффективность бизнеса), однако для дан-
ного сегмента характерна инертность, которая 
не позволяет оперативно актуализировать ква-
лификацию под современные запросы рынка 
труда и работодателей. 

Основными эмпирическими методами ис-
следования являются сравнительный анализ, 
обобщение, методом сбора первичной инфор-
мации – социологический опрос, в котором при-
няло более 800 респондентов, представленных 
руководителями и экспертами в области управ-
ления персоналом отечественных организаций.  

Для начала напомним результаты эксперт-
ного опроса предприятий и организаций раз-
личных видов экономической деятельности РФ, 
проведённого советом по профессиональным 
квалификациям в области управления персона-
лом (далее – СПК УП) в 2016 и 2017 гг. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение численности специалистов по видам профессиональной деятельности 

в секторе «Управление персоналом». Результаты экспертного опроса СПК УП в 2016 и 2017 гг. 
Fig. 1. Distribution of the number of specialists by type of professional activity in the HR management sector. 

The results of the expert survey of the Council for Professional Qualifications in the field 
of personnel management in 2016 and 2017 

Как видно из рис. 1, наиболее часто упо-
минаемые направления ВПД, реализуемые на 
предприятиях и в организациях в 2016–2017 гг.: 
кадровое делопроизводство / документацион-
ное обеспечение работы с персоналом (18,8 % 
в 2016 г. и 28,8 % в 2017 г.), управление тру-
довыми отношениями (6,7 % в 2016 г. и 12,5 % 
в 2017 г.), обучение и развитие персонала 
(11,1 % в 2016 г. и 11,3 % в 2017 г.). 

Если сравнивать с результатами опроса 
НАРК в 2021 г. (рис. 1), то важно обратить вни-

мание, что количество упоминаемых видов про-
фессиональной деятельности увеличилось (с 10 
до 15). В том числе, дополнительно выделены 
такие направления как: внедрение и управле-
ние системой профессиональных стандартов 
(6,3 %), разработка и сопровождение процесса 
цифровизации и автоматизации управления 
персоналом (2,2 %), HR-аналитика (0,5 %).  

Кроме того, если ранее выделялся только 
один вид управленческой деятельности (об-
щее руководство системой управления персо-
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налом), то в 2021 г. выделено сразу несколько 
видов профессиональной деятельности: стра-
тегическое управление персоналом (6,6 % от-
ветов), управление деятельностью в области ор-
ганизации, нормирования, оплаты труда и ма-
териального стимулирования (6,5 %), опера-
ционное управление персоналом (3,9 %), фор-
мирование и реализация политики в сфере тру-
да на отраслевом (холдинговом) уровне (0,5 %). 

В этой связи, можно отметить тенденцию 
увеличения доли руководящего состава в об-
щей численности специалистов, работающих 
в управлении персоналом: с 7 % по виду про-
фессиональной деятельности «Общее руково-
дство системой управления персоналом») в 
2016 г. до более чем 17 % по всем выделен-
ным видам профдеятельности, относящимся к 
7 и 8 квалификационному уровню, в 2021 г. 
Безусловно, стоит отметить возможность по-

вторного учета ответов при большей детали-
зации вариантов в 2021 г. и множественном 
выборе вариантов ответов. Но вместе с тем, это 
не отменяет общей тенденции роста доли ру-
ководящего состава, что может быть связа-
но с повышением статуса и значимости роли 
HR-специалистов, повышении их в должности 
в рамках отдельно взятых организаций. Этот 
тезис подтверждён в ходе интервью, приве-
дённых с представителями сектора «Управле-
ние персоналом». 

Наиболее часто упоминаемые направле-
ния деятельности в управлении персоналом в 
организациях-участниках мониторинга следую-
щие (рис. 2): документационное обеспечение 
работы с персоналом (12,9 %), деятельность по 
оценке и аттестации персонала (12 %), деятель-
ность по оплате труда (10,6 %), деятельность 
по развитию персонала (8,8 %).    

 

 
Рис. 2. Распределение ответа на вопрос «Укажите, какие направления деятельности 
в управлении персоналом представлены в Вашей организации» (закрытый вопрос, 

множественный ответ, % от ответивших). Результаты мониторинга НАРК в 2021 г. 
Fig. 2. Distribution of answers to the question "Specify which areas of activity 

in personnel management are represented in your organization" (closed-ended question, 
multiple answer, % of respondents). NARC monitoring results in 2021 
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Таким образом, несмотря на снижение 
доли ответов более чем в 2 раза (с 28,5 % в 
2017 г. до 12,9 % в 2021 г.), за видом профес-
сиональной деятельности «Документацион-
ное обеспечение работы с персоналом» со-
хранилось лидерство, данное направление по-
прежнему самое распространённое в секторе 
«Управление персоналом». 

Интерес представляет также распределе-
ние ответов респондентов с учетом отрасле-

вой принадлежности (рис. 3). Так, например, 
в организациях области ракетной техники и 
космической деятельности широко представ-
лены (более 70 % ответов) такие направления 
деятельности в управлении персоналом, как 
деятельность по развитию персонала, деятель-
ность по оценке и аттестации персонала, до-
кументационное обеспечение работы с персо-
налом, стратегическое управление персоналом 
организации. 

 

 
Рис. 3. Пример распределения ответа на вопрос «Укажите, какие направления деятельности 
в управлении персоналом представлены в Вашей организации» в разрезе сфер деятельности 

Fig. 3. An example of the distribution of the answer to the question "Indicate which areas of activity 
in personnel management are represented in your organization" in the context of areas of activity 
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Работодатели сферы образования чаще от-
мечали, что в их организациях кадровые служ-
бы осуществляют деятельность по документа-
ционному обеспечению работы с персоналом 
(37,1 %), деятельность по оценке и аттестации 
персонала (35,3 %). 34 % участников монито-
ринга данной сферы затруднились с ответом 
на данный вопрос. 

Участники мониторинга из других сфер 
чаще всего указывали, что в их организациях 
кадровые службы занимаются деятельностью 
по документационному обеспечению работы с 
персоналом (64,7 %) и деятельностью по опла-
те труда (42,9 %). 

Особый интерес уже не первый год пред-
ставляет оценка гендерного состава руководи-
телей и специалистов сектора «Управление 

персоналом». Как видно из ниже представ-
ленных рис. 4 и 5, доля женщин по-прежнему 
преобладает в структуре персонала сектора 
«Управление персоналом» (за период с 2016 по 
2021 гг. доля выросла с 81,5 до 84,1 %). 

 Вместе с тем, доля женщин, занятых на 
руководящих позициях к общей численности 
женщин профессионального сектора, по-
прежнему не высока и ниже (в 3,1 раза в 2016 
г. и в 2,5 раза в 2021 г.), чем доля мужчин-
руководителей к общей численности мужчин 
в профессиональном секторе. При этом сле-
дует отметить тренд на сокращение разрыва 
между долей женщин, занятых на руководя-
щих позициях, к общей численности женщин в 
профессиональном секторе и соответст-
вующей доли мужчин. 

 

 
Рис. 4. Динамика гендерного распределения занятых в секторе «Управление персоналом», 

% от общей численности занятых 
Fig. 4. Dynamics of the gender distribution of those employed in the HR sector, % of the total number of employees 

 

 
Рис. 5. Динамика гендерного распределения занятых на руководящих позициях 

в секторе «Управление персоналом», % от общей численности занятых, соответствующего пола 
Fig. 5. Dynamics of the gender distribution of those employed in managerial positions 

in the HR sector, % of the total number of employees, of the corresponding gender 

Данный анализ проведен по результатам 
экспертного опроса в 2021 г. руководителей и 
специалистов в области управления персона-
лом, представляющих порядка 100 организа-

ций, в которых функция «Управление персона-
лом» выделена как отдельный вид профессио-
нальной деятельности. 
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Интересно отметить, что похожая гендер-
ная структура была получена в результате ана-
лиза резюме, представленных на портале HH. 
Согласно данным резюме, среди соискателей в 
2020–2021 гг., доля женщин отмечена в 81,6 %, 
при этом, претендующих на руководящие по-
зиции, лишь 13,9 %. 

В свете будущего уменьшения доли мо-
лодого трудоспособного населения, которое 
обусловлено демографическими изменениями, 
можно спрогнозировать снижение дополни-
тельных требований работодателей к канди-
датам на должности руководителей подраз-
делений по работе с персоналом. Бизнес мо-
жет и должен рассматривать женщина на по-
зиции, которые раньше были мужскими. Так-
же будут более востребованы кандидаты зре-
лого возраста. 

Также отметим, что по мнению опрошен-
ных пандемия COVID-19 оставила меньший 
след, чем это прогнозировалось. Наши оценки 
незначительного изменения количества вакан-
сий и резюме в предметной области управле-
ния персоналом в 2020–2021 гг. это подтверж-
дают. Количество вакансий со стороны работо-
дателей и их содержание существенно не из-
менились, что может быть объяснено и «подъ-
ёмом» старых вакансий без существенной пе-
реработки, а также тем, что бизнес оказался не 
заинтересован в использовании дистанционно-
го формата работы, пересмотре условий труда.  

Обсуждение итогов и рекомендации по 
развитию сектора управления персоналом 

Какие направления развития сектора 
управления персоналом можно выделить по 
итогам исследования? 

1. Активизация использования разработан-
ных профессиональных стандартов, связанных 
с управлением персоналом («Специалист по 
рекрутингу», «Специалист по управлению пер-
соналом», «Специалист по экономике труда», 
«Консультант по управлению персоналом») 
среди работодателей. Мы выделяем низкую 
осведомленность работодателей о структуре 
функционала в этой предметной области, вы-
деленной профессиональным сообществом.  

2. Аудит образовательных программ выс-
шего образования, реализуемых вузами стра-
ны по направлению управление персоналом с 
точки зрения релевантности получаемых сту-
дентами знаний, навыков, умений запросам 
рынка, отраженным в стандартах. 

3. Разработка механизма синхронизации 
спроса и предложения на рынках труда и об-

разования через систему целевых запросов 
бизнеса по отношению к вузам, интеграцию 
бизнеса в деятельность образовательных ор-
ганизаций, систему профориентационной ра-
боты и др.  

4. Развитие профессиональных сообществ 
в сфере управления персоналом на уровне ре-
гионов и страны.  

5. Проведение комплексного мониторин-
га рынка труда в сегменте «управления пер-
соналом» с привлечением данных Росстата, 
HeadHunter, результатов опросов, фокус-групп, 
форсайтов с представителями профессии. 

6. Усилить работу по цифровизации функ-
ции кадрового документооборота для переклю-
чения приоритетов профессиональной деятель-
ности на направления, обладающие ценностя-
ми для бизнеса (подбор и удержание персона-
ла, экономика труда и др.). 

Ключевой вывод, который можно сделать 
по итогам анализа, заключается в том, что в 
свете текущей ситуации бизнес вынужден ис-
пользовать все резервы повышения своей эф-
фективности, пересматривать процессы, избав-
ляться от тех направлений деятельности, кото-
рые не приносят результат, не вносят вклад в 
прибыль. Это означает, что любой специалист, 
подразделение, функциональное направление 
должно изыскивать все возможности для рос-
та значимости и эффекта для бизнеса. В слу-
чае с направлением управление персоналом – 
обеспечивать все больший отказ от бумажного 
кадрового документооборота с помощью циф-
ровизации и автоматизации этого направле-
ния, развитие тех направлений, которые связа-
ны с повышением эффективности работы пер-
сонала: оплата труда, обучение персоналом, 
экономика труда. Качественное развитие на 
уровне организаций рано или поздно приведет 
к вымыванию с рынка труда специалистов, за-
нятых в этом направлении непроизводитель-
ным трудом, но значимость функции будет 
только расти, привлекая к ней большее коли-
чество специалистов. Таким образом, можно 
спрогнозировать, что качественно сектор управ-
ления персоналом будет усиливаться, но коли-
чественно оставаться на одном уровне.  

4. Заключение. Таковы итоги очередной 
волны исследования качественной структуры 
рынка труда в сегменте управления персона-
лом в РФ за 2022 г. Результаты опроса с одной 
стороны показали, что он продолжает разви-
ваться, меняется количественно и качествен-
но, с другой – пандемия ковида и меры по изо-
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ляции населения не оказали такого большого 
влияния на рынок труда, во многом за счет 
очень хороших адаптационных возможностей 
субъектов труда (работодателей и работников).  

Сфера управления персоналом очень акту-
альна в современных условиях, при этом раз-
вивается достаточно быстро, находясь на пике 
жизненного цикла квалификации. Какие на-
правления ее развития видят эксперты про-
фессионального сообщества? С одной сторо-
ны вектор на развитие, появление новых функ-
ций, повышение эффективности для бизнеса, с 

другой – жесткое нормативное регулирование, 
инертность в принятии нового со стороны 
части сообщества, отказ от внедрения инно-
ваций. Считаем, что подобные исследования 
нужно проводить в рамках всех советов по 
профессиональным квалификациям, доводить 
их результаты до сообщества работодателей, 
образовательных и научных организаций, ис-
пользовать в реализации профориентационной 
деятельности для того, чтобы между рынком 
труда и рынком образования формировались 
связи и зависимости. 
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тьи в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на нормативные источники, статистические данные и об-
щественно-политические публикации даются либо внутри текста статьи, либо в виде примечаний. 

• Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы. 
Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы) и нумеруют 
числом в виде верхнего индекса. 

• В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков. 
• Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При необхо-

димости используется черно-белая (но не серая) штриховка. 
• Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание 

слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается за-
мена Ё на Е. 

Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не будут. 
 

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ! 




