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Аннотация. Представлено исследование, посвященное поиску эффективных путей 
согласования интересов субъектов социального партнерства. В ходе исследования 
установлено, что отсутствие единых социально значимых интересов и целей субъектов 
социального партнерства приводит к рассогласованности действий, противоречиям, 
социально-трудовым конфликтам, противостоянию между субъектами. Такое положе-
ние дел имеет следствием дальнейшее увеличение социального неравенства, снижение 
человеческого капитала, общественной активности людей из-за отсутствия интереса и 
апатии, нежелания улучшить свою жизнь в сфере труда. 
Исследование состоит из двух частей, в первой части основное внимание уделяется 
определению единых социально-экономических интересов и целей субъектов социаль-
ного партнерства, значимых для роста человеческого капитала. Цель исследования 
заключается в разработке механизма согласования интересов субъектов социального 
партнерства как основы роста человеческого капитала, который предполагает взаимо-
действие между государственными органами власти и управления, работодателями, 
работниками и общественными организациями, благоприятное для решения социаль-
ных и экономических проблем, связанных с имеющимися внешними и внутренними вы-
зовами в социально-трудовых отношениях на уровне страны, регионов, организаций. 
Предлагается уточненное определение понятия «социальное партнерство», исходя из 
цели настоящего исследования. В ходе исследования были использованы следующие 
научные методы: системный анализ, сравнение, описание, обобщение, формализация, 
анализ источников и др. Теоретическим результатом исследования является разработан-
ный механизм согласования интересов субъектов социального партнерства региона для 
реализации единых, значимых для общества и государства социально-экономических 
целей роста человеческого капитала. Практической областью применения результатов 
будет использование предлагаемого механизма согласования интересов субъектов, 
трансформация общезначимых целей в социально-экономические показатели оценки и 
вознаграждения работников на всех уровнях социального партнерства. Практическое 
использование данного механизма должно привести к существенному росту человече-
ского капитала на уровне организаций, регионов и страны в целом.  

Финансирование. Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2021–2023 гг. 
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Abstract. The article presents a study devoted to the search for effective ways to coordinate 
the interests of subjects of social partnership. The study found that the absence of common 
socially significant interests and goals of the subjects of social partnership leads to inconsis-
tency of actions, contradictions, social and labor conflicts, confrontation between the subjects. 
This is reflected in a further increase in social inequality, a decrease in human capital, social 
activity of people due to lack of interest and apathy to improve their lives in the field of work. 
The study consists of 2 parts. In the first part of the study, the main attention is paid to the 
definition of common social and economic interests and goals of subjects of social partnership 
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that are significant for the growth of human capital. To this end, the author proposes a mecha-
nism for coordinating the interests of subjects of social partnership as the basis for the growth 
of human capital, which involves interaction between state authorities and management, em-
ployers, employees and public organizations, favorable for solving social and economic prob-
lems associated with existing external and internal challenges in social and labor relations at 
the level of the country, regions, organizations. The purpose of the study is to develop a 
mechanism for coordinating the interests of subjects of social partnership as a condition for 
the growth of human capital. The author proposes a refined definition of the concept of "social 
partnership", based on the purpose of this study. In the course of the study, the author used 
system analysis, comparison, description, generalization, formalization, literature analysis, etc. 
The theoretical result of the study is the developed mechanism for coordinating the interests of 
the subjects of social partnership in the region for the implementation of common social and 
economic goals of human capital growth that are significant for society and the state. The 
application of the results will be the use of a mechanism for coordinating the interests of sub-
jects, as well as the transformation of generally significant goals into socio-economic indica-
tors for evaluating and paying employees at all levels of social partnership. The practical use 
of this mechanism should lead to a significant increase in human capital at the level of organi-
zations, regions and the country as a whole.  

Acknowledgements. The article was prepared in accordance with the Research Plan of the Institute of Economics of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences for 2021-2023. 

 
 
1. Введение. В условиях современных 

беспрецедентных вызовов и угроз существо-
ванию РФ и новых возможностей такого же 
беспрецедентного характера развития нашей 
страны самым мощным ответом на эти вызовы 
станет существенный рост эффективности ра-
боты организаций, регионов и страны в целом, 
как главного источника всех общественных 
благ. А условием этого роста должно стать но-
вое качество российского социального парт-
нёрства, способного обеспечить рост челове-
ческого капитала. 

В Совместном заявлении Российской Фе-
дерации и Китайской Народной республики 
«Об углублении отношений всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического взаимодейст-
вия, вступающих в новую эпоху» от 21 марта 
2023 г. не случайно назван главный инстру-
мент такого роста для обеих сторон – отноше-
ния всеобъемлющего партнерства [1] 
(http://www.kremlin.ru/supplement/5920). 

Именно всеобъемлющее партнерство ме-
жду обществом, государством и бизнесом спо-
собно уверенно противостоять внешним угро-
зам и дать им достойный ответ во благо насе-
лению страны.  

Социальное партнерство внутри страны 
должно обеспечить реализацию государствен-
ных программ, национальных проектов разви-
тия страны, общества в целом и каждого от-
дельно взятого человека, направленных на рост 
благосостояния народа на основе роста чело-
веческого капитала и повышения качества 
жизни населения. 

Одной из основных задач субъектов со-
циального партнерства является создание бла-
гоприятных условий для роста человеческого 
капитала, экономического развития и повыше-
ния качества жизни населения. Для этого не-
обходимо обеспечить доступ к рабочим местам 
с достойными заработными платами, условия-
ми труда, качественному образованию и про-
фессиональной подготовке, развивать научно-
технический потенциал, формировать здоро-
вый образ жизни и укреплять социальную за-
щиту населения. Особенно актуальным стано-
вится вопрос социального партнерства в пери-
од специальной военной операции, санкций, 
дефицита кадров, импортозамещения, так как 
необходимо найти внутренние ресурсы для 
удовлетворения потребностей населения.  

В настоящее время роль социального 
партнерства в социально-трудовой сфере по 
разным причинам снижается. Наш многолет-
ний опыт работы с субъектами социального 
партнерства и анализ научных исследований в 
этом направлении показал, что причинами та-
кого положения дел стали отсутствие единых 
значимых социально-экономических целей, 
механизма согласования интересов субъектов 
социального партнерства на всех уровнях эко-
номики как основы роста человеческого капи-
тала. У субъектов социального партнерства 
отсутствует единая цель, что не позволяет объ-
единить их интересы и наполнить обществен-
но значимым смыслом участие в такой форме 
взаимодействия, что приводит к недополуче-
нию и обесцениванию человеческого капита-
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ла, так как он реализуется неэффективно. Дей-
ствуя разрозненно, исходя из своих личных ин-
тересов и целей, субъекты социального парт-
нерства теряют возможность получить синер-
гетический эффект и существенно снизить ин-
ституциональные издержки. Однако в некото-
рых странах происходит обратный процесс – 
процесс роста роли социального партнерства в 
социально-трудовой сфере. Суть социального 
партнерства в Швеции, например, заключается 
в том, что субъектам выгодно действовать со-
обща в достижении единых целей и согласо-
ванных интересов, что обеспечивает им рост че-
ловеческого капитала и качества жизни боль-
ший, чем они могли бы достичь по отдельно-
сти. В этом, на наш взгляд, заключается смысл 
участия в социальном партнерстве и преодоле-
нии противоречий между трудом и капиталом.  

Для разработки механизма согласования 
интересов субъектов социального партнерства 
как условия роста человеческого капитала 
важно учесть особенности формальных и не-
формальных институтов, своеобразие культу-
ры, менталитета населения, а также сложив-
шиеся социально-трудовые отношения.  

Таким образом, социальное партнерство 
может стать мощным рычагом в росте челове-
ческого капитала организации, региона, стра-
ны. Это возможно достичь только при нали-
чии доверительных отношений между субъек-
тами, которые будут нацелены на достижение 
конкретных социально-значимых целей и ре-
зультатов в интересах всех жителей страны. 

2. Обзор литературы. Анализ литерату-
ры предметной области показал, что социаль-
ное партнерство, как механизм регулирования 
социально-трудовых отношений исследуют 
Н.М. Карамышева [1], О.И. Меньшикова [2–4], 
А.С. Арбузова, Н.П. Паздникова [5], E. Kaha 
[6],  N. Durazzi,  T. Fleckenstein,  S.C. Lee [7], 
М.Л. Ермакова [8], Л.М. Низова, И.Г. Кисли-
цына [9], C. Zimpelmann, H.M. Gaudecker, 
R. Holler, L. Janys, B. Siflinger [10] др. 

Исследованиям вопросов, связанных с ме-
ханизмом реализации социального партнерст-
ва как фактора развития человеческого капи-
тала, согласованию целей и интересов труда и 
капитала посвящены работы следующих авто-
ров: А.Н. Чернышева [11], О.Г. Колосова [12], 
И.Д. Колмакова [13],  C. Benassi, T. Vlandas [14], 
Palme G. C-La, I. Greer, L. Schulte [15] и др. 

А.Н. Чернышев в своем исследовании ис-
пользует комплексный подход к социальному 

партнерству и человеческому капиталу. Он де-
лит работодателей на три сектора по критерию 
отношения их к собственности и цели общест-
венных отношений. Автор определяет основу 
взаимодействия сторон социального партнер-
ства, которая заключается в обеспечении ком-
плексного общественного развития на основе 
объединения ресурсов и согласовании интере-
сов представителей данных секторов. В меха-
низме реализации социального партнерства в 
трех секторах человеческий капитал рассмат-
ривается на нескольких уровнях. Отмечается, 
что реализация человеческого капитала на на-
циональном, корпоративном уровнях зависит 
от органов государственной власти и управле-
ния, бизнеса и имеет ряд проблем. Однако, в 
предложенном автором механизме отсутствуют 
единые цели, на основе которых согласуются 
интересы субъектов социального партнерства и 
происходит рост человеческого капитала.  

В исследовании, посвященном механизму 
реализации социального партнерства в нефте-
газовом секторе, О.Г. Колосова отмечает, что 
«как показывает практика, договоренности 
партнеров на отраслевом уровне обычно более 
благоприятны для работников, по сравнению с 
региональными соглашениями, поскольку при 
их заключении партнеры по социальному диа-
логу стремятся взять за точку отсчета уровень 
компаний, находящихся не в самом лучшем 
финансовом положении. Низкий уровень вза-
имного доверия заставляет работодателей раз-
ных отраслей зачастую рассматривать друг 
друга как конкурентов на рынке труда, а не 
как субъектов, взаимно заинтересованных в 
координации и кооперации» [12, c. 74]. Автор 
в исследовании не рассматривает возможно-
сти роста человеческого капитала на основе 
согласования интересов субъектов социально-
го партнерства. 

Вызывает интерес исследование 
N. Durazzi, T. Fleckenstein, S.C. Lee, которое 
посвящено анализу профсоюзных стратегий в 
Италии и Южной Корее. Анализ профсоюзно-
го движения показал, что профсоюзы двух 
стран последовательно отошли от стратегий, 
ориентированных на инсайдеров к «солидар-
ности для всех» в производственных отноше-
ниях и социальной политике. Авторы счита-
ют, что это связано с реакцией профсоюзов на 
«двойной кризис», который обусловлен:  

– социально-экономическим кризисом, 
который принимает форму растущей перифе-
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рии рынка труда, связанной с увеличивающим-
ся социальным отчуждением; 

– социально-политическим кризисом, ко-
торый принимает форму нарастающей марги-
нализации профсоюзов от политического про-
цесса. 

В исследованиях E. Kaha,  N. Durazzi, 
T. Fleckenstein, S.C. Lee представлен только 
один субъект социального партнерства – проф-
союз и его интересы, но для определения еди-
ных целей и согласования интересов этого не-
достаточно. 

Масштабное исследование провели 
C. Benassi, T. Vlandas, которое показало, что 
работники, состоящие в профсоюзах Герма-
нии, имеют определенную защиту от сниже-
ния заработной платы. Чем сильнее профсоюз 
на индивидуальном и отраслевом уровнях, тем 
он лучше способен защитить своих как чле-
нов, так и не членов профсоюза от увеличения 
риска снижения заработной платы. На наш 
взгляд, это может быть одним из мотивацион-
ных интересов для работников вступать в 
профсоюзы. В исследовании авторы предста-
вили результаты многоуровневого логистиче-
ского регрессионного анализа, проведенного 
немецкой социально-экономической группой, 
которые показывают, что профсоюзы и охват 
переговорами имеют различный эффект на ин-
дивидуальном и отраслевом уровнях. Анализ 
их межуровневых взаимодействий обеспечи-
вает частичную поддержку подхода «инсай-
дер-аутсайдер», так как работники, не состоя-
щие в профсоюзах, более подвержены риску 
низкой заработной платы, даже если есть кол-
лективные договора. 

Обзор литературы показал, что исследо-
ваний, посвященных Механизму согласования 
интересов субъектов социального партнерства 
как условия роста человеческого капитала и 
достижения единых социально-экономических 
целей, значимых для организации, региона, 
страны, не достаточно и требуется дальнейшая 
как теоретическая, так и практическая разра-
ботка этого вопроса.  

3. Гипотеза и методы исследования. 
Данное исследование посвящено обсуждению 
рабочей гипотезы о том, что существенный 
рост человеческого капитала возможен на ос-
нове согласования интересов сторон социаль-
ного партнерства на всех его уровнях. Пред-
ставленная гипотеза имеет разрозненную аргу-
ментацию, как «за», так и «против» не только 

в отечественных, но и в зарубежных работах и 
носит дискуссионный характер.  

Цель исследования заключается в разра-
ботке механизма согласования интересов субъ-
ектов социального партнерства как условия 
роста человеческого капитала. 

Для достижения цели исследования были 
поставлены следующие задачи, которые пре-
допределили логику изложения материала 
статьи. 

1. Уточнить определение понятия «соци-
альное партнерство».  

2. Представить систему единых социаль-
но-экономических целей социального парт-
нерства, значимых для роста человеческого 
капитала.  

3. Предложить механизм согласования 
интересов сторон социального партнерства с 
позиции роста человеческого капитала.  

Методологической основой исследования 
послужили базовые положения общей эконо-
мической теории, экономической теории труда, 
человеческого капитала, концепции социаль-
ного партнерства, теоретико-методологические 
аспекты качества жизни населения. В ходе 
исследования были использованы следующие 
научные методы: системный анализ, сравне-
ние, описание, обобщение, формализация, 
анализ источников и др.  

4. Результаты исследования. Как пока-
зало исследование, действующий механизм со-
циального партнёрства малоэффективен и не 
обеспечивает согласование интересов всех 
сторон взаимодействия, что способствует сни-
жению человеческого капитала. Трудящиеся, 
как правило, находятся в полной зависимости 
от работодателя, который может нарушить их 
права вплоть до вынужденного увольнения. Об 
этом свидетельствуют многочисленные обра-
щения работников в Федеральную службу по 
труду и занятости, ее территориальные органы 
с жалобами на нарушение работодателями тру-
дового законодательства. Причины обращений 
работников связаны с задержкой выплаты за-
работной платы, неправильности оплаты и 
нормирования труда, незаконного увольнения 
работников и т. п. Так, за 2021–2022 гг. было 
незаконно уволено 7 284 работника, в том чис-
ле из организаций, где есть профсоюзы, что го-
ворит о том, что согласование интересов в этих 
случаях не происходило.  

Если сравнить доходы и качество жизни 
трудящихся, руководителей и собственников 
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организаций, руководителей региональной вла-
сти и депутатов на региональном уровне, то 
можно увидеть существенную разницу. Так, в 
регионах УрФО за период 2019–2021 гг. сред-
недушевые денежные доходы населения и до-
ходы руководителей органов региональной вла-
сти и управления отличались по расчетам ав-
тора, основанных на данных Росстата и откры-
тых источников официальных сайтов регио-
нальных Правительств УрФО, от 8 до 55 раз.  

По данным ООН, если разница в доходах 
достигает 8 раз, общество становится поляри-
зованным и сверхполяризованным, что отра-
жается на снижении и недополучении челове-
ческого капитала. Такое положение дел прояв-
ляется в демотивации труда и оппортунисти-
ческом поведении работников организаций ре-
ального сектора экономики. Наши многочис-
ленные исследования, представленные в пуб-
ликациях по человеческому капиталу в орга-
низациях, показывают, что реализация трудо-
вого потенциала происходит лишь у 19 % ра-
ботников [16; 17]. Из года в год происходит 
снижение численности членов профсоюзов, 
например с 2017 г. по 2022 г. снижение про-
изошло на 0,9 млн чел., так как трудящиеся не 
видят смысла вступать в данную организацию, 
которая слабо влияет на социальную полити-
ку, в том числе на политику стимулирования 
труда работающих со стороны работодателя, 
условия труда и т. п. В сверхполяризованном 
обществе возникает социальное неравенство в 
виде барьера на пути поиска достойной рабо-
ты, когда людям сложно повысить качество 
своей жизни с помощью труда. Социальное не-
равенство в трудовой сфере имеет глубокие и 
тревожные последствия для социальной спло-
ченности: чем выше уровень социального не-
равенства, тем ниже уровень социальной спло-
ченности, и наоборот. Одним из таких послед-
ствий становится рост прекарной занятости, 
т. е. осуществления работниками трудовой дея-
тельности в условиях неопределенности, выра-
жающейся в полной или частичной неоформ-
ленности трудовых отношений, в нестабиль-
ной оплате труда, в отсутствии полностью или 
частично социальных гарантий и неуверенно-
сти в своем будущем. Более полно прекарная 
занятость проявляется в неформальном секто-
ре занятости. В 2021 г. в ней трудилось 20,3 % 
от общей численности занятого населения. 
Это мощный потенциал для роста и развития 
прекариата. 

Для представления социального партнер-
ства, как Механизма согласования интересов 
для роста человеческого капитала, необходимо 
определить, что мы будем понимать под «со-
циальным партнерством» и «человеческим ка-
питалом». Анализ нормативно-правовой базы и 
научной литературы показал, что в настоящее 
время единого определения этих понятий не 
сложилось, авторы исследований по социально-
му партнерству, человеческому капиталу трак-
туют их в зависимости от целей исследования. 

Социальное партнерство, как явление, мы 
рассматриваем в широком смысле, как всеобъ-
емлющее сотрудничество, отражающее уровни 
организаций, регионов, отраслей и страны в 
целом. Под социальным партнерством мы по-
нимаем взаимодействие людей в сфере обще-
ственного воспроизводства, направленное на 
согласование их интересов на основе реализа-
ции единых социально-экономических целей, 
значимых для роста человеческого капитала.  

Значимыми социально-экономическими 
целями для роста человеческого капитала ре-
гиона мы считаем:  

– рост благосостояния населения на ос-
нове роста человеческого капитала и повыше-
ния качества его жизни; 

– повсеместное создание благоприятных 
условий для раскрытия и реализации челове-
ческого и трудового потенциала, как главного 
источника роста человеческого капитала, эко-
номических и социальных благ, укрепления 
региона и суверенитета страны.  

Научное обоснование предлагаемых со-
циально-экономических целей содержится в 
Конституции РФ, разработанной научным со-
обществом страны, обсужденной и принятой 
народом РФ. Особенно мы опираемся на ста-
тьи с 1 по 8, 37, 42 и др., на статьи главы 2 
«Права и свободы человека и гражданина». 
Например, ст. 7. «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека», ст. 8 «В РФ гарантируется единст-
во экономического пространства …» [1] (Кон-
ституция РФ, http://kremlin.ru/acts/constitution) 
под которым мы понимаем, в том числе, един-
ство социально-экономических целей дея-
тельности всех субъектов РФ. 

С момента появления общих целей для 
субъектов социального партнерства принци-
пиально меняется качество понятия «социаль-
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ное партнёрство», так как оно наполняется еди-
ными ценностями и смыслами, общим содер-
жанием форм социального партнёрства на всех 
его уровнях. Единые и значимые для всех соци-
ально-экономические цели изначально созда-
ют условия для единства интересов всех субъ-
ектов взаимоотношений и взаимодействия.  

Для реализации значимых социально-
экономических целей, ведущих к росту чело-
веческого капитала, необходимо создание 
благоприятных институциональных условий 
по согласованию интересов субъектов соци-
ального партнерства на основе единых соци-
ально-экономических показателей оценки и 
оплаты их труда.  

Под человеческим капиталом мы пони-
маем реализуемый трудовой потенциал работ-
ника, приносящий доход. Для трудящегося – 
это доход в виде заработной платы и социаль-
ных выплат, для организаций – это доход орга-
низации, для региона – это ВРП, для страны – 
это доход в виде ВВП.  

Наши исследования показали, что все про-
блемы социального партнерства на всех его 
уровнях и во всех сферах взаимодействия субъ-
ектов, обусловлены тем, что их интересы, как 
правило, рассогласованы и разнонаправлены, 
эффективный Механизм согласования этих 
интересов отсутствует. Оценка и оплата труда 
субъектов партнерства не зависит напрямую 
от динамики достижения ими значимых соци-
ально-экономических целей, которые являются 
обязательными составляющими целевых сис-
тем деятельности любых организаций. Об этом 
свидетельствует, например, содержание доку-
мента об «Единых рекомендациях по установ-
лению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2022 г.» [1] (Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных 
учреждений на 2022 г. (утв. решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 23 де-
кабря 2021 г., протокол № 11 20.01.2022 г., 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40
3247111/).  

Так устроен человек, что на первом месте 
в системе его ценностей, находятся личные ин-
тересы, личные цели. В какой бы должности не 
находился человек, его интересует прежде все-

го собственная заработная плата, собственный 
доход и возможности их роста. Для того, чтобы 
повернуть сознание человека в сторону реали-
зации единых социально-экономических целей, 
необходимо динамику реализации обществен-
ных целей трансформировать в условия роста 
/ снижения его дохода и имиджа – ежемесячно 
(ежеквартально). Сейчас власть, например осу-
ществляет оценку эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на основе 
Перечня, в который включено 20 показателей 
[1]. (Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. 
№ 68 «Об оценке эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государст-
венной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации», 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/40
0181504/#review) По результатам оценки со-
ставляется ежегодный рейтинг Губернаторов 
регионов. Но эта оценка не влияет на оплату 
труда высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти). 

Мы предлагаем механизм согласования 
интересов между субъектами социального 
партнерства как условие роста человеческого 
капитала на всех его уровнях. Мы понимаем, 
что наши предложения носят весьма дискус-
сионный характер и могут показаться во мно-
гом, на первый взгляд, нереальными и трудно 
реализуемыми. Их просто можно принять как 
информацию к дальнейшему размышлению, 
поиску эффективных решений в этом направ-
лении. Одно ясно, что без всеобъемлющего со-
гласования интересов личных и общественно 
значимых на всех уровнях социального парт-
нёрства, нам не стать поистине демократиче-
ским государством – мировым лидером по всем 
важнейшим направлениям развития. 

Как известно, практика – это критерий на-
учной истины. Наш многолетний опыт разра-
ботки и внедрения Рыночной системы оценки 
и стимулирования труда – Системы «РОСТ» и 
системы инновационной активности персона-
ла – Системы «Инновация» [2] (Авторы-
разработчики Системы «РОСТ», Системы 
«Инновация»: В.Н. Белкин, д.э.н., профессор, 
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Н.А. Белкина, д.э.н., доцент, О.А. Антонова, 
к.э.н., доцент) в организациях самых разных 
отраслей и форм собственности под руково-
дством В.Н. Белкина показывает, что основой 
согласования интересов всех сторон трудовой 
деятельности в организации, интересов труда 
и капитала становятся единые показатели 
оценки и оплаты труда. Все работники орга-
низации оцениваются и оплачиваются в зави-
симости от единых ее результатов: динамики 
объема реализованной продукции, затрат на 
единицу продукции, производительности тру-
да и качества продукции. Общий фонд оплаты 
труда (ФОТ) всей организации формируется 
ежемесячно в зависимости от этих результа-
тов. Затем оценивается трудовой вклад в об-
щие результаты структурных подразделений, 
их руководителей и работников по специфи-

ческим показателям вклада, а общий ФОТ или 
Премиальный фонд распределяются между 
структурными подразделениями и работника-
ми по их трудовому вкладу. Таким образом, 
даже рядовой работник интересуется общими 
результатами, зная, что его заработная плата 
зависит, прежде всего, от них [16; 17].  

Таким образом, согласуются личные и 
общественно-значимые интересы с позиции 
достижения целей организации. Опыт внедре-
ния Системы «РОСТ» и «Инновация» показы-
вает, как правило, существенный рост соци-
ально-экономической эффективности органи-
заций, начиная с первого месяца внедрения 
этих систем. Динамика экономической эффек-
тивности работы нескольких организаций, до 
и после перехода на Систему «РОСТ», пред-
ставлена в таблице. 

 

Динамика экономической эффективности работы организаций, 
перешедших на Систему «РОСТ» [16; 17] 

The dynamics of the economic efficiency of organizations that have switched 
to a Market system of labor evaluation and stimulation [16; 17] 

Экономическая эффективность 
Организация Рост реализации 

товаров и услуг, %
Рост рента-
бельности 

Рост производи-
тельности труда, % 

Рост средней 
зарплаты 

ОАО «Шадринский автоаг-
регатный завод» 160 в 2 раза 160 в 3,7 раза 

УФПС Пермской области 136 130 % 140 160 % 
УФПС Свердловской области 125 в 2,5 раза 129 127 % 
ЗАО «Наровчатское» (сель-
хозпредприятие) 110 От убыточно-

сти до +23 % 116 116 % 

 
 
Мы считаем, что опыт согласования ин-

тересов, представленный в Системе «РОСТ» 
на уровне организации после определенной 
адаптации, вполне приемлем и для Механизма 
согласования интересов между субъектами со-
циального партнёрства как условие роста че-
ловеческого капитала на всех уровнях.  

Основой социального партнерства, как 
механизма роста человеческого капитала, в на-
шем исследовании становится согласование ин-
тересов между субъектами социального парт-
нерства для реализации единых социально-
экономических целей, влияющих на рост че-
ловеческого капитала. В дальнейшем единые 
социально-экономические цели трансформи-
руются в показатели оценки достижения це-
лей конкретных организаций (учреждений) и 
должностных лиц. Согласование интересов 
между субъектами социального партнерства 
должно быть основано на уважении человека 

труда, интересов сторон трудовых отношений, 
что будет отражаться на содержательной час-
ти социального партнерства. Недочеты в раз-
витии такой содержательной части связаны с 
уклоном в сторону реализации взаимных обя-
зательств, а не правовых возможностей и га-
рантий сторон. Для решения имеющихся про-
блем социального партнерства необходима 
смена модели партнерства, в центре которой 
будет находиться Человек труда. 

Механизм согласования интересов между 
субъектами социального партнерства заклю-
чается, на наш взгляд, в следующем (рис.). 

Прежде всего, необходимо определить 
единые цели социального партнерства, кото-
рые будут объединять все его уровни от феде-
рального уровня до работников организаций с 
учетом уровней человеческого капитала. Со-
гласование интересов субъектов происходит на 
основе вклада в достижение единых социаль-
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но-экономических целей социального партнер-
ства. Важно учесть особенности институтов и 
инфраструктуры социального партнерства, ко-
торые играют свою важную роль в обеспече-

нии благоприятных условий для согласования 
и реализации интересов и достижения единых 
социально-экономических целей с позиции че-
ловека труда и роста человеческого капитала. 

Уровни 
социального 
партнерства: 
федеральный, 

межрегиональный, 
региональный, 

отраслевой,   
территориальный, 
организационный 

Реализация социально- 
экономических целей, значимых 

для роста человеческого капитала 

Создание благоприятных 
условий для согласования 

интересов и реализации единых 
социально-экономических целей

Показатели оценки  реализации 
единых социально-экономических 

целей субъектов СП 

Институты: 
формальные, 

неформальные, 
экстрактивные, 
инклюзивные 

Инфраструктура 

Внешние 
факторы СП: 

экономические,  
политические, 
социальные, 

технологические 
и др. 

Внутренние 
факторы СП: 

заработная плата, 
условия труда, 

доверие, качество 
трудовой жизни 

и др. 

Интересы 
субъектов СП: 

работников, 
работодателей, 

органов 
государственной 

власти и управления 

Уровни человеческого 
капитала: 

национальный, 
региональный,  

отраслевой,  
территориальный, 
организационный,  
индивидуальный 

Рост человеческого капитала 

Единые  социально-экономические цели 
субъектов социального партнерства  

 
Механизм согласования интересов субъектов социального партнерства 

как условие роста человеческого капитала 
Mechanism for coordination the interests of social partnership subjects as a condition for the human capital growth 

Показателями оценки реализации цели 
социального партнёрства, на наш взгляд, яв-
ляются показатели, характеризующие созда-
ние благоприятных условий для более полной 
реализации человеческого и трудового потен-
циала, роста человеческого капитала и повы-
шения качества жизни населения. Эти показа-
тели становятся показателями оценки и опла-
ты труда, которые должны быть зафиксирова-
ны в соглашениях, договорах и контрактах.  

Таким образом, в первой части исследо-
вания было уточнено определение понятия 

«социальное партнерство», установлено, что 
отсутствие единых социально-экономических 
целей у субъектов социального партнерства 
приводит к противоречиям и рассогласован-
ности интересов. Для преодоления противоре-
чий между субъектами был предложен Меха-
низм согласования интересов субъектов соци-
ального партнерства как условие роста чело-
веческого капитала. На этом данное исследо-
вание не завершено, оно будет продолжено, а 
его результаты представлены в следующем 
номере журнала. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа 
трансформаций российского рынка труда в условиях неопределенности для последую-
щего обоснования мер по обеспечению его адаптивности к изменяющимся условиям. 
Цель исследования состоит в проведении анализа влияния факторов неопределенности 
на рынок труда, выявлении позитивных трендов и угроз, а также в обосновании меха-
низмов адаптации рынка труда к изменяющимся условиям. Задачи исследования за-
ключаются в изучении факторов, определяющих рост неопределенности на современ-
ном этапе социально-экономического развития и выявлении характера реагирования на 
них рынка труда; обосновании вектора развития трудовых отношений с целью обеспе-
чения адаптации рынка труда к изменяющимся условиям. Методология. Исследование 
выполнено с применением метода теоретического анализа, метода систематизации, 
экономического анализа, графического метода, метода сравнения показателей в раз-
личные временные периоды, метода морфологического анализа. Результаты. Прове-
ден анализ показателей развития рынка труда в динамике, выявлены негативные трен-
ды в 2020 г. Обосновано, что в 2020 г. рынок труда отреагировал на вызовы неопреде-
ленности изменением структуры занятости. Предложены направления поддержания 
адаптивности российского рынка труда к изменениям путем реализации комплекса мер 
государственной политики. Выводы. Выявлены традиционные формы реагирования 
рынка труда на кризисные проявления в экономике (ценовая и временная подстройки), 
установлено появление новых форм труда на основе трансформации моделей взаи-
модействия между участниками. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the need to analyze the transformations of the 
Russian labor market in conditions of uncertainty for the subsequent justification of measures 
to ensure its adaptability to changing conditions. The purpose of the study is to analyze the 
impact of uncertainty factors on the labor market, identify positive trends and threats, as well 
as to substantiate the mechanisms of adaptation of the labor market to changing conditions. 
The objectives of the study are to study the factors determining the growth of uncertainty at 
the present stage of socio-economic development and to identify the nature of the labor mar-
ket's response to them; to substantiate the vector of development of labor relations in order 
to ensure the adaptation of the labor market to changing conditions. Methodology. The study 
was carried out using methods of theoretical analysis, systematization, economic analysis, 
comparing indicators in different time periods, morphological analysis, and graphical method. 
Results. The article analyzes the indicators of labor market development in dynamics, identi-
fies negative trends in 2020. It is proved that in 2020 the labor market reacted to the chal-
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lenges of uncertainty by changing the employment structure. The authors propose ways to 
maintain the adaptability of the Russian labor market to changes by implementing a set of 
state policy measures. Conclusions. The authors identified the traditional forms of labor mar-
ket response to crisis manifestations in the economy (price and time adjustments), estab-
lished the emergence of new forms of labor based on the transformation of models of inter-
action between participants. 

 
 

1. Введение. Рынок труда перманентно 
откликается на шоковые явления в экономике 
и социальной сфере, политические конфликты 
и другие вызовы путем расширения проблем-
ных зон в области занятости и ростом безра-
ботицы [1].  

Некоторые закономерности развития рос-
сийского рынка труда совпадают с глобаль-
ными трендами, например, замедление темпов 
производства и снижение производительности 
труда1. Вместе с тем, российский рынок труда 
отличает неоднородность структуры, прояв-
ляющаяся в формировании сегментов, секто-
ров и сфер с выраженными территориальными 
различиями [2; 3]. Любое кризисное явление, 
затрудняющее прогнозируемость будущих 
событий, подталкивает работодателя к сниже-
нию издержек на оплату труда и сокращению 
рабочего времени, переходу на теневую сис-
тему оплаты труда [1; 2]. 

В период пандемии появились новые ин-
струменты адаптации рынка труда: работодате-
ли стали активно использовать сочетание тра-
диционного и дистанционного форматов работ, 
а также механизмы регулирования краткосроч-
ных трудовых отношений [4].  

В связи с указанными фактами, в настоя-
щее время требуется проведение исследова-
ния, целью которого является анализ влияния 
факторов неопределенности на рынок труда, 
выявление позитивных трендов и угроз, а так-
же обоснование механизмов адаптации рынка 
труда к изменяющимся условиям.  

Задачами проводимого исследования 
должны стать: изучение факторов, определяю-
щих рост неопределенности и выявление ха-
рактера реагирования на них рынка труда; 
обоснование вектора развития трудовых отно-
шений с целью обеспечения адаптации рынка 
труда к изменяющимся условиям и заверше-
ния его структурной трансформации. 

2. Обзор литературы. Термин «неопре-
деленность» применительно к социально-эко-
номической ситуации в мире стал употреблять-
ся в текущем столетии достаточно часто. Это 
связано с регулярным развитием кризисных 

явлений, носящих финансово-экономическую 
природу, ускорением технологического про-
гресса, подвергающим общество и экономику 
воздействию факторов неопределенности в 
связи с неизученностью эффектов от приме-
нения технологий [5–11].  

Так, цифровизация трудовых отношений 
обеспечила не только многочисленные пре-
имущества субъектам, состоящим в ускорении, 
упрощении операций, оптимизации взаимо-
действия, но и к появлению новых рисков не-
определенности будущего, связанных, прежде 
всего, с вытеснением человека из сферы труда 
и неспособностью его противостоять возмож-
ностям цифровых технологий и искусственно-
го интеллекта [1; 2; 12–16].  

Пандемия коронавируса 2020 г. запустила 
новые процессы и явления на рынке труда, с 
одной стороны, ускорив многие давно назре-
вающие изменения, а, с другой стороны, от-
крыла новый вектор трансформаций, поставив 
всех участников перед выбором: адаптация 
или умирание [17–22]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Гипотеза исследования состоит в предположе-
нии о том, что расширение факторов неопреде-
ленности способствует дестабилизации рынка 
труда, которая, в свою очередь, создает пред-
посылки для его структурной трансформации, 
проявляющейся в смещении интересов участ-
ников в отраслевом разрезе, а также в появле-
нии новых моделей взаимодействия между уча-
стниками. 

Методы исследования: теоретический 
анализ, метод систематизации, экономический 
анализ, графический метод, метод сравнения. 

4. Результаты исследования. Особенно-
стью неопределенности является существова-
ние многочисленных факторов, затрудняющих 
контроль со стороны непосредственных уча-
стников трудовых отношений хода процесса 
трудовой деятельности, а также прогнозиро-
вания тенденций ее развития [23].  

И если в течение XXI в. источником не-
определенности являлись многочисленные 
финансово-экономические кризисы [5], то на-
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чиная с 2020 г., неопределенность стала фор-
мироваться иными факторами, например, пан-
демией коронавирусной инфекции и вызван-
ными ей режимами самоизоляции, прекраще-
нием международного сообщения, безвремен-
ной приостановкой хозяйственной деятельно-
сти [24–27]. Реализуемые органами государст-
венной власти меры носили непредсказуемый 
и во многом абстрактный характер. В части 
обеспечения компенсации реальных убытков 
работодателей и поддержки благополучия ра-
ботников, осуществление деятельности в усло-
виях неопределенности поставило их на грань 
выживаемости [11; 19]. 

Для предшествующих экономических 
кризисов были характерны шоки только со 
стороны спроса. В пандемический кризис, как 

утверждают В. Гимпельсон и Р. Капелюшни-
ков, экономика оказалась под ударом еще и 
шока со стороны предложения [28], который 
был вызван локдауном для предприятий. 

Среди механизмов адаптации российско-
го рынка труда в период пандемического кри-
зиса использовались ценовая подстройка, со-
стоящая в снижении оплаты труда работни-
ков, и временная экономия (перевод на непол-
ный рабочий день, неполную рабочую неде-
лю, отправка сотрудников в вынужденные от-
пуска) [18; 29]. Новым явлением стал перевод 
сотрудников организаций на дистанционный 
режим работы. 

Рассмотрим изменение показателя чис-
ленности населения в трудоспособном возрас-
те в России в 2019–2021 гг. (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика численности населения России 

в трудоспособном возрасте, 2019–2022 гг. 
T a b l e  1. Dynamics of the population of Russia in working age, 2019-2022 

Показатель 
Год Численность населения 

в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
Доля в общей 

численности населения, % Изменение, % 

2019 82 019,7 55,9 – 
2020 81 881,1 56,0 –0,17 
2021 83 226,8 57,2 +1,64 
2022 83 920,2 57,2 +0,83 

___________________ 
Примечание. Сост. авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ2. 
 
 
С распространением коронавирусной ин-

фекции в 2020 г. выросла смертность населе-
ния, в результате сокращение общей числен-
ности населения страны по итогам 2020 г. со-
ставило –0,4 % или в физическом выражении 
оно уменьшилось на 593 640 чел.2 

В период активной фазы пандемии в 
2020 г. численность населения трудоспособ-

ного возраста сократилась на 0,17 % относи-
тельно 2019 г., дальнейшая динамика показате-
ля вплоть до 2022 г. является положительной.  

Реагирование рынка труда на неопреде-
ленность, вызванную пандемией, проявилось 
в форме изменений показателей занятости и 
безработицы (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Некоторые показатели динамики рынка труда в России 

в период неопределенности, 2019–2022 гг. 
T a b l e  2. Some indicators of labor market dynamics in Russia 

during the period of uncertainty, 2019-2022 

Год Численность 
рабочей силы, тыс. чел. 

Численность 
занятого населения 

в возрасте 15–72 лет, тыс. чел. 

Численность 
безработного населения 

в возрасте 15–72 лет, тыс. чел. 
2019 75 397,90 71 764,5 3 461,2 
2020 74 922,67 70 460,8 4 316,0 
2021 75 349,9 71 597,7 3 624,6 
2022 74 924,2 71 861,0 2 948,3 

___________________ 
Примечание. Сост. авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ3. 
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В 2020 г. произошло снижение числен-
ности рабочей силы (–0,63 % относительно 
2019 г.), однако уже в 2021 г. значение пока-
зателя практически достигло допандемическо-
го уровня, позитивная динамика роста продол-
жилась и в 2022 г. Численность занятого насе-
ления в возрасте 15–72 лет в 2020 г. также со-
кратилась (–1,82 %), начиная с 2021 г., дина-
мика показателя приобрела позитивный тренд. 
Вместе с тем, заметен скачок в росте численно-
сти безработного населения (+24,7 % в 2020 г. 
в сравнении с аналогичным периодом предше-
ствующего года). Далее вплоть до 2022 г. на-
блюдалось снижение показателя, в 2022 г. его 
значение стало ниже 2019 г. 

В 2020 г. уровень занятости снизился до 
63,7 %, что составило 1,2 п.п. в сравнении с 
2019 г. (рис. 1). 

Начиная с 2021 г., наблюдалась позитив-
ная динамика роста занятости, которая сохра-
нилась вплоть до 2022 г. 

В 2020 г. работодатели для поддержания 
собственной жизнеспособности, стремились 
сократить затраты нас содержание персонала, 
что привело к значительному высвобождению 
рабочей силы и экстремальному росту безра-
ботицы (до 5,8 %) (рис. 2). 

Такое существенное снижение уровня 
безработицы в 2022 г. не является, по мнению 
экспертов, свидетельством полной стабилиза-
ции рынка труда в России в силу наличия дол-
госрочных проинфляционных факторов (рост 
внутреннего спроса на фоне ограниченности 
свободных трудовых ресурсов), что формиру-
ет устойчивое инфляционное давление в эко-
номике4.  

 

Уровень занятости, % 64,9 63,7 64,9 65,5

2019 2020 2021 2022

 
Рис. 1. Динамика уровня занятости населения в возрасте 15–72 лет в России, %, 2019–2022 гг. 

(сост. авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ3) 
Fig. 1. Dynamics of the employment rate of the population aged 15-72 years in Russia, %, 2019-2022 

(comp. by the authors according to Federal State Statistics Service of the Russian Federation3) 
 

Уровень безработицы, % 4,6 5,8 5,4 4,8

2019 2020 2021 2022

 
Рис. 2. Динамика уровня безработицы в России, 2019–2022 гг. 

(сост. авторами по данным Федеральной службы государственной статистики РФ3) 
Fig. 2. Dynamics of the unemployment rate in Russia, 2019-2022 

(comp. by the authors according to Federal State Statistics Service of the Russian Federation3) 
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Динамика коэффициента напряженности 
на рынке труда также позволяет оценивать 
влияние факторов неопределенности на разви-
тие сферы трудовых отношений (рис. 3). 

2020 год продемонстрировал рост напря-
женности на рынке труда на 28,6 % по сравне-
нию с 2019 г. на фоне сокращения производи-

тельности труда и снижения спроса на рабо-
чую силу [29].  

В марте 2020 г. началось сокращение пред-
лагаемых работодателями вакансий (за 4 ме-
сяца сокращение составило 26 %), что способ-
ствовало перетоку рабочей силы между секто-
рами экономики (рис. 4). 
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Рис. 3. Динамика коэффициента напряженности на рынке труда, 2019–2022 гг. 

(сост. авторами по данным ЕМИСС5) 
Fig. 3. Dynamics of the coefficient of tension in the labor market, 2019-2022 

(comp. by the authors according to EMISS5) 
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Рис. 4. Динамика среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности, изменение, %, 
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Fig. 4. Dynamics of the average annual number of employed by type of economic activity, change, %, 2019-2020 

(comp. by the authors according to Federal State Statistics Service of the Russian Federation3) 
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Наиболее чувствительными к воздейст-
вию факторов неопределенности в период 
пандемии оказались сфера торговли, общест-
венного питания, ремонта автотранспортных 
средств, а также гостиничного бизнеса [3].  

Снижение численности занятых в 2020 г. 
произошло также в сельском и лесном хозяй-
стве и в сфере строительства: снижение на 
2,7 % и 1,9 % соответственно [30].  

Наиболее устойчивыми к пандемии ока-
зались сфера государственного управления, 
образования и здравоохранения, финансируе-
мые за счет бюджетных средств.  

Прямым следствие воздействия пандемии 
для экономики стал рост ИТ-сектора на 3,9 % 
в течение 2020 г. [19]. 

Расширение факторов неопределенности 
требует обеспечения большей адаптивности 
российского рынка труда. Этому могут способ-
ствовать финансовые и бюджетно-налоговые 
механизмы повышения занятости и снижения 
безработицы и одновременно стимулирования 
предпринимательской активности населения. 
Развитие цифровой инфраструктуры является 
перспективным направлением повышения 
адаптивности рынка труда, поскольку создает 
условия для развития альтернативных форм 
занятости населения и, соответственно, роста 
благосостояния. Любые перемены осуществ-
ляются легче при одновременном протекании 
процессов роста уровня образованности насе-
ления, квалификации и профессиональной ком-
петентности. Этому может способствовать го-
сударство путем создания и развития в регио-
нах центров обучения и переобучения сотруд-
ников на базе образовательных организаций.  

5. Заключение. В статье исследовано 
влияние факторов неопределенности, вызван-
ных пандемией, на российский рынок труда. 
Проведен анализ показателей развития рынка 
труда в динамике, выявлены негативные трен-
ды в 2020 г. Определено, что традиционные 
механизмы адаптации российского рынка тру-
да к кризисным явлениям и факторам неопре-
деленности остались практически неизмен-

ными в период пандемии. Проведенный ана-
лиз позволил установить ценовую подстройку 
рынка труда, а также применение работодате-
лями механизмов временной экономии. Ре-
зультатом реализованных мер адаптации ста-
ли сокращение занятости, рост безработицы и 
возрастание напряженности на рынке труда в 
острой фазе пандемии. Установлено, что в 
2020 г. рынок труда отреагировал на вызовы 
неопределенности изменением структуры за-
нятости и появлением новых форм труда.  
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Аннотация. В качестве исследовательской задачи разработан метод экономической 
оценки инновационного развития, суть которого заключается в последовательности вы-
полнения комплекса операций: экономическом проектировании инновационного состоя-
ния России; создании экономико-математической модели инновационного развития Рос-
сийской Федерации с помощью аппарата производственной функции; оценке эффектив-
ности затрат на научные исследования и оценке эффективности затрат на внедрение их 
результатов в производство на основе анализа построенной производственной функции 
и определении их вклада в темп прироста инновационных товаров, работ, услуг. Прове-
денная оценка влияния выделенных факторов наглядно демонстрирует уровень исполь-
зования инновационного потенциала российской экономики и пропорциональность инно-
вационного развития. 
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Abstract. The article develops a method of economic assessment of innovative develop-
ment, which consists in the sequence of performing a set of operations: economic design of 
the innovative state of Russia; creation of an economic and mathematical model of innova-
tive development of the Russian Federation using the apparatus of the production function; 
evaluation of the cost effectiveness of research and evaluation of the cost effectiveness of 
the implementation of their results in production based on the analysis of the constructed 
production function and determining their contribution to the growth rate of innovative goods, 
works, and services. The assessment of the impact of the identified factors demonstrates the 
level of use of the Russian economy innovative potential and the proportionality of innovative 
development.  
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1. Введение1. В последние годы дискус-
сии о развитии науки и технологий сосредото-
чены вокруг процента от валового внутренне-
го продукта (ВВП) страны, выделяемого на на-
учные исследования. Средства, хотя и в недо-
статочных объёмах, выделяются. А что даль-
ше? Какие результаты должны при этом быть? 
Освоение результатов научных исследований 
экономикой – главный показатель не только 
эффективности науки, но и эффективности 
управления экономикой. 

В этой связи нам предстоит решить такую 
важнейшую проблему, выдвигаемую форми-
рующимися условиями хозяйствования, как 
перевод российской экономики на путь инно-
вационного развития – путь экономики народ-
ного хозяйства, т. е. управления экономикой. 

2. Экономическое проектирование ин-
новационного состояния. Применяя это по-
ложение к исследованию, цель работы – выра-
ботка и обоснование перспективных направ-
лений инновационного развития экономики. 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо построить теоретическую конструкцию 
инновационного развития Российской Федера-
ции и, используя её методику и инструмента-
рий, провести его экономическую оценку. 

В последнее время в России возможности 
роста производства инновационных товаров, 
работ, услуг (IGWS), связанные с такими факто-
рами, как научные исследования (R) и внедре-
ние их результатов в производство (IRRP), на 
базе относительно медленно прогрессирующих 
технологий более или менее быстро сужаются. 
В этом случае некоторый минимальный уро-
вень инновационного развития, который выра-
жается в темпах роста объёма инновационных 
товаров, работ, услуг (VIGWS), становится опре-
деляющим условием поддержания экономики. 

Перспективу для решения данной пробле-
мы открывает положение о том, что само по 
себе воспроизводство следует рассматривать 
как понятие, определяющее смену элементов 
и состояний системы как условие её сохране-
ния и развития. Это означает, что для сохра-
нения системы необходимо простое воспроиз-
водство, т. е. будет достаточно замены каких-
либо её элементов для поддержания нужного 
уровня. В свою очередь, расширенное воспро-
изводство обеспечивает развитие системы 
любого уровня сложности. В этом случае речь 
идёт о смене состояний системы в результате 
её функционирования. 

В свете сказанного теоретическую конст-
рукцию инновационного состояния экономики 
составляют компоненты: 

– на «входе» – труд учёных, который мож-
но обозначить затратами на научные исследо-
вания (CR), и накопление капитала, характе-
ризующееся затратами на внедрение результа-
тов научных исследований в производство 
(CIRRP); 

– «выход» определяется VIGWS. 
При этом необходимо выделить наиболее 

информативный главный показатель либо, если 
это невозможно, создать комбинированный по-
казатель, учитывающий веса нескольких част-
ных показателей. Немаловажным здесь являет-
ся и тот факт, что такой процесс следует рас-
сматривать с двух позиций. Первая – исследу-
ет управленческие технологии, действия и про-
цедуры, способствующие продуктивной рабо-
те, методы и способы управления людьми, 
организации их эффективного взаимодействия 
для достижения намеченных целей. Наиболее 
важной целью второй позиции является под-
держание общего состояния стабильности 
системы, устойчивых связей между её различ-
ными элементами и факторами. 

В настоящее время инновационному со-
стоянию российской экономики присущи сле-
дующие особенности. R и IRRP имеют различ-
ные характеристики и находятся в разнообраз-
ных сочетаниях. Взаимодействие этих факто-
ров не в полной мере согласовано между собой 
в пространстве (институциональные пробелы) 
и времени (разрыв между идеей и её воплоще-
нием в производстве и освоением экономикой), 
из-за чего в инновационном развитии возни-
кает неупорядоченность, которая снижает его 
уровень. В таких структурах при изменении 
лишь одного фактора рост производства IGWS 
постепенно замедляется, в основном, из-за 
ограничений, создаваемых другим неизменяю-
щимся фактором. Эта закономерность обычно 
характеризуется кривыми типа экспонент. По-
стоянный прирост IGWS может быть обеспе-
чен лишь при одновременном более или менее 
пропорциональном изменении всех факторов, 
его определяющих. 

В этих условиях представляется важным 
не только обеспечение высоких темпов роста 
IGWS в нашей стране, но и преимущественная 
ориентация на то, за счёт каких источников он 
достигается. В исследуемой проблематике темп 
прироста IGWS, выражающий уровень инно-
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вационного развития, является ничем иным, 
как показателем эффективности управления 
экономикой. 

В связи с изложенным, экономическая 
оценка инновационного развития заключается 
в определении вклада используемых ресурсов – 
CR и CIRRP – в повышение его уровня вследст-
вие производства и реализации IGWS. Можно 
безо всякого преувеличения сказать, что тео-
ретическая схема анализа основывается на вы-
явлении инновационных состояний экономи-
ки, способствующих увеличению темпов при-
роста IGWS. С математической точки зрения 
это означает, что обоснование границ форми-
рования инновационного состояния экономи-
ки осуществляется в рамках оценки эффектив-
ности CR и эффективности CIRRP. Наряду с этим 
для выработки соответствующих мер регули-
рования инновационного состояния экономики 
следует определить вклад R и вклад IRRP в 
темп прироста IGWS, и рассчитать его размер. 

Из сказанного становится очевидным, что 
это представляет собой адекватную модель 
инновационного развития экономики, в кото-
рой исследуются нынешние и потенциальные 
её состояния, и которая позволяет предвидеть 
его направления в ближайшей перспективе. 
В этом и состоит подход к реализации эконо-
мической оценки инновационного развития. 
Сущность этих требований сводится к выяв-
лению и обоснованию закономерностей сово-
купного влияния CR и CIRRP на воспроизводст-
во IGWS. 

Проблема, затронутая в научной статье, 
заключается в том, что в экономической науке 
отсутствует подход к оценке эффективности 
инновационного процесса на основе последо-
вательности: «научные исследования – вне-
дрение результатов научных исследований в 
производство – массовое производство инно-
вационной продукции» с точки зрения полу-
чаемых результатов. 

Рассмотрим эти вопросы применительно 
к построению экономико-математической мо-
дели инновационного развития Российской 
Федерации. 

Перспективу для их решения открывает 
теоретико-формальный аппарат производст-
венной функции [1; 2]. Его разработки ведутся 
с начала XX в., восходя к пионерным исследо-
ваниям C.W. Cobb и P.H. Douglas [3], K. Wick-
sell [4] и др., таким фундаментальным работам 
W.J. Baumol [5], M. Brown [6], Я. Тинбэрхэна 

и Х. Боса [7], R.A. Fisher [8] и заканчивая со-
временными попытками анализа экономиче-
ских процессов [9]. 

Правомерность ориентации исследования 
на применение аппарата производственной 
функции в качестве инструментария предла-
гаемого метода экономической оценки инно-
вационного развития подтверждается работа-
ми E.F. Denison [10], А.Е. Варшавского [11], 
В.К. Зайцева, Я.А. Певзнера и В.Б. Рамзеса 
[12, с. 25–28], посвящёнными оценке вклада 
научно-технического прогресса в экономиче-
ский рост, Д.М. Гвишиани и С.В. Емельянова 
[13], А.Г. Гранберга [14], Д. Пуарье [15], за-
трагивающими изучение производительности 
труда и капиталоотдачи и других макроэко-
номических показателей, имеющих ключевое 
значение в экономическом анализе. 

Новые задачи выдвигают и новые подхо-
ды к их решению. Для конструирования про-
изводственной функции обратимся к работам 
В.К. Лукашевича [16, с. 70–108] и Г.Б. Клейне-
ра, С.А. Смоляка [17]. Выстраивая зависимость 
между такими факторами, как R и IRRP, и IGWS 
[18, с. 20–25; 19], прибегнем к построению 
мультипликативно-степенной производствен-
ной функции [11, с. 92, 147–148, 178]: 

1 2
0 1 2 ,

a aY a X X= × ×  (1) 

где Y – IGWS; X1 – R; X2 – IRRP; a0 – общая 
факторная производительность (инновацион-
ный резерв); a1, a2 – коэффициенты комбина-
торного влияния факторов (совокупные инно-
вационные возможности). 

При изучении комплексного влияния R и 
IRRP на рост IGWS расчётные величины: a0 
показывает наличие сформированного инно-
вационного резерва за определённый интервал 
времени, a1, a2 раскрывают с учётом вновь 
вводимых ресурсов созданные инновацион-
ные возможности в экономике. 

Производственная функция устанавлива-
ет закономерную, относительно устойчивую 
количественную связь между «входом» – CR и 
CIRRP – и «выходом», характеризующимся VIGWS. 

Разработанный авторами метод оценки 
инновационного развития позволит определять 
перспективные направления научных иссле-
дований с целью сокращения сроков внедре-
ния их результатов в производство, что при-
ведёт к использованию необходимой сущест-
вующей и строительству новой производст-
венной базы. Всё это наглядно демонстрирует 
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комбинаторность разработанных измеритель-
ных процедур. Другими словами, выявляются 
потребности хозяйственной системы в той или 
иной инновационной продукции и раскрыва-
ются наличные возможности для их удовле-
творения. 

3. Экономико-математическая модель 
инновационного развития Российской Фе-
дерации. Инновационное развитие – это сово-
купность основных параметров (инновацион-
ных возможностей и инновационного резерва) 
и характеристик (эффективность CR и CIRRP, их 
вклад и его размер) инновационного состояния 
экономики в определённый момент времени, с 
помощью которых определяется его уровень 
(темп прироста IGWS). В этой связи развитие 
экономики выступает как развёртывание, по-

следовательная смена её инновационных со-
стояний и выработка соответствующего ему 
организационно-управленческого механизма. 
Особенно существенно это для характеристи-
ки изменяющихся под воздействием различ-
ных факторов и условий динамических эко-
номических структур. 

Такая теоретическая конструкция раскры-
вает взаимосвязь между применяемыми ресур-
сами и зависимость между ними, которые вы-
ступают в качестве используемых факторов, и 
полученными результатами. Инновационное 
состояние экономики – это исходный пункт, 
отталкиваясь от которого можно выяснить, на-
сколько использование потенциала R и потен-
циала IRRP обеспечивает воспроизводство 
IGWS (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1. Инновационное состояние экономики Российской Федерации, млрд руб. 
T a b l e  1. Innovative state of the economy in the Russian Federation, billion rubles 

Показатели инновационного состояния экономики 
Ресурсы Результаты 

CR CIRRP VIGWS 
Анализируе-
мый период, 

годы В текущих 
ценах 

В сопоста-
вимых ценах 

В текущих 
ценах 

В сопоста-
вимых ценах 

В текущих 
ценах 

В сопоста-
вимых ценах 

2010 523,38 563,73 400,80 431,71 1 243,71 1 339,61 
2011 610,43 561,08 733,82 674,50 2 106,74 1 936,45 
2012 699,87 589,72 904,56 762,19 2 872,91 2 420,73 
2013 749,80 599,36 1 112,43 889,24 3 507,87 2 804,07 
2014 847,53 631,34 1 211,90 902,77 3 579,92 2 666,78 
2015 914,67 633,31 1 203,64 833,39 3 843,43 2 661,15 
2016 943,82 633,38 1 284,59 862,07 4 364,32 2 928,84 
2017 1 019,15 649,15 1 404,99 894,91 4 167,00 2 654,17 
2018 1 028,25 593,80 1 472,82 850,53 4 516,28 2 608,08 

___________________ 
Примечание. CR включают затраты на фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки. 

CIRRP составляют затраты на: исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов; производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 
научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых про-
изводственных процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приоб-
ретение новых технологий, из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей; приобретение программных средств; другие виды подготовки производства для выпуска новых 
продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи); обучение и подготовку персонала, связан-
ных с инновациями; маркетинговые исследования; прочие затраты на технологические инновации. В качестве сопоста-
вимых приведены цены 2010 г. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики и International 
Monetary Fund. Расчёты авторов. 

 
 

В соответствии с предлагаемым подхо-
дом нам нужно выявить уровень влияния CR 
и CIRRP на рост VIGWS в нашей стране, и опреде-
лить меру такого воздействия, что показывает 
его уникальность. В совокупности эти показа-
тели раскрывают истоки формирования инно-
вационного состояния экономики и определя-
ют панораму дальнейшего воздействия на него. 
Также уникальность авторского метода состоит 

в том, что он может быть применён в системах 
любого уровня сложности (производственное 
предприятие – объединение предприятий – 
отрасль – территория (регион, т. е. админист-
ративно-территориальное деление) – эконо-
мический район – страна в целом, как видим). 

Используя данные табл. 1, построим про-
изводственную функцию. В результате специ-
альных расчётов2 (в силу ограниченности объ-
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ёма научной статьи они не приводятся) [20, 
с. 87], мы получили, что экономико-математиче-
ская модель инновационного развития Россий-
ской Федерации будет иметь следующий вид3: 

0 38 0 96
1 20 36 , ,, ,Y X X= × ×  (2) 

где Y – VIGWS, млрд руб.; X1 – CR, млрд руб.; X2 
– CIRRP, млрд руб. 

В этой связи количественная связь (кор-
реляционно-регрессионная зависимость) меж-
ду R и IRRP и VIGWS в нашей стране выглядит 
следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Инновационное развитие России 
Fig. 1. Innovative development of Russia 

В самом общем виде общая факторная 
производительность показывает, сколько вы-
пущено IGWS (a0 = 0,36) на 1 руб. совокупных 
затрат, кроме CR и CIRRP. В нашем случае она 
раскрывает наличие определённого инноваци-
онного резерва, которым обладает наша эко-
номика. В свою очередь, параметры a1 = 0,38 и 
a2 = 0,96 демонстрируют эластичность выпуска 
IGWS соответственно по CR и CIRRP. Они выра-
жают, насколько изменится VIGWS в зависимо-
сти от изменения на 1 % соответственно CR и 
CIRRP. Как видим, сумма показателей степени 
(a1 + a2 = 1,34) больше единицы, что означает 
возрастающую отдачу вновь вводимых ресур-
сов: CR и CIRRP, что свидетельствует о создании 
перспективных инновационных возможностей. 
В целом, можно без преувеличения сказать, что 
в сумме инновационный резерв и получаемые 
инновационные возможности составляют инно-
вационный потенциал российской экономики. 

В этой связи метод экономической оцен-
ки инновационного развития России состоит 
в оценке эффективности затрат на научные 
исследования и эффективности затрат на 

внедрение их результатов в производство, а 
также определении их вклада в темп прирос-
та инновационных товаров, работ, услуг. 

4. Эффективность использования инно-
вационного потенциала российской эконо-
мики. Для расчёта указанных показателей вос-
пользуемся анализом полученной нами произ-
водственной функции. В нашем случае пред-
ставляют интерес показатели предельной эф-
фективности CR и CIRRP. Показатели предельной 
эффективности выражаются количеством еди-
ниц IGWS, произведённых на один рубль ука-
занных затрат. Значения этих показателей сви-
детельствуют, насколько увеличится VIGWS при 
изменении рассматриваемых затрат на едини-
цу, и определяются по формулам [21, с. 71] 
(путём математических преобразований по-
строенной производственной функции): 

1 2

1

1
0 1 1 2

1

,
i

a – ai
X i i

i

dY
v a a X X

dX
= = × × ×  (3) 

где 
1iXv – предельная эффективность CR в i-м 

году; 
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1 2

2

1
0 2 1 2

2

,
i

a a –i
X

i

dY
v a a X X

dX
= = × × ×  (4) 

где 
2 iXv – предельная эффективность CIRRP в i-м 

году. 

Предельная эффективность характеризу-
ет отношение прироста выпуска IGWS к ма-
лому приросту количества используемого ре-
сурса (рис. 2). 
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Рис. 2. Инновационный потенциал российской экономики 
Fig. 2. Innovative potential of the Russian economy 

Как видим из рис. 2, CIRRP обеспечивают 
больший рост VIGWS по сравнению с CR и ос-
тальными затратами (общей факторной произ-
водительностью). Это говорит о том, что бо-
лее значимой силой, оказывающей влияние на 
указанный рост, является имеющийся произ-
водственный потенциал нашей экономики. 
Кроме того, данные рис. 2 демонстрируют то, 
что рост VIGWS, несмотря на увеличение как CR, 
так и CIRRP, находится на одном и том же 
уровне. В этом случае можно утверждать, что 
производственные предприятия как единицы 
экономики иcпользуют предоставляемые им 
возможности – увеличение затрат на внедре-
ние результатов научных исследований в про-
изводство, но, к сожалению, действуют в рам-
ках сложившегося научного задела. Новые 
перспективные разработки остаются невос-
требованными. В сложившейся ситуации нау-
ка является тем необходимым фактором, ко-
торый должен использоваться намного интен-
сивнее. 

В то же время полагаем справедливым за-
метить, что в этом смысле определённые сдви-
ги очевидны. Проследить это можно с помо-
щью показателя предельной нормы замещения 
одного ресурса другим, который показывает 
увеличение CR при уменьшении CIRRP на едини-
цу, если VIGWS остаётся неизменным [21, с. 79], и 
рассчитывается по формуле (путём математи-
ческих вычислений): 

1 2
2

1 21 2
1

1
2 0 2 1 2

1
0 1 1 2

1

2 1

1 2

,

i

X Xi i

i

i
a a –

X i i i
i a – a

iX i i

i

i

i

dY
v dX a a X X

y
dYv a a X X
dX

a X

a X

× × ×
= = = =

× × ×

×
=

×

   (5) 

где 
1 2X Xi i
iy – предельная норма замещения од-

ного ресурса другим в i-м году. 
Наглядным образом взаимозаменяемость 

используемых ресурсов – CR и CIRRP – при не-
изменном VIGWS представим на рис. 3. 
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Рис. 3. Пропорциональность инновационного развития Российской Федерации 

Fig. 3. Proportionality of innovative development of the Russian Federation 

Анализируя данные рис. 3, можем с уве-
ренностью сказать, что в результате взаимо-
действия процессов научных исследований и 
внедрения их результатов в производство роль 
фактора науки усилилась, имеющиеся науч-
ные разработки использовались эффективнее, 
а в некоторых случаях обращались к новым 
научным изысканиям. 

В свете сказанного отметим, что специфи-
ка современного этапа инновационного разви-
тия России заключается в том, что внедрение в 
производство новых научных достижений не-
достаточно поддерживается экономикой. В этой 
связи за новые разработки берутся с неохотой. 
Объясняется это наличием определённого раз-
рыва между наукой и промышленностью в на-
шей стране. 

 
Примечания 
1 Статья подготовлена по итогам публичного 

выступления с докладом на X Международном фо-
руме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-
2023. Наука, технология, индустрия в основе разви-
тия регионов». Открытая экспертная панель «Наука 
и инновации как движущие силы экономики России 
и регионов» (Российская Федерация, г. Новоси-
бирск, 22–25 августа 2023 г.) 

2 Метод наименьших квадратов – математиче-
ский метод, применяемый для решения различных 
задач, основанный на минимизации суммы квадра-
тов отклонений некоторых функций от искомых пе-
ременных. 

3 Оценка достоверности производственной 
функции исходным данным (см. табл.) проведена с 
помощью расчёта критерия Фишера (Fкритерий). При 
этом необходимо соблюдение условия: 
Fрасч. > Fтабл.. В этом случае нулевая гипотеза о слу-
чайном характере оцениваемых характеристик от-
клоняется и принимается их статистическая значи-
мость и надёжность. Расчёт критерия Фишера про-
изведён по формуле: 

=

=

= × =∑
∑

2
расч. средн.расч.1

расч. 2
расч.1

( ) 1 43,46
( )

k
ii

k
i ii

Y –Y n – m –F
m Y –Y

, 

где Fрасч. – расчётная величина критерия Фишера; 
Fi расч. – расчётная величина VIGWS в i году; Yсредн. расч. 
– среднеарифметическая расчётная величина 
VIGWS; Yi – исходные данные VIGWS в i году; n – число 
наблюдений (9); m – количество факторов влияния 
(2); i = 1, 2, …, k (данные с 2010 по 2018 гг.) – пери-
од наблюдений. Аналогичным образом рассчитан 
Fтабл. = 10,92. Следовательно, с достоверностью 
99 % построенная нами производственная функция 
соответствует исходным данным, т. е. выбранная 
модель обладает высоким качеством и на должном 
уровне аппроксимирует исходные данные, и ею 
можно воспользоваться для прогноза значений ре-
зультирующего показателя. 
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Аннотация. Цифровизация и флексибилизация занятости – основное направление 
трансформации рынка труда. Целью исследования является оценка масштабов распро-
странения и привлекательности гибких и цифровых форм занятости. Ключевая задача: 
проведение сравнительного анализа форматов занятости в группах представителей поко-
лений X, Y, Z. Эмпирическая база сформирована на основе регионального социологиче-
ского опроса. Объект исследования – трудоспособное население Свердловской области с 
опытом работы не менее трех месяцев в течение предыдущего года на момент опроса. 
Полученные результаты показали высокую распространенность гибкого режима рабоче-
го времени. Самостоятельно регулируют время начала, перерывов и окончания работы 
на основной работе 18,7 % опрошенных, на дополнительной – 60,8 %. У представителей 
Digital поколения уровень такой занятости встречается в 1,9 раз чаще. Частота работы в 
цифровых формах занятости у представителей Digital поколения тоже выше. Работа в 
гибком сегменте занятости по признаку «гибкий режим работы» повышает вероятность 
удовлетворенности работой на 25,4 %; работа в дистанционной и гибридной формах – на 
24,3 %. Выявлена неоднородность сегмента гибкой занятости по уровню благополучия. 
Работающие в нецифровом гибком формате демонстрируют низкие показатели удовле-
творенности работой. Предлагается выделение двух сегментов: нецифрового и цифрово-
го, который объединяет цифровую гибкую занятость и цифровую гибкую самозанятость. 
Для Digital поколения наиболее привлекательны гибкие цифровые формы занятости. Вне-
дрение таких практик организации социально-трудовых отношений в деятельность рос-
сийских компаний можно рассматривать как инструмент привлечения и удержания сотруд-
ников Digital поколения, позволяющий обеспечить конкурентоспособность организаций. 
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Abstract. Digitalization and flexibilization of employment is the main direction of labor market 
transformation. The study aims to assess the extent of the spread and attractiveness of 
flexible and digital forms of employment. The key objective is to conduct a comparative analy-
sis of employment formats in the groups of representatives of X, Y, and Z generations. The 
empirical base is formed on the basis of a regional sociological survey. The object of the study 
is the able-bodied population of the Sverdlovsk region with work experience of at least three 
months during the previous year at the time of the survey. The results showed a high preva-
lence of flexible working hours. 18.7% of respondents independently regulate the time of start, 
breaks and end of work at their main job, and 60.8% at an additional job. The level of such 
employment is 1.9 times more common among representatives of the digital generation. The 
frequency of work in digital forms of employment is also higher among representatives of the 
digital generation. Working in the flexible segment of employment on the grounds of "flexible 
working hours" increases the probability of job satisfaction by 25.4%; working in remote and 
hybrid forms – by 24.3%. The heterogeneity of the flexible employment segment in terms of 
well-being was revealed. Those working in a non-digital flexible format show low job satisfac-
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tion scores. It is proposed to distinguish two segments: non-digital and digital, which combines 
digital flexible employment and digital flexible self-employment. Flexible digital forms of em-
ployment are the most attractive for the digital generation. The introduction of such practices 
of organizing social and labor relations in the activities of Russian companies can be consid-
ered as a tool for attracting and retaining employees of the digital generation, allowing to en-
sure the competitiveness of organizations. 
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1. Введение. Последние годы мы наблю-

даем тенденцию к интенсивному развитию 
цифровых и гибких форм занятости, они все 
больше приобретают популярность у работни-
ков и получают положительный отклик от ра-
ботодателей. В России рост данных форм про-
изошел в кризис пандемии, когда дистанцион-
ные технологии «спасали» рабочие процессы, 
позволяя обеспечить нормальное организаци-
онное функционирование. Пандемия была три-
ггером, однако цифровизация социально-тру-
довых отношений – процесс неизбежный по 
двум основным причинам: интенсификация 
появления новых IT-технологий и выход на 
рынок труда волны работников Digital поко-
ления. Работодателям желательно учитывать 
особенности и потребности молодого поколе-
ния для создания привлекательной рабочей сре-
ды, обеспечивающей конкурентоспособность в 
борьбе за кадры в условиях их дефицита. Циф-
ровые формы занятости позволяют «закрыть» 
потребность части работников в гибких усло-
виях труда, у которых есть свои плюсы. 

Однако исследователи отмечают не только 
положительные перспективы флексибилизации 
рынка труда в части гармонизации баланса се-
мья-работа, но и негативные аспекты, связан-
ные с рисками нарушения трудовых прав, рас-
пространением неустойчивой и прекарной за-
нятости. В научных трудах подчеркивается 
актуальность исследований профилей гибкой 
цифровой занятости, аргументируется необхо-
димость разработки новых институциональных 
инструментов регулирования данного сегмента 
рынка труда, чтобы получить максимальную 
пользу от оптимизации использования рабочей 
силы и при этом гарантировать социальную 
защищенность цифровых работников [1–3].  

Фокус внимания в материалах статьи со-
средоточен на следующих исследовательских 
вопросах. Действительно ли молодежь «голо-
сует» за гибкие и цифровые формы занятости? 
Готов ли рынок труда подстроится под инте-
ресы Digital поколения?  

Цель исследования: оценить масштабы 
распространения и привлекательность гибких 
и цифровых форм занятости для молодежи. 

2. Гибкая и цифровая занятость. Гибкая 
занятость – современная, набирающая попу-
лярность модель социально-трудовых отноше-
ний в условиях динамичной и неопределенной 
экономики, которая на практике может выра-
жаться в различных профилях занятости: не-
полная занятость (неполный рабочий день или 
неделя); гибкий рабочий график (скользящий 
график); частичная и временная занятость, 
подработки; фриланс-занятость; гибридная 
занятость, платформенная занятость, самоза-
нятость и т. д. 

Часть гибких рабочих мест порождена 
цифровизацией. Согласимся, что цифровиза-
ция представляет собой внедрение цифровых 
технологий в процессы воспроизводства то-
варов и услуг, IT-технологии являются това-
ром и выступают в качестве факторов произ-
водства: Интернет, смартфоны, ПК, мобиль-
ные приложения и платформы [4]. Следова-
тельно, цифровизация занятости представля-
ет собой интеграцию цифровых технологий с 
трудовой сферой и системой социально-трудо-
вых отношений. 

Цифровая занятость – это занятость, при 
которой в организации социально-трудовых от-
ношений применяются информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ). ИКТ исполь-
зуются при заключении трудовых отношений, 
для получения и передачи объемов работ, вы-
полняют роль посредника между заказчиком  
и исполнителем работ [5]. ИКТ может быть и 
предметом, и средством, и результатом труда.  

IT-специалист – участник цифровой эко-
номики, однако его труд может быть органи-
зован в офисе со стандартным графиком рабо-
ты. Таким образом, только часть цифровой за-
нятости является гибкой, и наоборот. То есть 
мы можем сказать, что есть цифровые гибкие 
формы занятости и цифровые не гибкие фор-
мы. В частности, к гибким цифровым формам 
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занятости можно отнести дистанционные со-
циально-трудовые отношения. Безусловно, гиб-
кие формы занятости имеют свою привлека-
тельность. Большим плюсом для бизнеса яв-
ляется снижение издержек на персонал, рост 
доступности дистанционного персонала из 
любого региона страны или мира. Соответст-
венно, обладание цифровой грамотностью по-

зволяет работникам получить достойное воз-
награждение за свою работу даже проживая на 
депрессивной территории с низким уровнем 
средней заработной платы. 

Однако, как было упомянуто выше, наря-
ду с преимуществами и новыми перспектива-
ми существуют определенные риски и для со-
трудников, и для работодателей (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Преимущества и недостатки гибких форм занятости (сост. по: [6–9]) 

T a b l e  1. Advantages and disadvantages of flexible forms of employment (comp. by [6–9]) 
Преимущества Недостатки 

Для работодателя Для работника Для работодателя Для работника 
Возможность снизить 
расходы на персонал 

Увеличение доходов (допол-
нительная работа, парал-
лельная занятость)  

Возможное сокраще-
ние эффективности 
труда 

Потеря социальных 
компетенций 

Возможность гибкого ре-
гулирования численности 
в зависимости от текуще-
го спроса на товар / услугу 

Возможность выбрать опти-
мальные условия труда / ра-
бочее место/график 

Нет полного контроля 
за действиями сотруд-
ников 

Оплата труда зачас-
тую меньше, чем у 
стандартно занятых 

Увеличение численно-
сти персонала не влечет 
необходимость органи-
зации новых рабочих 
мест 

Возможность для роста со-
циальной мобильности 

Коммуникационные 
сложности организа-
ции совещаний и ме-
роприятий по разви-
тию персонала 

Сложности с самоор-
ганизацией и само-
дисциплиной 

Оптимизация структуры 
затрат на персонал: оп-
лата за выполненный 
объем работы вместо 
отработанного времени 

Возможность трудоустройст-
ва для лиц с ограниченными 
возможностями работать пол-
ный рабочий день или физи-
чески приезжать на работу 

Риск снижения моти-
вации к труду у основ-
ного персонала со 
стандартными форма-
ми работы  

Наличие отвлекаю-
щих факторов, ме-
шающих работать 
эффективно 

Сокращение потерь ра-
бочего времени из-за 
кратковременных отлу-
чек персонала 

Оптимизация баланса лично-
го и рабочего времени 

Необходимость разра-
ботки новых техноло-
гий управления гиб-
кими сотрудниками 

Рамки рабочего дня 
стираются (перера-
ботки, сверхзаня-
тость) 

Возможность частично 
привлекать персонал 
других работодателей / 
работников с других 
территорий 

Нет необходимости соблю-
дать дресс-код 
 

Слабая социальная 
защищенность, неус-
тойчивость занятости 

Снижение производст-
венных рисков 

Не нужно тратить время и 
деньги на дорогу, увеличение 
свободного времени 

Усложнение организа-
ции учета отработан-
ного времени в связи  
с индивидуализацией 
графиков работы 

Трудности во взаимо-
действии с коллегами 

 
 

Для сотрудников минусы зачастую заклю-
чаются в коммуникационных сложностях взаи-
модействия с коллективом и в сложностях, по-
рождаемых гибкостью рабочего времени, на-
личием личной свободы. Личная свобода в ор-
ганизации трудовой деятельности предполага-
ет решение практических вопросов, требую-
щих самодисциплины и её выработки, что для 
некоторых людей, привыкших к постоянному 
контролю со стороны начальства в офисной 
обстановке представляется трудной задачей. 
По этой же причине одним из самых больших 

опасений бизнеса при принятии решения о 
внедрении гибких практик в организацию тру-
да – риск сокращения эффективности и произ-
водительности труда. Тем не менее, указанные 
минусы могут быть нивелированы организа-
ционными и институциональными инструмен-
тами, кроме того, на рынок труда начинает вы-
ходить молодежь с высоким уровнем цифро-
вой грамотности для которых гибкие условия 
труда скорее всего будут привлекательными.  

3. Digital поколение: отличительные 
черты. Впервые понятие «Digital поколение» 
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или «Digital Native» использовал Марк Пре-
нски [10] применительно к родившимся людям 
после цифровой революции, привыкшим полу-
чать информацию с помощью цифровых кана-
лов. Digital Native – жители цифрового обще-
ства, цифрового века, цифровых технологий. 
Выделение поколения Digital Native развивает 
теорию поколений Нила Хау и Уильима 
Штрауса, где речь идет о смене ценностей и 
моделей поведения у представителей GI, X, Y и 
других поколений1. Проблемой отличительных 
мировоззренческих характеристик Digital по-
коления занимается ряд исследователей, среди 
которых отметим канадского ученого Дона 
Тэпскотта, ставшего автором терминов «сете-
вое поколение» или «NET-generation» [11; 12].  

В ближайшем будущем, основной сегмент 
экономически активного населения России бу-
дет состоять из милениалов – Y, людьми рож-
денными с 1981 по 1996 г. и начнет активно 
пополнятся молодыми зумерами – Z2, извест-
ными как Digital natives [13], детьми рожден-
ными после 1996 г. Компаниям необходимо 
будет ориентироваться и бороться за привле-
чение и удержание Z и Y, искать эффективные 
способы взаимодействия с ними с учетом их 
специфических характеристик. 

Черты поколения Y-миллениалы: 
– инновации и коммуникации; 
– конкретика в информации; 
– положительное отношение к изменениям; 
– поиск себя и развитие; 
– результативность и амбиции; 
– работа в команде. 
Миллениалы могут купить продукт на 

эмоциях, но, скорее всего, предварительно про-
ведут сравнительный анализ, среди конкурен-
тов3, по аналогии это касается и выбора места 
работы. Они способны уйти с работы на поис-
ки более выгодных условий, если их что-то не 
устраивает. Им необходимо давать четкие ус-
тановки и проговаривать, как их деятельность 
поможет организации. Для них не имеет значе-
ние количество выработанных часов, их вол-
нует только результат. Следовательно, некото-
рым сотрудникам Y, желательно предоставлять 
возможность гибкой формы занятости, чаще 
всего они выбирают удаленную работу. Такая 
форма занятости позволяет контролировать ре-
зультат, а не процесс работы, что в свою оче-
редь так ценят работники этого поколения.  

Черты поколения Z-зумеры: 
– креатив и новаторство; 

– нет четких убеждений; 
– все должно быть в удовольствие; 
– нет материальной заинтересованности; 
– обработка большого объема информа-

ции; 
– многофункциональность; 
– капризность. 
На данный момент самым старшим пред-

ставителям Z только 22 года, их сознание еще 
формируется. Соответственно сложно дать кон-
кретное утверждение, рекомендацию как имен-
но с ними вступать в коммуникации. Хотя мы 
понимаем, что Z, как поколение Digital, начи-
нают взаимодействовать с компьютером и ин-
тернетом с ранних лет жизни, соответственно 
взаимодействие, общение и получение нужной 
информации будет происходить преимущест-
венно через интернет. Они вдохновляются при-
мерами старт-апов и людьми, сделавшими себя 
очень рано. Такие люди, с большой степенью 
верояности, не смогут быт привязаны к месту 
работы с 8:00 до 17:00, им больше будут инте-
ресны гибкие формы занятости, альтернатив-
ные источники общения и компании, которые 
вступили в эру цифровизации. 

Авторская гипотеза относительно пред-
почтения форм занятости Digital поколения 
состоит в следующем: цифровые гибкие фор-
мы занятости станут основным трендом на 
рынке труда молодежи. 

4. Методы и информационная база ис-
следования. Авторами был проведен опрос 
среди жителей Свердловской области в воз-
расте от 15 до 60 лет, имеющих опыт постоян-
ной и (или) временной работы (включая под-
работки) не менее 3-х месяцев в течение по-
следних 12 месяцев на дату опроса. Получено 
582 анкет, из них качественно заполненных – 
516 ед. Выборка формировалась стихийно, ме-
тодом «снежного кома». Период проведения 
опроса: с 26 октября по 4 ноября 2022 г. 

Применялась гибридная технология оп-
роса с помощью методов структурированного 
интервью «face to face» (15 % выборки). Ин-
тервью проводилось с посетителями: террито-
риальных центров занятости службы населе-
ния Свердловской области; торговых центров 
и МФЦ. 85 % выборки реализовано с помощью 
стандартного он-лайн анкетирования Google 
forms. Респондентам предлагалось делиться 
ссылкой на опросник со знакомыми, поэтому 
в реализованную выборку попало незначи-
тельное количество респондентов из других 
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регионов. Состав выборки по территориаль-
ному признаку: 504 чел. – Свердловская об-
ласть; 12 чел. – другие регионы. Было решено 
не выбраковывать данные представителей дру-
гих областей, так как для решения задач наше-

го исследования место проживания не имеет 
принципиального значения.  

На рисунке представлена характеристика 
респондентов по возрасту и принадлежности к 
поколению. 

 

 
Состав респондентов в разрезе поколений, чел. 
Composition of respondents by generation, people 

Наибольшую долю составляют респон-
денты Digital поколения Z, т. е. люди до 25 лет 
(47,3 %), второй сегмент по количеству рес-
пондентов ‒ поколение Y (33,3 %); третий – 
поколение X (19,4 %).  

Отметим, что представленная на рисунке 
группировка респондентов по возрасту в раз-
резе поколений имеет некую условность, свя-
занную с двумя причинами. Первая: в литера-
туре присутствует разброс в оценках интерва-
лов годов рождения, соответствующих тому 
или иному поколению. К примеру, к поколе-
нию Y в разных источниках относят родив-
шихся в интервалах: 1981–1996 гг.; 1984–
2000; 1983–2003. Последний вариант встреча-
ется в трудах исследователей, по мнению ко-
торых, российская классификация поколений 
имеет свою специфику, она несколько сдвину-
та относительно западной из-за временных 
лагов наступления ключевых событий, фор-
мирующих мировозренческие установки [14]. 

Вторая причина условности соотнесения воз-
раста респондентов с поколениями связана с 
ограничениями данных, так как в анкете пред-
лагалось отметить возрастной интервал, а не 
точное количество лет.  

В связи с указанными причинами при 
проведении корреляционного анализа было 
проведено «отсечение» анкет смежных воз-
растных групп, которые находятся в конце 
одного поколения и начале следующего. Вы-
биралась серединная группа, которая в наи-
большей степени обладает мировоззрением 
соответствующего поколения. К поколению Z 
отнесены респонденты младше 20 лет. Для 
оценки характеристик поколения Y отбира-
лись анкеты участников в возрасте от 26 до 35 
лет, для поколения X ‒ респонденты от 41 го-
да до 50 лет. 

Основанная часть респондентов, при-
нявших участие в опросе, имеет постоянное 
место работы, 70,9 % (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Состав и структура респондентов по типу экономической активности 

T a b l e  2. Composition and structure of respondents by type of economic activity 
Занятость Количество, чел. Доля, % 

Имею только постоянную работу 250 48,4 
Имею постоянную работу и дополнительную подработку 116 22,5 
Имею только временную работу  37 7,2 
Не работаю, ищу работу, но в службе занятости как безработный не заре-
гистрирован 38 7,4 

Нахожусь в декретном отпуске 27 5,2 
Не работаю и в настоящее время работать не планирую 15 2,9 
Всего ответивших 516 100,0 
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Представленные результаты говорят о 
высоком распространении гибкой занятости 
по признаку «вторичная занятость». Дополни-
тельную работу имеет пятая часть респонден-
тов. Распространенность временной работы, 
которая зачастую имеет признаки гибкой, час-
тичной занятости тоже достаточно высока. 
В совокупности гибкой занятостью охвачена 
треть опрошенных.  

5. Результаты. Описательная статистика 
демонстрирует сравнительно низкий (относи-

тельно других региональных исследований) 
уровень распространения стандартной занято-
сти на основной работе с жестким графиком 
работы (табл. 3). Данный факт может быть 
объяснен ограничениями выборки (смещение 
в сторону респондентов Digital поколения), то 
есть, полученные данные косвенно свидетель-
ствуют в пользу привлекательности гибких 
форм занятости для молодежи. 

 
Т а б л и ц а  3. Структура ответов на вопрос «Какой у Вас режим работы?», % 

T a b l e  3. Structures of the answers to the question «What is your working mode?», % 

Режим работы На основной 
работе 

На дополнительной 
работе 

Гибкий режим работы, установленный работодателем (сменный, 
скользящий, по вызову) 36,7 23,3 

Гибкий режим работы по инициативе работника (самостоятель-
но регулирую время начала, перерывов и окончания работы)  18,7 60,8 

Жесткий режим работы, установленный работодателем (время 
начала и окончания рабочего дня не меняется) 44,6 15,8 

Всего 100,0 100,0 
 
 
Анализ данных позволяет сделать ключе-

вой вывод: подтверждается тенденция роста 
гибкой занятости. Совокупная распространен-
ность гибких практик организации труда как 
по инициативе компании, так и по инициативе 
работников по основному рабочему месту со-
ставила 55,4 %, на дополнительной занятости 
84,1 %.  

Занятость на цифровых рабочих местах в 
сравнении с результатами опроса экономиче-
ски активного населения Свердловской облас-

ти в 2015 г. тоже заметно увеличилась, в 15 раз. 
Распространенность уровня цифровой занято-
сти4 по результатам текущего опроса на основ-
ном рабочем месте составила 15,4 %, на до-
полнительной работе – 42,0 %. В 2015 г. уро-
вень распространенности цифровой занятости 
на основном месте работы составлял менее 
1 %, на дополнительном – 3,4 % [15].  

Данные табл. 4 демонстрируют, что 
Digital-поколение чаще выбирает гибкий ре-
жим работы, чем поколение X. 

 
Т а б л и ц а  4. Отличия в структуре режима работы у респондентов поколений Z, Y, X, % 

T a b l e  4. Differences in the structure of the work schedule among respondents of generations Z, Y, X, % 
Представители поколений Режим работы X Y Z 

Гибкий режим работы, установленный работодателем (сменный, 
скользящий, по вызову) 20,0 36,4 29,8 

Гибкий режим работы по инициативе работника (самостоятель-
но регулирую время начала, перерывов и окончания работы) 23,5 23,1 44,7 

Жесткий режим работы, установленный работодателем (время 
начала и окончания рабочего дня не меняется) 56,5 40,5 25,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 
 
 
Наибольший совокупный охват гибкими 

формами занятости наблюдается в среде поко-
ления Z (74,5 %). У «Игреков» данный показа-
тель равен 59,5 %, у X поколения ‒ 43,5 %. Ко-

нечно, основная доля представителей Z на мо-
мент опроса совмещают работу с учебой и ко-
гда они полноценно выйдут на рынок труда, 
картина может измениться. Тем не менее, они 
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уже привыкли самостоятельно регулировать 
свое рабочее время и с высокой долей вероят-
ности будут выбирать работу с гибким режи-
мом занятости. 

Частота работы в гибких цифровых фор-
мах занятости так же выше у представителей 

Digital поколения: у Z она составила 19,5 %; у 
Y – 13,8 %; у X – 6,1 %. 

Согласно данным табл. 5 режим занято-
сти и формат рабочего места влияет на удов-
летворенность работой. 

 
Т а б л и ц а  5. Доля респондентов, ответивших положительно 

на вопрос «Вы довольны своей работой?», % 
T a b l e  5. Proportion of respondents who answered positively 

to the question "Are you satisfied with your job?", % 
Режим работы % 

Гибкий режим работы по инициативе работника (самостоятельно регулирую время начала, 
перерывов и окончания работы) 

80,0 

Гибкий режим работы, установленный работодателем (сменный, скользящий, по вызову) 69,3 
Жесткий режим работы, установленный работодателем (время начала и окончания рабочего 
дня не меняется) 

63,8 

Формат рабочего места % 
Гибридный формат  84,0 
Дистанционная работа 80,0 
Работа на стационарном рабочем месте у работодателя 67,6 
Мобильный формат работы без постоянного места 56,5 

___________________ 
Примечание. Положительные ответы – сумма ответов «Да» и «Скорее да, чем нет». 
 
 
Гибкая занятость с возможностью без со-

гласования с работодателем регулировать на-
чало, перерывы и окончание работы в сравне-
нии с жестким распорядком трудового дня по-
вышает вероятность испытывать удовлетворен-
ность от работы на 25,4 %. Цифровой формат 
социально-трудовых отношений (дистанцион-
ный и гибридный) в сравнении со стандартным 
(работа на территории предприятия) тоже уве-
личивает шансы быть довольным свой занято-
стью на примерно такой же процент – на 24,3 %. 

Наши результаты подтверждают выводы 
других исследователей по поводу наличия 
разных профилей гибкой занятости с разным 
уровнем благополучия. Работающие в гибком 
мобильном формате работы без постоянного 
места демонстрируют самые низкие показате-
ли удовлетворенности своей работой. 

6. Заключение. Представленные резуль-
таты говорят о высоком распространении гиб-
кой занятости по признакам «вторичная заня-
тость», «режим труда» и «формат рабочего мес-
та». Вторичную занятость (дополнительную 
работу) имеет пятая часть респондентов, из них 
84,1 % выполняют ее на основе гибких режи-
мов труда. Распространенность временной ра-
боты, которая зачастую имеет признаки гибкой 
занятости тоже достаточно высока – 7,2 %. На 

основной работе гибкий режим труда у 55,4 % 
опрошенных: самостоятельно регулируют вре-
мя начала, перерывов и окончания работы – 
18,7 %; работают в гибком режиме, установ-
ленном работодателем – 36,7 %. Представите-
ли Digital поколения в 1,9 раз чаще имеют сво-
боду самостоятельного регулирования своего 
режима труда без согласования с работодате-
лем. Уровень распространенности цифровой 
занятости в регионе значительно вырос за по-
следние семь лет и составил на основной ра-
боте 15,4 %, на дополнительной – 42,0 %. Час-
тота работы в цифровых формах занятости у 
представителей Digital Z поколения тоже выше.  

Гибкие и цифровые формы труда привле-
кательны для населения. Удовлетворенность 
работой в условиях гибкого режима и цифро-
вой занятости значимо выше в сравнении с 
условиями на стандартных рабочих местах с 
жестким режимом труда. Выявлена неодно-
родность сегмента гибкой занятости по уров-
ню благополучия. Работающие в нецифровом 
гибком формате демонстрируют низкие пока-
затели удовлетворенности работой. Считаем 
актуальным продолжение исследования ус-
тойчивости (благополучности) и защищенно-
сти гибких форм занятости на основе детали-
зации их классификации, ее уточнения. В ча-
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стности, целесообразны исследования профи-
лей гибкой занятости по статусу занятости: в 
группах наемного персонала, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых, фрилансе-
ров, платформенных работников. Новым про-
блемным полем является исследование влия-
ния цифровизации на условиях гибкой занято-
сти. Предлагаем выделение двух сегментов: 
нецифровая гибкая занятость и цифровая гиб-
кая занятость. Отличительный признак циф-
ровой гибкой занятости: использование Ин-
тернета и цифровых платформ. По нашей ги-
потезе устойчивость и привлекательность для 
населения разных профилей цифровой гибкой 
занятости будет дифференцирована. Поэтому 
считаем важной их детализацию: цифровая 
гибкая наемная занятость, цифровая гибкая 
самозанятость, цифровая гибкая платформен-
ная занятость, другие профили. 

В заключении отметим, что привлекатель-
ность цифровых гибких форм занятости для 

Digital поколения значимо выше, чем для дру-
гих. Цифровая гибкая занятость представляет 
собой перспективную форму организации тру-
да для нового поколения будущих работников, 
является перспективным инструментом реше-
ния проблемы найма и удержания молодежи, в 
том числе с помощью цифровой миграции со-
трудников из регионов России.  

 
Примечания 
1 Альбицкая И., Косяков А. Теория поколений. 

Поколения – современники // Юридический спра-
вочник руководителя. 2022. № 8. URL: https://delo-
press.ru/journals/law/lichnyy-interes/61122-teoriya-
pokoleniy-pokoleniya-sovremenniki/. 

2 Теория поколений X, Y, Z, беби-бумеров, 
альфа в России – их ключевые особенности и раз-
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3 Там же. 
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Аннотация. Современное развитие железнодорожного транспорта влечет за собой 
изменение во всех сферах, связанных с перевозкой и пассажиров, и грузов. Увеличение 
тоннажности грузоперевозок, длины составов, введение удлиненного плеча оборота для 
повышения скорости движения состава, внедрение системы вождения машинистом без 
помощника приводят к увеличению психофизических нагрузок на работников, обеспечи-
вающих непосредственную перевозку. Поэтому политика «Российских железных дорог» 
в области обеспечения безопасности перевозок и охраны здоровья должна учитывать 
предполагаемые изменения и опережать возникновение возможных негативных по-
следствий введением предупредительных, профилактических мер. Комплекс мероприя-
тий, направленный на повышение безопасности перевозок, тесно связан с охраной тру-
да и здоровьем работников локомотивных и поездных бригад. Но если у машинистов на 
данный момент существует система контроля физиологического состояния начального 
уровня (контроль засыпания), то у других работников поездной бригады она отсутствует. 
Вызывает вопросы и система профилактики профессиональных заболеваний, ограни-
чивающаяся только проведением ежегодных медицинских осмотров. Несмотря на то, что 
ОАО «РЖД» декларирует политику, поддерживающую охрану труда и здоровый образ 
жизни, необходимо более детально изучать новые направления в этой области. 
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Abstract. Modern development of railway transport entails changes in all areas related to the 
transportation of both passengers and cargo. An increase in the tonnage of cargo transporta-
tion, length of trains, introduction of an elongated turnover shoulder to increase the speed of 
the train, introduction of a driver driving system without an assistant, lead to an increase in 
psychophysical loads on workers providing direct transportation. Therefore, the policy of "Rus-
sian Railways" in the field of transportation safety and health protection should take into ac-
count the expected changes and anticipate the occurrence of possible negative consequences 
by introducing preventive measures. The complex of measures related to improving transpor-
tation safety is closely interrelated with labor protection and health of employees of locomotive 
and train crews. But, if the drivers currently have a system for monitoring the physiological 
state of the initial level (control of falling asleep), then other employees of the train crew do not 
have it. The system of prevention of occupational diseases is limited only to annual medical 
examinations. Despite the fact that JSC "Russian Railways" declares a policy that supports 
occupational safety and a healthy lifestyle, it is necessary to study new directions in this area 
in more detail. 
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1. Введение. В России согласно программ-
ному документу «Стратегия развития железно-
дорожного транспорта до 2030 года», «…ма-
гистральные направления сети железных дорог 
будут интегрированы в международные транс-
портные коридоры…» (Стратегия развития же-
лезнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. 
https://mintrans.gov.ru/documents/1/1010). 

Предполагаемые направления транс-
портных коридоров: Север-Юг и Восток-Запад. 
В Стратегии так же предусмотрено повышение 
скоростного режима и пассажирских, и грузо-
вых составов, увеличение их веса и длины, объ-
ема единовременно перевозимого груза, вве-
дение удлиненного плеча оборота, внедрение 
системы вождения одним машинистом. Несо-
мненно, планируемые изменения приведут к 
еще большему росту нагрузки, прежде всего, 
на машиниста, но также поездной бригады в 
пассажирских составах, как в физическом, так 
и в психологическом плане. 

2. Материалы и методы. Использовались 
следующие методы исследования: анализ со-
временных баз данных, отчетов, программных 
документов и санитарно-гигиенических ис-
следований; анкетирование и интервьюирова-
ние работников железной дороги (машинисты, 
ремонтники, дежурные по вокзалу, поездные 
бригады). 

3. Результаты и обсуждение. Современ-
ные поезда уже тяжеловесны (нередко свыше 
9000 т) и протяжены (могут превышать 1000 м). 
Магистрали проходят вдоль и через населен-
ные пункты, что требует от машинистов особо-
го внимания и готовности к экстренному реа-
гированию в случае непредвиденных ситуа-
ций. Движение по гористой местности (Забай-
кальская и Восточносибирская железная доро-
га) связано с повышенной нагрузкой на жизне-
обеспечивающие системы организма, вызывая 
стрессовые состояния. По ходу движения ма-
шинисту необходимо хорошо ориентировать-
ся в оперативной обстановке: заметить все сиг-
налы и оценить показания приборов, с учетом 
указаний диспетчера своевременно скоррек-
тировать движение поезда. Все производимые 
действия и оперативная информация должны 
дополнительно проговариваться вслух.  

Процесс автоматизации и компьютериза-
ции железнодорожных перевозок не смог ис-
ключить человеческий фактор из числа причин 
возникновения аварийных и чрезвычайных си-
туаций. Он по-прежнему остается самым суще-

ственным. Причем на локомотивные бригады 
ложиться значительная доля ответственности. 
Предполагаемые изменения еще больше уве-
личат критическое влияние производственных 
факторов на машинистов. Что в свою очередь 
повысит важность поддержания высокой ра-
ботоспособности в рабочих условиях. Однако, 
нельзя забывать и о поездных бригадах, непо-
средственно обеспечивающих безопасность и 
комфорт пассажиров в поездках.  

Плохие погодные условия усиливают 
стрессовое воздействие на организм. Но наи-
большее влияние оказывают непосредственные 
условия труда локомотивных бригад. При про-
ведении гигиенического мониторинга в каби-
нах локомотивов наиболее часто выявляется 
несоответствие и превышение гигиенических 
параметров по уровню шума (до 45,1 %), по 
уровню вибрации (до 35,6 %), по показателям 
микроклимата (до 8,5 %) и по уровню инфра-
звука (до 57,1 %). Также отмечается неисправ-
ность кресел машинистов (отсутствие аморти-
заторов и возможности регулировки кресла по 
высоте), неисправность отопления [1–3]. 

Согласно гигиенической оценке условий 
труда локомотивных бригад наибольшим влия-
ниям повреждающих факторов подвергаются 
(в порядке убывания): сердечно-сосудистая 
(6 факторов из 10), нервная система (5 факторов 
из 10), другие системы (до 3 факторов) [4; 5].  

Адаптационные возможности организма 
не безграничны. Их истощение в ходе трудо-
вого процесса нередко развивается незаметно 
для самих работников и приводит к возникно-
вению профессиональных патологий или ост-
рых заболеваний. Только ежегодно проводи-
мый медицинский профессиональный осмотр 
дает возможность выявить его признаки. Ос-
ложняют ситуацию характерные особенности 
производственных процессов. Смена локомо-
тивной бригады длиться от 6 до 12 часов. Не-
прерывная поездка поездной бригады провод-
ники + начальник поезда может достигать 12 и 
даже 29 суток. По результатам анкетирования, 
если в начале смены самочувствие у всех рес-
пондентов на 10 баллов (по 10-балльной шка-
ле), то к середине рабочей смены начинает 
снижаться до 6 баллов, а к концу большинство 
респондентов отметили 1–3 балла, наличие 
выраженной усталости, появление сонливости, 
скачки артериального давления. Усугубляют 
положение, отсутствие возможности сделать 
перерыв (у машинистов), в том числе на обед, 
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нерегулярное, недостаточно качественное пи-
тание (поездные бригады) и возможности вы-
полнить комплекс физкультурной паузы, пре-
дупреждающий снижение работоспособности. 
Если удается выделить время на обед, то у ма-
шинистов оно занимает от 15 до 24 минут, на 
отдых – нет. Аналогично у работников поезд-
ной бригады, в случае неполного комплекта 
проводников в рейсе, автоматически повыша-
ется интенсивность труда и уровень стрессо-
вых факторов как у проводников, вынужден-
ных уменьшать время отдыха, так и у началь-
ника поезда, усиливающего контроль этих ва-
гонов. Следует отметить также, что у респон-
дентов, имеющих возможность выполнять фи-
зические упражнения на смене и систематиче-
ски занимающихся физической активностью в 
промежутке между сменами, самочувствие на-
много лучше и снижение работоспособности 
не опускается ниже значения 6 баллов. 

Неблагоприятные стрессовые факторы: 
профессиональные, семейные, окружающей 
среды, могут значительно ускорить процесс 
истощения адаптационного потенциала и при-
вести к снижению функциональных возмож-
ностей организма. При этом внешне работо-
способность сохранена. Подобные обстоятель-
ства могут выступить как фактор риска, при-
ведя к катастрофическим последствиям в слу-
чае резкого ухудшения состояния работника. 
Фактором, усиливающим повреждающее дей-
ствие, является психологический микрокли-
мат в коллективе: 90 % анкетируемых отмети-
ли, что он довольно сильно влияет на самочув-
ствие, оценивая степень влияния в 5–7 баллов 
из 10. А также другие стрессовые факторы, свя-
занные со взаимоотношениями с руководством 
и коллегами, недостаточной оплатой труда, 
сложной структурой рабочего места, некаче-
ственным и нерегулярным питанием, высоким 
риском несчастных случаев на производстве, 
неотрегулированными сменами (увеличенное 
рабочее время), отсутствием перерыва и рабо-
чей средой [6]. 

По данным официальных источников фо-
кус усилий холдинга ОАО «РЖД» остается со-
средоточенным на сведении к минимуму пока-
зателей производственного травматизма. Тем 
не менее, несчастные случаи, связанные с трав-
мированием работников на производстве, до 
сих пор продолжают регистрироваться. Так, в 
сообщении РОСПРОФЖЕЛа (Единый день ин-
формирования 25–26 мая 2022 г. на тему «Об 

ухудшении положения дел с производственным 
травматизмом на предприятиях ОАО «РЖД». 
URL: http://rosprofzhel.rzd.ru/article_files/art_34 
72_1.pdf) указывается, что за 4 месяца 2022 г. 
по холдингу показатель общего травматизма 
имеет отрицательную динамику, которая свя-
зана с его увеличением на 48 % (в частности, с 
23 до 34 травмированных), при этом рост смер-
тельных исходов производственного травматиз-
ма составил 100 % (с 1 до 2 погибших). Весной 
2022 г. было зарегистрировано 12 несчастных 
случаев производственного травматизма, в том 
числе 3 случая со смертельным исходом. Та-
ким образом, «рост общего производственно-
го травматизма допущен на: Горьковской (с 0 
до 5 травмированных); Южно-Уральской (с 2 
до 4 пострадавших работников); Северо-Кав-
казской (с 1 до 3 раб.); Приволжской (с 0 до 
2 раб.); Дальневосточной (с 4 до 5 раб.); Крас-
ноярской и Восточно-Сибирской (с 0 до 1 раб.). 
Отсутствуют случаи производственного трав-
матизма, принятые к учёту на Октябрьской и 
Юго-Восточной железных дорогах» [6].  

Отметим положения действующего зако-
нодательства, регулирующего производствен-
ный травматизм. Среди них: 

– статья 184 ТК РФ, гарантирующая полу-
чившему производственную травму выплаты и 
компенсации, суммы и порядок предоставле-
ния которых регламентируется действующим 
законодательством; 

– Федеральный закон № 125-ФЗ от 24 ию-
ля 1998 г., являющийся по существу отправным 
законом в данной сфере и учитывающий все 
нюансы обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев и профзаболеваний; 

– Приказ Минтруда РФ от 30 декабря 
2020 г. № 982н, который содержит форму и 
порядок составления программы реабилита-
ции пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профзаболевания; 

– статьи 227 и 229.2 ТК РФ, определяю-
щие принадлежность ущерба здоровью к кате-
гории производственного и порядок расследо-
вания несчастного случая; 

– статья 1101 ГК РФ, регламентирующая 
выплаты компенсаций не только физического, 
но и морального ущерба при возникновении 
несчастного случая, произошедшего по вине 
работодателя. 

Напомним, что в терминологии действую-
щего законодательства травмированием счита-
ется любой урон здоровью: от небольшого вы-
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виха до гибели сотрудника. В категорию ком-
пенсируемых попадают также и профессио-
нальные заболевания. Если работник погиб, 
право на компенсацию получают его близкие.  

Неоспоримым является факт, что для лю-
бого работодателя производственный травма-
тизм чреват весьма серьезными финансовыми 
последствиями. Даже если сотрудник получил 
травму полностью по своей вине, доля этой ви-
ны не может превышать 25 %. Иными словами, 
любая травма на производстве происходит по 
вине работодателя. Поэтому сведение производ-
ственного травматизма является насущной зада-
чей любой компании, поскольку позволяет сэко-
номить существенные финансовые ресурсы. 

В связи с этим в целях сокращения и све-
дения к нулю производственного травматизма 
в компании ОАО «РЖД» в 2020 г. был утвер-
ждена новая редакция основополагающего до-
кумента, который определяет цели и основные 
задачи в области безопасности производствен-
ных процессов ОАО «РЖД», − «Политика хол-
динга «РЖД» в области охраны труда и окру-
жающей среды, промышленной и пожарной 
безопасности». В соответствии с вышеупомя-
нутым документом в каждом подразделении 
холдинга внедрена комплексная система оцен-
ки состояния охраны труда – КСОТ-П, услов-
но состоящая из следующих компонентов: 

1. Визуализированная карта по охране 
труда. 

2. Периодичность контроля. 
3. Ведомость несоответствий. 
4. Наличие уголка КСОТ-П в качестве 

напоминания о существующей системе. 
5. Визуализированная карта осмотра ра-

бочего места. 
Применение указанной системы позволя-

ет максимально визуализировать состояние дел 
в области охраны труда, вовлекая в этот про-

цесс персонал и принимая во внимание отзы-
вы сотрудников, а также координировать за-
траты на охране труда работников. 

Оценка ситуации позволяет выявить как 
минимум две проблемы:  

1) необходимость осуществлять монито-
ринг и систематический анализ доступных и 
информативных показателей, характеризующих 
функциональное состояние организма работ-
ника на системной основе; 

2) необходимость дальнейшего развития 
и улучшения системы профилактики состоя-
ния здоровья работников локомотивной и по-
ездной бригады. 

Повышение безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок следует проводит за счет 
сведения к минимуму экстренных ситуаций, 
приводящих к окололетальному и летальному 
исходу, введения в охрану труда цифровых 
технологий, путем создания системы монито-
ринга физиологических параметров локомо-
тивной и поездной бригады. 

Согласно официальной информации ОАО 
«РЖД» уровень производственного травма-
тизма в холдинге имеет тенденцию к сниже-
нию в 2019 г. по сравнению с его значением в 
2018 г. (табл.).  

Тем не менее, в 2019 г. показатели произ-
водственного травматизма не были сведены к 
нулю и составили: 

– «общий травматизм (количество трав-
мированных всего) – на 10 % (со 168 человек в 
2018 г. до 152 человек в 2019 г.); 

– травматизм со смертельным исходом 
(количество погибших) – на 5 % (с 21 до 20 че-
ловек); 

– тяжелый травматизм (количество трав-
мированных с тяжелым исходом) – на 16 % (с 
51 до 43 человек)» [7]. 

 
Динамика ключевых показателей производственной безопасности 

Dynamics of key indicators of industrial safety 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы на мероприятия, направленные на улучшение 
условий и охраны труда, млн руб. 18 593,5 18 715,5 20 121,1 22 596,1 23 914,6

Расчетный коэффициент частоты производственного 
травматизма, число травмированных на тыс. работающих 0,30 0,25 0,23 0,21 0,21 

Количество рабочих мест с вредными условиями труда, 
тыс. рабочих мест 105 95 88 84 81 

Улучшены условия труда, тыс. рабочих мест 23 32 37 41 41 
___________________ 

Примечание. Таблица составлена на основе показателей производственной безопасности с использованием ос-
новного источника Андрейко Т.Ю. [6] 
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Согласно официальному отчету ОАО 
«РЖД» «в январе–августе 2020 г. в РЖД зафик-
сировано 65 случаев производственного трав-
матизма. По итогам восьми месяцев работы в 
подразделениях филиалов ОАО «РЖД» рас-
следовано и принято к учету 65 случаев трав-
мирования работников на производстве. Смер-
тельные случаи и рост общего травматизма 
зафиксированы в Центральной дирекции мо-
торвагонного подвижного состава и «Транс-
энерго» [8]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
причины производственного травматизма, к 
сожалению, остаются прежними. Так, возник-
новению несчастных случаев на производстве 
способствуют нарушения в процессе органи-
зации и контроля за производством, наруше-
ния техники безопасности и технологического 
процесса, несоблюдение предписанных пра-
вил трудовой и производственной дисципли-
ны и т. п. Указанные причины производствен-
ного травматизма в свою очередь ведут к су-
щественным экономическим потерям в связи с 
повреждением или частичной (полной) утра-
той здоровья.  

Обратимся к международному опыту [9; 
10] определения затрат, связанных с несчаст-
ными случаями на производстве, который ба-
зируется на так называемой теории «айсберга». 
Указанная теория описывает последствия не-
счастных случаев на производстве с точки зре-
ния затрат на покрытие ущерба при производ-
ственном травматизме. Согласно теории «айс-
берга» каждый случай производственного трав-
матизма влечет за собой как прямые затраты, 
связанные, в частности, с выплатой заработной 
платы в первые пять дней временной нетрудо-
способности, оплатой работы комиссии по рас-
следованию, ущербом оборудования, инвента-
ря, запасов организации и др., так и косвенные 
затраты, величина которых на первый взгляд 
незначительна и неочевидна. «Подводная часть 
айсберга» очень часто превосходит прямые за-
траты, либо сопоставима с последними. К кос-
венным затратам, в частности, относятся «по-
тери рабочего времени персонала, рабочее вре-
мя других работников, отвлеченных от работы, 
замещающих травмированных сотрудников, 
остановку производственного цикла, упущен-
ную выгоду, затраты на восстановление безо-
пасности на месте происшествия и т. п.» [11]. 

С сожалением приходится констатиро-
вать, что при подсчетах потенциальных рис-

ков производственного травматизма в первую 
очередь оценивается лишь «надводная часть 
айсберга» в виде прямых затрат, где источни-
ком получения данных по выплатам постра-
давшим сотрудникам, как правило, является 
бухгалтерская служба тех структурных под-
разделений, в которых имел место производ-
ственный травматизм. Так, с 2012 г. для рас-
чета совокупного ущерба при производствен-
ном травматизме используется методический 
аппарат «Методики расчета ущерба компании 
от несчастных случаев на производстве, про-
изошедших с работниками ОАО «РЖД», одоб-
ренной советом по системе УРРАН (протокол 
от 01 ноября 2012 г. № 8). 

«Подводная часть айсберга» в виде по-
терь, которые напрямую не связаны с резуль-
татами несчастных случаев, к сожалению, при 
расчетах остаются неучтенными. И потому 
анализ практики осуществления профилакти-
ческих мероприятий, в том числе состоящих в 
оценке параметров физиологических показа-
телей железной дороги и, в частности, локо-
мотивной бригады, безусловно, представляет 
особенно большой интерес.  

Иными словами, без профилактики про-
изводственного травматизма, выражающейся 
в реализации предлагаемых нами мероприятий, 
система предоставления компенсаций, вклю-
чающая как прямые, так и косвенные затраты 
транспортной организации, окажется крайне 
неэффективной ввиду высокого уровня расхо-
дов. Достижение экономической эффективно-
сти возможно с учетом сокращения всех затрат, 
в особенности косвенных, что может быть до-
стигнуто исключительно в результате внедре-
ния профилактических мероприятий, являю-
щихся предметом настоящего исследования.  

На данный момент активно разрабатыва-
ются индивидуальные и групповые информа-
ционно-аналитических системы мониторинга 
различного формата. Алгоритмы оценки па-
раметров физиологических показателей также 
уже применяются в медицинской практике. В 
качестве первичных данных физиологических 
показателей используется измерение скорости 
распространения пульсовой волны – метод 
фотоплетизмографии, открытый французским 
физиологом и изобретателем Этьеном Маре. 
Метод фотоплетизмографии представляет со-
бой регистрацию оптической плотности тка-
ни. Длина волны излучаемого света подобрана 
таким образом, чтобы он поглощался эритро-
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цитами в артериальном русле, поэтому его ин-
тенсивность зависит от количества крови в ис-
следуемой ткани. Таким образом, с помощью 
носимого устройства можно вычислить не толь-
ко частоту сердечных сокращений, но и арте-
риальное давление, снять параметры электро-
кардиограммы [12]. Устройства разрабатыва-
ются для медицинского скрининга, для кон-
троля показателей спортсменов, для работни-
ков, чья профессиональная деятельность свя-
зана с экстремальными условиями природной 
среды или самой деятельности. Они, как пра-
вило, нацелены на оценку индивидуальных 
показателей функционального состояния ор-
ганизма и могут быть использованы в различ-
ных комплексах.  

Следует отметить, что при наличии но-
симых устройств контроля засыпания маши-
нистов, системы комплексного информацион-
но-аналитического мониторинга для работни-
ков железной дороги и конкретно локомотив-
ной бригады не имеется. Существует достаточ-
ное количество датчиков и носимых устройств 
разной степени надежности [13]. В том числе 
у работников локомотивных бригад. Но вари-
анты программно-аппаратных комплексов и 
системы интеллектуальной аналитики суще-
ствуют только в стационарном варианте.  

Эти решения имеют ряд недостатков, ко-
торые делают их нецелесообразными для ис-
пользования в подвижных составах: стацио-
нарное размещение комплекса на базе лечеб-
ного учреждения; ограниченное количество 
исходных данных, подвергающихся анализу; 
передача данных в центр мониторинга только 
при превышении определенного порога сред-
них значений, что не во всех случаях является 
корректным. К этому можно добавить особен-
ности хранения, обработки и визуализации по-
лученной информации, как правило, это ста-
ционарный компьютер, требующий подклю-
чения к сети Интернет. Что ведет за собой не-
обходимость дежурного персонала. Также к 
недостаткам можно отнести отсутствие обрат-
ной связи с пациентом для оперативной пере-
дачи рекомендаций и связь с системой GSM, 
что нецелесообразно использовать, так как 
данные местоположения конкретных бригад 
становятся общедоступными (по требованиям 
безопасности не могут быть использованы), на 
перегонах отсутствует сотовая связь, передача 
данных невозможна. Нет варианта объедине-
ния этих устройств в автономную систему с 

функцией периодической передачи информа-
ции на центральный сервер с целью анализа и 
прогнозирования в долгосрочной перспективе. 

Необходимо создать телематический ком-
плекс мониторинга физиологического состоя-
ния локомотивной и поездной бригады, позво-
ляющий дистанционно отслеживать психо-
функциональное состояние сотрудников, что-
бы можно было своевременно оценить:  

– общее состояние здоровья, уровень 
адаптационного потенциала по параметрам 
частоты сердечного ритма (ЧСС), вариабель-
ности ритма, процента насыщения крови ки-
слородом (сатурации), артериального давле-
ния (АД); 

– изменение параметров, которое позво-
лит выявить уровень психофизической напря-
женности, степень усталости, снижение скоро-
сти реагирования при возникновении экстре-
мальных ситуаций, преморбидных и острых, 
угрожающих жизни состояний. 

Автоматизированный многокомпонент-
ный скрининг позволит своевременно устано-
вить возникновение ситуации угрожающей 
здоровью и подать сигнал для принятия необ-
ходимых мер (в той или иной мере этот блок 
имеет место быть в системе контроля засыпа-
ния машинистов). А также по мере накопле-
ния данных постоянно анализировать качест-
венные и количественные параметры сомати-
ческого здоровья для предупреждения стой-
ких расстройств работников и своевременной 
профилактики стойких отклонений в состоя-
нии здоровья (нерегулярно, по инициативе и 
за счет самого работника). 

Системный мониторинг и анализ показа-
телей здоровья позволит, обосновано принять 
решение: 

– возможно необходим перевод на другую 
должность, так как условия труда усложнились; 

– возможно требуется временный перевод 
на другую должность; 

– возможно состояние здоровья требует 
госпитализации; 

– возможно необходимо проведение вос-
становительных мероприятий (отдых, отгул, 
отпуск); 

– возникла необходимость в медицинской 
консультации с целью коррекции состояния 
и др. 

Телематический комплекс мониторинга 
физиологического состояния (рис.) будет спо-
собствовать: 
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– повышению безопасности пассажир-
ских перевозок путем предупреждения аварий-
ных ситуаций по вине человеческого фактора;  

– экономии компании на издержках (сни-
жение транспортных аварий, связанных с чело-
веческим фактором); 

– оптимизации деятельности сотрудников 
при организации движения и улучшению ка-
чества производственных процессов (если во-
время проводятся корректирующие мероприя-

тия с сотрудниками, то поддерживается нуж-
ный уровень производительности труда и здо-
ровья); 

– снижению затрат на качественную под-
готовку и стажировку новых высококвалифи-
цированных кадров; 

– в долгосрочной перспективе анализ на-
копленных данных позволит обосновано про-
водить реорганизации, изменение условий и 
характера труда на производстве. 

 

носимое устрой-
ство (браслет 
с датчиками) 

система мони-
торинга, пере-
дача данных 

    

 
 

     

 

 

смартфон 

мобильное при-
ложение, пер-
вичный анализ, 
передача данных

   

  
      

  бортовой 
компьютер 

система диагно-
стики, анализа, 
прогнозирования, 
оповещения и 
срочной реакции 

  

   
     

   сервер отдела 
охраны труда 

система анализа 
и прогнозирования 
своевременных 
корректирующих 
воздействий 

 

    
    

    Центральный сер-
вер отделения ЖД 

система ана-
лиза и долго-
срочного про-
гнозирования  

Схема взаимодействия телематического комплекса мониторинга физиологических показателей 
(сост. авторами на основе анализа [мониторинга физиологических показателей]) 

The scheme of interaction of the telematics complex for monitoring physiological indicators 
(comp. by the authors based on the analysis of [monitoring of physiological indicators]) 

Телематический комплекс, осуществляет 
непрерывный мониторинг и анализ психо-
функционального состояния пользователей. 
Параметры, собираемые посредством биомет-
рических датчиков, обрабатываются системой 
интеллектуальной аналитики, с целью опреде-
ления текущего состояния работника и пре-
диктивного реагирования на отклонение со-
стояния от нормы. 

Датчики собраны внутри устройства, ко-
торое пользователь одевает в рейс. Данное 

устройство соединяется со смартфоном по-
средством Bluetooth. Специально разработан-
ная программа анализирует данные получае-
мые от устройства и в режиме реального вре-
мени дает оценку состояния пользователя. Для 
того, чтобы собирать данные и давать долго-
срочный прогноз, телефон соединяется с ком-
пьютером начальника поезда по сети Wi-Fi 
(внутри поездная сеть). Сбор и обработка дан-
ных производится посредством web-приложе-
ния, мобильного приложения и программного 
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обеспечения компьютера. В результате этого 
начальник поезда имеет доступ к информации 
о текущем состоянии членов локомотивной 
бригады, и в случае непредвиденных ситуаций 
(резкое ухудшение жизненно-важных показа-
телей) принимает меры во избежание катаст-
рофы. Когда поезд прибывает на станцию и 
становится доступна сотовая сеть, собранные 
данные передаются на сервер отдела охраны 
труда, центральный сервер отделения желез-
ной дороги. 

На основе системного анализа получен-
ных данных следует планировать и проводить 
в обязательном порядке своевременные вос-
становительные, лечебно-профилактические 
мероприятия работникам в них нуждающимся. 
Используя опыт зарубежных коллег, следует 
отметить, что оптимальная периодичность 
составляет один раз в полгода. Время, затра-
чиваемое на профилактические мероприятия, 
не включается в ежегодный отпуск.  

Говоря о транспортной безопасности, 
внутренние и внешние потенциальные угро-
зы, в первую очередь рассматривают пробле-
мы антитеррористического обеспечения [14; 
15]. Без сомнений это важно. Однако, про-
фессиональное здоровье работников, непо-
средственно отвечающих за безопасность и 
сохранность пассажиров при их перевозке не 
менее важно. 

Безусловно, железные дороги России ори-
ентированы на внедрение высоких технологий, 
элементов искусственного интеллекта в сис-
темы управления движением и прочих инно-
вационных достижений, связанных с развитием 
комплексной безопасности обеспечения дви-
жения поездов. Однако, человеческий фактор 
из этой системы исключать нельзя. Поэтому, 
исходя из анализа приведенных выше факто-
ров, воздействующих на работников железной 
дороги, в частности локомотивных и поездных 
бригад, следует сделать вывод, что развитие 
высоких технологий на железнодорожном 
транспорте должно учитывать их влияние ра-

ботников и содержать те или иные способы 
предупреждения возникновения отрицатель-
ных эффектов, иметь соответствующие техно-
логии, учитывающие включение человека в 
эти системы (Комплексная система обеспече-
ния безопасности движения поездов // Евразия-
вести. Международное информационно-ана-
литической обозрение. http://eav.ru/publ1.php? 
publid=2009-12a09; Современные технологии 
для перехода к интеллектуальному железно-
дорожному транспорту. ВЭЛК. М., 2011, 
https://mobile.ruscable.ru/article/422/) [16]. 

4. Заключение.  
1. Следует создать ведомственный теле-

матический комплекс мониторинга физиоло-
гического состояния локомотивной и поезд-
ной бригады.  

2. Необходимо собирать и анализировать 
полученные данные о состоянии работников ло-
комотивной и поездной бригады в автономном 
режиме, на основе собранных данных давать 
оценку текущего и прогнозировать будущие 
возможные ухудшения состояния здоровья.  

3. Решение проблем, связанных с коор-
динированием, вычислением, связью, конфи-
денциальностью, безопасностью и представ-
лением собранных данных возможно на ос-
нове новых разработок в сфере аппаратного и 
программного обеспечения. То же позволит 
сделать анализ данных собранных датчиками, 
полезными и релевантными для конечных 
пользователей. 

4. Необходимо развивать систему профи-
лактики в плановом порядке и на регулярной 
основе. Наряду с существующими мерами вве-
сти обязательные 10–12-дневные восстанови-
тельные мероприятия в местных лечебно-про-
филактических учреждениях, через каждые 
полгода напряженной деятельности, что по-
зволит значительно снизить риск возникнове-
ния тяжелых осложнения и отклонений в со-
стоянии здоровья, снизить вероятность воз-
никновения профессиональных патологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная и достаточно новая форма рабо-
ты с кадровым резервом – посредством составления индивидуальных планов разви-
тия. Приведены теоретические аспекты темы кадрового резерва и индивидуальных пла-
нов. Исследованы различные точки зрения на развитие персонала. В ходе исследова-
ния проанализированы различные подходы к составлению индивидуальных планов 
развития резервистов, отражена структура индивидуальных планов. Оценены различ-
ные способы и методы работы с персоналом в рамках кадрового резерва и индивиду-
альных планов. Проанализированы существующие подходы к выявлению мотивацион-
ного типа у сотрудника, оценены их значимость и эффективность для компании и ра-
боты с резервом. Особое внимание уделено персонализации индивидуальных планов 
развития. Цель исследования состояла в определении возможности составления ин-
дивидуальных планов развития исходя из мотивационных типов сотрудников для боль-
шей персонализации. На основе анализа документов тепловой компании было выяв-
лено, что проводимые тесты на мотивацию не учитываются при составлении планов. 
На основе полученных данных был предложен способ составления индивидуальных 
планов развития резервистов. В результате проведенного исследования обоснована 
возможность использования мотивационных типов по В.И. Герчикову как одного из ин-
струментов работы с индивидуальными планами развития. Даны рекомендации по со-
ставлению индивидуальных планов развития исходя из мотивационных типов, с исполь-
зованием модели компетенций компании. Оригинальность предложенного метода со-
стоит в том, что при использовании мотивационных типов будет большая персонализа-
ция индивидуальных планов, а соответственно, эффективность работы данного инстру-
мента в рамках развития кадрового резерва существенно повысится. 
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Abstract. The article considers an actual and relatively new form of work with the personnel 
reserve through the preparation of individual career maps. The author presents theoretical 
aspects of the topic of the personnel reserve and individual plans, as well as examines various 
points of view on personnel development. The article analyzes various approaches to drawing 
up individual career maps for reservists, and reflects their structure. The author evaluates 
various ways and methods of working with personnel within the personnel reserve and individ-
ual career maps. The article analyzes the existing approaches to identifying the motivational 
type of an employee, assesses their significance and effectiveness for the company and work-
ing with the reserve. Special attention is paid to the personalization of individual career maps. 
The purpose of the study was to determine the possibility of drawing up individual career maps 
based on the motivational types of employees for greater personalization. Based on the analy-
sis of the documents of the heat generating company, it was revealed that the conducted 
motivation tests are not taken into account when drawing up career maps. Based on the data 
obtained, the author proposed a method for drawing up individual career maps for reservists. 
As a result of the conducted research, the author substantiates the possibility of using motiva-
tional types according to V.I. Gerchikov as one of the tools for working with individual career 
maps. The article provides recommendations for drawing up individual career maps based on 
motivational types, using the company's competence model. The originality of the proposed 
method consists in the fact that when using motivational types, there will be a greater person-
alization of individual plans, and, accordingly, the effectiveness of this tool in the framework of 
the development of the personnel reserve will significantly increase.  
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1. Введение. В настоящее время на мно-
гих предприятиях в качестве инструмента раз-
вития кадрового резерва используют индиви-
дуальные планы развития (ИПР). 

Данная тенденция обусловлена тем, что 
большинство компаний имеют специфические 
функции, специфический рынок и им проще 
взрастить сотрудника внутри компании, чем 
взять его извне. По сравнению с другими ин-
струментами развития индивидуальные планы 
позволяют системно подойти к развитию пер-
сонала, затронуть все стороны для развития. 

Как инструмент работы с персоналом, ин-
дивидуальный план развития стал использо-
ваться не так давно. Как показывает опыт пред-
приятий в настоящее время индивидуальные 
планы развития активно используются в рабо-
те с персоналом. Организации сами выбирают 
область применения данного инструмента. 
Есть много различных концепций, как можно 
его применять в организации. 

Практика использует различные вариан-
ты индивидуальных планов развития. Это обу-
словлено многогранностью данного метода. 
Стоит обратить внимание на то, что на разных 
предприятиях может использоваться свой под-
ход к составлению индивидуальных планов 
развития. Соответственно структура плана у 
различных предприятий будет немного отли-
чаться, но в целом есть обязательные крите-
рии к оформлению ИПР. 

Для исследования индивидуальных пла-
нов развития, как инструментов развития пер-
сонала, важно обратить внимание, что индиви-
дуальный план должен быть открытым, понят-
ным, доступным, структурированным и систем-
но подходить к вопросу развития. Более того, 
индивидуальные планы развития должны быть 
поняты и приняты работниками организации. 
Индивидуальные планы должны мотивировать 
работника к развитию, к достижению осознан-
ных трудовых и профессиональных позиций. 

Поэтому в настоящем исследовании я 
предполагаю рассмотреть возвожность разра-
ботки индивидуальных планов с точки зрения 
мотивационных основ резервиста. В своем ана-
лизе буду базироваться на теории В.И. Герчи-
кова, в которой представлены 5 трудовых мо-
тивационных типа: инструментальный, патрио-
тический, профессиональный, хозяйственный 
и люмпинестический. 

Целью данной статьи является определе-
ние возможностей построения индивидуаль-

ных планов развития, как инструмента разви-
тия применяемого к формированию кадрового 
резерва, на основе их мотивационных типов. 

Объектом исследования является компа-
ния Акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»), 
которая является одной из крупнейших тепло-
генерирующих компаний Сибири. 

2. Обзор литературы. В литературе ис-
следуются различные инструменты и методы 
работы с индивидуальными планами развития, 
такие как: обратная связь, оценка персонала, 
матрица компетенций, наставничество, рей-
тинговая система и т. д. 

Эти темы рассмотрены в работах 
Т.А. Киященко, Д.А. Грицай и В.В. Куликова, 
С.В. Коновалова [1–3]. Т.А. Киященко в своей 
статье предлагает рассмотреть модель компе-
тенций, как инструмент работы с индивиду-
альными планами развития. Она рассматрива-
ет, как можно реализовать компетентностный 
подход через единую модель корпоративных 
требований [1]. С.В. Коновалова. Предлагает 
рассмотреть наставничество как инструмент 
работы с персоналом и использовать его за 
основу при составлении индивидуальных пла-
нов развития [2]. 

Так же существуют различные подходы к 
формированию индивидуальных планов раз-
вития. Например, Академия Росатома (пособие 
по индивидуальному развитию. Академия Ро-
сатома) предлагает при составлении индивиду-
альных планов развития использовать модель 
компетенций и ценности компании в основе 
выбора зон для развития. В рамках работы с 
индивидуальными планами развития резерви-
стов происходит встреча руководителя и со-
трудника. На данной встрече обсуждают итоги 
работы по ИПР в прошлом году и составляют 
ИПР на предстоящий год. Исходя из оценки 
сотрудника руководителем, самооценки и оцен-
ки другими способами выявляются 2–3 компе-
тенции, которые работнику предстоит разви-
вать на следующий год. Данные компетенции 
уже существуют в рамках ценностей компа-
нии. Данный подход базируется на взятии мо-
дели компетенций за основной метод состав-
ления индивидуальных планов развития. 

В свою очередь, компания «Леруа Мер-
лен» использует другой подход, а именно, че-
рез внутренние ценности сотрудника, его же-
лания развития внутри компании, с целью 
быть полезным компании. 
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Для составления ИПР в данной компании 
пользуются следующими шагами (подготовка 
индивидуального плана развития. Гид-помощ-
ник. Леруа-Мерлен): 

1) определения зоны развития [9]; 
2) осознание себя, своих возможностей; 
3) определение компетенций для развития; 
4) подбор развивающих действий. 
Данный подход позволяет сотруднику раз-

виваться внутри компании в рамках своих же-
ланий и потребностей, при этом быть полезным 
команде и компании в целом. Приверженцы 
данного подхода считают, что каждый человек 
уникален по-своему, и его потенциал необхо-
димо развивать внутри компании. 

Часть авторов более детально рассматри-
вает тематику индивидуальных планов разви-
тия. О структуре ИПР отражено в работах 
А.Ю. Бухариной, А.Д. Вырышевой, С.В. Ти-
това [4–6]. Они показывают, что обязательно 
должно быть отражено в ИПР: данные о ре-
зервисте, данные о наставнике, цели и задачи 
развития резервиста, шаги и мероприятия для 
достижения целей, результаты работы, спосо-
бы и методы развития резервиста, сроки реа-
лизации индивидуального плана. 

Анализ эффективности использования 
ИПР можно найти в работах С.В. Титовой, 
С.А. Ложкиной [6; 7]. Они рассматривают ин-
дивидуальные планы развития с точки зрения 
эффективности для бизнеса и влияния на ком-
панию в целом. Некоторые авторы ставят во-
прос о персонализации ИПР, составлении осоз-
нанных планов [8–10]. Один из методов состав-
ление ИПР – это использование мотивацион-
ных типов персонала. 

Есть много мотивационных теорий, рас-
смотрим часть из них. 

Согласно теории В.И. Герчикова сущест-
вуют пять мотивационных типов личности 
[11; 12]: 

• инструментальный тип («могу зарабо-
тать деньги»); 

• профессиональный тип («могу исполь-
зовать свои знания и опыт»); 

• патриотический тип («чувствую себя 
нужным коллективом»); 

• хозяйственный тип («могу самостоя-
тельно решать, что и когда мне делать»); 

• люмпенский, или избегающий, тип 
(«привычная работа, стабильность»). 

Данная теория использует подход с точки 
зрения нацеленности сотрудника на работу, 

какие именно мотивы двигают работником, 
для достижения поставленных целей в работе. 
На основе этой теории им создан тест для оп-
ределения ведущего типа мотивации.  

Институт тренинга – АРБПро так же пред-
лагает свою классификацию мотивационных 
типов. Автор методики Юрий Михеев рассмат-
ривает три мотивационных направления: 

1) мотивация власти (влияние на других 
людей); 

2) мотивация достижения (достижение 
результата); 

3) мотивация присоединения (поддержка 
и помощь другим). 

Каждое из представленных направлений 
присутствует в личности в той или иной степе-
ни и определяет его мотивационный тип. Автор 
выделяет 6 основных типов и 6 субтипов: 

1) Предводитель (власть-достижение-при-
соединение); 

Субтип: Боец (власть-достижение) 
2) Политик (власть-присоединение-дости-

жение); 
Субтип: Оратор (власть-присоединение) 
3) Соратник (присоединение-власть-до-

стижение); 
Субтип: Последователь (присоединение-

власть) 
4) Помощник (присоединение-достиже-

ние-власть); 
Субтип: Ученик (присоединение-дости-

жение) 
5) Эксперт (достижение-признание-

власть); 
Субтип: Специалист (достижение-при-

знание) 
6) Организатор (достижение-власть-при-

знание); 
Субтип: Индивидуалист (достижение-

власть) 
Также автор выделяет латентный тип лич-

ности, который означает, что мотивационная 
сфера личности сформирована не в полном 
объеме. Данный тип может выявиться в какой-
либо степени в любом из шести мотивацион-
ных типов . 

В свою очередь, А.С. Шмелев предлагает 
рассмотреть мотивацию сотрудника с точки 
зрения его профессионального самоопределе-
ния. В своем исследовании А.С. Шмелев и 
А.И. Зелинченко анализируют систему внеш-
них и внутренних факторов труда (фактор дав-
ления, фактор инерции, условия труда, воз-
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можности для самореализации т. д.), которые 
влияют на трудовую мотивацию сотрудника 
[13]. По их мнению, эти факторы влияют не 
только на выявление готовности трудиться, но 
и на профессиональную ориентацию сотруд-
ников. На основе их исследования А.С. Шме-
левым создан тест на выявление профессио-
нальной сферы деятельности человека. Этот 
тест включает в себя перечень шкальных фак-
торов: внутренняя мотивация – внешняя мо-
тивация, интерес к процессу, творчество, об-
щение, включенность в команду, помощь лю-
дям, служение обществу, признание, руково-
дство, деньги, связи, следование традициям, 
сохранение здоровья. 

Так же зарубежные авторы в своих иссле-
дованиях рассматривают влияние мотивации и 
обучения на развитие персонала и построение 
своей карьеры. Они обращают внимание на 
взаимосвязь мотивов человека и его желания 
развиваться [10; 14; 15].  

Итак, обзор литературы показал, что не-
обходимо персонализировать индивидуальные 
планы развития и усилить их посредствам ис-
пользования мотивационных основ. 

3. Методы исследования. Для данного 
исследования будут использованы следующие 
методы: поиск, обработка, анализ и синтез ин-
формации; составление схем и таблиц, на осно-
ве полученных данных при изучении различ-
ных источников; обобщение и систематизация 
данных; сопоставление; анализ документов. 

Основным методом исследования являет-
ся анализ документов – это «совокупность ме-
тодических приёмов и процедур, применяе-
мых для извлечения из документальных ис-
точников социологической информации при 
изучении социальных процессов и явлений в 
целях решения определённых исследователь-
ских задач». 

Первоначально анализ документов помо-
жет собрать всю информацию о кадровом ре-
зерве организации, а именно, какие виды резер-
ва существуют в организации, компетенции по 
которым оцениваются резервисты, статистика 
оценки 360 градусов за три года, существую-
щие программы развития резервистов.  

Анализ документов будет проводиться с 
такими документами как:  

1) Стандарт организации профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и обеспечения развития персо-
нала АО «ТГК-11»;  

2) Положение об обучении персонала АО 
«ТГК-11»; 

3) Положение о кадровом резерве со-
трудников АО «ТГК-11»; 

4) Сборник развивающих действий, SHL 
– Business psychologists Ltd.;  

5) Результаты оценки 360 градусов кад-
рового резерва руководителей за последние 
три года. 

Стандарт организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации и обеспечения развития персонала 
АО «ТГК-11» состоит из 10 разделов. Данный 
документ определяет, какие существуют кате-
гории персонала организации, какими характе-
ристиками обладает. Так же в этом стандарте со-
держится информация о том, какие программы 
развития персонала существуют в организации.  

Положение об обучении персонала АО 
«ТГК-11» позволяет понять какие формы и 
виды обучения персонала для каких категорий 
персонала используются в организации. Так 
же в данном документе указаны сроки обуче-
ния персонала, составление планов обучения 
персонала. 

Положение о кадровом резерве сотруд-
ников АО «ТГК-11» содержит информацию о 
видах кадрового резерва, процессе взаимодей-
ствия с кадровым резервом; условий зачисле-
ния сотрудников в кадровый резерв; сущест-
вующих программах работы с кадровым ре-
зервом; документах, регламентирующих дея-
тельность работы с кадровым резервом; под-
ходах в работе с кадровым резервом. 

В ходе изучения «сборника развивающих 
действий, SHL – Business psychologists Ltd» бу-
дут выявлены 10 организационных компетен-
ций персонала, по которым происходит «оцен-
ка 360» руководителей организации. Сборник 
развивающих действий описывает компетен-
ции, которые использует организация для оцен-
ки и развития руководителей. Так же в этом 
сборнике есть предложения по развитию дан-
ных компетенций самостоятельно. 

Так же будут изучены существующие ин-
дивидуальные планы развития. Данные доку-
менты помогут выявить на основе какого под-
хода на данный момент составляются планы 
развития резервистов, что входит в индивиду-
альные планы развития, на какие компетенции 
делается основной упор при развитии.  

4. Результаты исследования. Кадровый 
резерв АО «ТГК-11» делится на 4 уровня (см. 
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рис. 1): рабочие, специалисты, руководители, 
высшие менеджеры. Данное деление обуслов-
лено опасной направленностью производства 
и закреплено в положение о кадровом резерве 

и стандарте организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации и обеспечения развития персонала 
АО «ТГК-11». 

 

 
Рис. 1. Виды кадрового резерва в АО «ТГК-11» 

Fig. 1. Types of personnel reserve in JSC "TGC-11" 

Как мы видим из рис. 1, кадровый резерв 
всех должностей взаимосвязан между собой, 
пройдя один кадровый резерв, ты можешь по-
пасть в резерв вышестоящий. Тем не менее, не 
все проходят в резерв вышестоящий, отсеива-
ясь по обязательным критериям отбора. 

В данной работе я буду рассматривать 
кадровый резерв руководителей. Как мы ви-
дим, чтобы попасть в кадровый резерв руково-
дителей, работник должен пройти нижестоя-
щий резерв. Так же я буду рассматривать взаи-
модействие в рамках кадрового резерва и рабо-
ту с индивидуальными планами развития ра-
ботников, непосредственно зачисленных в кад-
ровый резерв руководителей. Данная выборка 
обусловлена тем, что на данный момент рабо-
та в рамках индивидуальных планов развития 
осуществляется с этой категорией резерва. 

Для зачисления в кадровый резерв руко-
водителей и дальнейшей работе с ним, исполь-
зуется оценка 360 градусов, на основе органи-
зационной модели компетенций, включающей 
в себя 10 компетенций, а именно: адаптация к 
изменениям, мотивация достижений, отноше-
ния и контакты, планирование и организация, 
принятие решений, профессиональная экспер-
тиза, работа в команде, руководство, стратеги-
ческое мышление, стрессоустойчивость. Шка-
ла оценки от 1 до 5, персонал с оценкой ниже 
3,5 не зачисляется в кадровый резерв. 

Так же в положении о кадровом резерве 
мы можем видеть и другие критерии при за-
числении в кадровый резерв руководителей, а 
именно такие критерии как: 

• возраст – до 50 лет; 
• соответствие квалификационным требо-

ваниям целевой должности в части высшего 
образования; 

• соответствие квалификационным требо-
ваниям целевой должности по опыту работы; 
при отсутствии утвержденных в установлен-
ном порядке квалификационных требований по 
должности – опыт работы в компаниях элек-
тросетевого комплекса не менее 3х лет.  

Таким образом, работник может подхо-
дить в кадровый резерв по оценке 360 граду-
сов, но может не подходить по другим обяза-
тельным критериям.  

На рис. 2 приведен шаблон ИПР в органи-
зации. Как видно из данного шаблона, в графе 
«компетенции, требующие развития» запол-
няются управленческие компетенции, которые 
оценивались с помощью оценки 360 градусов. 
Следовательно, развивающие действия кадро-
вого резерва направлены на улучшение пока-
зателей по этим десяти компетенциям: адапта-
ция к изменениям, мотивация достижений, от-
ношения и контакты, планирование и организа-
ция, принятие решений, профессиональная экс-
пертиза, работа в команде, руководство, страте-
гическое мышление, стрессоустойчивость. 

Компания АО «ТГК-11» использует мо-
дель компетенций в качестве инструмента по 
составлению ИПР. Данный подход подразу-
мевает под собой составление ИПР для кадро-
вого резерва сотрудников, высокопотенциаль-
ных сотрудников или сотрудников, претен-
дующих на высокопоставленные должности. 
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Рис. 2. Шаблон индивидуального плана развития резервиста 

Fig. 2. Template of a reservist's individual career map 

Так же в ходе работы с документами было 
выявлено, что в компании производится тести-
рование сотрудников для выявления их склон-
ностей к тому или иному типу работы. 

Тестирование состоит из 3 блоков: интел-
лект, мотивация и личность.  

Блок интеллект оценивает следующие 
показатели: вычисление, лексику, эрудицию, 
пространственное мышление, невербальная 
логика, вербальная логика, и обработка ин-
формации.  

Блок личность оценивает такие параметры 
как: общительность, активность, дружелюбие, 
конформизм, моральность, организованность, 
уравновешенность, нечувствительность, любо-
знательность, оригинальность и абстрактность.  

Блок мотивация направлен на выявление 
мотивационных склонностей по следующим 
параметрам: интерес, творчество, помощь лю-
дям, служение, общение, включенность, при-
знание, руководство, деньги, связи, здоровье, 
традиции. 

Оценка мотивации сотрудника осуществ-
ляется с помощью тестирования по А.С. Шме-
леву. Данный тест на мотивацию позволяет 
определить внутреннюю и внешнюю мотива-
цию сотрудника. Однако по данному тесту 
сложно судить о его трудовой мотивации.  

Более того на результаты данного теста в 
большей степени влияет эмоциональное и фи-
зическое состояние человека при прохожде-
нии теста. Поэтому зачастую его рекомендуют 

проходить раз в полгода для корректировки 
результатов.  

Данный тест на мотивацию включен в один 
из блоков тестирования. Проводимое тестиро-
вание направлено на выявление склонностей 
работника к какому-либо типу работы. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что данное тестирование носит профори-
ентационный характер. 

Для оценки каждого из параметров ис-
пользуется шкала от 1 до 10. В итоге, при об-
работке результатов выводится диаграмма, на 
которой показано где на шкале на данный мо-
мент находится результат сотрудника.  

В организации это тестирование прово-
дится при приеме на работу сотрудника и при 
переводе на вышестоящую должность. Данное 
тестирование не является обязательным меро-
приятием в ходе работы с резервистами, следо-
вательно, его проходит только часть специали-
стов, включенных в кадровый резерв, что го-
ворит нам о том, что отсутствует системность 
работы с данным инструментом. 

Таким образом, мы видим, что в органи-
зации происходит оценка мотивационной на-
правленности сотрудников, однако она не учи-
тывается в ходе работы с кадровым резервом 
руководителей. Более того, данное тестирова-
ние не позволяет выявить трудовую мотива-
цию сотрудника. 

В свою очередь, я предлагаю рассмотреть 
возможность составления индивидуальных 
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планов развития резервистов исходя из моде-
ли компетенций, утвержденной в компании, с 
учетом мотивационного типа каждого отдель-
ного сотрудника. Для выявления мотивацион-
ных типов резервистов я предлагаю взять за 
основу тестирование В.И. Герчикова. Его ти-
пы мотивации наиболее приближены к трудо-
вой мотивации. Более того, на каждый тип 
мотивации можно подобрать мероприятия и 
методы работы, которые будут эффективно 
работать и помогать развивать компетенции 
каждого конкретного сотрудника. Данный ме-
тод поможет наиболее четко определить инст-
рументы для работы с сотрудниками и персо-
нализировать их ИПР.  

В ходе работы с кадровым резервом сто-
ит учитывать особенности мотивации каждого 
сотрудника, что приведет к получению более 

эффективного взаимодействия. Наставнику 
будут даны рекомендации о построении бесе-
ды с резервистом, исходя из его мотивацион-
ного типа, какие фразы необходимо использо-
вать, какие существуют действенные методы 
поощрения и наказания резервиста. Так же в 
ходе проведения личной беседы с резервистом 
будут выбраны способы, виды и методы обу-
чения и развития, которые будут наиболее ре-
зультативны именно для него. У каждого типа 
мотивации существуют свои действенные 
фразы, способы и методы воздействия на него. 
Если использовать их в совокупности с дру-
гими элементами развития, то можно полу-
чить более высокие показатели развития. 

На рис. 3 представлен макет ИПР для ре-
зервиста с учетом использования мотиваци-
онных типов. 

 

 
Рис.3. Макет индивидуального плана развития резервиста 

Fig. 3. Layout of a reservist's individual career map 

В макет индивидуального плана разви-
тия резервиста была добавлена резервируемая 
должность и информация о наставнике. Так же 
развитие компетенций предложено использо-
вать в качестве вектора для работы с резерви-
стом. На основе анализа собранной информации 
о резервисте ему предлагается вместе с настав-
ником составить цели развития на один год и 
разбить их на задачи/шаги для достижения дан-
ной цели, с учетом его мотивационных типов.  

5. Заключение. При составлении инди-
видуального плана развития резервиста будет 
учитываться мотивационный тип сотрудника, 
его мотивы. 

Данный подход позволяет использовать, 
как интересы компании, так и интересы со-
трудников в рамках его развития, что будет эф-

фективней в достижении поставленных целей. 
Таким образом, получается, что сотрудник бу-
дет развиваться в рамках своих желаний и по-
требностей, внутри компании по моделям ком-
петенций, утвержденной в компании.  

В итоге получится несколько индивиду-
альных планов развития, которые будут раз-
личаться внутренней наполняющей непосред-
ственно у каждого отдельного сотрудника. По-
лучается, каждый отдельный сотрудник будет 
учитываться как личность, при этом развитие 
данного сотрудника будет производиться внут-
ри корпоративной культуры компании, что 
означает, что сотрудники будут максимально 
лояльны к компании. 

При использовании мотивационных ти-
пов резервистов в составлении индивидуаль-
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ных планов развития учитываются способы и 
методы мотивации, которые эффективны для 
определенного сотрудника, что приведет к до-
стижению необходимых показателей в крат-
чайший период. В компаниях, как правило, 
индивидуальные планы развития резервистов 
строятся на основе корпоративной модели 
компетенций. Для выявления уровня той или 
иной компетенции ежегодно проводится тес-
тирование, на основе которого потом и проис-
ходит работа с резервом.  

Таким образом, я предлагаю после про-
ведения оценки уровня компетенций специа-
листов, проводить обязательное тестирование 
на выявление мотивационного типа резерви-
стов по В.И. Герчикову. Уже на основе полу-
ченных данных в ходе беседы со специали-
стом по персоналу и руководителем резерви-
ста составить индивидуальный план для каж-
дого отдельного резервиста.  

Данный индивидуальный план будет учи-
тывать, как корпоративную модель компетен-
ций компании, так и мотивационный тип со-
трудника. Индивидуальные планы будут отли-
чаться способами и методами воздействия на 
резервиста в зависимости от его мотивацион-
ного типа.  

Например, для продуктивной работы со 
специалистом, мотивацией которого профес-
сиональное развитие, наиболее эффективно 
будет применять такие методы воздействия 
как: участие в тренингах и семинарах для по-

вышения уровня квалификации, создание ра-
бочих групп в рамках поставленных задач, чет-
ко прорисованная карьерная лестница.  

В свою очередь для человека с ярко вы-
раженным инструментальным типом мотива-
ции важно обратить внимание на то, в какой 
момент своих действий он получит вознагра-
ждение, каким образом затраченные им уси-
лия здесь и сейчас окупятся для него в даль-
нейшем.  

А вот для сотрудника, которому важно 
признание коллектива, его принадлежность к 
нему, стоит обратить внимание на корпора-
тивные мероприятия. Простроить взаимодей-
ствие с сотрудником таким образом, чтобы он 
видел, как его энергия и затраты отражаются 
на коллективе и компании в целом, показать, 
как зависят и завязаны его действия с работой 
компании в целом.  

Для сотрудника, которому важна его зна-
чимость в обществе, уровень его ответствен-
ности и самостоятельности стоит давать инди-
видуальные задания, в которых он сам будет 
нести ответственность за выполнение и за ре-
зультат. Данный сотрудник может являться 
лидером рабочей группы, что будет для него 
мотивирующим фактором для выполнения 
работы, так как потребность во власти и кон-
троле будет в его руках. 

Стоит отметить, что работа с кадровым 
резервом должна проходить поэтапно и не-
прерывно в течение всего года. 
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Аннотация. В исследовании рассматривается «зеленая» коммуникационная актив-
ность российских компаний ТЭК через сообщества в социальных сетях в условиях 
трансформации мировой энергетической системы, где экологическая коммуникация – 
это средство передачи устойчивости, вызывающее понимание и осмысленность, прино-
сящее пользу как предприятию, так и окружающей среде. Была проанализирована связь 
между сообщениями компаний об устойчивом развитии и их влияние на целевую ауди-
торию, а также их восприятие и намерения совершать покупку у энергетических брендов 
в контексте перехода к низкоуглеродной экономике. В данном исследовании рассматри-
вается новый вектор «зеленого» маркетинга в том, как он проявляется в социальных 
сетях топливно-энергетических компаний, путем тестирования восприятия бренда и на-
мерения совершить покупку на основе экологически сознательных постов. Проведенный 
опрос был проанализирован на основе ответов 217 респондентов, пользующихся про-
дукцией и услугами российских нефтегазовых компаний, по культурным, экономическим, 
экологическим и социальным аспектам устойчивости, показав, что «зеленая» коммуни-
кация более эффективна для брендов в среде, отличающейся высокой осведомленно-
стью о потребностях в устойчивости и необходимости изменения определенных бизнес-
процессов. Успешные экокоммуникации способствуют укреплению доверия, репутации 
и положительному влиянию на предприятие и его экосистему. В то время как данное 
средство может принести большую добавленную стоимость, неподходящая коммуника-
ция может нанести ущерб деловой репутации. Исследование показывает, что предпри-
ятиям нефтегазовой отрасли следует учитывать культурные особенности при предос-
тавлении информации о переходе компании в «зеленую» сторону.  
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Abstract. The study examines the "green" communication activity of Russian fuel and energy 
companies through social media communities in the context of the global energy system trans-
formation, where environmental communication is a means of transmitting sustainability, caus-
ing understanding and meaningfulness, benefiting both the company and the environment. 
The relationship between companies' messages about sustainable development and their 
impact on the target audience, as well as their perception and intentions to purchase from 
energy brands in the context of the transition to a low-carbon economy was analyzed. This 
study examines a new vector of "green" marketing in the way it manifests itself in the social 
networks of fuel and energy companies, by testing the perception of the brand and the inten-
tion to make a purchase based on environmentally conscious posts. The survey was analyzed 
based on the responses of 217 respondents using the products and services of Russian oil 
and gas companies on cultural, economic, environmental and social aspects of sustainability, 
showing that "green" communication is more effective for brands in an environment character-
ized by high awareness of the needs for sustainability and the need to change certain busi-
ness processes. Successful "eco" communications contribute to building trust, reputation and 
a positive impact on the company and its ecosystem. While this tool can bring a lot of added 
value, inappropriate communication can cause great damage to business reputation. The 
study shows that oil and gas industry companies should take into account cultural peculiarities 
when providing information about the company's transition to the "green" side.  



A.G. Mysakova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 4  

68 
 

1. Введение. Растущая осведомленность 
потребителей об устойчивом развитии и жела-
ние приобретать экологически чистые продук-
ты побудили энергетические компании сделать 
устойчивость приоритетной и основной целью 
управления. Чтобы удовлетворить требования 
потребителей о внимании к социальным и эко-
логическим проблемам, бренды начали рекла-
мировать свои усилия по разработке экологиче-
ски чистых продуктов и демонстрировать кор-
поративную социальную ответственность. 

«Зеленый» маркетинг – это маркетинговая 
стратегия, используемая предприятиями, кото-
рая делает акцент на улучшениях окружающей 
среды, внедренных компанией. Экологичная 
коммуникация – это средство передачи устой-
чивости, которое вызывает понимание и осмыс-
ленность, приносящее пользу как бизнесу, так 
и окружающей среде. Успешные «эко» комму-
никации способствуют укреплению доверия, 
солидной репутации и положительному влия-
нию на предприятие и его экосистему. 

За последние несколько лет компании ТЭК 
убедились, что каналы социальных сетей цен-
ны для взаимодействия с потребителями, по-
строения коммуникации между брендом и его 
целевой аудитории, а также повышения ло-
яльности и привлечения новых клиентов [1].  

Мотивируя потребителей взаимодейство-
вать с брендами, каналы социальных сетей 
создают имидж бренда, позитивное сарафан-
ное радио и лояльность к нему, побуждая со-
вершить покупку. Используя экологичность в 
качестве маркетингового подхода, энергети-
ческие компании изменили позиционирование 
в сторону «зеленого» вектора. 

Учитывая, что культурные различия 
влияют на поведение в социальных сетях, мар-
кетологи, распространяющие информацию об 
устойчивости предприятия, должны учитывать, 
что потребители из развитых стран больше це-
нят экологичность и охотнее платят за экологи-
чески чистые продукты по сравнению с потре-
бителями из менее развитых стран [2]. Таким 
образом, бренды должны учитывать уровень 
знаний и культурные особенности при опреде-
лении потребительского интереса к экологич-
ным товарам и рекламным обращениям [3]. 

Энергетическая отрасль ассоциируется, со-
гласно проведенному опросу, с неэтичностью и 
тем, что вредит окружающей среде. Напротив, 
устойчивость связана с альтруизмом, умерен-
ностью и этикой. Культура влияет на отноше-

ние к брендам на использование ими устойчи-
вой рекламы в социальных сетях [4] и на от-
ношение к устойчивому покупательскому по-
ведению. При принятии решений о покупке и 
формировании отношения к экологически чис-
тым продуктам респонденты, в большей сте-
пени руководствуются своими индивидуаль-
ными установками, а не социальными норма-
ми. Таким образом, потребители были опро-
шены на предмет покупательских предпочте-
ний и виртуального сарафанного радио, свя-
занных с брендами компаний ТЭК. 

Цель исследования заключалась в том, 
чтобы изучить заявления об устойчивом разви-
тии в социальных сетях для выявления влияния 
культурной, экономической, экологической и 
социальной устойчивости на отношение к 
бренду и намерения продолжать взаимодейст-
вовать потребителей с компаниями ТЭК.  

Специалисты могут использовать полу-
ченные результаты для разработки маркетин-
говых стратегий, которые будут способство-
вать устойчивому развитию и позициониро-
вать себя в качестве «зелёных» агентов среди 
все более осведомленных и требовательных 
потребителей. Кроме того, в исследованиях 
рассматриваются заявления об экологической, 
социальной, экономической и культурной ус-
тойчивости, чтобы определить, какая реклама 
в социальных сетях наиболее эффективна для 
влияния на поведение потребителей России. 
На рис. 1. показана модель исследования устой-
чивого восприятия, отношения к бренду и по-
ведения потребителей. 

Было разработано несколько гипотез, 
чтобы проверить, как «зелёные» маркетинго-
вые технологии компаний ТЭК России влияют 
на потребителей и их покупательские намере-
ния, при этом отношение к бренду выступало 
в качестве посредника между предприятием и 
его целевой аудиторией: 

Гипотеза 1. Восприятие потребителями 
усилий бренда по обеспечению устойчивости 
положительно повлияет на а) отношение к 
бренду, б) намерения совершить покупку; 

Гипотеза 2. Отношение к бренду в боль-
шей степени опосредует влияние восприятия 
устойчивости на намерение совершить по-
купку; 

Гипотеза 3. Восприятие устойчивости 
оказывает более сильное влияние на отноше-
ние к бренду и поведение потребителей в от-
ношении брендов; 
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Гипотеза 4. Доверие отрицательно влия-
ет на взаимосвязь между восприятием устой-
чивости и отношением к бренду; 

Гипотеза 5. Маркетинговые заявления, 
ориентированные на экологическую устойчи-

вость, а не на экономическую, социальную и 
культурную устойчивость, будут в большей 
степени влиять на а) отношение к бренду, 
б) намерения совершить покупку. 

 

 
Рис. 1. Модель исследования 

Fig. 1. Research model 

2. Методология. Данное исследование со-
держит анализ «зелёной» коммуникации ве-
дущих российских топливно-энергетических 
компаний с целью проведения анализа каса-
тельно реакции потребителей на маркетинго-
вые усилия нефтегазовых брендов в социаль-
ных сетях в условиях экономики 4.0.  

Теоретической основой исследования яв-
ляется современная система экономических и 
социологических знаний, лежащая в основе 
основных требований к научным теориям, 
сущности, структуре и методам применения 
различных аналитических инструментов в об-
ласти «зеленого» маркетинга. В ходе исследо-
вания использовались научные труды зару-
бежных ученых по различным аспектам устой-
чивых маркетинговых практик. Для создания 
эмпирической базы был проведен опрос, а так-
же были использовали данные, официально 
опубликованные на сайтах компаний ТЭК, 
включая экспертные оценки и статистику.  
В процессе исследования использовались ме-
тоды логического и статистического анализа, 
а также синергетический принцип устойчиво-
го маркетинга.  

Данные проводимого исследования были 
собраны среди потребителей России посред-
ством анкетирования. При отборе участников 
было установлено, что они осведомлены об 
устойчивых практиках и когда-либо имели не-
посредственный опыт взаимодействия с лю-
бым нефтегазовым брендом, основываясь на 
своем личном общем впечатлении и опыте. 
Исследование было проведено в два этапа: на 
первом – сбор данных через анкетирование, на 
втором – анализ полученных данных. 

Общее число респондентов, участвовав-
ших в этом исследовании, составило 217 чел. 
Большинство участников были женщины – 
51,6 %, в то время как мужчин – 48,4 %. Воз-
растая категория от 20 до 30 лет составила 
42,1 %, в то время как людей в возрасте 60 лет 
и старше было всего 2 (0,6 %). Все респонден-
ты были со средним и высоким уровнем дохо-
да, а также образования. Данные были собра-
ны в 2023 г. 

3. Результаты исследования. Потребите-
ли, как правило, предпочитают бренды, извест-
ные своей устойчивостью и КСО [5]. Устойчи-
вость распространяется на все процессы управ-
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ления цепочкой поставок, от сырья до поиска 
поставщиков, производства, распределения, 
розничной торговли и потребления. Чтобы 
продукция энергетической компании была 
устойчивой, процессы ее производства долж-
ны соответствовать текущим экологическим, 
экономическим и социальным потребностям 
без ущерба для будущих поколений.  

Проблемы изменения климата вызывают 
особую озабоченность в отношении устойчи-
вости, поскольку потребители все больше осоз-
нают, что их выбор оказывает воздействие на 
окружающую среду. Таким образом, растет 
спрос на экологически устойчивые бренды. 
Действительно, 70 % потребителей с большей 
вероятностью совершат покупки у компаний, 
заботящихся об окружающей среде, а не у эко-
логически безответственных предприятий [6].  

Потребители, которые знают о проблемах 
устойчивого развития, с большей вероятно-
стью будут приобретать экологически чистые 
продукты. Следовательно, компании могут 
использовать устойчивое развитие в качестве 
рычага при разработке эффективных комму-
никационных стратегий.  

Маркетинг в социальных сетях отличается 
от традиционного маркетинга тем, что он тре-
бует небольших финансовых усилий для обес-
печения двусторонней коммуникации, учиты-
вающей предпочтения потребителей в области 
устойчивого развития. Маркетологи социаль-
ных сетей могут легко получить доступ к по-
требителям и ориентироваться на них и, таким 
образом, потенциально лучше продвигать эко-
логичную рекламу посредством взаимодейст-
вия с пользователями, создания сетей, межлич-
ностных отношений и распространения пози-
тивного мнения о бренде. 

Социальные сети могут помочь сократить 
разрыв между корпорациями и их целевой 
аудиторией и преодолеть основные барьеры, 
препятствующие устойчивому поведению, та-
кие как отсутствие интереса, недостаточные 
знания и скептицизм. Процессы принятия ре-
шений потребителями различаются в зависи-
мости от категории продуктов. Поскольку со-
циальные сети оказывают все большее влия-
ние на потребителей, энергетические компа-
нии должны понимать восприимчивость ауди-
тории и их реакцию на устойчивую, экологич-
ную рекламу на онлайн-платформах. 

Кроме того, онлайн-контекст социальных 
сетей поощряет взаимодействие и социальные 

взаимоотношения, включая обмен информаци-
ей, общение и совместное взаимодействие. Ко-
гда пользователи взаимодействуют с брендами, 
это оказывает сильное влияние на отношение к 
бренду и эмоциональную вовлеченность [7]. 

Для продвижения успешного «зелёного» 
маркетинга важно понимать, что восприятие 
потребителями устойчивого развития включа-
ет в себя долгосрочные экологические, соци-
альные, экономические и культурные аспекты.  

Экологические проблемы включают в се-
бя энергосбережение, охрану окружающей сре-
ды, экологичность производства, использова-
ние органических материалов и вторичную 
переработку. Восприятие устойчивого разви-
тия включает восприятие усилий бренда, по-
терь и выгод от усилий по обеспечению ус-
тойчивого развития. Убеждения потребителей 
и намерения совершить покупку тесно связа-
ны с привязанностью к бренду и восприятием 
КСО. Когда экологически чистые продукты 
вызывают высокое доверие и позитивное от-
ношение к бренду, потребители склонны фор-
мировать позитивные намерения о соверше-
нии покупки, потому что они чувствуют, что 
продукты отвечают их экологическим потреб-
ностям. Прозрачные и социально ответствен-
ные усилия бренда сильно влияют на доверие 
потребителей, их отношение и поведенческие 
намерения, что затем стимулирует позитивное 
сарафанное радио более эффективно, чем тра-
диционные маркетинговые инструменты.  

Маркетологи социальных сетей в настоя-
щее время используют онлайн-платформы в 
качестве эффективного канала коммуникации 
для взаимодействия с пользователями, созда-
ния сетей и межличностных отношений. 

Гипотеза 1. Восприятие потребителями 
усилий бренда по обеспечению устойчивости 
положительно повлияет на а) отношение к 
бренду, б) намерения совершить покупку. 

Общее восприятие бренда является осно-
вой для формирования отношения к бренду, 
которое влияет на решения о выборе бренда. 
Отношение к бренду и намерения совершить 
покупку усиливаются, когда бренды указыва-
ют на соответствующие усилия, направленные 
на защиту окружающей среды, особенно сре-
ди потребителей с высокой осведомленностью 
об окружающей среде. Следовательно, отно-
шение к бренду может опосредованно влиять 
на намерения совершить покупку, как показа-
ли исследования [8]. 
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Потребители, как правило, больше дове-
ряют межличностному общению, чем контен-
ту, созданному маркетологами, и будут пола-
гаться на сарафанное радио при принятии ре-
шений о покупке, когда они считают источни-
ки заслуживающими доверия. Однако отно-
шение к бренду может оказать более сильное 
опосредующее влияние на намерения совер-
шить покупку, чем отношение к сарафанному 
радио, поскольку устойчивая энергетика – яв-
ление новое.  

Контекст социальных сетей в полной мере 
требует принадлежности к группам; групповые 
нормы могут быть более убедительными, чем 
соображения устойчивого развития. Напротив, 
намерения о покупке – это частные решения, а 
не социальные заявления. Следовательно: 

Гипотеза 2. Отношение к бренду в боль-
шей степени опосредует влияние восприятия 
устойчивости на намерение совершить по-
купку. 

Энергетические бренды рекламируют 
свою экологичность и КСО для повышения 
стоимости бренда. Однако, согласно опросу, 
большинство потребителей отдают предпоч-
тение качеству, а не экологичности. Вместо 
этого на них в большей степени влияют меро-
приятия в области КСО, поскольку они соот-
ветствуют основным бизнес-целям по поддер-
жанию восприятия бренда и репутации. Более 
того, реакция потребителей на экологичность 
различается в зависимости от типа бренда и 
представлений об устойчивости. Таким обра-
зом, благоприятное отношение к брендам ком-
паний ТЭК не обязательно вызывает реальное 
устойчивое поведение. Следовательно, особенно 
в контексте энергетики отношение к экологич-
ности вступает в противоречие с поведением. 

Гипотеза 3. Восприятие устойчивости 
оказывает более сильное влияние на отноше-
ние к бренду и поведение потребителей в от-
ношении брендов. 

Когда потребители формируют доверие, 
они готовы полагаться на бренд. Социальная 
ответственность и прозрачность бренда силь-
но влияют на восприятие и доверия, которые 
затем переходят в лояльность к бренду и на-
мерения совершить покупку. Доверие также 
определяет, воспринимается ли информация о 
экологически чистом продукте как заслужи-
вающая доверия и улучшает ли она поведение 
потребителей. Таким образом, компании, счи-
тающиеся надежными и честными, создают 

положительную репутацию бренда с помощью 
КСО и приверженности экологическим и со-
циальным вопросам. Следовательно, соответ-
ствующие «зелёные» маркетинговые меро-
приятия, которые демонстрируют надежность, 
могут создать позитивное отношение. Однако, 
если реклама устойчивого развития вводит 
потребителей в заблуждение или передает за-
путанную информацию о продуктах и факти-
ческих «эко» атрибутах [10], потребители мо-
гут воспринять бренд как нечестную «эколо-
гическую кампанию» [11]. Кроме того, усилия 
по обеспечению устойчивого развития долж-
ны быть прозрачными и честными, чтобы у 
потребителей сформировалось благоприятное 
отношение к компании [12]. Однако аудито-
рия, которая высоко ценит и доверяет бренду, 
ожидая, что он будет действовать в их интере-
сах, может сформировать негативное воспри-
ятие бренда, если окажется, что бренд нечес-
тен в своей деятельности [13].  

Гипотеза 4. Доверие отрицательно влия-
ет на взаимосвязь между восприятием устой-
чивости и отношением к бренду. 

Первоначально устойчивое развитие 
включало экологические, социальные и эко-
номические аспекты [14]. Экологический ас-
пект включал использование природных ре-
сурсов, а также целостность экосистемы. Со-
циальный аспект включал расширение прав и 
возможностей, социальную мобильность и 
сохранение культуры. Экономический аспект 
включал потребности домашних хозяйств, эф-
фективное использование рабочей силы, а так-
же промышленный и сельскохозяйственный 
рост. Изменения в поведении потребителей и 
рыночной среде добавили культурный аспект, 
включающий сохранение искусства, насле-
дия, знаний и культурного разнообразия [15]. 
В этом исследовании используется целостный 
подход к изучению восприятия потребителями 
экологических, социальных, экономических и 
культурных аспектов устойчивой маркетинго-
вой деятельности. 

«Зелёная» реклама, вероятно, является 
наиболее заметным аспектом устойчивого раз-
вития и наиболее часто применяется в энерге-
тической отрасли [2]. Потребители положи-
тельно воспринимают заявления об устойчи-
вых практиках по предотвращению пагубного 
воздействия на окружающую среду [16], но 
только тогда, когда заявления согласуются с 
их мыслями и убеждениями [17]. В большин-
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стве исследований, посвященных «зелёному» 
маркетингу, изучалось, как экологически чис-
тые рекламные сообщения в Интернете влия-
ют на намерения покупателей относительно 
совершения покупки у определенного бренда 
[18], было показано, что такие заявления по-
ложительно влияют на отношение к компании 
и узнаваемость бренда [16]. Кроме того, было 
показано, что экологическая маркировка сти-
мулирует намерения совершить покупку [19]. 

Гипотеза 5. Маркетинговые заявления, 
ориентированные на экологическую устойчи-
вость, а не на экономическую, социальную и 
культурную устойчивость, будут в большей 
степени влиять на а) отношение к бренду, 
б) намерения совершить покупку. 

В ходе проведенного анкетирования была 
изучена эффективность рекламного контента в 
социальных сетях крупнейших энергетиче-

ских брендов России с точки зрения культур-
ной, экономической, экологической и соци-
альной устойчивости. 

Проведенное исследование представляет 
собой анализ реакции потребителей на пози-
ционирование в социальных сетях компаний 
ТЭК, пропагандирующую экологичность и 
устойчивость своей деятельности.  

Участникам было предложено посмотреть 
последние посты в социальных сетях выбран-
ных для опроса ведущих российских нефтега-
зовых брендов, согласно рейтингу Топ-10 энер-
гетических компаний России 2022 [9]: «Газ-
промнефть», «Лукойл», «Роснефть». На первом 
этапе респонденты проанализировали пять 
версий поста о бренде: культурные, экономи-
ческие, экологические или социальные. Скрин-
шот указывал на то, что посты были сделаны 
на платформе социальной сети (рис. 2–5). 

 

 
Рис. 2. Пример версии поста культурного характера компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» 
Fig. 2. An example of companies Gazpromneft, Lukoil, Rosneft cultural nature post in VKontakte social network 

 

 
Рис. 3. Пример версии поста экономического характера компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» 
Fig. 3. An example of companies Gazpromneft, Lukoil, Rosneft economic nature post in VKontakte social network 



А.Г. Мысакова 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. Т. 21. № 4 

73 

 
Рис. 4. Пример версии поста экологического характера компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» 
Fig. 4. An example of companies Gazpromneft, Lukoil, Rosneft ecological nature post in VKontakte social network 

 

 
Рис. 5. Пример версии поста социального характера компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» 
Fig. 5. An example of companies Gazpromneft, Lukoil, Rosneft social nature post in VKontakte social network 

___________________ 
Примечание. Рисунки составлены автором на основе постов в социальной сети «ВКонтакте» анализируемых брен-

дов «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть». 
 
 
После просмотра постов о брендах, уча-

стники ответили на ряд вопросов касательно 
их отношения к данным постам, пользуются 

ли они социальными сетями, их отношение и 
уровень осведомленности об устойчивом раз-
витии и т. д. (табл.). 

 
Обобщенная анкета проводимого исследования 

Generalized questionnaire of the conducted research 
Критерий Вопросы для респондентов 

Источник информации Пользуетесь ли Вы социальным сетями, например, «Вкон-
такте»? 

Утилитарные экологические преимущества В чем выражается для Вас польза устойчивого поста брен-
да «Х»? 

Феномен «теплого свечения» В чем состоит ваш косвенный альтруизм в выборе «зелено-
го» бренда «Х», после просмотра выбранного поста? 

Преимущества самовыражения При каком условии Вы выбрали бы этот бренд «Х», благо-
даря просмотренному посту? 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Критерий Вопросы для респондентов 
Забота об окружающей среде Что для Вас значит «забота об окружающей среде»? 

С чем у Вас ассоциируется термин «устойчивое развитие»? 
Отношение к выбранным постам Нравится ли Вам как бренд «Х» передает экологическую 

информацию посредством сети «ВКонтакте»? 
Доверяете ли Вы информации, опубликованной в социаль-
ной сети бренда «Х»? 
Считаете ли Вы, что благодаря коммуникации с брендом 
«Х» посредством социальной сети, Вы более склонны к его 
выбору? 

___________________ 
Примечание. Бренд «Х» – названия выбранных брендов исследования. 
 
 
Исследование показало, что устойчивая 

реклама положительно влияет на восприятие 
бренда, но доверие является граничным усло-
вием для достижения положительного эффек-
та. Растущая осведомленность трансформации 
энергетического рынка оказала менее положи-
тельное влияние на потребителей, которые в 
целом доверяют брендам данной отрасли. Бо-
лее того, возросшее «эко» восприятие оказало 
менее положительный эффект и фактически 
ослабило отношение к нефтегазовым брендам. 

Бренды могут повысить уровень своего 
восприятия, в первую очередь, за счет повы-
шения доверия к ним, чтобы повысить ожида-
ния того, что бренд придерживается «зелёно-
го», этичного, более прозрачного вектора.  

Тем не менее, 58 % респондентов отме-
тили, что утверждения, использованные в рек-
ламных материалах брендов компаний ТЭК, 
были расплывчатыми из-за отсутствия инфор-
мации о том, как были приведены в исполне-
ние обоснованные требования. Потребители 
увидели скрытый обман в расплывчатых или 
двусмысленных заявлениях, которые не могут 
быть должным образом проверены. Соответ-
ственно, сообщение о бренде может показать-
ся попыткой «зеленого камуфляжа» [10]. Во-
вторых, аудитория все больше осознает про-
блемы устойчивого развития, но сохранение 
окружающей среды является второстепенным 
критерием при выборе и покупке товаров / 
услуг, особенно для энергетических брендов, 
где устойчивость ассоциируется с качеством, 
ценностью и заботе об окружающей среде и 
будущих поколениях [20]. 

Согласно 63 % ответов анкетирования, 
устойчивость оказала лишь незначительное 
влияние на намерения предоставлять позитив-

ную информацию о брендах в социальных се-
тях. В первую очередь такими намерениями 
руководило отношение к рекламным материа-
лам и общая предрасположенность к исполь-
зованию социальных сетей.  

Восприятие устойчивости не оказало пря-
мого влияния на намерения покупателей, но 
отношение к бренду было положительным фак-
тором, отметили 71 % респондентов. Однако 
факт стереотипного отношения к деятельно-
сти выбранных для исследования брендов не-
гативно повлиял на восприятие надежности и 
намерение совершить покупку у 46 % участ-
ников. Следовательно, по мере того, как росло 
восприятие устойчивости, намерение приоб-
рести бренд компаний ТЭК снизилось. Напро-
тив, когда сообщения содержали информацию 
о культуре и окружающей среде, бренды, от-
носящиеся к «зелёным», больше всего выиг-
рывали относительно потребительского выбо-
ра – 89 %.  

Полученные результаты согласуются с 
предыдущими выводами, свидетельствующи-
ми о том, что устойчивая коммуникация созда-
ет диссонирующие, противоречивые ассоциа-
ции о нефтегазовых брендах, т. е. экологичная 
реклама вступает в противоречие с образами 
брендов данной отрасли. Соответственно, по-
требители считают, что данные компании 
меньше нуждаются в экологичности в связи со 
сформированными стереотипными ассоциа-
циями у потребителей. В таком случае комму-
никации в области устойчивого развития 
представляются коммерческими стратегиями, 
направленными на увеличение прибыли. 

4. Заключение. Цель проведенного ис-
следования заключалась в том, чтобы иссле-
довать, как заявления в социальных сетях об 
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устойчивом развитии влияют на восприятие 
энергетических брендов и потребительское по-
ведение в условиях перехода к альтернатив-
ной энергетике.  

Результаты исследования показывают, 
что культурная среда должна быть тщательно 
учтена при изучении стратегий коммуникации 
в области устойчивого развития. То есть кам-
пании будут наиболее успешными для брен-
дов, если они будут проводиться в культурах, 
где потребители хорошо осведомлены об ус-
тойчивом тренде. 

Проведенное исследование дает ценную 
информацию о том, как коммуникация в соци-
альных сетях об устойчивом развитии влияет 
на бренды компаний ТЭК. Однако рекламные 
сообщения должны быть тщательно продума-
ны. Потребители, которые высоко доверяют 
бренду, могут скептически отнестись к «зеле-
ной» рекламе и снизить уровень восприятия и 
доверия относительно бренда. Несмотря на то, 
что информирование об экологичности повы-
сило их популярность, это не привело к уве-
личению намерений совершать покупки. 

Следовательно, энергетическим компа-
ниям следует воздерживаться от прямого со-

общения об устойчивости, чтобы избежать 
диссонанса в ассоциациях бренда. Вместо 
этого им следует использовать более неявные 
стратегии, такие как использование экологи-
чески чистых материалов в упаковке продукта 
или оформлении магазинов и образа в целом. 

Настоящее исследование имеет несколь-
ко ограничений. Хотя было установлено, что 
доверие является граничным условием для 
положительного эффекта устойчивости, ле-
жащие в его основе заявления являются пред-
положениями. Более того, исследователям 
следует изучить, изменит ли эксперименталь-
ный дизайн «зелёных» постов с использовани-
ем разных брендов структуру показателей ус-
тойчивости. Было показано, что когнитивные 
способности определяют восприятие бренда, 
но будущие исследования могли бы изучить, 
насколько сильно они влияют на обработку 
устойчивой коммуникации для брендов ком-
паний ТЭК. Такое исследование помогло бы 
бренд-менеджерам формулировать сообщения 
таким образом, чтобы они достигали постав-
ленных целей в новых реалиях. 
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Аннотация. Неопределенность профессиональной карьеры в будущем и невозмож-
ность точного ее предвидения с неизбежностью становятся источником рисков. В теории и 
практике имеется высокая теоретико-методологическая и методическая неопределен-
ность риска профессиональной карьеры как экономической категории. В этом контексте 
актуальным является исследование экономической категории «риск профессиональной 
карьеры». Методология исследования опирается на теоретический анализ источников, 
посвященных современным вызовам достижения профессиональной устойчивости че-
ловеческих ресурсов на рынке труда. Информационной и эмпирической базой исследо-
вания послужили данные аналитических обзоров, статистической отчетности и первич-
ных кадровых документов коммерческих банков, нормативно-правовая документация, 
регулирующая деятельность в банковском секторе экономики. В статье анализируются 
эмпирические данные, характеризующие приоритеты и тенденции рисков профессиональ-
ной карьеры банковских работников на примере коммерческих банков г. Новосибирска с 
предпринимательской стратегией развития. Научная новизна заключается в обоснова-
нии авторского подхода к развитию современной концепции рисков профессиональной 
карьеры: дана авторская трактовка понятия «риск профессиональной карьеры», предло-
жена многоуровневая систематизация видовых рисков профессиональной карьеры с по-
зиций перспектив, раскрыто их содержание и характерные особенности, место и роль, 
предложена система показателей оценки риска профессиональной карьеры, а также 
выявлены тенденции рисков профессиональной карьеры в банковских организациях с 
предпринимательской стратегией. Статья является логическим продолжением опубли-
кованных автором в отечественных и зарубежных изданиях результатов своих исследо-
ваний относительно развития концептуальных основ управления рисками карьеры с по-
зиций конвергенции управления карьерой с риск-менеджментом.  
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Abstract. The uncertainty of a professional career in the future and the impossibility of accu-
rately anticipating it inevitably becomes a source of risks. In theory and practice, there is a 
high theoretical, methodological and methodological uncertainty of the risk of a professional 
career as an economic category. In this context, it is relevant to study the definition of the 
concept of "professional career risk". The research methodology is based on a theoretical 
analysis of bibliographic sources devoted to modern challenges of achieving professional 
sustainability of human resources. The statistical data of analytical reviews, statistical reports 
and primary personnel documents of commercial banks, regulatory and legal documentation 
regulating activities in the banking sector of the economy served as the informational and 
empirical basis of the study. The article analyzes empirical data characterizing the priorities 
and trends of the risks of the professional career of bank employees depending on the devel-
opment strategy of commercial banks in Novosibirsk. The scientific novelty lies in the substan-
tiation of the author's approach to the development of the modern concept of professional 
career risks: the author's interpretations of the concepts of financial and non-financial risks of 
a professional career are given, their content and characteristic features, place and role, priori-
ties and their tendencies of their occurrence and implementation are disclosed. In accordance 
with the author's approach, it is recommended to monitor the risk profile of a professional 
career, which creates information support for the development of preventive measures to 
optimize financial risks. The article is a logical continuation of the results of the author's re-
search published in domestic and foreign publications on the development of the conceptual 
foundations of career risk management from the standpoint of convergence of career man-
agement with risk management.  
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1. Введение: постановка проблемы. 
В современных условиях турбулентности, не-
стабильности и, соответственно, непредсказуе-
мости факторов внешней и внутренней среды 
профессиональная карьера предстает как дви-
жущая сила для увеличения актива знаний 
персонала, оптимизации инвестиций в челове-
ческий капитал, извлечения максимально воз-
можной прибыли от интеллектуальных ресур-
сов. «В современном, динамически меняющем-
ся мире знания устаревают мгновенно, не ус-
пев появиться на рынке, что вызывает необхо-
димость постоянного самосовершенствования 
и развития человеческих ресурсов, чтобы соз-
дать гарантии их востребованности в буду-
щем» [1, с. 46–54]. Профессиональная карьера 
задает границы, формы и направленность дос-
тижения профессиональной устойчивости че-
ловеческих ресурсов на рынке труда, способ-
ствующей плодотворной занятости и достой-
ной работе. При этом профессиональная карь-
ера в силу уникальности своей природы, ори-
ентированной на будущее в условиях отсутст-
вия полноценной базы анализа и апроксими-
зации данных прошедшего периода, сопряже-
на с риском. Это формирует объективную не-
обходимость исследования профессиональной 
карьеры с позиций выявления благоприятных, 
неблагоприятных и нейтральных способов 
достижения профессиональной устойчивости 
человеческих ресурсов в рыночной системе 
разделения труда.  

Следует признать, что теоретико-методо-
логические основы управления рисками актив-
но рассматриваются в работах Т.П. Винокуро-
ва [2, с. 14–25], Н.В. Самсоновой, Е.С. Минко-
вой [3, с. 28–30], И.И. Ковалева [4, с. 29–35], 
Ю.А. Фридмана, Г.Н. Речко, А.Ю. Лямина [5, 
с. 148–154], М.В. Леднева [6, с. 54–65] др. Со-
держание общих и специфических признаков 
понятия управления рисками человеческих ре-
сурсов (далее – HR-рисками) исследуют в своих 
работах Е.А. Гребенюк [7, с. 370–371], И.А. За-
ярная [8, с. 137–141], Н.В. Кузнецова [9, с. 20], 
А.Е. Митрофанова, Д.К. Захаров, Р.А. Ашур-
беков [10; 11, с. 228], Abdullah Atiah A. 
Alzahrany [12], M. Embski, B. Skowron-Mielnik, 
G. Wojtkowiak [13]). Но, несмотря в целом на 
значительный вклад ряда ученых в разработку 
научных проблем рыночных рисков, в том чис-
ле HR-рисков, к настоящему времени наблю-
дается дефицит в отечественной и зарубежной 
экономике труда концептуальных исследова-

ний рисков профессиональной карьеры, при-
оритетов и тенденций их возникновения и реа-
лизации.  

Следует заметить, что автор статьи имеет 
определенный вклад в развитие теории, мето-
дологии и методики рисков деловой карьеры. 
Авторская позиция по проблеме рисков дело-
вой карьера, их взаимосвязи и взаимовлиянии 
на достижение равновесия между личностью и 
профессиональной средой раскрыта в ряде ста-
тей автора [14, с. 146–155; 15, с. 1035–1040; 16].  

Принимая во внимания современные тен-
денции стремительно развивающейся россий-
ской теории, методологии и методики, целью 
статьи является развитие концептуальных 
основ рисков профессиональной карьеры. 

Задачами исследования является приве-
дение в соответствие содержания современ-
ной концепции рисков профессиональной 
карьеры с реалиями времени: уточнена со-
держательная характеристика рисков профес-
сиональной карьеры; развиты теоретико-
методические основы формализации и оцен-
ки многоуровневых представлений о видовых 
особенностях этих рисков; проведен струк-
турно-функциональный их анализ с позиций 
стратегического развития профессионального 
рынка труда. 

Объектом наблюдения выступают 15 фе-
деральных и региональных банков с различ-
ной организационной стратегией, функциони-
рующие в г. Новосибирск. 

Объектом исследования являются риски 
профессиональной карьеры.  

Предметом исследования являются устой-
чивые и регулярные социально-экономические 
рискологические отношения, возникающие по 
поводу способа достижения профессиональ-
ной устойчивости человеческих ресурсов на 
рынке труда.  

Гипотеза исследования состоит в том, что 
в условиях ужесточения конкуренции объек-
тивно необходимым и весьма значимым эле-
ментом достижения профессиональной устой-
чивости человеческих ресурсов на рынке тру-
да, создающим условия для плодотворной за-
нятости и достойной работы в будущем, явля-
ется переход от минимизации нефинансовых 
рисков профессиональной карьеры к оптими-
зации ее финансовых рисков. 

Научная новизна заключается в развитии 
современной концепции рисков профессио-
нальной карьеры: дана авторская трактовка 
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риска профессиональной карьеры как эконо-
мической категории, предложен подход к фор-
мализации многоуровневых представлений о 
видовых особенностях этих рисков, раскрыто 
их содержание и характерные особенности, ме-
сто и роль, приоритеты и тенденции, предло-
жены показатели оценки рисков. 

При написании статьи использованы ме-
тоды научного познания: аналитическое абст-
рагирование, интерпретация, классификация и 
типологизация, сравнение. Исследование опи-
рается на теоретический анализ библиографи-
ческих источников, посвященных современ-
ным концептуальным подходам к исследова-
нию рисков и деловой карьеры.  

2. Риск профессиональной карьеры как 
социально-экономическая категория. Риск 
профессиональной карьеры – это новая эко-
номическая категория, которая в рамках наук 
рискологии и управления карьерой не получи-
ла до сих пор развитие.  

Риск профессиональной карьеры как эко-
номическая категория представляет единство 
его экономического эффекта и экономических 
инвестиций на его предупреждение или сни-
жение. Экономический эффект риска профес-
сиональной карьеры сопряжен с вероятност-
ным приращением дохода от плодотворной 
занятости человеческих ресурсов и достойной 
их работы, или, напротив, возможной потерей 
(частичной или полной) инвестированного ка-
питала в профессиональную карьеру, необхо-
димостью дополнительных инвестиций в свя-
зи с «нестабильностью занятости, ростом уяз-
вимости и несостоятельности отдельных про-
фессиональных групп человеческих ресурсов, 
поляризацией занятых по уровню доходов и 
занятости, интенсификации труда, дезинтегра-
ции рынка труда и т. д.» [17, с. 119–120]. Эко-
номические инвестиции, связанные с рисками 
профессиональной карьеры, предстают как фор-
ма снижения неопределенности и уменьшения 
возможных потерь от профессиональной карь-
еры, позволяющая сохранить или повысить 
длительный экономический эффект для нор-
мального ее воспроизводства. Итак, риск про-
фессиональной карьеры, будучи возведен в ранг 
экономической категории, позволяет ее харак-
теризовать с точки зрения вероятности дости-
жения ожидаемого экономического эффекта в 
условиях ограниченности инвестиций на пре-
сечение потенциально возможных негативных 
ее сценариев, негативных последствий.  

Экономический эффект риска профессио-
нальной карьеры и экономические инвестиции 
в его предупреждение или снижение, подчи-
няющиеся разным закономерностям и поэтому 
не совпадающие по времени и направлению 
изменений, в единстве осуществляют принцип 
саморегулирования достижения профессио-
нальной устойчивости человеческих ресурсов 
в рыночной системе разделения труда. По этой 
причине риск профессиональной карьеры опре-
деляет вероятность выбора между возможными 
вариантами профессиональной карьеры: менее 
эффективным вариантом достижения профес-
сиональной устойчивости человеческих ресур-
сов на рынке труда, однако более вероятным, и 
более эффективным, но менее вероятным: 

( ),R P;In=  
где R  – риск профессиональной карьеры; P  – 
вероятность (частота) рискового события про-
фессиональной карьеры; In  – степень выра-
женности неблагоприятности рискового собы-
тия профессиональной карьеры и нежелатель-
ности его последствий.  

«Сложность, динамичность и неопреде-
ленность позиционирования человеческих ре-
сурсов на рынке труда через систему конку-
рентных социальных отношений (т. е. прав, 
обязанностей и ответственности), формируют 
значительное количество рисков, продуцируе-
мых внутренней и внешней средой организа-
ции и создающих угрозу достижению субъек-
тивно-значимых выгод карьерными стейкхол-
дерами в изменяющихся трудовых ситуациях» 
[14, с. 146–155]. Поскольку риски, связанные с 
профессиональной карьерой, имеют бесконеч-
ное число исходов, где одни исходы более бла-
гоприятные, чем другие, то возрастает важность 
формализации многоуровневых представлений 
о видовых особенностях ее рисков, внешних 
взаимосвязях и внутренних процессах, влияю-
щих на достижение цели профессиональной 
карьеры, т. е. профессиональной устойчивости 
человеческих ресурсов на рынке труда. 

Формализация многоуровневых представ-
лений о видовых особенностях рисков профес-
сиональной карьеры на основе концепции аме-
риканских экономистов Р. Каплана и Д. Нор-
тона позволяет их рассматривать с позиций j-
тых (j=(1;4)) перспектив jR : «Инфраструкту-

ра» – 1R , «Технологии» – 2R , «Стейкхолде-
ры» – 3R , «Финансы» – 4R  (табл.). 
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Многоуровневое систематизация видовых рисков профессиональной карьеры 
с позиций перспектив 

Multilevel systematization of specific risks of a professional career from the perspective of prospects 
Перспективы риска 
профессиональной 
карьеры Rj (j=(1;4)) 

Содержание перспек-
тивы риска профес-
сиональной карьеры 

Вид рисков профессиональной карьеры Rjk 

Инфраструктура R1 Риски проектирования 
профессиональной 
карьеры R1k 

Риски личного ресурса профессиональной карьеры R11 
Риски организационного ресурса профессиональной карь-
еры R12 
Риски стратифицированной системы разделения и коопе-
рации труда R13 
Риски конкуренции на рынке труда R14 
Риски институциональных границ и направлений мо-
бильности работников R15 

Технология R2 Риски адаптации про-
фессиональной карье-
ры к изменяющимся 
условиям рыночной 
системы разделения 
труда R2k 

Риски профессиональной подготовленности, профессио-
нального самоопределения, готовности к самостоятельно-
му труду R21 
Риски освоения профессиональных знаний и умений, 
формирования профессиональная позиции R22 
Риски профессиональной интеграции, формирования 
профессионального менталитета, идентификации с про-
фессиональной общественностью R23 
Риски профессионального саморазвития и самореализа-
ции, ответственности за процесс достижения личных це-
лей без постоянного внешнего воздействия R24 
Риски репрофессионализации на основе приобретенных 
профессиональных и личностных качеств R25 

Стейкхолдеры R3 Риски удовлетворен-
ности ключевых 
стейкхолдеров про-
фессиональной карье-
рой человеческих ре-
сурсов R3k 

Риски соответствия HR-качества для исполнения функцио-
нала в сложных условиях без снижения его качества R31 
Риски соответствия HR-качества с требованиями работо-
дателя в конкретной профессиональной деятельности R32 
Риски согласованности профессиональной карьеры ра-
ботника с организационной R33 
Риски освоения передовых приемов и методов труда, 
увеличения зоны обслуживания, освоения смежных опе-
раций и функций, смежных профессий R34 
Риски освоения новой, более сложной или переход на 
другую профессию примерно равной сложности R35 

«Финансы» R4 Риски эффективности 
инвестиций в профес-
сиональную карьеру R4k

Риски трудоемкости продукта (услуги) организации R41 
Риски фонда полезно затраченного времени R42 
Риски качества обслуживания R43 
Риски профессионально-квалификационной структуры 
персонала R44 
Риски масштабов межорганизационной карьеры R45 

 
 
Показатели оценки риска профессио-

нальной карьеры носят двоякий характер: аб-
солютный и относительный. 

Абсолютный риск профессиональной карь-
еры R' ведет к реальному изменению эффекта 
от вероятного неблагоприятного его влияния 
на достижение цели профессиональной карье-
ры. Он происходит в результате неблагопри-
ятного исхода по достижению профессио-
нальной устойчивости человеческих ресурсов 

на рынке труда в условиях уменьшении или 
сохранении его частоты:  

( )
( ) ,f

d f

N N
R' In P In In

N

−
= × = − ×  

где In  – влияние риска профессиональной 
карьеры в расчете на все человеческие ресурсы, 
охваченные профессиональной карьерой для 
достижения их профессиональной устойчиво-
сти на рынке труда; fIn  – благоприятное влия-



Н.З. Сотников 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. Т. 21. № 4 

81 

ние риска профессиональной карьеры в расче-
те на человеческие ресурсы, которые сохрани-
ли или усилили профессиональную устойчи-
вость на рынке труда; dIn  – неблагоприятное 
влияние риска профессиональной карьеры в 
расчете на человеческие ресурсы, которые ос-
лабили профессиональную устойчивость на 
рынке труда; N – все исходы профессиональ-
ной карьеры, количество которых равнозначно 
численности человеческих ресурсов, охвачен-
ных профессиональной карьерой для дости-
жения их профессиональной устойчивости на 
рынке труда; fN  – количество благоприятных 
исходов профессиональной карьеры, которое 
равнозначно численности человеческих ре-
сурсов, которые сохранили или усилили про-
фессиональную устойчивость на рынке труда. 

Относительный риск профессиональной 
карьеры R"  равнозначен эффекту от влияния 
риска в расчете на единицу неблагоприятного 
исхода профессиональной карьеры (рискового 
события). Показатель относительного (условно-
го) риска профессиональной карьеры определя-
ется путем оценки эффекта от влияния риска на 
достижение цели профессиональной карьерой 
на единицу неблагоприятного ее исхода:  

( )
,f fd

d d

In In N NIn
R" P

N N N

− −
= × = ×  

где dN  – количество неблагоприятных исхо-
дов профессиональной карьеры, которое рав-
нозначно численности человеческих ресурсов, 
которые ослабили профессиональную устой-
чивость на рынке труда. 

Показатель риска профессиональной карь-
еры может быть рассчитан дифференцирован-

но по j-ой группе перспектив i-ой профессио-
нальной карьеры ijR , по каждому i-ому виду 

профессиональной карьеры iR  и совокупный 
(общий) риск профессиональной карьеры R : 

1

p

ijk
k

ij

R
R

k
==
∑

 

4

1

4

ij
j

i

R

R ==
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1

n

i
i

R
R

n
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∑

 

где k = (1; p) – число рисков по j-ой группе 
перспектив; j = (1; 4) – число перспектив рис-
ка профессиональной карьеры; i = (1; n) – чис-
ло i-ых профессиональных карьер. 

3. Компаративный анализ финансовых 
и нефинансовых рисков профессиональной 
карьеры. Проведенный анализ деловой карь-
еры банковских служащих за период 2010–
2021 гг. свидетельствует о возрастающих рис-
ках профессиональной карьеры в организа-
циях. При этом динамика рисков профессио-
нальной карьеры сильно зависит от стратегии 
развития банковской организации (рис. 1): 
наибольшие риски профессиональной карьеры 
имеются при предпринимательской стратегии 
и стратегии динамического роста (соответст-
венно 0,87 и 0,78), наименьшие – при страте-
гии прибыльности (0,34) и ликвидационной 
(0.47), умеренные – при циклической (0,47). 
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Рис. 1. Усредненный профиль рисков профессиональной карьеры в кредитных организациях 

с различной организационной стратегией в 2011 г. и 2021 г. 
Fig. 1. Average risk profile of professional career in credit institutions 

with different organizational strategy in 2011 and 2021 
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В связи с нарастанием рисков профессио-
нальной карьеры к 2021 г. была предпринята 
попытка углубленного исследования взаимо-
связи и взаимодействия финансовых и нефи-
нансовых рисков, причинно-следственных свя-
зей рисков по каждой из перспектив («Финан-
сы», «Стейкхолдеры», «Технологии», «Инфра-
структура»), ориентиров и возможностей фо-
кусирования на риск-уязвимых перспективных 
направлениях [18–21].  

Значение сводного риска профессиональ-
ной карьеры, характерное для рассматривае-

мых организаций в 2011 г., составило 0,519 
(рис. 2), т. е. характерен умеренный риск. Ана-
лиз профилей рассматриваемых рисков позво-
лил фиксировать наибольшее значение риска 
для перспективы «Стейкхолдеры» (0,87), 
среднее – для перспективы «Инфраструктура» 
(0,63), слабое – для перспектив «Финансы» 
(0,265) и «Технологии» (0,31). Итак, в этот пе-
риод достижение профессиональной устойчи-
вости на рынке труда банков в большей сте-
пени зависело от нефинансовых рисков про-
фессиональной карьеры (рис. 2). 
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Рис. 2. Сводный профиль рисков профессиональной карьеры на примере кредитной организации 
с предпринимательской стратегией в 2011г. и 2021 г. 

Fig. 2. Summary profile of professional career risks using the example of a credit institution 
with an entrepreneurial strategy in 2011 and 2021 

В 2011 г. в кредитных организациях не-
финансовые риски профессиональной карьеры 
были связаны преимущественно с возможно-
стями, предоставляемыми тем или иным про-
фессиональным статусом (положением) чело-
веческих ресурсов внутри и вне организации, 
позволяющими удовлетворить желаемые по-
требности карьер-стейкхолдеров в HR-качест-
ве: в признании, развитии, самореализации, 
преобладании над другими работниками, вла-
сти, материальном благосостоянии, независи-
мости и т. д. Нефинансовые риски по перспек-
тиве «Стейкхолдеры» оказывали сильное влия-
ние на достижение профессиональной устой-
чивости человеческих ресурсов на рынке тру-

да банковских организаций в 2011 г., относи-
тельно которых необходимо было предприни-
мать управленческие усилия по повышению 
удовлетворенности ключевых карьер-стейк-
холдеров посредством минимизации рисков 
несоответствия HR-качества требованиям для 
исполнения функционала в сложных условиях 
без снижения эффективности труда.  

В 2021 г. значение сводного риска про-
фессиональной карьеры в рассматриваемых 
организациях составило 0,722 (рис. 2), т. е. 
характерен высокий риск. Анализ профилей 
рисков выявил очень высокое значение риска 
для перспективы «Технологии» (0,9925); вы-
сокое – для перспективы «Финансы» (0,89), 
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умеренное – для перспективы «Инфраструк-
тура» (0,6125), слабое – присуще перспективе 
«Стейкхолдеры» (0,3925). Не трудно заметить, 
что в 2021 г. риски профессиональной карье-
ры тесно связаны не столько с удовлетворен-
ностью человеческих ресурсов профессио-
нальной устойчивостью на рынке труда, 
сколько с достижением конкретных экономи-
ческих показателей деятельности организации 
в целом. Как следствие, риск профессиональ-
ной карьеры связан не только с нефинансовы-
ми, но и финансовыми рисками, которые в не 
меньшей степени оказывают влияние на про-
фессиональную устойчивость человеческих 
ресурсов банков, ослабляя продуктивность их 
занятости и снижая эффективность труда.  

В 2021 г. нефинансовые риски, особенно 
по перспективе «Технологии» (0,9925), спо-
собствовали возникновению внутренних и 
внешних угроз интересам карьер-стейкхол-
деров. Это побуждало снизить саму вероят-
ность возникновения неблагоприятных нефи-
нансовых исходов. Относительно этих рисков 
необходимо было предпринимать управленче-
ские усилия, ориентированные на адаптацию 
профессиональной карьеры к изменяющимся 
условиям рынка труда посредством миними-
зации рисков профессиональной интеграции 
человеческих ресурсов, формирования у них 
профессионального менталитета, идентифи-
кации с профессиональной общественностью 
(0,36), а также рисков репрофессионализации 
на основе приобретенных профессиональных 
и личностных качеств (0,30).  

Характерной тенденцией в 2021 г. стало 
усиление влияния финансовых рисков (0,89) 
профессиональной карьеры. Эти риски пред-
располагали к экономическому ущербу (поте-
рям), возникающему в результате несоответ-
ствия численности и профессионально-квали-
фикационной структуры банковского персо-
нала стратегии организации (0,38), увеличения 
масштабов межорганизационной карьеры 
(0,55). Рост финансовых карьер-рисков обу-
славливал объективную необходимость сни-

жать не только саму вероятность возникнове-
ния неблагоприятных финансовых исходов, но 
и величину экономического ущерба риска при 
высокой частоте его возникновения.  

Следует заметить, что за период 2010–
2021 гг. риски профессиональной карьеры и 
характеризующие их параметры предстают в 
качестве связующего звена между внеэконо-
мическим и экономическим эффектами дости-
жения профессиональной устойчивости чело-
веческих ресурсов на рынке труда. По этой 
причине современный контент рисков пред-
полагает не столько минимизацию внеэконо-
мических потерь от профессиональной карь-
еры при разной вероятности их возникнове-
ния, сколько минимизацию серьезности фи-
нансового риска при высокой частоте его воз-
никновения.  

4. Заключение. Итак, в настоящее время 
назрел переход от концепции нефинансового 
риска «удовлетворенности профессиональной 
карьерой» (когда риск карьеры работников 
определяется оценочным представлением 
карьер-стейкхолдера о процессе и результатах 
профессиональной карьеры на внутреннем и 
внешнем рынках труда) к концепции уязвимо-
сти финансового риска к капитализации про-
фессиональной карьеры (когда риск определя-
ется экономическим эффектом и частотой его 
возникновения). Следовательно, в условиях 
ужесточения конкуренции объективно необ-
ходимым и весьма значимым элементом дос-
тижения профессиональной устойчивости че-
ловеческих ресурсов на рынке труда, создаю-
щим условия для плодотворной занятости и 
достойной работы в будущем, является пере-
ход от минимизации нефинансовых рисков 
профессиональной карьеры к оптимизации ее 
финансовых рисков. Это побуждает дальней-
шему становлению и развитию теории, мето-
дологии и методики рисков профессиональной 
карьеры, что предполагает необходимость ис-
следования взаимосвязи рисков профессио-
нальной карьеры с различными социально-
трудовыми рисками, их цикличности, др. 
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Аннотация. В статье вопросы об уровне благосостояния населения регионов Россий-
ской Федерации рассматриваются с позиций их институционального и инфраструктурно-
го обеспечения. Именно качественная институциональная среда и развитая инфра-
структура являются важнейшими условиями обеспечения благосостояния населения 
российских регионов. Авторы констатируют значительную дифференциацию по уровню 
доходов и их поляризацию (по коэффициенту фондов, децильному коэффициенту), что 
отражается в уровне бедности населения регионов. В порядке конкретизации в статье 
представлены результаты исследования по двум регионам Российской Федерации: по 
одному из групп лидеров и аутсайдеров, выявленных по результатам ранее проведен-
ного авторами исследования. В качестве лидера по уровню благосостояния представ-
лен Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), аутсайдера – Республика Ингушетия. 
Авторы обосновали, что ЯНАО, находясь в неблагоприятной климатической зоне, фор-
мирует институциональные и инфраструктурные условия, способствующие системной 
работе по социальному развитию и поддержке населения. В то же время в регионе от-
мечается рост показателей социального неравенства, что может способствовать разви-
тию социальной напряженности. Относительно аутсайдера – Республики Ингушетия – 
было показано, что, обладая условиями, благоприятными для жизни и работы, и фор-
мируя адекватную институциональную среду и социальную инфраструктуру, регион 
характеризуется неблагоприятной социальной ситуацией: низкими доходами населения, 
высокой безработицей. Авторы полагают, что решить задачи в социальной сфере воз-
можно при эффективной реализации потенциала региона и значительной поддержке 
федерального центра.  
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Abstract. The article examines the level of population well-being in the regions of the Russian 
Federation from the standpoint of their institutional and infrastructural support. It is a high-
quality institutional environment and developed infrastructure that are the most important con-
ditions for ensuring the population well-being in Russian regions. The authors note a signifi-
cant differentiation in income levels and their polarization (by fund ratio, decile ratio), which is 
reflected in the poverty level of the population of the regions. The article presents the results of 
a study on two regions of the Russian Federation: one leading region and one outsider region, 
identified by the results of an earlier study conducted by the authors. Yamalo-Nenets Autono-
mous District is represented as the leader in terms of well-being, while the Republic of In-
gushetia is an outsider. The authors proved that the Yamalo-Nenets Autonomous District, 
being in an unfavorable climatic zone, forms institutional and infrastructural conditions condu-
cive to systematic work on social development and support of the population. At the same 
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time, there is an increase in indicators of social inequality in the region, which may contribute 
to the development of social tension. Regarding the outsider, the Republic of Ingushetia, it 
was shown that, having conditions favorable for life and work, and forming an adequate institu-
tional environment and social infrastructure, the region is characterized by an unfavorable 
social situation: low incomes of the population, high unemployment. The authors believe that it 
is possible to solve problems in the social sphere with the effective realization of the potential 
of the region and significant support from the federal center.  
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1. Введение. Один из главных приорите-

тов социально-экономического развития стра-
ны и регионов – достижение достойного уров-
ня и качества жизни населения (КЖН). Выде-
ление этого приоритета связано с решением 
важных задач, таких как уменьшение сущест-
венных различий между регионами России в 
уровне качества жизни и дифференциации до-
ходов населения в разных частях страны. 

Для этого необходимы действенные меха-
низмы и инструменты управления социальны-
ми процессами в части воздействия на парамет-
ры КЖН и благосостояния населения. Управле-
ние процессом достижения требуемого уровня 
благосостояния населения – это система мер и 
действий, направленных на обеспечение устой-
чивого экономического и социального разви-
тия определенной территории (страны, регио-
на, муниципального образования), улучшение 
качества жизни населения данной территории, 
повышение уровня доходов и удовлетворенно-
сти потребностей граждан.  

Специалисты полагают, что в условиях 
новой реальности значительно актуализирует-
ся вопрос о создании благоприятной институ-
циональной среды и необходимой инфраструк-
туры для обеспечения КЖН в регионах РФ.  
В институциональном и инфраструктурном 
аспектах данный процесс включает в себя дея-
тельность государственных и негосударствен-
ных институтов, включающую в себя обеспе-
чение условий для улучшения качества жизни 
граждан и повышения благосостояния населе-
ния, разработку и реализацию социальных про-
грамм, обеспечение доступности качественных 
услуг в социальной сфере. Анализ этих процес-
сов позволяет проводить мониторинг уровня 
благосостояния населения отдельных регио-
нов, сопоставлять полученные значения пока-
зателей для целей выявления лучших практик, 
разрабатывать программные механизмы соци-
ально-экономического развития регионов, на-
правленные на сокращение неравенства насе-

ления и снижения диспропорций в региональ-
ном развитии.  

Цель – определить степень институцио-
нальной и инфраструктурной обеспеченности 
КЖН в части благосостояния населения регио-
нов РФ. 

Предмет – институциональная и инфра-
структурная обеспеченность КЖН в части бла-
госостояния населения регионов РФ. 

Объект – регионы РФ (лидеры и аутсай-
деры по КЖН). 

Полигон исследования – Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Ингушетия. 

Данные и методы. В настоящей работе 
были выбраны для исследования два региона: 
по одному из группы лидеров и из аутсайдеров 
по результатам проведенного исследования. 
Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ, аутсайдером – Республика Ингушетия 
по уровню индекса благосостояния за период 
2016–2020 гг. 

2. Обзор литературы. Благосостояние на-
селения выступает объектом исследования оте-
чественных ученых. Авторы предлагают меры 
государственного воздействия на уровень бла-
госостояния населения [1], оценивают послед-
ствия коммунальных реформ, повлекшие за 
собой рост тарифов и снижение уровня жизни 
населения Найден [2]. Сохраняется научный 
интерес к оценке благосостояния [3], исследо-
ванию проблем неравенства доходов и потреб-
ления в отдельных слоях населения [4]. Для 
роста благосостояния населения на региональ-
ном уровне предлагаются меры экономическо-
го воздействия на уровень занятости [5]. Ис-
следуются социальные факторы, воздействую-
щие на уровень благосостояния семьи [6].  

Отдельно следует отметить такое направ-
ление исследования, как влияние государст-
венного регулирования вопросов благосостоя-
ния населения. Авторы исследуют право гра-
ждан на достойный уровень жизни и меры го-
сударственной защиты благополучия населе-
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ния [7]. Государственное регулирование уров-
ня и качества жизни населения также изучает-
ся на муниципальном уровне [8], а также на 
региональном [9]. Научный интерес вызывает 
проблема неравенства доходов населения и 
возможности социальной политики в решении 
вопросов их сглаживания [10]. 

В системе менеджмента благосостояния 
важным аспектом остается изучение институ-
циональных региональных условий формиро-
вания благосостояния населения [11]; регули-
рование благосостояние с позиций институ-
ционального подхода [12], прямое и косвенное 
государственное воздействие на повышение 
благосостояния населения [13], институцио-
нальные условия достижения социальной ус-
тойчивости, как характеристики благосостоя-
ния населения [14]. 

В инфраструктурном аспекте процесс до-
стижения требуемого уровня благосостояния 
населения связан с функционированием объ-
ектов социальной сферы, деятельность кото-
рых направлена на повышение благосостояние 
населения [15]. 

Понятие благосостояния населения ре-
гиона, его интегральная оценка на основе ста-
тистического подхода представлены в более 
ранних публикациях авторов настоящей ста-
тьи [16]. Анализ материального благополучия 
жителей региона и их удовлетворенности жиз-
ненными потребностями определил рамки ис-
следования инфраструктурных аспектов, не-
обходимых для достижения требуемого уров-
ня благосостояния населения, а именно выде-
ление в качестве объектов инфраструктуры 
государственных органов, деятельность кото-
рых направлена на повышение материальной 
обеспеченности населения определенной тер-
ритории (департаменты социального развития, 
социальной поддержки, отделы социальной 
защиты населения, центры социального обслу-
живания и т. п.) 

Инфраструктурное обеспечение повыше-
ния КЖН регионов России рассматривается 
отечественными авторами в контексте «сло-
жившихся институциональных и управленче-
ских условий» [17], а также с позиций эффек-
тивности предоставления социальных услуг 
населению и достаточности объектов социаль-
ной инфраструктуры [18]. 

Сотрудниками Челябинского филиала 
ФГБУН ИЭ УрО РАН в рамках выполнения 
НИР в 2021–2023 гг. было проведено исследо-

вание по ключевым составляющим качества 
жизни населения регионов РФ, в том числе по 
уровню благосостояния. В результате были вы-
делены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры, 
занимавшие, соответственно, лидирующие и 
отстающие позиции по результатам проведен-
ных интегральных оценок за период исследо-
вания 2016–2020 гг. Этот задел был использо-
ван для последующих исследований социаль-
но-экономического развития регионов. 

3. Характеристика регионов. Ямало-
Ненецкий автономный округ (ЯНАО) был вы-
бран нами для анализа как один из регионов-
лидеров по уровню благосостояния, по резуль-
татам исследования Челябинского филиала 
ИЭ УрО РАН.  

В экономике данного региона ведущую 
роль играют предприятия топливно-энергети-
ческого комплекса, обеспечивающие «более 
70 % ВРП, 97 % общего объёма промышленно-
го производства и 70 % доходов бюджета»1. 

Что касается доходов населения ЯНАО, 
то ключевую роль в их структуре играют тру-
довые доходы: их доля за период 2016–2021 гг. 
составляла 81,5–83,4 % (см. рис. 1). 

За исследуемый период отмечается рост 
показателей, отражающих социальное неравен-
ство и расслоение общества по доходам. Так, 
коэффициент фондов, характеризующий диф-
ференциацию доходов, увеличился с 18,1 в 
2016 г. до 19,1 в 2021 г., децильный коэффи-
циент вырос с 7,9 до 8,2, коэффициент Джини 
возрос с 0,433 до 0,440. Это свидетельствует о 
том, что с ростом благосостояния населения 
увеличивается экономическое неравенство, 
социальная поляризация населения региона. 

Дифференциация доходов в зависимости 
от количества и качества труда является важ-
ным аспектом развития общества и до опре-
деленного уровня оказывает стимулирующее 
влияние на экономику. В то же время высо-
кий уровень неравенства доходов и благосос-
тояния приводит к серьезным последствиям, 
которые проявляются в снижении уровня 
жизни населения: ухудшения здоровья, по-
вышения смертности, увеличения преступно-
сти и насилия, снижения уровня образования, 
увеличения безработицы, снижения экономи-
ческого роста и увеличения социальной на-
пряженности.  

Республика Ингушетия вошла в топ-10 
регионов-аутсайдеров и была выбрана вторым 
объектом настоящего исследования. 
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Рис. 1. Структура денежных доходов населения ЯНАО, % 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf) 
Fig. 1. The structure of monetary income of the Yamal – Nenets Autonomous District population, % 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf) 
 
 

Т а б л и ц а  1. Динамика показателей дифференциации доходов населения ЯНАО, в 2016–2021 гг. 
T a b l e  1. Dynamics of indicators of income differentiation 

of the Yamal-Nenets Autonomous District population, in 2016-2021 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент фондов, раз 18,1 17,7 18,5 18,8 18,9 19,1 

Децильный коэффициент, раз 7,9 7,8 8 8,2 8,2 8,2 

Коэффициент Джини 0,433 0,429 0,435 0,438 0,438 0,440 
___________________ 

Примечание. Сост. авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf. 

 
 
 В данном исследовании обращается вни-

мание на особенности экономической ситуа-
ции в республике Ингушетия, где социальные 
трансферты занимают значительную долю в 
общем объеме доходов населения (рис. 2). Этот 
показатель в 1,5 раза выше среднероссийского 
уровня и свидетельствует о том, что жизнен-
ный уровень жителей Ингушетии в значитель-
ной степени зависит от государственных соци-
альных трансфертов (пенсий, пособий, льгот, 
компенсаций и пр.), которые почти полностью 
финансируются федеральным бюджетом. Из-
за ограниченности региональных бюджетных 
средств и высокой дотационности бюджета 
республики Ингушетия не может участвовать 
в дополнительном финансировании обеспече-
ния социальных стандартов, установленных 
на федеральном уровне, в частности обеспе-
чивать доведение размера денежных доходов 

населения до уровня прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе. Так, по данным 
ФСГС Росстат, 29,3 % населения Республики 
имеют доходы ниже границы бедности. 

В табл. 2 представлена динамика показа-
телей дифференциации доходов населения 
Республики. Показатели неравенства населе-
ния региона невысоки: коэффициент фондов в 
2021 г. составил 8,7 раз (при рекомендованном 
ООН значении не более 8–10 [19]). 

В регионе сложилась ситуация, при кото-
рой население одинаково бедно и имеет высо-
кую потребность в оказании социальной под-
держки (что выражается в высокой доле соци-
альных трансфертов в структуре доходов на-
селения – рис. 2). Такая потребность должна 
поддерживаться институциональным и инфра-
структурным обеспечением процесса повы-
шения благосостояния населения. 
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Рис. 2. Структура денежных доходов населения Республики Ингушетия, % 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf) 
Fig. 2. Structure of monetary income of the Republic of Ingushetia population, % 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf) 
 
 

Т а б л и ц а  2. Динамика показателей дифференциации 
доходов населения Республики Ингушетия, в 2016–2021 гг. 

T a b l e  2. Dynamics of indicators of income differentiation 
of the Republic of Ingushetia population, in 2016-2021 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент фондов, раз 10,4 10,5 9,4 8,9 8,6 8,7 

Децильный коэффициент, раз 5,3 5,3 4,9 4,7 4,6 4,6 

Коэффициент Джини 0,356 0,356 0,342 0,334 0,328 0,329 
___________________ 

Примечание. Сост. авторами по данным ФСГС Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf. 

 
 
4. Институциональное и инфраструктур-

ное обеспечение процесса повышения благо-
состояния населения в регионах РФ. В соот-
ветствии с Конституцией РФ, она является го-
сударством, ориентированным на социальное 
благополучие своих граждан. В рамках этого 
подхода создаются условия для повышения 
уровня жизни населения (ст. 75.1 Конститу-
ции РФ), а также гарантируется предоставле-
ние адресной социальной поддержки гражда-
нам (ст. 75 п. 7 Конституции РФ). 

Правительство России определило направ-
ления деятельности до 2024 г., среди которых 
следующее: «Росту реальных доходов граждан 
будет способствовать индексация социальных 
выплат, а также развитие форм предоставле-
ния социальной помощи нуждающимся граж-
данам в целях поддержки их потребительско-
го спроса, целевая поддержка отдельных кате-
горий граждан, в частности, семей с детьми»2. 

Важно подчеркнуть, что решение указан-
ных задач осуществляется совместной работой 
Федерального Центра и субъектов РФ [20]. При 
этом все вопросы обеспечения качества жизни 
населения должны рассматриваться в правовом 
поле и опираться на развитые институциональ-
ные механизмы в социальной сфере.  

В статье в порядке конкретизации приве-
дено нормативно-правовое обеспечение про-
цесса повышения благосостояния населения в 
ЯНАО. Для этого авторами изучены и пред-
ставлены важные в контексте данного иссле-
дования положения региональных докумен-
тов, представленных в табл. 3. 

Анализ нормативно-правового обеспече-
ния процесса повышения благосостояния насе-
ления в ЯНАО позволяет утверждать о наличии 
достаточной правовой базы для проведения 
социальной политики, направленной на рост 
уровня и качества жизни населения региона. 
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Т а б л и ц а  3. Нормативно-правовое обеспечение процесса повышения 
благосостояния населения в ЯНАО 

T a b l e  3. Regulatory and legal support of the process of improving 
the welfare of the population in the Yamal-Nenets Autonomous District 

№ 
п/п Нормативно-правовые акты 

1 Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 
2035 г. (в ред. постановления Законодательного Собрания ЯНАО от 17.02.2022 г. № 754) утв. По-
становлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2021 г. 
№ 478 

2 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2005 г. № 113-ЗАО «О факториях в Ямало-
Ненецком автономном округе» (с изм. на 22 февраля 2023 г.) 

3 Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2020 г. № 1112-П 
«Об утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума"» (с изм. на 28 декабря 2022 г.) (в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 
21.06.2021 г. № 532-П, от 09.11.2022 г. № 1066-П, от 28.12.2022 г. № 1314-П) 

4 Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1128-П 
«Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная 
поддержка граждан и охрана труда"» (с изм. на 9 февраля 2023 г.) (в ред. постановлений Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.02.2023 г. № 97-П) 

5 Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 сентября 2016 г. № 894-П 
«Об утверждении комплексной программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016–2025 гг."» (с изм. на 29 сентября 2022 г.) 
(в ред. постановлений Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.03.2019 г. № 172-
П, от 23.04.2019 г. № 431-П, от 11.11.2019 г. № 1189-П, от 18.12.2019 г. № 1323-П, от 21.05.2020 г. 
№ 624-П, от 30.07.2021 г. № 677-П, от 29.09.2022 г. № 921-П) 

6 Проект «Ямал-100» – ориентиры развития  
7 Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населе-

ния», утв. постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1131-П 
___________________ 

Примечание. Сост. авторами по данным Электронного фонда правовой и нормативно-технической информации. 
URL: https://docs.cntd.ru/. 

 
 
Реализация предусмотренных стратегиче-

скими документами и региональными проек-
тами мер повышения благосостояния населения 
и достижение целевых ориентиров социальных 
программ возможна посредством развитого 
инфраструктурного обеспечения: соответст-
вующих структур министерств, ведомств, тер-
риториальных органов, в задачи деятельности 
которых входит социальная поддержка и со-
циальное обеспечение населения. 

В систему обеспечения ЯНАО входят 
13 территориальных органов по труду, соци-
альной защите и социальной политике и 16 под-
ведомственных учреждений социального об-
служивания. Деятельность данных органов и 
учреждений является инструментом сглажи-
вания социального неравенства и устранения 
диспропорций в уровне благосостояния насе-
ления региона.  

Таким образом, ЯНАО, располагаясь в 
крайне неблагоприятных для жизни и работы 

климатических условиях, компенсирует объ-
ективные сложности для жизнедеятельно-
сти людей комплексной системной работой в 
направлении социального развития и социаль-
ной поддержки, ведет социальную политику, 
направленную на привлечение и удержание 
населения на территории региона. Тем не ме-
нее, в регионе отмечается устойчивый рост 
показателей социального неравенства, что 
может способствовать развитию социаль-
ной напряженности и других негативных по-
следствий как в социальной, так и других сфе-
рах: политической, экономической. 

Для целей исследования был проведен 
аналогичный анализ институционального и 
инфраструктурного обеспечения Республики 
Ингушетия. В табл. 4 представлены норматив-
но-правовые акты, отражающие проводимую 
социальную политику в Республике. 
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Т а б л и ц а  4. Нормативно-правовое обеспечение процесса повышения 
благосостояния населения в Республике Ингушетия 

T a b l e  4. Regulatory and legal support of the process of improving 
the welfare of the population in the Republic of Ingushetia 

№ 
п/п Нормативно-правовые акты 

1 Постановление правительства Республики Ингушетия от 16 февраля 2009 г. № 49 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009–2020 гг. и на период до 2030 г. (с изм. 
на 15 февраля 2023 г.) (в ред. Постановлений Правительства Республики Ингушетия от 17.08.2016 г. 
№ 154, от 30.06.2020 г. № 82, от 15.02.2023 г. № 21) 

2 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Ин-
гушетия на период до 2030 г. (Распоряжение от 7 июня 2023 г. № 300-р) 

3 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (в рамках национально-
го проекта «Демография») 

4 Региональный проект «Старшее поколение» (в рамках национального проекта «Демография») 
5 Постановление правительства Республики Ингушетия от 21 августа 2014 г. № 155 «Об утвержде-

нии государственной программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие за-
нятости населения"» (с изм. на 13 декабря 2022 г.) 

___________________ 
Примечание. Сост. авторами по данным Электронного фонда правовой и нормативно-технической информации. 

URL: https://docs.cntd.ru/. 
 
 
По нашему мнению, основываясь на дан-

ных табл. 4, следует констатировать достаточ-
ность нормативно-правового обеспечения про-
цесса повышения благосостояния населения в 
Республике Ингушетия. Обеспечение ориенти-
ровано на повышение уровня и качества жиз-
ни населения региона. 

Организация социальной поддержки граж-
дан призвана сгладить социальную дифферен-
циацию, не допустить роста социальных дис-
танций и появления так называемых социаль-
ных разрывов. Однако меры социальной под-
держки должны носить селективный и огра-
ниченный по времени характер, чтобы не до-
пускать формирования иждивенческого под-
хода к получению социальной помощи, а на-
против побуждать к самостоятельности и со-
циальной ответственности региональных субъ-
ектов. Таким образом, проводимая социаль-
ная политика должна носить адресный харак-
тер для ее наибольшей эффективности, а до-
ходы населения в большей степени формиро-
ваться за счет трудовых усилий. В этом на-
правлении в Республике также существуют 
региональные «барьеры»: дисбаланс на рынке 
труда; высокая доля сезонной работы в струк-
туре региональной занятости; сложности в 
поиске подходящей работы отдельных соци-
ально-демографических групп3.  

Реализация региональных социальных 
программ осуществляется ответственными 
исполнителями в лице министерств, ведомств, 
органов региональной и местной власти, тер-
риториальными органами социальной защиты 
населения Республики. Инфраструктурное со-
провождение Республики Ингушетия обеспе-
чивают 8 отделов социальной защиты населе-
ния, 7 учреждений, подведомственных Мини-
стерству труда и социальных отношений, а так-
же автономные некоммерческие организации. 

Таким образом, Республика Ингушетия, 
обладая преимуществом своего географиче-
ского расположения и природно-климатических 
условий, благоприятствующих жизни и рабо-
те, характеризуется крайне тяжелой соци-
альной ситуацией: низкие доходы населения в 
условиях высокой безработицы вынуждают 
жителей региона обращаться в органы соци-
альной защиты за материальной помощью и 
поддержкой. 

Система социальной защиты населения 
Республики Ингушетия остается недостаточно 
эффективной по ряду причин, основной из ко-
торых является недостаточный уровень финан-
сирования. Для сравнения сопоставим данные 
по масштабу социальной поддержки по двум 
выбранным регионам, для этого представим 
данные ФСГС Росстат в табл. 5. 
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Т а б л и ц а  5. Объем средств, направленных субъектами Российской Федерации 
на оказание мер социальной поддержки населения (с учетом средств федерального бюджета) 

в натуральной форме, тыс. руб./чел. 
T a b l e  5. The amount of funds allocated by the subjects of the Russian Federation 

to provide social support measures to the population (taking into account federal budget funds) 
in kind, thousand rubles/person 

Регион 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Республика Ингушетия 330,1 543,9 517,9 
Ямало-Ненецкий автономный округ 3520,9 4537,4 5116,9 

___________________ 
Примечание. Сост. авторами по данным ФСГС Росстат: Уровень жизни. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397. 
 
 
Различия в объемах региональных бюд-

жетов создают разные условия и возможности 
финансирования социальной политики. Низ-
кий уровень занятости в регионе влечет за со-
бой низкую пополняемость бюджета за счет 
малых налоговых отчислений, что в свою оче-
редь не позволяет региону оказывать социаль-
ную поддержку своим гражданам в полной 
мере. Наилучший результат в этой связи мо-
жет быть достигнут путем создания дополни-
тельных рабочих мест посредством развития 
малого и среднего бизнеса, привлечения ин-
вестиций в экономическое развитие региона, 
планомерной работы с гражданами, длитель-
ное время состоящими на учете в службе за-
нятости. 

5. Заключение. Регулирование благо-
состояния населения в регионах Российской 
Федерации выполняется с помощью норма-
тивно-правовых и программно-целевых мето-
дов, реализуемых на основе институциональ-
ного и инфраструктурного обеспечения. Ис-
следуемые регионы характеризуются высокой 
дифференциацией по уровню благосостояния 
населения. 

Проведен анализ институционального и 
инфраструктурного обеспечения процесса по-
вышения благосостояния населения в отобран-
ных по результатам исследования регионах-
лидерах и регионах-аутсайдерах, что позволило 

выявить неравномерность в применении нор-
мативно-правовых и программно-целевых ме-
тодов. Установлено, что для регионов-лидеров 
характерна наиболее разработанная и разно-
направленная социальная политика, чем для 
регионов-аутсайдеров: количество нормативно-
правовых актов, регламентирующих проведе-
ние мер социальной политики, направленных 
на рост благосостояния населения региона, у 
регионов-лидеров больше, чем у регионов-
аутсайдеров. Проведена взаимосвязь возмож-
ностей региона в финансировании мер повы-
шения благосостояния населения от объемов 
бюджета, социально-экономического развития 
территорий. 

 
Примечания 
1 Стратегия социально-экономического разви-

тия Ямало-Ненецкого автономного округа на период 
до 2035 г. (в ред. постановления Законодательного 
Собрания ЯНАО от 17.02.2022 г. № 754) утв. Поста-
новлением Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 июня 2021 г. № 478. 

2 Основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2024 г. (утв. Правительством РФ 29 сентября 2018 г. 
№ 8028п-П13). URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_307872/. 

3 Постановление правительства Республики Ин-
гушетия от 21 августа 2014 г. № 155 «Об утвержде-
нии государственной программы Республики Ингу-
шетия "Социальная поддержка и содействие заня-
тости населения"» (с изм. на 13 декабря 2022 г.). 
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35 лет стратегии занятости в условиях неопределенности VUCA-мира. Анализируются 
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1. Введение. «Нестабильность VUCA-
мира» [1, с. 118] относится к глобальным трен-
дам современности. VUCA-мир характеризу-
ется подвижностью, неустойчивостью, вариа-
бельностью и непредсказуемостью, а также 
разбалансированностью социально-экономи-
ческих механизмов, ослаблением роли госу-

дарственного регулирования, разрушением 
устоявшихся норм и правил в социально-тру-
довой сфере, и в иных сферах жизни и бизнеса.  

И если ранее, в ХХ в., мир можно было 
охарактеризовать понятием SPOD, то уже се-
годня, в начале ХХI в., – VUCA и даже BANI-
мир (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значение иностранных сложносокращённых слов (аббревиатур) SPOD, VUCA и BANI 

Fig. 1. The meaning of foreign compound words (abbreviations) SPOD, VUCA and BANI 

SPOD-миру была характерна стабиль-
ность и предсказуемость среды. В условиях 
SPOD-модели основополагающим критерием 
трудовой жизни человека была «стабильная 
работа на одном предприятии в течение всей 
жизни» [2, с. 947]. Частая смена места работы 
порицалась обществом, так как сложившаяся 
парадигма труда выстраивалась на трудовой 
устойчивости, определённости рабочего мес-
та, предсказуемости ситуации на рынке труда, 
простоте трудовой деятельности, очевидно-
сти, прогнозируемости и регулируемости со-
циально-трудовых отношений. 

С приходом глобализации и технического 
прогресса традиционные трудовые парадигмы 
претерпели радикальную трансформацию [3–
7]. Современный рынок труда стал более ди-
намичным и непредсказуемым, требующим от 
человека быть адаптируемым и гибким, для 
того чтобы оставаться востребованным в сво-
ей области детальности. 

В тоже время «модель VUCA точно опи-
сывает характерное для современной экономи-
ки состояние перманентной нестабильности, 
хаотичности, волатильности и тревожности» 
[8, с. 111]. Развитие в рамках VUCA-модели 
предполагает формирование условий страте-
гической неопределенности, характерной для 
всех государственных, общественных и ры-
ночных процессов. Стратегической неопреде-

ленностью создаётся ««шлейф» рисковых си-
туаций» [9, с. 18], а также последствий, кото-
рые могут развиваться согласно различных 
сценариев (оптимального, пессимистического 
или нейтрального).  

В изменчивом VUCA-мире появляются и 
новые возможности, которые способствуют 
изменению привычных ранее условий, видов 
и форм выполнения человеком трудовой дея-
тельности [10–12]. При этом, молодёжью ост-
рее ощущается неопределённость будущего; 
ими понимается – современные условия тре-
буют большей гибкости и адаптивности, спо-
собности быстро и эффективно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям, быть от-
крытыми для новых знаний. Чтобы успешно 
справляться с вызовами современного VUCA-
мира, необходимо развивать не только различ-
ного рода навыки, но и формировать страте-
гию занятости соразмерно изменяющимся тре-
бованиям рынка труда. Вышеперечисленным 
и обосновывается актуальность статьи. 

Целью работы является проведение эм-
пирического исследования формирования мо-
лодёжью стратегии занятости в условиях не-
определённости, порождаемых VUCA-миром, 
для успешной их адаптации к изменяющимся 
требованиям рынка труда. 

2. Обзор литературы. Вопросы, касаю-
щиеся изменений стратегий занятости населе-
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нием в современных условиях VUCA-мира, 
нашли своё отображение в ряде российских и 
зарубежных работ. Среди отечественных авто-
ров наибольший интерес вызывают исследо-
вания А.В. Шаронова, которым отмечает, что 
если ранее образовательные и карьерные тех-
нологии выстраивались на однопиковой тра-
ектории (обучение, в среднем, до 25 лет), то в 
современном цифровизирующемся обществе 
на первый план выходит трехпиковая модель, 
представляющая собой «второй (30–55 лет) и 
третий (55+) трудоспособный возраст» [13]. 
Обучение на протяжении всей жизни и смена 
видов деятельности – важные составляющие 
данной модели. Поэтому образование в рамках 
трехпиковой модели должно быть не только 
ориентировано на личность и его индивиду-
альные потребности, но и на формирование 
профессиональной траектории исходя из пер-
сональной стратегии занятости.  

В работах Е.П. Костенко и Т.Н. Лустиной 
определяется, что в современных условиях по-
веденческие траектории эффективного работ-
ника на рынке труда должны выстраиваться на 
так называемом «профессиональном заппин-
ге» (постоянный и последовательный поиск 
себя) [8, с. 118; 14, с. 173], который преду-
сматривает «быстрый переход к новым знани-
ям, освоение новых компетенций, постоянный 
личностный рост и профессиональное разви-
тие» [8, с. 118]. На необходимость профессио-
нального самоопределения указывается и в 
работах В.С. Половинко [15; 16], Т.Ю. Стукен 
[17], Е.Г. Калабиной [18], Р.Р. Хузяхметова, 
Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко [19; 20], 
С.Ю. Рощин, Н.К. Емелина [21] и д.р.  

Достаточно интересная теория формиро-
вания стратегии занятости была высказана 
Е.Н. Рассоловой и К.А. Галкиным. Ими отме-
чается – выстраивание стратегии продвижения 
молодых учёных зависит от ряда факторов, 
среди которых ведущее значение имеет город 
с его академическим потенциалом, «важно-
стью прикладного потенциала самой науки и 
развитием прикладных, технических» иссле-
дований [1, с. 121]. Немалую роль имеют авто-
ритетность городского научного сообщества; 
особенности ориентации города на взаимодей-
ствие с ним; возможность интеграции в науч-
ный социум «на локальном, всероссийском и 
мировом уровнях» [1, с. 117]. 

Современный рынок труда характеризует-
ся не столько «приходом технической цифро-

визации» [22, с. 31], сколько развитием «циф-
рового сознания» [22, с. 31–32], обладателем 
которого является молодёжь, отмечается Кэм-
пбеллом Я. Оно формируется у молодёжи по-
средством чрезмерного и интенсивного их 
взаимодействия с гаджетами, которое перево-
дит сознание «из одного состояния … в дру-
гое» [22, с. 31].  

В.Н. Петровой указывается на сущест-
вующую у молодёжи нелинейность в жизне-
осуществлении, которая учитывает, как харак-
теристики образа будущего, так и коммуника-
тивный мир личности [23, с. 10]. Всё это, по 
мнению авторов, формирует иной тип пони-
мания занятости как таковой и механизмов 
выстраивания приоритетов и стратегий заня-
тости молодёжью.  

В тоже время, современный рынок труда 
по-прежнему требует определённых навыков 
и компетенций, которые могут быть развиты 
через более традиционные методы обучения и 
профессиональной подготовки. Кроме того, 
перед современной молодёжью стоит двоякая 
задача – развитие комплексного набора навы-
ков и умений, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на данном этапе формирования рынка 
труда и наращивание новых компетенций для 
успешной адаптации к его изменениям. 

Не вдаваясь в дальнейший анализ публи-
каций, отметим, и достаточную дискуссион-
ность данной проблематики, и наличие неко-
торого числа довольно разрозненных, а порой 
и противоречащих друг другу исследований. 
В связи с этим, настоящее исследование может 
внести свой вклад в лучшее понимание совре-
менных тенденций в формировании молодё-
жью стратегий занятости. 

3. Гипотезы и материалы исследова-
ния. Предметом исследования является изу-
чение стратегии занятости молодёжи в совре-
менных условиях неопределённости. Гипоте-
за выстраивается на научном предположении, 
что в условиях неопределённости VUCA-мира 
стратегия занятости молодёжи базируется на 
ценностно-смысловых качествах, которые яв-
ляются основой для построения эффективного 
взаимодействия с рынком труда и знаниевых 
компетенциях, необходимых для решения раз-
ного рода задач. 

Особенности стратегий занятости молодё-
жи изучались с помощью применения опросных 
методов. В опросе приняло участие 384 респон-
дента из числа молодёжи Тюменской области. 
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4. Результаты исследования. В рамках 
данного исследования под стратегией занято-
сти молодёжи понимается система методов и 
мероприятий, направленных на обеспечение 
стабильности трудовой деятельности, полной 
реализации трудового потенциала и возмож-
ности профессионального и личностного рос-
та, которые формируются личностью с учётом 
изменчивости конъюнктуры рынка труда. 

В условиях динамизма и нестабильно-
сти, молодёжью формируется понимание, что 
в VUCA-мире нет гарантии на стабильность и 
успех. Данное представление подкрепляется 
и существующими региональными тенден-
циями, которые являются движущей силой же-
лания молодых людей как оставаться частью 
определённой региональной экономической 
системы, так и принимать иные решения, ве-
дущие к оттоку молодёжи из субъектов страны. 

В связи с этим, большинством из них осозна-
ётся необходимость готовности как к измене-
ниям на рынке труда, так и открытости новым 
возможностям.  

Принимая это во внимание, большей ча-
стью молодых людей акцент делается именно 
на развитии тех профессиональных качеств, 
которые, согласно мнения ведущих учёных и 
экспертов, будут востребованы цифровизирую-
щимся рынком труда и станут базисом успеш-
ной трудореализации в ближайшем будущем.  

Если судить о уже имеющемся представ-
лении будущего российского рынка труда, то 
можно сказать – требования к профессиональ-
ным качествам будут только усиливаться. Под-
разумевая неотвратимость будущих трансфор-
маций сферы занятости, молодёжью Тюмен-
ской области уделяется внимание определён-
ным значимым положениям (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее значимые положения в формировании молодёжью стратегии занятости 

в условиях неопределённости VUCA-мира 
Fig. 2. The most significant provisions in the formation of youth employment strategy 

in an uncertain VUCA-world 

Знаниевые компетенции являются одни-
ми из основополагающих элементов в страте-
гии занятости молодёжи. Среди всех возрас-
тных категорий (от 18 и до 35 лет) значимость 
получения знаний является едва ли не основой 
получения конкурентного преимущества на 
рынке труда, особенно в условиях усиливаю-

щейся неопределённости. При этом, большин-
ством учащейся молодёжью 18–22 лет (41,6 %) 
важность получения широкого кругозора, ко-
торый позволит им адаптироваться к разным 
сферам деятельности, условиям работы и быть 
мобильными, ставится на первое место. Необ-
ходимость развития прочных узкоспециализо-
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рованных знаний, как основы дальнейшей ка-
чественной продуктивной деятельности, явля-
ется значимым для 23,9 % опрошенных. Для 
34,5 % респондентов значимость знаниевых 
компетенций незначительна; основой их даль-
нейшей продуктивной деятельности в рамках 
выбранной профессии является наличие прак-
тических навыков и развитость предметных 
компетенций. 

Помимо знаний, в стратегии занятости мо-
лодёжи данной возрастной группы есть и дру-
гие важные элементы. Они включают развитие 
дополнительных навыков и получение опыта 
работы, изучение иностранных языков и освое-
ние новых технологий, участие в различных 
проектах и развитие и/или улучшение soft skills, 
расширение круга общения в профессиональ-
ном сообществе и т. д. Данные элементы важ-
ны для успешной занятости, поскольку поми-
мо знаний они позволяют развить и укрепить 
не менее важные навыки и качества, которые 
могут принести большую пользу на рабочем 
месте в настоящем и недалёком будущем. 

Развитие дополнительных навыков и полу-
чение опыта работы на предприятиях и учреж-
дениях тюменского региона помогает молодё-
жи изучать применяемые новые технологии и 
методы работы, а также в практической дея-
тельности опробовать их. Это, согласно опроса, 
повышает профессиональный статус и улучша-
ет карьерные перспективы, а также может спо-
собствовать обеспечению стабильного будуще-
го в условиях неопределённости VUCA-мира. 

Молодыми специалистами в возрастной 
группе 23–24 года отмечается: наличие проч-
ных знаниевых компетенций в выбранной 
сфере деятельности является не только очень 
важным качеством (28,6 %), но и условием 
быстрой адаптации к новым условиям работы 
и изменениям в рыночной среде (27,3 %); зна-
ния также позволяют быть более конкуренто-
способным (26,7 %) и получать достаточно 
высокую заработную плату (17,4 %). Однако, 
ими отмечается – помимо знаний, необходимо 
обладать другими важными качествами, таки-
ми как коммуникабельность, трудолюбие, мо-
бильность, ответственность и готовность к са-
моразвитию. Ведь только в совокупности всех 
этих качеств можно достичь успеха в своей 
профессиональной деятельности и реализо-
вать свой потенциал. 

Стоит особо выделить: 12,3 % опрошен-
ных данной возрастной группы акцентируется 

внимание на значимости в их трудовой прак-
тике таких компетенций как когнитивные и 
функциональные, в меньшей степени – иссле-
довательские. Формирование трансграничных 
компетенций ими не рассматривается как пер-
спективное направление развития их профес-
сиональной деятельности, в связи с чем в стра-
тегии занятости не представлено. 

Работающей молодёжью в возрасте от 25 
до 35 лет отмечается не только значимость зна-
ниевых компетенций (45,5 %), но и их пополне-
ние и развитие соразмерно современным усло-
виям, скорости технологического прогресса и 
технологизации предприятий региона, изме-
нений требований рынка труда и появления 
новых профессий и направлений деятельности 
(26,3 %). Поэтому молодёжью данной возрас-
тной группы отмечается важность иметь не 
только базовые знания и навыки, но и необхо-
димость прослеживать изменения требований 
в своей области. Также существенным является 
пополнение знаний и владение новыми техно-
логиями, программами и инструментами, кото-
рые могут быть полезны при выполнении про-
изводственных задач. В тоже время, постпро-
фессиональное обучение как немаловажный 
аспект в развитии стратегии занятости выде-
ляется не всеми. 28,2 % молодёжи не считают 
обучение приоритетом, полагая, что имеющих-
ся у них знаний и навыков достаточно для их 
текущей работы; создание «подушки безопас-
ности» в виде накопления знаний является 
достаточно затратным и малоперспективным 
занятием. Более того, из них 15,1 % отметили, 
что их работодатели неохотно поддерживают 
самообразование и не создают условия для 
участия в профессиональных программах. 

Помимо отмеченного, для 18,2 % имеет 
значение развитость soft skills, таких как эф-
фективные коммуникации, работа в команде, 
лидерство, адаптивность, решение проблем и 
навыки тайм-менеджмента. Эти навыки необ-
ходимы для успеха в профессиональной среде 
и высоко ценятся работодателями на тюмен-
ских предприятиях инновационной направ-
ленности. Для преуспевания в выбранной карь-
ере отмечается и важность развития техниче-
ских и социальных навыков. 

Результаты исследования показали, – зна-
чимость знаниевых компетенций зависит от 
половозрастной группы, уровня образования 
и типа поселения. Так, среди 74,9 % женщин 
всех возрастных групп отмечается – получен-
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ные знания являются основой стабильной за-
нятости, а их развитие – базой конкурентоспо-
собности в изменяющихся условиях. В то же 
время, среди мужчин этот показатель состав-
ляет 68 %. 

По уровню образования наивысший про-
цент респондентов, считающих знания осно-
вой стабильной занятости, наблюдается среди 
имеющих высшее образование (82,3 %), а так-
же у тех, кто получил дополнительное профес-
сиональное образование (77,6 %). У опрошен-
ных со средне профессиональным образова-
нием этот показатель составляет 56,8 %, а с 
начальным – 26,9 %. По типу поселения наи-
больший процент граждан отмечается среди 
жителей городов (75,7 %), чем у жителей сель-
ской местности (24,3 %). 

Из вышеперечисленного можно сделает 
вывод, что прочные знания являются основным 
элементом в формировании стратегии занято-
сти во всех возрастных группах молодёжи, с 
той лишь разницей, что они могут быть связа-
ны с разными предметными областями и иметь 
различный уровень востребованности, вариа-
бельности, восполнимости, соответствия по-
требностям рынка труда региона и собствен-
ным профессиональными интересами, эффек-
тивности их использования и т. д. Таким обра-

зом, ключевой фактор, который определяет 
успешность стратегии занятости молодёжи, – 
это наличие прочных знаниевых компетенций, 
которые подходят для конкретной сферы дея-
тельности. Кроме того, несмотря на неодно-
значность полученных результатов, все же мож-
но констатировать, что в молодёжной среде 
сформировано понимание того, что неопреде-
лённость VUCA-мира несёт в себе риски, пре-
одолеть которые возможно благодаря непре-
рывному обновлению знаний и развитию вос-
требованных навыков, аналитическому мыш-
лению и умению принимать решения в усло-
виях неопределённости и риска. 

Необходимо подчеркнуть – цифровая гра-
мотность большинством респондентов относит-
ся к важной знаниевой компетенции, которая 
имеет достаточный вес в адаптации к быстро 
меняющейся технологической среде. При этом, 
как не парадоксально звучит, но не все моло-
дые люди имеют желание развивать цифровые 
компетенции. На вопрос о причинах, были по-
лучены такие ответы: цифровая грамотность 
не имеет никакого значения в будущей или те-
кущей трудовой деятельности для 23,2 % мо-
лодёжи, из них: учащаяся молодёжь составля-
ет – 7 %, молодые специалисты – 2,3 %, рабо-
тающая молодёжь – 13,8 % (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Значение цифровой грамотности (ЦГ) в формировании молодёжью стратегии занятости 

Fig. 3. The importance of digital literacy (DL) in the formation of youth employment strategy 
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Несмотря на отмеченное, большинство 
молодых людей всех возрастных групп (76,8 %) 
считает, что цифровая грамотность имеет зна-
чимость в их будущей или текущей трудовой 
деятельности и востребована предприятиями, 
организациями и учреждениями региона. 
Основными причинами являются: повышение 
конкурентоспособности (36,5 %), расширение 
возможностей для образования и саморазвития 
(27,6 %), улучшение качества жизни (24,5 %) 
и более эффективное использование цифровых 
технологий в повседневной жизни (11,4 %). 
Помимо этого, работающей молодёжью отме-
чается – цифровая грамотность нужна для со-
хранения работы (33,6 %), она является осно-
вой карьерного развития (14,5 %) и обеспечи-
вает стабильность рабочего места (51 %). Сле-
довательно, цифровая грамотность является не 
только важным навыком для молодёжи в со-
временном мире, но и значимым элементом в 
стратегии занятости. Весомость цифровой гра-
мотности определяется как более высокими 
требованиями тюменских работодателей, так 

и тем, что современный мир становится все бо-
лее цифровым, и большинство профессий тре-
буют от работников навыков работы с компь-
ютерами, программным обеспечением и раз-
личными электронными устройствами; более 
того – увеличивает мобильность и возмож-
ность для миграции (в том числе и междуна-
родной) [24–25]. Молодёжью осознаётся, что 
владение этими навыками, даёт преимущество 
на рынке труда как региона, так страны, а так-
же позволяет претендовать на работу с более 
высокой оплатой, гибким графиком, дистан-
ционной занятостью и иными дополнитель-
ными возможностями.  

Помимо непосредственного развития ком-
петенций, основу стратегии занятости совре-
менного специалиста составляют коммуника-
тивно-аналитические умения и социальные 
навыки. Их спектр достаточно широк. В тоже 
время, согласно проведённого опроса, их зна-
чимость с возрастом и приобретением опыта 
изменяется (рис. 4) и заменяется иными вос-
требованными навыками и качествами. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Коммуникационные навыки

Аналитическое мышление

Умение думать критически

Способность видеть и решать проблемыкак автономно,
так и в группах

Эффективное поведение

Ответственность за свои действия

18-22 года 23-24 года 25-35 лет
 

Рис. 4. Весомость коммуникативно-аналитических умений и социальных навыков 
в формировании стратегии занятости молодёжью различных возрастных групп, % 

Fig. 4. The importance of communicative and analytical skills and social skills 
in the formation of employment strategies for young people of different age groups, % 

В формировании стратегии занятости мо-
лодёжи, немалую роль играют развитие таких 
навыков проектного менеджмента, как эффек-
тивная работа в команде (для учащейся моло-
дёжи – 12,7 %, для молодых специалистов – 
16,1 %, для работающей – 15,9 %), предпри-
нимательские навыки (9,8 %, 2,1 %, 1,1 % со-
ответственно), опыт подготовки и участия в 
стартапах (9,6 %, 11,7 %, 8,5 % соответственно) 
и умение решать нестандартные задачи (17,9 %, 

13,1 %, 19,5 % соответственно). Следователь-
но, для 30,4 % учащейся молодёжи, для 43 % 
молодых специалистов и для 45 % работающей 
формирование трансграничных компетенций 
является важным фактором в стремительно рас-
тущем темпе цифровой трансформации. Важ-
но отметить – значимость этих навыков может 
изменяться со временем и в зависимости от 
конкретной стратегии занятости. Поэтому для 
успешной карьеры в современном мире необ-
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ходимо постоянное развитие и совершенство-
вание своих навыков и компетенций. Сущест-
венным является и отслеживание изменений 
в требованиях к профессиональным навыкам и 
компетенциям в соответствии с модификация-
ми в бизнес-среде и технологических тенден-
циях региона. В связи с чем, обучение новому, 
гибкость и адаптивность является элементом 
как упреждающей, так и активной стратегии 
занятости. 

В целом, стратегии занятости молодёжи 
отражают их уникальные трудовые ценности, 
цели и приоритеты. Ценностно-смысловые 
качества могут значительно отличаться, при 
этом многие молодые люди ценят гибкость, 
возможность работать удалённо и иметь ба-
ланс между работой и личной жизнью, а так-
же иные стратегически значимые личностные 
приоритеты (табл.).  

 

Значимые ценностно-смысловые качества выбора молодёжью стратегий занятости 
Significant value-semantic qualities of youth's choice of employment strategies 

№ 
п/п Факторы Толкование 

1 Гибкость и адаптивность Готовность к переменам и быстрота переключения между различны-
ми проектами и/или видами деятельности, компаниями, отраслями; 
видами и формами занятости. Адаптивность к изменениям конъюнк-
туры рынка труда 

2 Мобильность и междуна-
родный опыт 

Мобильность и международный опыт для получения доступа к более 
широкому спектру трудовых возможностей 

3 Ассертивность в принятии 
решений 

Отсутствие зависимости от внешнего влияния и оценки в принятии 
решений  

4 Мотивационно-ценностные 
установки 

Представляет собой набор убеждений, интересов, ценностей и миро-
воззрение, которые определяют направленность действий и трудовое 
поведение 

5 Сетевые связи и налажива-
ние профессиональных 
контактов 

Активность в расширении профессиональных связей и сетей для по-
лучения доступа к новым возможностям 

6 Работа в компаниях, соот-
ветствующих ценностям 
и интересам 

Стремление к работе в компаниях, которые разделяют молодёжные цен-
ности и предлагают возможности для профессионального роста и обу-
чения, а также заботятся о социальной и экологической ответственно-
сти. Они выбирают компании с хорошей репутацией, прозрачными це-
лями и стратегиями, а также теми, которые активно заботятся об окру-
жающей среде и социальной ответственности 

7 Баланс между работой 
и личной жизнью 

Стремление найти баланс между работой и личной жизнью, что влия-
ет на выбор карьерного пути и работодателей 

 
 
Опрос показал: молодёжью сформировано 

чёткое представление, что для успешной адап-
тации в стремительно развивающемся произ-
водстве и новых региональных кластерах она 
должна развивать такие качества как гибкость 
мышления, умение быстро приспосабливать-
ся к новым условиям, способность работать в 
команде и использовать современные техно-
логии и инструменты. Также важно уметь бы-
стро обучаться и оставаться в поиске новых 
знаний и опыта.  

Многие из них понимают, что в условиях 
неопределённости VUCA-мира нет гарантии на 
стабильность и успех, поэтому многие стремят-
ся сформировать фундамент противостояния 
риску для того, чтобы оставаться конкуренто-

способным на рынке труда и достигать успеха 
в своей профессиональной деятельности. 

5. Заключение. Проведённое авторами ис-
следование показало: современной молодёжью 
стратегии занятости формируются исходя из 
значимости знаниевых компетенций и ценно-
стно-смысловой важности деятельности. По-
мимо этого, немалое значение имеет владение 
практическими, предметными, исследователь-
скими, трансграничными и иными компетен-
циями. В зависимости от стремления к дости-
жению профессиональных целей, к самореа-
лизации, к формированию активной жизнен-
ной позиции, к успешному взаимодействию в 
различных сферах, персональной стратегии 
активных или превентивных действий в усло-
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виях неопределённости происходит развитие 
и становление стратегий занятости, ориенти-
рованное на желаемое профессиональное на-
стоящее и будущее. 

Учитывая неопределённость VUCA-мира, 
сложившиеся тенденции на рынке труда Тю-
менской области, а также быструю адаптив-
ность и более высокую приспособляемость мо-
лодёжи к изменяющимся условиям рынка тру-
да, можно предположить, что ими стратегии 
занятости будут развиваться соразмерно изме-
няющимся возможностям.  

В тоже время, горизонты и перспективы 
хрупкого BANI-мира и устремлённость России 
вперёд ко все новым и новым вершинам в сво-
ём развитии позволяет констатировать – стра-
тегии занятости молодёжи, как главного ре-
сурса будущего, будут активно развиваться в 
направлении путей и векторов прогресса, по-
зволяя не только использовать потенциал мо-
лодых людей в полной мере, но и создавать 
новые возможности для его развития и эффек-
тивного применения в модернизирующейся 
экономике и обществе в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические рекомендации по 
развитию туристских территориальных структур в качестве важнейших форм про-
странственного развития туризма и регулирования туристских потоков, эффективность 
функционирования которых усиливается в условиях современных трансформаций и 
глобальных вызовов. Изучены теоретико-методологические аспекты формирования 
территориальных объединений в туристских регионах, оказывающих непосредствен-
ное воздействие на территориальные особенности развития внутреннего туризма и 
регулирования туристских потоков с целью обеспечения устойчивого и сбалансиро-
ванного развития территориальных систем, востребованность которых наиболее су-
щественно проявляется в современных условиях. Однако бессистемное, а зачастую 
бесконтрольное изменение данной востребованности, в том числе и в положительную 
сторону, способно нанести серьезный урон устойчивости территориальной системы, 
появлению дисбалансов в отношении нагрузки на потенциал территории. Результатом 
явилось формирование авторского подхода к разработке методологического аппарата 
формирования и развития территориального туристского объединения в условиях 
новой реальности, важнейшим инструментом которого является система мониторинга 
эффективности регулирования туристских потоков, которая позволяет постоянно от-
слеживать степень воздействия туристического сектора на природные ресурсы и куль-
турно-исторические объекты туристских регионов, выявлять и анализировать тенден-
ции развития туризма территорий, разрабатывать и реализовывать программу дейст-
вий, направленную на нивелирование негативных факторов в развитии туризма. Раз-
работана концепция организационного механизма формирования и развития террито-
риального туристского объединения, включающего в качестве важнейшего блока сис-
тему мониторинга регулирования туристских потоков. Полученные результаты могут 
быть использованы органами государственной власти, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере развития туризма при разработке концепций пространственного 
развития регионов. 
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Abstract. The article considers theoretical and practical recommendations on the develop-
ment of tourist territorial structures as the most important forms of spatial development of 
tourism and regulation of tourist flows, the effectiveness of which is enhanced in the condi-
tions of modern transformations and global challenges. The theoretical and methodological 
aspects of the formation of territorial associations in tourist regions, which have a direct 
impact on the territorial features of the development of domestic tourism and the regulation 
of tourist flows in order to ensure sustainable and balanced development of territorial sys-
tems, the relevance of which is most significantly manifested in modern conditions, are stud-
ied. However, an unsystematic, and often uncontrolled change in this demand, including in a 
positive direction, can cause serious damage to the stability of the territorial system, the 
appearance of imbalances in relation to the load on the potential of the territory. The result 
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was the formation of the author's approach to the development of a methodological appara-
tus for the formation and development of a territorial tourist association in a new reality, the 
most important tool of which is a system for monitoring the effectiveness of regulating tourist 
flows, which allows you to constantly monitor the degree of impact of the tourism sector on 
natural resources and cultural and historical objects of tourist regions, identify and analyze 
trends in the development of tourism territories, develop and implement an action program, 
aimed at leveling negative factors in the development of tourism. The concept of an organ-
izational mechanism for the formation and development of a territorial tourist association has 
been developed, which includes as an important block a monitoring system for regulating 
tourist flows. The results obtained can be used by public authorities carrying out their activi-
ties in the field of tourism development in the development of concepts of spatial develop-
ment of regions.  
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1. Введение. Территориальные туристские 

объединения в настоящее время представляют 
собой одну из эффективных форм пространст-
венного планирования туристских территорий, 
в основе которых положена взаимная увязка 
туристского потенциала, туристских потоков, 
инфраструктурная и экологическая нагрузка, 
также возможность комфортного, безопасно-
го и доступного отдыха для туристов. Именно 
территориальные туристские объединения спо-
собны в новых реалиях активно противостоять 
глобальным вызовам, а также успешно осуще-
ствлять социально-экономическое развитие 
как отдельных территорий в его составе, так и 
в определенной локации регионального уров-
ня, которые значительно дифференцированы в 
зависимости от развития сферы туризма и про-
изводства туристского продукта. Формирова-
ние территориальных туристских объединений 
предполагает наличие определенного, меха-
низма, в котором в качестве важнейшей состав-
ляющей является система мониторинга эффек-
тивности регулирования туристских потоков, 
включая сбор, анализ и интерпретацию инфор-
мации для подготовки и принятия управленче-
ских решений.  

Актуальность исследования данных аспек-
тов развития сферы туризма определяется тем, 
что эффективное пространственное развитие 
туристских регионов, основанное на интенсив-
ности социально-экономических взаимодейст-
вий и регулирования туристских потоков, по-
зволяет получить дополнительный результи-
рующий эффект, формируя тем самым эффек-
тивную региональную систему туристского об-
служивания.  

2. Обзор литературы. Анализ научной 
литературы показывает, что исследованию тео-
ретических и методических аспектов развития 

территориальных туристских структур посвя-
щены работы отечественных ученых, таких как 
П.М. Полян [1], С.Г. Ашугатоян [2], Е.Н. Пер-
цик [3] и ряд других исследователей. 

Прогнозирование и сценарное модели-
рование социально-экономических процессов 
территорий отражено в исследованиях Р.М. Ни-
жегородцева [4], К.К. Левченко [5]. Оценке тер-
риториальных дисбалансов в территориальных 
структурах посвящено исследование, представ-
ленное в трудах Е.И. Пискун, В.В. Хохлова [6]. 
Однако, весьма насущной продолжает оста-
ваться необходимость уточнения самого орга-
низационного механизма подобных террито-
риальных структур с учетом особенностей ту-
ристской деятельности региона, экономических 
и социальных условий, включая процесс эф-
фективного управления туристскими потока-
ми, а также результирующего эффекта. Требует 
также дополнительного исследования струк-
тура системы мониторинга эффективности 
регулирования туристских потоков и его базо-
вых характеристик.  

3. Гипотезы и методы исследования.  
В качестве теоретической базы исследования 
используется положение о том, что предла-
гаемый формат территориального туристского 
объединения ориентирован на достижение ря-
да целей: экономических – рост прибыльности 
предприятий туристского бизнеса, осуществ-
ляющий регулирование туристской деятель-
ности с учетом информации о совокупном ту-
ристском потоке субъектов РФ; социальных – 
формирование и реализация условий для безо-
пасного, качественного, комфортного и дос-
тупного отдыха для разных социальных слоев 
населения. Система мониторинга регулирова-
ния туристских потоков во всех форматах тер-
риториального туристского объединения пред-
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ставляет собой информационноаналитическую 
систему, позволяющую обеспечить субъектов 
туристской индустрии достоверной информа-
цией о движении туристских потоков, соответ-
ствовать общей концепции пространственно-
ориентированного развития территориальных 
субъектов в отношении сбалансированности 
ключевых компонентов, поэтому она должна 
обладать базовым набором методических тре-
бований к ее построению, то есть иметь опре-
деленную цель, задачи, принципы и т. п. Сле-
довательно, необходима научная разработка и 
совершенствование механизма формирования 
и развития территориального туристского объ-
единения региона в условиях давления чрез-
мерного туризма на принимающие территории, 
входящие в объединенную структуру. В на-
стоящее время проводятся научные дискуссии 
относительно того, что существует дифферен-
циация темпов прироста совокупного турпо-
тока субъектов РФ, которая в различных тури-
стских территориях значительно колеблется: 
от 0,9 % до 367,1 %. Некоторые авторы, в ча-
стности, С.В. Илькевич, предлагают даже раз-
делить субъекты РФ в качестве туристских 
территорий на три группы: быстрорастущие 
(10,0–20,0 % ежегодного увеличения турпото-
ка), медленнорастущие (1,0–5,0 %) и стагни-
рующие территориальные структуры [7]. По-
добные утверждения имеют под собой опре-
деленную научную базу, поскольку неравно-
мерность распределения туристских потоков 
обусловлена рассредоточением по территории 
страны туристских ресурсов, выраженной се-
зонностью, неравномерным развитием турист-
ской инфраструктуры и другими внутренними 
и внешними факторами.  

К методам исследования можно отнести 
следующие: методы изучения общественного 
мнения, метод типологизации, методы эконо-
мического и контент-анализа, прогностиче-
ский и вероятностные подходы к исследова-
нию сложных систем, коими и являются тер-
риториальные туристские объединения. 

4. Результаты исследования. Если исхо-
дить из понятия «территориальное объедине-
ние» в наиболее общем виде, то его значение 
предполагает состояние связанности отдельных 
частей в целое, а также процесс, ведущий к та-

кому состоянию [8]. То есть по сути дела, тер-
риториальное объединение предполагает фор-
мирование некой совокупности, объединяющей 
отдельные части в целостную структуру. При-
менительно к территориальным структурам 
это означает добровольное и взаимовыгодное 
объединение отдельных территорий в некото-
рую самостоятельную целостность. Что каса-
ется туристских регионов, то процесс интегри-
рования в форме территориальных туристских 
объединений подразумевает в первую очередь 
исследование территориальных, управленче-
ских и регулятивных аспектов их формирова-
ния, включающих: стартовые условия; функ-
ционал с соответствующими атрибутами; ту-
ристско-рекреационный потенциал туристских 
территорий; оценку барьеров в отношении тер-
риториального туристского объединения, ко-
торые возникают вследствие бесконтрольного 
распределения потоков туристов внутри тер-
риториальных образований; управление и ре-
гулирование туристских потоков; определение 
социально-экономического эффекта террито-
риального объединения. В подобном ракурсе 
исследования, в отличие от других форм терри-
ториальных структур [9], территориальное ту-
ристское объединение должно обладать собст-
венным организационным механизмом, иметь 
комплексную информационно-аналитическую 
базу для регулирования туристских потоков,  
а также управленческих аспектов и уровней 
территориального развития. 

Потребность в более углубленном иссле-
довании процессов формирования и развития 
территориальных туристских объединений в 
практике пространственного развития туризма 
подразумевает необходимость разработки со-
ответствующих механизмов и инструментов с 
присущими им взаимосвязями и эффектами, 
что позволяет уже интерпретировать турист-
ское объединение как своеобразную автоном-
ную территориальную систему, имеющую бо-
лее сложный социально-экономический ха-
рактер, чем другие формы территориальных 
структур [10]. Так, исходя из стартовых усло-
вий формирования и процессов управления 
структурные элементы территориальных ту-
ристских объединений возможно представить 
в следующем виде (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель функционально-управленческой структуры территориального туристского объединения 

Fig. 1. Model of functional and management structure of the territorial tourist association 

Согласно данной модели, одним из отли-
чительных признаков структуризации терри-
ториальных туристских объединений являют-
ся стартовые условия, позволяющие запустить 
процессы взаимодействий элементов и оце-
нить степень интенсификации этих взаимо-
действий. Еще одним отличительным услови-
ем их функционирования является социально-
экономический и рекреационный потенциал и 
его влияние на развитие территориального об-
разования. В нем ранжируются факторы, пара-
метры и показатели. Что касается такого при-
знака, как процессы управления и регулирова-
ния туристских потоков, то в данном случае 
речь идет, в первую очередь, о разработке сис-
темы мониторинга эффективного регулирова-
ния туристских потоков с целью недопущения 
чрезмерной нагрузки на каждое отдельно взя-
тое территориальное образование. В контексте 
данного исследования территориальное тури-
стское объединение рассматривается нами как 
целостная система совместного развития тер-
риторий и эффективная форма регулирования 
туристских потоков, обладающая соответст-

вующими инструментами и механизмами раз-
вития, достаточным рекреационным и соци-
ально-экономическим потенциалом, опреде-
ленной системой регулирования и управления, 
построенной в соответствии с функциональ-
ными признаками с выходом на результирую-
щий эффект. Как уже было отмечено выше, од-
ним из важнейших аспектов функционирова-
ния территориального туристского объедине-
ния должен быть организационный механизм 
его формирования и развития. По мнению ав-
тора, организационный механизм представля-
ет собой систему структурно и функциональ-
но организованных элементов, обеспечиваю-
щих целенаправленное эффективное осущест-
вление туристской деятельности в рамках пе-
рехода от традиционной совокупности терри-
ториальных образований к пространственно-
ориентированной социально-экономической 
системе. Механизм формирования подобных 
территориальных структур не тождественен 
системе управления территориальных турист-
ских объединений, хотя и является одним из 
составляющих ее элементов, направленный на 
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достижение единой цели – эффективности и 
конкурентоспособности функционирования 
внутреннего туризма. Организационный меха-
низм формирования и развития территориаль-
ного туристского объединения включает сле-
дующие взаимосвязанные элементы: базовые 
характеристики (определение роли и потен-

циала туристской территории); систему управ-
ления и регулирования туристских потоков, 
территориальный состав (плотность экономи-
ческого пространства, сила притяжения кон-
кретной территории к центру), оценку эффек-
тивности (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Организационный механизм формирования и развития 
территориального туристского объединения 

Fig. 2. Organizational mechanism for the formation and development of the territorial tourist association 

Авторский подход к формированию ор-
ганизационного механизма предполагает опре-
деление специфических принципов функцио-
нирования территориальных структур в объ-
единенной структуре: 

– учет ценностных ориентаций и балан-
сирование интересов в производстве турист-
ского продукта каждой территории, входящей 
в состав объединения; 

– согласованность целей управления и ре-
гулирования туристской деятельности отдель-
ной туристской локации с общей структурой; 

– оптимальность достижения поставлен-
ных целей по всем показателям и критериям, 
формирующим результирующий эффект. 

Соблюдение данных взаимосвязанных 
принципов направлено на обеспечение согла-
сованности туристских территорий в решении 
вопросов местного значения и координирован-
ного использования туристско-рекреационных 
ресурсов каждой из территорий, входящих в 
состав объединения. 

Таким образом, реализация организацион-
ного механизма территориального туристского 

объединения как эффективной формы регули-
рования туристских потоков предполагает под-
ход к его исследованию в двух направлениях:  

– в направлении разработки планов раз-
вития туристского пространства, и координа-
ции деятельности предприятий туризма и гос-
теприимства (независимо от ведомственной 
принадлежности) в вопросах использования 
рекреационно-туристских ресурсов;  

– в направлении организации регулиро-
вания в виде определенной формы взаимодей-
ствия туристских территорий, позволяющей 
осуществлять комплексное целенаправленное 
наблюдение за изменениями индикаторов дви-
жения туристских потоков и их динамикой, 
включая сбор, анализ и интерпретацию ин-
формации для подготовки и принятия управ-
ленческих решений. 

Проведенное исследование показывает, 
что в настоящее время в теории и практике 
исследования территориальных структур не 
сформировалось единого подхода к формиро-
ванию системы мониторинга эффективного ре-
гулирования туристских потоков, позволяю-
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щих формировать как тактические, так и стра-
тегические планы развития внутреннего ту-
ризма определенной туристской территории.  

Дискуссионными остаются вопросы  
определения информационно-аналитического 
обеспечения, позволяющего наделять субъек-
ты туристской индустрии достоверной инфор-
мацией о движении туристских потоков, соот-
ветствовать общей концепции пространствен-
но-ориентированного развития территориаль-
ных субъектов в отношении сбалансированно-
сти ключевых показателей социально-эконо-
мического развития. В ходе мониторинга про-
исходит выявление определенных законо-
мерностей, например, в сезонности загрузки 
средств размещения, увязке туристского спро-
са с набором прогностических параметров, 
формирующих причинно-следственные связи 
[11]. Необходимость формирования системы 

мониторинга обусловлена также и тем, что эф-
фективность туризма не может быть достигну-
та без реальной и объективной оценки суще-
ствующих тенденций, развития цифровых тех-
нологий [12]. В этой связи, мониторинг эф-
фективности межотраслевого регулирования 
туристских потоков может быть определен, 
как динамичная система данных и их исследо-
ваний, основной целью анализа которых вы-
ступает информационно-аналитическое обес-
печение процесса управления туризмом в тер-
риториальном объединении [13].  

Методологическая база построения сис-
темы мониторинга эффективности регули-
рования туристских потоков формируют ос-
новные взаимосвязанные структурные груп-
пы: методические аспекты, информационно-
аналитические, регулятивные, ресурсные (см. 
рис. 3). 
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Объект – туристские потоки территориального туристско-
го объединения. 
Цель – обеспечение субъектов  сферы туризма полной и до-
стоверной информацией по достижению оптимального рас-
пределения туристов в пространстве и времени в соответ-
ствии с ресурсной базой. 
Декомпозиция – выявление барьеров для развития терри-
ториального туристского объединения, исходящих от бес-
контрольного распределения турпотоков 
Предмет – совокупность процессов и результатов вклада 
туризма в социально-экономическое развитие территории 

 
 
Основные задачи и принципы организации системы мони-
торинга, методы анализа и сбора, структурирования полу-
ченной информации. 
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Сдерживающее:  
– мониторинг и регулирование рекреационной нагрузки, 
допустимой для конкретной туристской территории; 
– наличие единого туристского пространства, оптимизи-
рующее транспортную нагрузку; 
– координация деятельности туристских предприятий; 
– возможность контроля  за расширением сферы размеще-
ния туристов. 
Стимулирующее:   
– поддержка развития инфраструктуры; 
– повышение инвестиционной привлекательности турист-
ской территории посредством использования цифровых  
интерактивных  сервисов и программ; 
– стимулирующая поддержка потребителей турпродукта. 
Восстановительное: 
– введение курортного сбора; 
– наличие штрафных санкций за  причинение ущерба  ту-
ристским объектам показа. 
Социально-ориентированное:  
– предоставление привилегий местному населению. 
– соблюдение экологических интересов населения терри-
тории 

 Ресурсное обеспечение и государственная  поддержка сферы 
рекреации и туризма 

 
Рис. 3. Система мониторинга эффективности регулирования туристских потоков 

Fig. 3. System for monitoring the effectiveness of tourist flow regulation 
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Таким образом, для достижения допус-
тимой нагрузки необходима не только гибкая 
стратегия относительно мер регулирования 
туристских потоков к конкретным условиям 
территориального туристского объединения, 
но и достаточно проработанная система мони-
торинга, позволяющая отслеживать диспро-
порции между территориями со сверхтуриз-
мом и недооцененными направлениями. 

5. Заключение. В результате проведен-
ного исследования можно с достаточной сте-
пенью уверенности отметить, что рабочая ги-
потеза, основанная на предположении, что 
территориальные туристские объединения яв-
ляются наиболее гибкой формой регулирова-
ния туристских потоков, формируя тем самым 
эффективную региональную систему турист-
ского обслуживания, нашла свое подтвержде-
ние и может в новых реалиях служить эффек-
тивным инструментом пространственного раз-
вития внутреннего туризма региона. Помимо 
этого, практически любые уровни и формы 
территориальных туристских объединений в 
наибольшей степени, чем одиночные турист-
ские локации, формируют организационно-
методические условия для проведения мони-
торинга с целью оценки динамики туристских 
потоков, проводимой по туристским направ-
лениям, по которым возникают риски небла-
гоприятного воздействия на природно-рекреа-
ционные и историко-культурные объекты ту-
ристских территорий. Анализ научной литера-
туры, связанной с вопросами функциониро-
вания территориальных структур туристско-
рекреационной специализации показал, что 
в большинстве случаев они определены в виде 
простого территориального размещения насе-
лённых пунктов, связанных социально-эконо-
мическими параметрами. Вопросы формиро-
вания организационного механизма функцио-
нирования территориальных объединений, 
регулирования рекреационной нагрузки оста-
ются, как правило, в стороне.  

В целом, полученные в ходе исследова-
ния результаты, позволили получить ряд вы-
водов и сформировать рекомендации, направ-
ленные на успешное осуществление социаль-
но-экономического развития как отдельных 
территорий в составе объединенной структу-
ры, так и поддержание, и развитие внутренне-
го туризма в условиях современных глобаль-
ных вызовов. Обоснованы специфические осо-
бенности функционирования территориально-
го туристского объединения, разработаны ме-
тодические положения по формированию ор-
ганизационного механизма его развития, осно-
ванного на блочной структуре. В качестве важ-
нейших блоков построения механизма входят 
такие составляющие как территориальный со-
став объединенной структуры, оценка степени 
пространственно-экономической обособлен-
ности, система мониторинга эффективности 
регулирования туристских потоков, управлен-
ческое оформление территориального турист-
ского объединения, результирующий эффект 
объединения туристских территорий, а также 
блок развития территориального туристского 
объединения и распространение эффекта его 
развития на уровень субъекта РФ. Реализация 
предлагаемого механизма потребовала разра-
ботки концепции организации мониторинга 
эффективности регулирования туристских по-
токов с целью обеспечения устойчивого и сба-
лансированного развития регионального ту-
ризма в системе управления туристскими тер-
риториями в составе объединенной структуры. 
Проведенное исследование показало, что полу-
ченный результирующий эффект, несомненно, 
приведет к повышению конечных финансовых 
результатов деятельности предприятий инду-
стрии гостеприимства в такой форме эффек-
тивного управления внутренним туризмом, как 
территориальное туристское объединение. 
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дакционной коллегией журнала (см. список на сайте журнала: http://journal. omeco.ru/ru/index.html). В случае 
необходимости редколлегия может направить статью на внешнее рецензирование. Статьи, получившие от-
рицательные рецензии, возвращаются авторам (вместе с рецензией). 

5. Журнал «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"» придерживается Декларации Ассоциации науч-
ных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций» и действует для пресечения ее на-
рушения. Принципы публикационной этики журнала представлены на сайте (http://journal.omeco.ru/ru/ 
journal/publication_ethics.html). 

6. Статья должна быть тщательно выверена автором. Ответственность за достоверность фактов и статистических 
данных, а также корректность использования материалов из других источников несет автор. Точки зрения ав-
тора(ов) и редакционной коллегии могут не совпадать. 

7. Статья должна быть структурирована, разделы – пронумерованы. В случае соавторства должно быть отра-
жено участие каждого из авторов. 

8. Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные замечания редактора 
согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имею-
щих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи с превышением норм технических 
погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются. 

9. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дис-
кеты авторам не возвращаются. 

10. Требования к оформлению предоставляемых материалов: 
• Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля – 20 мм 

со всех сторон.  
• В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом, 

по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом по центру). 
Ниже через строку – реферат на русском и английском языках (объемом до 250 слов, 11 кегль), затем 
ключевые слова на русском и английском языках. 

• Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце ста-
тьи в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на нормативные источники, статистические данные и об-
щественно-политические публикации даются либо внутри текста статьи, либо в виде примечаний. 

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

• 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! 


