
ВЛАСТЬ и ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Методологические основания анализа
кризисов социально-экономических систем

ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ
Предлагаемые пути усовершенствования
системы сбалансированных показателей
применительно к оценке эффективности управления
сферой малого и среднего предпринимательства

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Оценка результативности семейной политики
в направлении увеличения доходов россиян
и снижения уровня бедности

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление кадровым потенциалом университета:
конкурс на замещение должностей
научно-педагогических работников

№ 4 (71)

2021



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

q q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q qq q q q q q q q q qq q q q q q q qq q q q q q q qq q q q q q q qq q q q q q q qq q q q q q q qq q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q qq q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q q
ISSN 2304-3369

eISSN 2308-8842

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

MANAGEMENT
I S SUE S

q q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

№ 4 (71) 2021q q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q qq q q q q q q q q q q q q q q q q q q q



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Чевтаева Наталия Геннадьевна – Ураль-
ский институт управления – филиал
РАНХиГС

Балынская Наталья Ринатовна – Магни-
тогорский государственныйтехнический
университет им. Г.И. Носова
Хайнс Джеффри – Лондонский универси-
тетМетрополитен (Великобритания)
Гаррисон Елена – Университет Монта-
ны (США)
Костина Наталия Борисовна – Ураль-
ский институт управления – филиал
РАНХиГС (Екатеринбург, Россия)
Любовный Владимир Яковлевич – Все-
российская Академия внешней торговли
(Москва, Россия)

Молчанов Игорь Николаевич – Мос-
ковский государственный университет
им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия)
Грей Патрик – Лондонский университет
Метрополитен (Великобритания)
Ростовская Тамара Керимовна – Феде-
ральный научно-исследовательский со-
циологический центр РАН (Москва, Рос-
сия)
Силин Яков Петрович – Уральский го-
сударственный экономический универси-
тет (Екатеринбург, Россия)
Скаво Кармин – Восточно-каролинский
университет (США)
Скоробогацкий Вячеслав Васильевич –
Уральский институт управления – фили-
ал РАНХиГС (Екатеринбург, Россия)
Багирова Анна Петровна – Уральский
федеральный университет имени первого

Президента России Б. Н. Ельцина (Екате-
ринбург, Россия)
Литвиненко Александр Николаевич –
Санкт-Петербургский университет Ми-
нистерства внутренних дел Российской
Федерации (Санкт-Петербург, Россия)
ЛиМинюэ – Чжуннаньский университет
экономики и права (КНР)

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ:
Трушков Дмитрий Игоревич – Ураль-
ский институт управления – филиал
РАНХиГС (Екатеринбург, Россия)

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПЕРЕВОДА:
Пирожкова Ирина Сергеевна – Ураль-
ский институт управления – филиал
РАНХиГС (Екатеринбург, Россия)

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF:
NataliaG.Chevtaeva–Ural Institute ofMan-
agement – branch of RANEPA (Ekaterinburg,
Russia)

Natalya R. Balynskaya – Nosov Magnito-
gorsk State Technical University (Magnito-
gorsk, Russia)
JeffreyHeinz – LondonMetropolitan Univer-
sity (Great Britain)
Helen Harrison – University of Montana
(USA)
Natalia B. Kostina – Ural Institute of Man-
agement – branch of RANEPA (Ekaterinburg,
Russia)
Vladimir Ya. Lyubovny – Russian Foreign
Trade Academy (Moscow, Russia)

Igor N. Molchanov – Lomonosov Moscow
State University (Moscow, Russia)
Patric Grey – London Metropolitan Univer-
sity (Great Britain)
Tamara K. Rostovskaya – Federal Center of
Theoretical and Applied Sociology of the Rus-
sian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
Yakov P. Silin – Ural State University of Eco-
nomics (Ekaterinburg, Russia)
Carmine Scavo – East Carolina University
(USA)
Vyacheslav V. Skorobogatsky – Ural Insti-
tute of Management – branch of RANEPA
(Ekaterinburg, Russia)
Anna P. Bagirova – Ural Federal Univer-
sity named after the first President of Russia
B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russia)

Aleksandr N. Litvinenko – Saint Petersburg
University of Ministry of Internal Affairs of
Russia (Saint Petersburg, Russia)
Li Mingyue – Zhongnan University of Eco-
nomics and Law (China)

TECHNICAL SECRETARY:

Dmitry I. Trushkov – Ural Institute of Man-
agement – branch of RANEPA (Ekaterinburg,
Russia)

HEAD OF TRANSLATION DEPARTMENT:

Irina S. Pirozhkova – Ural Institute of Man-
agement – branch of RANEPA (Ekaterinburg,
Russia)

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные результаты диссертаций
на соискание учёной степени доктора и кандидата на-
ук по следующим научным специальностям и соответ-
ствующим им отраслям науки: 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сфе-
рам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит (экономиче-
ские науки); 22.00.08 – Социология управления (со-
циологическиенауки); 23.00.02–Политическиеинсти-
туты, процессы и технологии (политические науки).

Журнал зарегистрирован как средство массовой
информации вФедеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС
77-49260 от 02.04.2012.

Материалы журнала размещаются:
– на офиц. сайте: http://journal-management.com/
– на платформе Российского индекса научного цити-

рования (РИНЦ)Научной электронной библиотеки
eLibrary.ru (ID: 37595)

– в открытой библиотеке
CyberLeninka.ru

– в ЭБС «Лань»
– в библиотеке «ЛитРес»
Подписной индекс – 66020.

The journal is included in the list of leading peer-
reviewed scientific publications, where the basic scientific
results of dissertations for the degree of Ph. D. and Ad-
vanced Doctor of sciences should be published. Arti-
cles for publication are accepted on the following scien-
tific specialties and their corresponding branches of sci-
ence: 08.00.05 – Economy and management of the na-
tional economy (by industries and spheres of activity)
(Economical Sciences); 08.00.10 – Finance, money circu-
lation and credit (Economical Sciences); 22.00.08 – Soci-
ology of management (Sociological Sciences); 23.00.02 –
Political institutions, processes and technologies (Political
Sciences).

The journal is registered as a mass medium by the Fed-
eral Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Infor-
mation Technologies and Mass Communications. Certifi-
cate of registration PI no. FS 77-49260 dated April 2, 2012.

Журнал индексируется:

© Уральский институт управления –
филиал РАНХиГС, 2021



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71)

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВЛАСТЬ И ПУБЛИЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

POWER AND PUBLIC
ADMINISTRATION

Тажитдинов И.А., Атаева А.Г.,
Шатунова А.И.

Tazhitdinov I.A., Ataeva A.G.,
Shatunova A.I.

Методический подход к оценке транспа-
рентности деятельности органов местно-
го самоуправления

6 Methodological approach to analysis of
transparency of local authorities

Трошин Д.В. Troshin D.V.
Методологические основания анализа
кризисов социально-экономических
систем

20 Methodological basis for analysis of crises of
socio-economic systems

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ECONOMICS AND
MANAGEMENT

Мицек С.А., Мицек Е.Б. Mitsek S.A., Mitsek E.B.
Статистический и эконометрический
анализ российского экспорта

34 Statistical and econometric analysis of Rus-
sian exports

Архангельский В.Н., Фельдман М.А. Arkhangelsky V.N., Feldman M.A.
Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области: испытание пандемией

49 Union of small andmedium-sized businesses
in the Sverdlovsk region: the test of the pan-
demic

Мокроносов А.Г., Зайцева Е.М. Mokronosov A.G., Zaytseva E.M.
Предлагаемые пути усовершенствования
системы сбалансированных показателей
применительно к оценке эффективности
управления сферой малого и среднего
предпринимательства

62 Ways to improve the balanced scorecard sys-
tem applied to the evaluation of manage-
ment effectiveness in small and medium-
sized businesses

Мельман И.В. Melman I.V.
Тенденции развития региональных ле-
сопромышленных кластеров: архангель-
ский и вологодский опыт

78 Trends in the development of regional timber
industry clusters: Arkhangelsk and Vologda
experience

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ SOCIAL MANAGEMENT
Романова А.В. Romanova A.V.
Социальная поддержка многодетных се-
мей в период пандемии COVID-19

94 Social support for families with many chil-
dren during the COVID-19 pandemic

Капогузов Е.А., Чупин Р.И.,
Харламова М.С.

Kapoguzov E.A., Chupin R.I.,
Kharlamova M.S.

Оценка результативности семейной по-
литики в направлении увеличения дохо-
дов россиян и снижения уровня бедности

108 Assessment of family policy achievements
in income increase and poverty decrease in
Russia



MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

Вишневский Ю.Р., Забокрицкая Л.Д.,
Кульминская А.В.

Vishnevskiy Yu.R., Zabokritskaya L.D.,
Kul’minskaya A.V.

Самооценка здоровья студентов Сверд-
ловской области: мониторинговое иссле-
дование

123 Self-assessment of health by the Sverdlovsk
Region students: a monitoring study

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ CORPORATE MANAGEMENT
Окунева Т.В., Шестопалова О.Н. Okuneva T.V., Shestopalova O.N.
Культура труда работников как фактор
реализации корпоративной стратегии
управления транспортнымпредприятием

137 Work culture of employees as a factor of cor-
porate strategy implementation in transport
enterprise management

Попов Е.В., Симонова В.Л., Челак И.П. Popov E.V., Simonova V.L., Chelak I.P.
Систематизация факторов развития ин-
новационной экосистемы предприятия

151 Classification of the factors of an enterprise
innovation ecosystem development

Федорова А.Э., Власова Е.Б. Fedorova A.E., Vlasova E.B.
Управление кадровым потенциалом уни-
верситета: конкурс на замещение долж-
ностей научно-педагогических работни-
ков

166 Management of university personnel capac-
ity: competitive procedure for a faculty staff



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71)

ВЛАСТЬ И ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

POWER AND PUBLIC ADMINISTRATION



MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

DOI: 10.22394/2304-3369-2021-4-6-19 ВАК: 08.00.05

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И.А. Тажитдиновa, А.Г. Атаева1b, А.И. Шатунова2b

aУфимский государственный авиационный технический университет
bУфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук

АННОТАЦИЯ:

Актуальность исследования: одной из характеристик двухстороннего коммуникативного процес-
са между органами власти и стейкхолдерами территорий является транспарентность деятельности
органов местного самоуправления. В настоящее время в отечественных исследованиях не пред-
ставлены методики оценки транспарентности в широком ее понимании – не только как информа-
ционной открытости власти, но и удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления и вовлеченности населения в самоуправление.

Цель исследования: анализ существующих методических подходов к оценке транспарентности
деятельности органов местного самоуправления и разработка методики оценки на основе клиен-
тоориентированного подхода.

Методы иметодология. Разработанная методика оценки транспарентности деятельности орга-
нов местного самоуправления основана на интеграции клиентоориентированного подхода к му-
ниципальному управлению с принципами вовлеченности населения в осуществление форм непо-
средственной демократии. Интегральный показатель транспарентности определяется на основе
расчета четырех групп показателей: 1) реализации форм непосредственной демократии в муни-
ципалитете; 2) взаимодействия органов местного самоуправления с населением через СМИ и со-
циальные сети; 3) информационно-технологической обеспеченности; 4) качества предоставления
муниципальных услуг и клиентоориентированности.

Результаты. Разработана методика оценки транспарентности деятельности органов местного
самоуправления, которая позволяет выявлять проблемные точки при взаимодействии власти с на-
селением, а также проводить оценку эффективности деятельности администраций муниципаль-
ных образований. Апробация методики осуществлялась на примере деятельности администраций
9 городских округов Республики Башкортостан. Определено, что в городских округах, несмотря на
высокий уровень взаимодействия органов местного самоуправления со СМИи с гражданами в со-
циальных сетях, недостаточно уделяется внимание качеству предоставления муниципальных услуг
и клиентоориентированности.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН№075-
00504-21-00 на 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местное самоуправление, транспарентность органов власти, информацион-
ная открытость, клиентоориентированный подход, формынепосредственной демократии, органы
местного самоуправления.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Тажитдинов И.А., Атаева А.Г., Шатунова А.И. (2021). Методический подход
к оценке транспарентности деятельности органов местного самоуправления // Вопросы управле-
ния. № 4. С. 6–19.
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Введение
Местное самоуправление, в отличие от

государственного, характеризуется несколько
иным форматом взаимодействия между вла-
стью и населением. Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» определяет местное са-
моуправление как «форму осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающую… само-
стоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления во-
просов местного значения». Соответственно
население является и источником власти, и ко-
нечным потребителем муниципальных услуг.

Кроме того, на местном уровне законода-
тельно закреплено достаточно большое коли-
чество форм непосредственного народовла-
стия, участия населения в местном самоуправ-
лении, что также влияет на формы взаимодей-
ствия между органами власти иместным сооб-
ществом. Одной из характеристик этого вза-
имодействия является транспарентность дея-
тельности органов местного самоуправления
(ОМСУ), под которой зачастую понимает-
ся информационная открытость власти. По
мнению авторов, указанные выше характери-
стики местного самоуправления определяют
необходимость более широкой трактовки это-
го понятия как двухсторонней коммуникатив-
ной среды взаимодействия ОМСУ и местно-
го общества, со стороны органов власти – ос-
нованная на принципах открытости, доступ-
ности и достоверности информации об управ-
ленческих процессах, инициативности мест-
ной власти к развитию форм взаимодействия,
со стороны местного сообщества – уровнем
развития общественного контроля [1].

В таком понимании транспарентность мо-
жет быть одной их характеристик эффектив-
ности деятельности ОМСУ, а ее формализо-
ванная оценка – одним из способов межмуни-
ципального сравнения помимо традиционных

методик оценки (например, методика мони-
торинга эффективности деятельности ОМСУ
городских округов и муниципальных районов
согласно Указу Президента РФ от 28.10.2008№
607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов») [2].

Целью статьи является анализ существую-
щихметодических подходов к оценке транспа-
рентности деятельности ОМСУ и разработка
методики оценки на основе клиентоориенти-
рованного подхода. Апробация методики бу-
дет проводиться на примере 9 городских окру-
гов Республики Башкортостан.

Анализ методических подходов к оценке
транспарентности деятельности органов

местного самоуправления

В настоящее время в отечественной лите-
ратуре отсутствует «методика оценки транс-
парентности деятельности ОМСУ» именно в
такой трактовке [3–6]. Есть отдельные мето-
дики оценки открытости органов власти, эф-
фективности деятельности ОМСУ (где в ка-
честве одной из составляющих оценивается
информационная открытость), есть методики
оценки коррупционной составляющей власти.
Все эти виды оценки так или иначе связаны
с транспарентностью власти. Мы рассмотрим
существующие методики оценки всех этих со-
ставляющих, как для местного, так и для феде-
рального и регионального уровней.

На федеральном уровне разработана Ме-
тодика мониторинга и оценки открытости
федеральных органов исполнительной вла-
сти (ФОИВ)3, целью которой является оцен-
ка внедрения каждого из механизмов (инстру-
ментов) открытости, определенных Концеп-
цией открытости ФОИВ4: реализация прин-
ципа информационной открытости ФОИВ;
обеспечение работы с открытыми данными;
обеспечение понятности нормативно-право-
вого регулирования, государственных поли-
тик и программ, разрабатываемых (реализу-

3Методикамониторингаиоценкиоткрытостифедеральныхоргановисполнительнойвласти : утв. протоколом
заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от
26.12.2013 № АМ-П36-89пр). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165213/ (дата обращения:
23.07.2021).

4Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти : Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_158273/.
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емых) ФОИВ; информирование о работе с
обращениями граждан и организаций и др.
Представленная методика отражает больше
работу ФОИВ в области открытости с пози-
ции властных отношений. Применение дан-
ной методики на муниципальном уровне не
позволит учитывать потребности жителей му-
ниципалитета, способов взаимодействия с му-
ниципальными органами власти.

Длямуниципальных органов власти оценка
открытости отдельно не осуществляется. Кос-
венно она отражена в составеМетодикимони-
торинга эффективности деятельности ОМСУ
городских округов и муниципальных райо-
нов, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1317. Так, среди критериев оценки эффек-
тивности деятельностиОМСУв сфере органи-
зации муниципального управления оценива-
ется удовлетворенность населения деятельно-
стью ОМСУ городского округа (муниципаль-
ного района), в том числе их информацион-
ная открытость (процент от числа опрошен-
ных)5. Но данный критерий является лишь од-
ним из характеристик и принципов транспа-
рентности.

Методика оценки открытости ОМСУ,
разработанная в исследовании

А. М. Безносова [7], основываясь на по-
ложениях Федерального закона от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», боль-
ше учитывает эффективность работымуници-
пальных властей как управленческого аппара-
та. Открытость здесь можно оценить лишь с
помощью таких показателей, как «коэффици-

ент взаимодействия с населением», «коэффи-
циент общей информации об органе местно-
го самоуправления в интернете». Остальные
показатели не отражают транспарентности. В
то же время стоит отметить, что возможности
цифровых технологий здесь охвачены слабо.

Также естьметодики, которые характеризу-
ют уровень цифрового развития, технологиче-
ской обеспеченности органов власти. Индекс
развития электронного правительства (рас-
считывается по методике ООН, демонстри-
рует степень готовности стран к реализации
и использованию услуг электронного прави-
тельства)6, Методика мониторинга официаль-
ных сайтов органов государственной власти
и местного самоуправления с помощью авто-
матизированной информационной системы
«Мониторинг государственных сайтов» (вы-
числение сводного экспертного рейтинга ин-
формационной открытости по каждому офи-
циальному сайту)7, информационная система
«Инфометр»8, с помощью которой оценива-
ется информационная и технологическая до-
ступность сайтов. Достоинством вышепере-
численных методов является их универсаль-
ность при определении параметров оценки в
зависимости от специфики деятельности ор-
гана власти. С точки зрения анализа транс-
парентности деятельности ОМСУ, представ-
ленные методы позволяют проводить монито-
ринг уровня развития цифровизации в муни-
ципалитете, но не учитывают иных возможно-
стей взаимодействия власти с местным сооб-
ществом.

В третью группу следует выделить методи-
ки, которые направлены на измерение различ-
ных параметров уровня коррупции, что то-

5Методика мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных,
городских округов и муниципальных районов : утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012№ 1317 «Омерах по реализации Указа Президента РоссийскойФедерации от 28 апреля 2008 года№ 607
„Об оценке эффективности деятельности органовместного самоуправления городских округов имуниципальных
районов“ и подпункта „и“ пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 „Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления“». URL: http://www.consultant.ru/docu
ment/cons_doc_LAW_139508/ (дата обращения: 23.07.2021).

6Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI). URL: https://digital.
gov.ru/ru/activity/statistic/rating/index-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva/#tabs|Compare:Place (дата обращения:
24.07.2021).

7Методика мониторинга официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления с
помощью автоматизированной информационной системы «Мониторинг государственных сайтов». URL: https:
//gosmonitor.ru/about (дата обращения: 23.07.2021).

8Информационная система «Инфометр». URL: http://system.infometer.org/ru/ratings/ (дата обращения:
23.07.2021).
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же является одной из характеристик прозрач-
ности (транспарентности) деятельности ор-
ганов власти: индекс восприятия коррупции
(ИВК)9, барометрмировой коррупции (Global
Corruption Barometer)10, Индекс взяткодателей
(Bribe Payers Index)11. Данные методики осно-
ванына опросах, что позволяет выявить обще-
ственное мнение по тому или иному вопросу,
что безусловно является важной частьюразви-
тия транспарентности деятельности органов
власти на все уровнях. Однако такая оценка не
характеризует все стороны транспарентности
в анализируемой области.

Таким образом, одной из проблем мето-
дического обеспечения транспарентности де-
ятельности ОМСУ является отсутствие еди-
ного комплексного подхода к оценке данного
показателя, который бы учитывал все состав-
ляющие транспарентности. Кроме того, пред-
ставленные подходы рассматривают оценку
транспарентности деятельности органов вла-
сти, в том числе и муниципальной с точки
зрения властных отношений. Однако муници-
пальный уровень власти имеет свою специфи-
ку, которая выражается в непосредственном
участии населения в управлении, эффектив-
ной обратной связи при предоставлении му-
ниципальных услуг и т. д. Все это определя-
ет актуальность разработки методики оценки
транспарентности деятельности ОМСУ с уче-
том этих аспектов.

Разработка методического подхода к оценке
транспарентности деятельности органов
местного самоуправления на основе клиен-
тоориентированного подхода к муниципаль-
ному управлению и вовлеченности населения

в местное самоуправление

В нашем понимании транспарентность –
это не просто открытость ОМСУ, это двухсто-
ронний процесс взаимодействия органов вла-
сти и населения, который заключается в двух
основных положениях:

1. Клиентоориентированный подход к му-
ниципальному управлению.

Одним из условий формирования транс-
парентных взаимоотношений между ОМСУ
и населением является ориентация на потре-
бителя муниципальных услуг. Подход, осно-
ванный на повышенном внимании к уста-
новлению и поддержанию взаимоотноше-
ний с потребителями, получил название кли-
ентоориентированного или сервисного [8].
Клиентоориентированный подход для мест-
ного самоуправления предлагается опреде-
лять как построение партнерских взаимоот-
ношений ОМСУ и жителей муниципалите-
та, направленных на удовлетворение каче-
ством проводимой муниципальной политики
и оказываемых на территории муниципалите-
та услуг и достижение экономической и соци-
альной эффективности деятельности ОМСУ в
долгосрочном периоде посредством реализа-
ции различных задач [9–16].

Подход основан на следующих классиче-
ских принципах: удовлетворение потребно-
стей и интересов клиентов, интеграция пер-
сонала в процессы принятия решений, доб-
росовестное выполнение работы и установле-
ние долгосрочных партнерских отношений с
персоналом и клиентами, увеличение скоро-
сти поступления информации, в том числе об-
ратной связи, цифровизации управления и др.
Эти принципы легли в основу выделенных
нами принципов транспарентности с учетом
клиентоориентированного подхода (рис. 1).

2. Вовлеченность населения вместное само-
управление.

Несмотря на то, что Федеральный закон
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления» содержит до-
статочно большойперечень допустимыхформ
непосредственной демократии (местный ре-
ферендум, правотворческая инициатива граж-
дан, инициативные проекты, территориаль-
ное общественное самоуправление, публич-
ные слушания, общественные обсуждения, со-
брании и конференции граждан, опросы, об-
ращения граждан в органы местного само-
управления и др.), они так и не получи-

9Индекс восприятия коррупции. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii (дата
обращения: 23.07.2021).

10Барометр мировой коррупции (Global Corruption Barometer). URL: https://transparency.org.ru/research/barom
etr-mirovoy-korruptsii/ (дата обращения: 23.07.2021).

11Индекс взяткодателей (Bribe Payers Index). URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vzyatkodateley/
(дата обращения: 23.07.2021).
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ли широкого распространения в муниципаль-
ных образованиях. Население не знает или не
желает участвовать в местном самоуправле-
нии [17–20].

В связи с этим особенностью транспа-
рентности на муниципальном уровне являет-
ся необходимость привлечения широких сло-
ев населения к участию в наиболее значи-
мых вопросах местного значения, повышения
социально-политической активности различ-
ных социальных групп (рис. 1).

В совокупности эти два положения опре-
деляют транспарентность ОМСУ также с по-
зиции прозрачности и открытости власти,
но с учетом интеграции клиентоориентиро-
ванности власти и вовлеченности населения.
Транспарентность, таким образом, представ-
ляет собой среду, в которой ОМСУ предостав-
ляют всем стейкхолдерам территории необхо-
димую информацию для получения муници-
пальных услуг, вовлечение и стимулирование
населения в осуществлении форм непосред-
ственной демократии, а также предоставление
иной информации о деятельности власти в от-
крытой, полной, своевременной и понятной
форме.

На основе этого нами определены 4 груп-
пы показателей, на основе которых будет рас-
считываться интегральный показатель транс-
парентности деятельности ОМСУ (рис. 1):

– реализация форм непосредственной де-
мократии в муниципалитете;

– взаимодействие ОМСУ с населением че-
рез СМИ и социальные сети;

– информационно-технологическая обес-
печенность муниципального управления;

– качество предоставления муниципаль-
ных услуг и клиентоориентированности.

Первая группа показателей, связанная с ре-
ализацией форм непосредственной демокра-
тии, включает в себя 4 структурных показа-
теля и отражает соблюдение принципа вовле-
ченности местного населения в решение во-
просов местного значения. Сюда относятся
показатели оценки работы некоторых форм
взаимодействия с населением, предусмотрен-
ных федеральным законодательством (рабо-
та с письменными обращениями, организа-
ция личногоприема, возможность проведения
общественной экспертизы управленческих ре-
шенийОМСУна сайте и т. д.). Само по себе на-
личие форм взаимодействия не обеспечивает
транспарентности деятельности органов му-
ниципального управления. Однако их эффек-
тивное применение, поиск доступных спосо-
бов реализации этих форм населением, про-
явление инициативности к взаимодействию
с населением будут способствовать достиже-
нию высокого уровня транспарентных взаи-
моотношений.

Принципы транспарентности с
учётом клиентоориентированности

Информационная открытость и
цифровизация деятельности ОМСУ

Взаимодействие ОМСУ со СМИ
и в социальных сетях (3 показателя)

Информационно-технологическая
обеспеченность ОМСУ (7 показателей)

Качество предоставления
муниципальных услуг (7 показателей)

Реализация форм непосредственной
демократии (4 показателя)

Понятность деятельности ОМСУ
для населения

Удовлетворённость населения
качеством муниципальных услуг

Вовлеченность местного населения в
решении вопросов местного значения

Подотчетность ОМСУ населению

Показатели оценки
транспарентности

Принципы транспарентности с
учётом вовлечённости населения

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

НАСЕЛЕНИЕ

ОМСУ

Клиентоориентированность
муниципального управления

Вовлеченность населения
в местное самоуправление

Рисунок 1 – Принципы и показатели оценки транспарентности деятельности ОМСУ с позиции
клиентоориентированного подхода и вовлеченности населения в местное самоуправление

Figure 1 – Principles and indicators for assessing the transparency of local self-government activities from the
perspective of a client-oriented approach and the involvement of the population in local self-government
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Вторая группа показателей, отражающая
взаимодействие ОМСУ с местным сообще-
ством в социальных сетях, со СМИ, а также
работу в системе «Инцидент-менеджмент» со-
стоит из 3 показателей и позволяет оценить
такие принципы транспарентности деятель-
ности ОМСУ, как информационная откры-
тость и понятность деятельности власти для
населения.

Третья группа показателей формируют
критерии, связанные с развитием цифровиза-
ции в работе официального сайтаОМСУ, при-
менением ОМСУ информационно-коммуни-
кационных технологий. Сюда входят 7 струк-
турных показателей. Официальный сайт ор-
гана местного самоуправления должен, во-
первых, размещать максимум информации
о муниципальном образовании, о деятельно-
сти ОМСУ, о предоставляемых услугах, но-
востях, событиях, других полезных источни-
ках. Во-вторых, этот объем информации дол-
жен быть доступным для понимания граж-
данам и достоверным. В-третьих, в услови-
ях развития цифровой экономики повыша-
ется важность структурирования информа-
ции с точки зрения технологической доступ-
ности и удобства с применением различных
информационно-коммуникационных техно-
логий. Также в указанной группе оценивается
востребованность сайта среди его пользовате-
лей. Таким образом, данная группа показате-
лей отражает работу принципов открытости,
доступности и достоверности информации
при обеспечении транспарентности деятель-
ности ОМСУ [21–25].

Четвертая группа показателей объединяет
критерии качества предоставления муници-
пальных услуг и клиентоориентированности
в работе ОМСУ. Одним из основных усло-
вий развития транспарентности деятельности
ОМСУ является ориентация на потребите-
ля, поэтому данная группа включает в себя
5 структурных показателей, отражающих ко-
личество муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде, выявление потреб-
ностей граждан при помощи опросов, сте-
пень удовлетворенности населения деятельно-
стью муниципального управления. Показате-
ли основываются на принципе удовлетворен-
ности населения качеством муниципальных

услуг. С точки зрения клиентоориентирован-
ного подхода процессы деятельности ОМСУ
должны быть ориентированы на максималь-
ное удовлетворение запросов граждан. Под
удовлетворенностью потребителей понимает-
ся степень соответствия качества оказанных
услуг ожиданиям потребителей [17, 26–28].

В таблице 1 представлен перечень пока-
зателей, позволяющий провести комплекс-
ную оценку транспарентности деятельности
ОМСУ по различным направлениям.

Новизна предлагаемой методики заклю-
чается в том, что интегральный показатель
транспарентности деятельности ОМСУ через
определенные параметры позволяет провести
не только традиционную оценку процессов
взаимодействия ОМСУ с гражданским обще-
ством (прежде всего информационную), но и
оценить ориентированность органов муници-
пального управления на граждан при реше-
нии вопросов местного значения, а также во-
влеченность населения в местное самоуправ-
ление. Методика позволяет выявлять проб-
лемные точки при взаимодействии ОМСУ с
населением, а также проводить оценку эффек-
тивности деятельности администраций муни-
ципальных образований в части транспарент-
ности деятельности ОМСУ.

Содержащиеся в структуре сводного по-
казателя частные показатели могут заменять-
ся и дополняться в зависимости от особенно-
стей муниципалитета, в котором они рассмат-
риваются либо от целей межмуниципального
сравнения.
Оценка транспарентности деятельности

органов местного самоуправления на
примере городских округов Республики

Башкортостан
Для расчета интегрального показателя

транспарентности деятельности ОМСУ ис-
пользован интегральный метод расчета с ис-
пользованием среднеарифметическогометода
свертки:

TОМСУ =
T1 + T2 + T3 + T4

4 , (1)

где T1 – сводный показатель реализации
форм непосредственной демократии ОМСУ;
T2 – сводный показатель взаимодействия
ОМСУ со СМИ и в социальных сетях;
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Таблица 1 – Структура показателей оценки транспарентности деятельности ОМСУ
Table 1 – Structure of indicators for assessing the transparency of the activities of local self-government activities

Частные показатели Примечание

Сводный показатель реализации форм непосредственной демократии ОМСУ (T1)

T1
1 – количество обращений на 1000 человек населе-

ния, ед.
характеризует эффективность работы с письменным и
электронным обращениями граждан

T2
1 – численность граждан, принятыхна личномприеме

в год на 1000 человек населения, ед.
характеризует эффективность организации личного
приема граждан

T3
1 – доля инициативныхпроектов, прошедших респуб-

ликанский отбор,%
характеризует эффективность реализации мероприя-
тий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования по решению вопросов
местного значения

T4
1 – количество общественных обсуждений в год, ед. характеризует динамику участия граждан в принятии

управленческих решений ОМСУ

Сводный показатель взаимодействия ОМСУ со СМИ и в социальных сетях (T2)

T1
2 – количество СМИ на 1000 человек населения, ед. характеризует открытость, информированность о про-

водимых мероприятиях
T2

2 – количество аккаунтов в социальных сетях, ед. характеризует готовность к диалогу и информацион-
ной открытости для населения

T3
2 – количество обращений в систему «Инцидент-ме-

неджмент», ед.
отражает динамику работы в системе «Инцидент-ме-
неджмент»

Сводный показатель информационно-технологической обеспеченности официальных сайтов ОМСУ (T3)

T1
3 – полнота информации на официальном сайте,

баллы
отражает полноту предоставляемой информации на
официальном сайте, оценка каждого пункта проводит-
ся экспертнымпутем в пределах 0,2 балла, при наличии
всех пунктов – максимальный балл – 1.

T2
3 – посещаемость сайта ОМСУ,% характеризует динамику востребованности официаль-

ных сайтов ОМСУ
T3

3 – обеспечение доступности языкового стиля изло-
жения информации на сайте, баллы

отражает степень доступности языкового стиля для
различных слоев населения

T4
3 – обеспечение доступа к информации слабовидя-

щим, баллы
отражает доступность информации на сайте ОМСУ
для людей с ограниченными возможностями здоровья

T5
3 – наличиераздела часто задаваемых вопросов (FAQ),

баллы
позволяет найти ответ на имеющиеся вопросына осно-
вании представленных примеров

T6
3 – количество ссылок на другие сайты, полезные

гражданам, ед.
характеризует удобство и технологичность сайта

T7
3 – наличие информации о приеме граждан на офици-

альном сайте, баллы
характеризует эффективность организации личного
приема граждан, при положительном значении n1-n3
каждому из них присваивается по 0,5 балла.

Сводный показатель качества предоставления муниципальных услуг и клиентоориентированности (T4)

T1
4 – количество доступных электронных муниципаль-

ных услуг, ед.
отражает удобство и мобильность поиска муниципаль-
ных услуг

T2
4 – число заявителей-граждан, обратившихся за полу-

чением муниципальных услуг в электронном виде, ед.
отражает уровень цифровой грамотности граждан и
уровень развития цифровизации в муниципалитете

T3
4 – наличие навигационного сервиса поиска подве-

домственных организацийОМСУ по жизненным ситу-
ациям, функциям на доступном языке, баллы

характеризует мобильность, удобство сайта, сокращая
время поиска необходимой информации, учитывает
индивидуальные потребности пользователей

T4
4 – количество проведенных опросов граждан в он-

лайн и офлайн форматах на 1000 чел. в год, ед.
отражает учет потребности граждан при принятии ре-
шений омсу, в том числе более мобильным способом

T5
4 – удовлетворённость населения деятельностью ор-

ганов МСУ по ежегодным опросам,% от числа опро-
шенных

отражает качество работы муниципальных органов
власти
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Таблица 2 – Результаты нормированных значений показателей транспарентности деятельности администраций
городских округов Республики Башкортостан, ед.

Table 2 – Results of normalized values of transparency indicators of the administrations of urban districts of the Republic
of Bashkortostan, units

Городские округа
(ГО)

T1 T2 T3 T4 Интегральный
показатель оценки
транспарентности

Удовлетворенность
жителей деятельностью

ОМСУ за 2020 г.12
ГО г. Уфа 0,60 1,00 0,29 0,34 0,56 73,99
ГО г. Агидель 0,44 0,54 0,61 0,47 0,52 80,03
ГО г. Кумертау 0,37 0,04 0,40 0,36 0,29 97,81
ГО г. Нефтекамск 0,11 0,57 0,52 0,12 0,33 74,54
ГО г. Октябрьский 0,20 0,44 0,24 0,21 0,27 80,59
ГО г. Салават 0,41 0,25 0,64 0,22 0,38 73,59
ГО г. Сибай 0,44 0,42 0,26 0,24 0,34 80,67
ГО г. Стерлитамак 0,25 0,64 0,19 0,25 0,33 84,66
ЗАТО г. Межгорье 0,13 0,51 0,48 0,59 0,43 —

T3 – сводный показатель информационно-
технологической обеспеченности официаль-
ных сайтов ОМСУ; T4 – сводный показатель,
отражающий качество предоставления му-
ниципальных услуг и клиентоориентирован-
ности.

Каждый из сводных подынтегральных по-
казателей рассчитывается как сумма от част-
ных показателей по формуле 2.

Ti подынтегр =
Ti1 + . . .+ Ti2n

n
, (2)

гдеTi1 – одиниз сводных подынтегральныхпо-
казателей; Ti1 + . . . + Ti2n – частные показа-
тели транспарентности деятельности ОМСУ;
n – количество частных показателей транспа-
рентности деятельности ОМСУ.

Поскольку частые показатели имеют разно-
сторонний характер, показатели приведены к
сопоставимому виду. Для этого использована
формула нормирования значения полученных
показателей (3):

xitn =
xit − xmin

xmax − xmin
. (3)

Рассчитаем показатель транспарентности
деятельности администраций городских окру-
гов Республики Башкортостан. За отчетный
период возьмем данные 2019–2020 гг. Резуль-
таты расчетов представлены в таблице 2.

Проведенный анализ показал, что наиболь-
ший уровень транспарентности деятельности

ОМСУ достигнут в городском округе горо-
да Уфа Республики Башкортостан (0,56), наи-
меньший уровень – в городах Октябрьский
(0,27) и Кумертау (0,29).

При этом в структуре интегрального по-
казателя города Уфы транспарентность наи-
более сильна в части взаимодействия ОМСУ
со СМИ и в социальных сетях. Также актив-
но работают в Уфе реализация форм непосред-
ственной демократии. Полученные результаты
говорят о наличии и функционировании раз-
личных каналов для взаимодействия с населе-
нием. Однако некоторые полученные резуль-
таты свидетельствуют о необходимости на-
лаживания активной работы в направлении
информационно-технологической обеспечен-
ности деятельности ОМСУ и качества предо-
ставления муниципальных услуг и клиенто-
ориентированности.

Структура интегрального показателя
транспарентности позволяет выявить слабые
и сильные стороны транспарентности по каж-
дому из городских округов. Например, по
уровню развития форм непосредственной де-
мократии отстающими городами являются
Нефтекамск, Межгорье, Октябрьский, Стер-
литамак, а наиболее эффективными – Уфа,
Агидель, Сибай, Салават.

Взаимодействие местной власти со СМИ и
в социальных сетях эффективно налажено в
Уфе, активно развивается данное направление
транспарентности в Стерлитамаке, Нефтекам-

12Обобщенная информация о результатах опроса населения об удовлетворенности жителей муниципальных
районов (городских округов) по итогам 2020 г. URL: https://pravitelstvorb.ru/ru/region/20210128-1.pdf.
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ске и Агидели. Минимальное значение показа-
теля наблюдается в городе Кумертау, что сви-
детельствует о низкой эффективности рабо-
ты данного процесса. В остальных городах по
данному показателю отсутствуют сильно от-
стающие значения, это говорит о том, что вза-
имодействие с населением в настоящее время
активно развивается.

По уровню информационно-технологи-
ческой обеспеченности деятельности ОМСУ
наиболее высокие значения наблюдаются в
Салавате и Агидели. В Уфе этот показатель
ниже в 2 раза. В таких городах, как Стерли-
тамак, Октябрьский и Сибай данное направ-
ление развито слабо.

По качеству предоставления муниципаль-
ных услуг и клиентоориентированности ре-
зультаты распределились таким образом, что
максимальные значения показателя являются
чуть выше среднего. Полученные данные го-
ворят о том, что работа муниципальных ор-
ганов власти не основана на клиентоориенти-
рованности и выстраивании обратной связи
для определения качества оказываемых услуг.
В связи с этим муниципалитетам стоит обра-
тить более пристальное внимание на развитие
данного направления, вести муниципальный
учет по некоторым показателям для обеспече-
ния в дальнейшем возможности мониторин-
га текущей ситуации возникающих потребно-
стей у населения, качества предоставляемых

муниципалитетом услуг и повышения транс-
парентности деятельности ОМСУ в целом.

В таблице 2 также представлены итоги ре-
зультатов опроса населения об удовлетворен-
ности жителей городских округов по ито-
гам 2020 года для сопоставления с рассчитан-
ной транспарентностью деятельности муни-
ципальной власти (рис. 2).

Опрос населения об удовлетворенности
жителей городских округов Республики Баш-
кортостан по итогам 2020 года основан на
результатах деятельности руководителей го-
родских округов и муниципальных служб (ор-
ганизаций транспортного обслуживания и
жилищно-коммунального комплекса, ответ-
ственных за качество автомобильных дорог),
то есть касается степени соответствия реали-
зуемых задач в муниципалитете ожиданиям
граждан. Это один из показателей качества
предоставления услуг и развития клиентоори-
ентированности. На рисунке 2 представлена
связь уровня транспарентности и удовлетво-
ренности жителей анализируемых городов.
В Уфе, несмотря на то что деятельность ОМСУ
в целом является достаточно транспарентной,
уровень удовлетворенности жителей города
не является столь высоким. Причиной такого
разрыва являются низкие значения в струк-
туре интегрального показателя – информаци-
онно-технологической обеспеченности, каче-
ства предоставления муниципальных услуг и
клиентоориентированности.

Уфа Агидель Салават Сибай Нефте-
камск

Стерли-
тамак

Кумертау Октябрь-
ский

0,1

0,2
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Транспарентность деятельности ОМСУ

20

40
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Удовлетворённость населения ОМСУ

Рисунок 2 – Сопоставление результатов оценки транспарентности деятельности органов местного
самоуправления и результатов опроса населения об удовлетворенности жителей городских округов Республики

Башкортостан по итогам 2020 года
Figure 2 – Comparison of the results of assessing the transparency of the activities of local self-government bodies and

the results of a survey of the population on the satisfaction of residents of urban districts of the Republic of Bashkortostan
at the end of 2020
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Напротив, в городах Сибай, Нефтекамск,
Стерлитамак, Кумертау, Октябрьский уровень
транспарентности деятельности муниципаль-
ных органов власти ниже среднего и раз-
вит недостаточно, в то время как жители
этих городов довольны реализуемой полити-
кой на данных территориях. В городе Ок-
тябрьский в структуре интегрального пока-
зателя транспарентности деятельности ОМСУ
слабо представлены такие направления, как
реализация форм непосредственной демокра-
тии, информационно-технологическая обес-
печенность в части посещаемости официаль-
ного сайта администрации, доступности язы-
кового стиля изложения информации, нали-
чия раздела часто задаваемых вопросов, по-
лезных ссылок для граждан. Также в данных
городских округах практически не уделяется
внимания качеству предоставления муници-
пальных услуг и клиентоориентированности,
но хорошо развит уровень взаимодействия
ОМСУ со СМИ и с гражданами в социаль-
ных сетях. Такая связь говорит о том, что му-
ниципальные органы власти могут предостав-
лять качественно свои услуги, но при этом их
деятельность может быть закрыта или недо-
статочно транспарентна по определенным на-
правлениям.

Заключение

В проведенном исследовании были рас-
смотрены и проанализированы существую-
щие методики оценки в части информацион-
ной открытости деятельности органов власти
различных уровней, развития цифровых тех-
нологий деятельности органов власти, уров-
ня измерения коррупции. Установлено, что

транспарентность характеризуется двухсто-
ронним процессом взаимодействия органов
власти и населения и основывается на двух
подходах: клиентоориентированный подход
к муниципальному управлению и принци-
пах вовлеченности населения в местное само-
управление по наиболее значимым вопросам
местного значения, повышения социально-
политической активности различных соци-
альных групп. На основе данных положений
авторами определены 4 группы показателей
для расчета интегрального показателя транс-
парентности деятельности ОМСУ: показатели
реализации форм непосредственной демокра-
тии вмуниципалитете; показатели взаимодей-
ствия ОМСУ с населением через СМИ и со-
циальные сети; показатели информационно-
технологической обеспеченности; показате-
ли качества предоставления муниципальных
услуг и клиентоориентированности. На осно-
ве свертки показателей определен интеграль-
ный показатель транспарентности, который
отражает не только информационную оцен-
ку процессов взаимодействия ОМСУ с граж-
данским обществом, но и оценку ориентиро-
ванности органов муниципального управле-
ния на граждан при решении вопросов мест-
ного значения, а также вовлеченности населе-
ния в местное самоуправление.

Таким образом, разработанная методика
позволяет осуществлять межмуниципальные
сравнения развития транспарентности дея-
тельности ОМСУ, оценивать динамику раз-
вития транспарентности отдельного муници-
пального образования; выявлять проблемные
области взаимодействия между муниципаль-
ной властью и местным сообществом.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ANALYSIS OF
TRANSPARENCY OF LOCAL AUTHORITIES
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ABSTRACT:
The relevance of research.The transparency of local self-government bodies is one of the characteristics of
communication between local authorities and the stakeholders of the territory. Currently, domestic studies
lack methods for assessing transparency in the aspect of analyzing the satisfaction of the population with
the activities of local self-government bodies and the involvement of the population in self-government.

The purpose of the study is to analyze the existing methodological approaches to assessing the trans-
parency of local governments and to develop an assessment methodology based on a customer-oriented
approach.

Methods andmethodology. The methodology for assessing transparency is based on the integration of
a client-centered approach to municipal governance with the principles of community involvement in the
implementation of democracy. On the basis of this, the integral indicator of transparency is determined
on the basis of calculating four groups of indicators: 1) indicators of the implementation of forms of di-
rect democracy in the municipality; 2) indicators of interaction of local governments with the population
through the media and social networks; 3) indicators of information technology security; 4) indicators of
the quality of the provision of municipal services and customer focus.

Results. The author has developed a methodology for assessing the transparency of local self-govern-
ment bodies, whichmakes it possible to identify problematic areas in the interaction of the authorities with
the population and to assess the effectiveness of the administrations of municipalities. The approbation of

13RSCI AuthorID: 672203, ORCID: 0000-0002-2835-0147
14RSCI AuthorID: 1066908
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the methodology was carried out on the example of the activities of the administrations of nine urban
districts of the Republic of Bashkortostan. As a result, it was determined that in these urban districts there
is a high level of interaction of local governments with the media and with citizens in social networks.
However, provision of municipal services and customer focus is still of low quality.

FUNDING: The article is based on the results of research within the state assignment of Ufa Federal Research
Centre of the Russian Academy of Sciences no. 075-00504-21-00 in 2021.

KEYWORDS: local authorities, transparency of government bodies, transparency, customer-oriented ap-
proach, forms of direct democracy, local self-government bodies.
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of transparency of local authorities, Management Issues, no. 4, pp. 6–19.

REFERENCES

1. Tazhitdinov I.A., Ataeva A.G., Shatunova A.I.
(2020). Transparency of local government bodies in
the conditions of digital economy,Municipality: Eco-
nomics and Management, no. 3 (32), pp. 48–58.

2. Manchenko P.A. (2012). Transparency (open-
ness) of the activities of state power and local self-
government in the Russian Federation andEuropean
countries, Administrative and municipal law, no. 4
(52), pp. 28–34.

3. Kombarova E.V. (2019). Transparency of pub-
lic authorities in the conditions of the information
society of Russia, Constitutional and municipal law,
no. 12, pp. 15–18.

4. Damm I.A., Akunchenko E.A., Schedrin N.V.
(2019). Openness of public authority: Questions of
conceptual-categorical apparatus, Bulletin of St. Pe-
tersburg University. Law, vol. 10, no. 2, pp. 226–242.

5. Bokova T.A., Kadnikova T.G., Romanova N.D.
(2021). On some issues of the implementation of the
principle of transparency (openness) of budgetary
data at the municipal level (on the example of the
Republic of Karelia), Entrepreneur’s Guide, vol. 14,
no. 1, pp. 105–124.

6. Modnikova T.N., Ponomareva Yu.Yu., Fom-
ina M.G. (2020). The implementation of the con-
stitutional principle of publicity in the local self-
government of modern Russia (part 1), Questions
of Russian and international law, vol. 10, no. 5-1,
pp. 185–191.

7. Beznosov A.M. (2015). Methods for estimat-
ing openness in the activities of local govern-
ments (on the example of the administration of
the city of Khabarovsk and the city administration
of Komsomolsk-on-Amur), Young scientist, no. 19.1
(99.1), pp. 75–80.

8. Zaykovsky V.N. (2014). “Service state”: a new
paradigmormodern government technology?Digest
Finance, no. 3. URL: https://cyberleninka.ru/articl

e/n/servisnoe-gosudarstvo-novaya-paradigma-
ili-sovremennaya-tehnologiya-gosudarstvennogo-
upravleniya (accessed 24.07.2021).

9. Gaynanov D.A., Krupsky A.V., Migranova L.I.,
Sayfullina L.D., Spirina L.I. (2015). Customer-
oriented management in the services of the service
sector. Monograph. Ufa, ISEI UNC RAS. 142 p.

10. Veshneva S.A., Chekova O.A. (2016). De-
velopment of a customer orientation model for a
medical organization, New Science: problems and
prospects, no. 10-2, pp. 32–36.

11. Kozhevnikova S.Yu., Chernorez E.V. (2016).
Effective innovative mechanisms for commercial ac-
tivities to ensure customer orientation of retail and
catering, Modern trends in economics and manage-
ment: a new look, no. 38, pp. 148–154.

12. Korneeva O.S. (2012). Customer-oriented ap-
proach as a basis for effective customer relationship
management, Problems of the economy and manage-
ment, no. 11 (15). URL: https://cyberleninka.ru/arti
cle/n/klientoorientirovannyy-podhod-kak-osnova-
effektivnogo-upravleniya-vzaimootnosheniyami-s-
klientami (accessed 28.07.2021).

13. Oyner O.K., Panteleeva E.K. (2019). Signs of
a customer-oriented approach to the management
of the FMCG company in the Russian market, Up-
ravlenets – The Manager, vol. 10, no. 2, pp. 11–20.

14. Mazalova N.F. (2020). Formation of compe-
tences of civil servants and officials of local govern-
ments in the context of ensuring the activities of the
“service state”, Economics and entrepreneurship, no. 6
(119), pp. 164–170.

15. Kozhenko Ya.V., Mamychev A.Yu. (2010). Ser-
vice state: problems of the theory and practice of im-
plementation, Power, no. 3, pp. 44–46.

16. Sokolov L.A. (2013). Customer focus as a ba-
sis formanagement in public service and in business,

18



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71) И.А. Тажитдинов, А.Г. Атаева, А.И. Шатунова

Bulletin of Moscow City University of Management,
no. 1, pp. 12–16.

17. Klyuev A.V., Ursu I.S. (2010). Municipal and
population: the problem of feedback. Management
consulting, Actual problems of state and municipal
management, no. 1 (37), pp. 50–58.

18. Makarova O.V. (2017). Public control over
compliance with the openness of information on
public authority activities, Journal of Russian Law,
no. 7 (247), pp. 54–62.

19. Rubinstein A.Ya., Gorodetsky A.E. (2018).
State paternalism and paternalistic failure in the the-
ory of patronized goods, Journal of Institutional Re-
search, vol. 10, no. 4, pp. 38–57.

20. Tambovtsev V.L., Rozhdestvenskaya I.A.
(2021). Efficiency in the public sector: the illusion
of understanding and its consequences, Terra Eco-
nomicus, no. 19 (1), pp. 17–35.

21. Vartanova E.L., Vikhrova O.Yu. (2020). Dig-
ital information openness of power as a tool for
overcoming digital inequality in Russia, Issues of
the theory and practice of journalism, vol. 9, no. 4,
pp. 575–594.

22. Litvintseva G.P., Shmakov A.V., Stukalen-
ko E.A., Petrov S.P. (2019). Evaluation of the digi-
tal component of the quality of life of the population

in the regions of the Russian Federation, Terra Eco-
nomicus, vol. 17, no. 3, pp. 107–127.

23. VolkerN., LezinaT., SaltanA. (2018). The role
of it-management in the digital transformation of
russian companies, Forsight, vol. 12, no. 3, pp. 53–61.

24. Pishnyak A., Khalina N. (2021). The percep-
tion of new technologies to the population as an in-
dicator of openness to innovation, Forsight, vol. 15,
no. 1, pp. 39–54.

25. Blizky R.S., Danilchenko T.S., Timo-
khina O.A. (2019). Initiative budgeting and trans-
parency in the neoclassical paradigm of economic
theory, Scientific magazine discourse, no. 4 (30),
pp. 138–146.

26. Kuznetsova Yu.A., Kirillova S.A., Kantor O.G.
(2009). Quality of social services: assessment and
management. Monograph. Ufa, ISEI UNC RAS.
132 p.

27. Petrova S.A., Aleksantseva Yu.A. (2019). In-
formation and analytical resources and tools for as-
sessing the quality of the provision of services in the
social sphere, Eurasian scientific association, no. 3-4
(49), pp. 262–266.

28. Kapoguzov E.A., Lapina T.A., Chupin R.I.
(2017). The quality of public services in the context
of the institutionalization of social control, Journal of
Institutional Research, vol. 9, no. 2, pp. 154–171.

AUTHORS’ INFORMATION:
IlshatA.Tazhitdinov –AdvancedDoctor inEconomic Sciences;Ufa State AviationTechnicalUniversity

(12, Karl Marx St., Ufa, 450000, Russia); ice_lu@mail.ru.
Aysylu G. Ataeva – Ph.D. of Economic Sciences; Institute for Socio-Economic Research, Ufa Fed-

eral Research Center of the Russian Academy of Sciences (71, Oktyabrya Av., Ufa, 450054, Russia);
ice_lu@mail.ru.

Alina I. Shatunova – Institute for Socio-EconomicResearch,Ufa Federal ResearchCenter of the Russian
Academy of Sciences (71, Oktyabrya Av., Ufa, 450054, Russia); alisitdikova@yandex.ru.

19



MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

DOI: 10.22394/2304-3369-2021-4-20-32 ВАК: 08.00.05

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА КРИЗИСОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Д.В. Трошин1a

aФинансовый университет при Правительстве Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
Современное состояние и развитие социально-экономических систем в любом масштабе характе-
ризуется множеством взаимосвязанных кризисных состояний в экономической, социальной, куль-
турной сферах. Сложность явления требует разработки соответствующейметодологии, на основа-
нии которой возможно разработать технологии анализа и создавать адаптивный инструментарий
для анализа различных кризисных процессов. В настоящее время такая методология отсутствует.
Анализ кризисов уникален в каждом случае и не затрагивает глубинных причин, скрытых в зако-
номерностях развития организационных систем. Экономические и финансовые кризисы рассмат-
риваются, как правило, только на уровне отношений между экономическими факторами. В статье
кризис рассматривается как элемент целостного процесса зарождения противоречий: предкризис-
ная ситуация – кризис – разрешение кризиса. Кризис также рассматривается в отношениях с про-
блематикой безопасности, он встроен в онтологию этой проблематики. Методологическим осно-
ванием анализа кризиса является диалектика. На прикладном уровне предложена классификация
кризисов по различным основаниям, типовая схема анализа кризиса на качественном уровне. Для
качественного анализа целесообразно использовать факторные модели, позволяющие также вы-
являть конфликты интересов. Разработка универсального аппарата для количественного анализа
кризисов на практическом уровне проблематична ввиду их большого разнообразия и сложности
системных связей. Однако общие подходы могут быть разработаны на основе факторных моделей,
вероятностных моделей распространения ущербов.Может быть проведен количественный анализ
конфликта интересов, а также комплексной оценки глубины кризиса для задач управления, связан-
ных с рациональным распределением ресурсов при разрешении кризисных ситуаций.
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Введение
Тема глобальных и региональных кризисов

в различных сферах существования человече-
ства сегодня вышла на ведущие позиции в об-
щественном и экспертном дискурсе и науч-
ных исследованиях. Современные кризисы в
экономике, общественных и международных
отношениях тесно взаимосвязаны, усугубля-
ются технологической трансформацией, кли-
матическими изменениями, развитием соци-
альных и информационных технологий воз-
действия на сознание и поведение челове-

ка, пересмотром ценностного базиса культу-
ры в странах-лидерах экономического разви-
тия. Сложный причинно-следственный узел
кризисных явлений, динамика их протекания
приводят к неопределенности их последствий,
неочевидности исходных причин и, следова-
тельно, трудностямпоиска управленческих ре-
шений по разрешению кризисов и миними-
зации их последствий. В связи с этим акту-
альной задачей исследования и управления
кризисами является разработка методологии
анализа кризисов, пригодной для разработки
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адекватных методик и аналитических инстру-
ментов выявления причин и прогноза послед-
ствий конкретных кризисных явлений, в т. ч.
в социально-экономических системах.

Понятие кризиса

В ансамбле других понятий и определений,
используемых в методологии анализа проблем
безопасности и существования социально-
экономических систем (СЭС), в т. ч. органи-
зационных систем [1, с. 49; 2, с. 45], целесооб-
разно определить кризис как состояние систе-
мы, в т. ч. во взаимоотношениях со средой, при
котором она не может выполнять своё пред-
назначение без изменения своего внутренне-
го содержания или содержания взаимоотно-
шений со средой, позволяющее снять проти-
воречия – внутренние или во взаимоотноше-
ниях со средой. Кризис – это состояние, при
котором количественные изменения в систе-
ме и её отношениях со средой привели к ка-
чественным изменениям, и вступает в практи-
ческую реализацию диалектический закон от-
рицание отрицания. Сам кризис необходимо
рассматривать в целостности всего процесса
существования системы: возникновение про-
тиворечий, предкризисная ситуация, кризис,
разрешение кризиса.

Предкризисная ситуация – состояние си-
стемы и (или) её отношений со средой, когда
противоречия в системе и (или) её отноше-
ний со средой достигли такого уровня, что по-
требовали либо дополнительные ресурсы для
обеспечения функционирования системы (де-
нежная эмиссия, кредиты, увеличение продол-
жительности рабочего дня, увеличение соци-
ального пособия, дополнительные источники
энергии и природных ресурсов, привлечение
дополнительных сил правопорядка и т. п.), ли-
бо привели к снижению ниже нормативных
уровней показателей эффективности функци-
онирования системы.

Разрешение кризиса – снятие противоре-
чий, вызвавших кризис – происходит либо
в результате уничтожения системы, либо пу-
тём её трансформации в другую систему, в
которой противоречия, приведшие к кризи-
су отсутствуют. Последнее не означает, что
какие-либо снятые противоречия не могут
возникнуть вновь, если в системе не устране-

ны (вновь возникнут) условия возникновения
снятых противоречий.

Интересно, что анализ репрезентации кон-
цепта «кризис» в российском медиадискурсе
показал, что коннотация одноименной лексе-
мы резко негативная. Это подтверждает и то,
что второй ядерной лексемой-репрезентацией
концепта «кризис» является лексема «упадок»
[3, с. 231]. В то же время с позиции диалек-
тики кризис является закономерным резуль-
татом нарастания противоречий и может слу-
жить предпосылкой для перехода системы в
более совершенное состояние или ее замены
более совершенной системой, сопровождае-
мой снятием противоречий.

Сегодня в информационном обществе в
условиях тотального воздействия на сознание
средств массовой информации, контента со-
циальных сетей сознание формирует не толь-
ко бытие, но и искусственно сформирован-
ный образ бытия, который предъявлен потре-
бителю заинтересованным субьектом. В свя-
зи с этим и противоречия могут быть мнимы-
ми. Яркий пример тому – события на Укра-
ине в 2013–2014 гг., в Белоруссии в 2020 г.
В то же время мнимые противоречия приво-
дят к реальным последствиям, когда их носи-
тели в своем сознании переходят к конкрет-
ным действиям для разрешения этих выдуман-
ных противоречий.

Подходы к анализу кризисов
В современной научной и аналитической

литературе, посвящённой анализу кризисов и
методологии этого анализа, не уделяется се-
рьёзное внимание исследованию противоре-
чий в развитии СЭС, отражающих несовер-
шенство социальных, экономических, произ-
водственных отношений. При анализе раз-
личных экономических и финансовых кризи-
сов исследование, как правило, не идёт даль-
ше изучения технологий управления финан-
сами, институтов кредитования, торговли и
т. п. [4–11] Так, в работе [12] рассматрива-
ются подходы к анализу причин «азиатско-
го» кризиса 1997 г. Первый подход в качестве
основной причины выделяет предоставление
государственных гарантий под кредитование.
Второй подход построен на признании неста-
бильности как свойства, имманентно прису-
щего финансовой системе. В соответствии с
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этим подходом к анализу кризис возник вслед-
ствие возникшихпанических настроенийино-
странных инвесторов. В соответствии с вы-
водами подобных подходов можно рекомен-
довать различные «технические», институци-
ональные меры, например, ужесточение пра-
вил государственных гарантий, введение гиб-
кого курса валют и др. Однако, это частныеме-
ры, которые могут оказаться неэффективны-
ми в других конкретных ситуациях и, кроме
того, не гарантируют невозможность наступ-
ления кризиса.

В работе [9, с. 5] на основе теоретиче-
ского обобщения методов борьбы с эконо-
мическими кризисами, используемых школа-
ми монетаризма и кейнсианства, сделан вы-
вод, что современные институты регулирова-
ния используют ограниченный набор рычагов
государственного регулирования симптомов,
рассматривают только экзогенные причины
кризисов. Для их устранения первые огра-
ничиваются увеличением денежных средств в
экономике, а вторые – мерами фискальной
политики.

За пределами экономической науки и эко-
номики предлагается искать причины перма-
нентного с 2008 г. мирового экономического
кризиса [13, с. 9], в частности, потому что во-
просы гипертрофированного индивидуально-
го потребления лежат в области и социальной
психологии, и социологии, и культуры.

В целом предлагаемые исследователями и
экспертами меры не устраняют более глубо-
кие причины кризиса, вытекающие из про-
тиворечий между денежным и товарным обо-
ротом, интересами увеличения прибыли, рас-
ширения долей рынка в конкурентной борь-
бе и целесообразным потреблением, предло-
жением и платежеспособным спросом, между
различными владельцами активов, например,
финансовых и производственных, между об-
щественным характером производства и част-
ным характером присвоения и распоряжения
его результатами и т. д.

Как отмечают эксперты, несмотря на при-
нимаемые даже нестандартные меры восста-
новления и поддержания ведущих экономик
мира, включая поддержание ликвидности, от-
рицательные процентные ставки и др. [14], для
устранения последствий глобального кризи-

са 2008–2009 гг. обеспечить приемлемые тем-
пы роста экономик не удаётся.

Глубже исследуют экономические кризисы
последователи мир-системного подхода, рас-
сматривая глобальный капитализм как неод-
нородную систему, развивающуюся через экс-
плуатациюразвитыми странами (центром) от-
сталых стран (периферии). При таком подходе
исследуются диспропорции, по сути противо-
речия, между глобализмом и локальными (на-
циональными интересами), локализацией со-
здания доходов и их присвоением в «центре»,
предложением и возможностью потребления,
объёмом финансовых ресурсов и производ-
ственных активов и др. [15].

В работе [16, с. 11] выделяется ряд черт
системного кризиса в экономике, связанных
со структурными изменениями, политически-
ми, технологическими изменениями, сменой
экономических доктрин и т. п. Этот подход
лишь подтверждает, что выход из кризиса тре-
бует перестройку системы. Однако и он не
вскрывает фундаментальные причины кризи-
са, связанные с внутренними противоречия-
ми. В указанной работе высказывается гипо-
теза опотенциальнойпродуктивностиисполь-
зования идеи больших циклов конъюнктуры
Н. Д. Кондратьева.

В другом исследовании [17, с. 18] показа-
но, что интервалымежду циклами сокращают-
ся, т. е. мировая экономика движется к посто-
янному кризисному состоянию, не преодоли-
мому с помощью используемых подходов мо-
дернизации финансовой архитектуры, техно-
логических укладов, моделей управления эко-
номикой в рамках сохранения основных от-
ношений в системе производительные силы и
производственные отношения. В этой же ра-
боте показано, что динамика возникновения
кризисов не сфазирована с циклами Кондра-
тьева, т. е. не объясняется волновой неустой-
чивостью рыночной конъюнктуры.

В работе [18] приводятся перечни факто-
ров качественной оценки системных кризи-
сов для федерального, регионального и отрас-
левого уровней СЭС, выбранные экспертным
методом. Эти перечни подтверждают выска-
занное выше утверждение, касающееся анали-
за мировых кризисов, о преимущественно по-
верхностном подходе исследователей к анали-
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зу кризисов. Некоторые из указанных факто-
ров носят весьма расплывчатый характер, как,
например, «низкий уровень стратегического
управления», и в предлагаемом виде не при-
годны для проведения конкретного анализа
на качественном уровне, тем более для коли-
чественного анализа. Прослеживается тенден-
ция включить в число факторов кризиса все
потенциально негативные факторы без учёта
их взаимосвязи, например, «устаревшие тех-
нологии производства» и «низкая производи-
тельность труда». В то же время игнорируются
мотивы действий как управленцев, так и субъ-
ектов экономической деятельности, противо-
речиямежду центромирегионами, муниципа-
литетами.

В работе [19] всесторонне исследуется кри-
зис в России в 2020 г. и предлагаются сценарии
выхода из него, включающие не только эконо-
мические меры. Это приближает анализ к си-
стемному исследованию СЭС России, однако
логику анализа можно назвать уникальной. В
его методологии не акцентированы отноше-
ния, которые можно было бы инструментали-
зировать для исследования других социально-
экономических кризисов.

Методологические основания
анализа кризисов

Важной проблемой является возможность
предсказания, прогнозирования кризисов.
Однако здесь учёные расходятся не только в
методах их предсказания, но даже в самой воз-
можности предсказания [20]. Идею принци-
пиальной непредсказуемости кризисов разви-
вал Н. Талеб [21]. Ее поддерживают и некото-
рые другие исследователи [22]. Однако подоб-
ный аналитический пессимизм ошибочен и
свидетельствует об игнорировании системно-
го подхода и диалектики.

Следует, конечно, признать, что могут су-
ществовать частные случаи противоречий, ко-
торые нарастают настолько быстро, что их по-
чти невозможно вовремя заметить и тем бо-
лее отреагировать на них, например, панде-
мия или природный катаклизм. Детонатором
(«чёрным лебедем» по Талебу) для лавинооб-
разного развития кризисной ситуации может
послужить само по себе незначительное собы-
тие, однако такая лавина возможна только по-
тому, что все объективные условия для кри-

зиса уже сложились, противоречия достигли
критического уровня терпимости. Детонатор
в каждом случае может быть свой и именно
его предсказать сложно или невозможно, так-
же как время и место его срабатывания.

Здесь проявляется диалектика всеобщего,
особенного и конкретного. Внутренние или
внешние противоречия, связанные с объек-
тивным развитием системы и её объектив-
ным несовершенством, описываются всеоб-
щими фундаментальными законами обще-
ственного развития, сменой технологических
укладов. Особенности противоречий в той
или иной экономике, в тех или иных исто-
рических условиях определяются особенно-
стями национальной культуры, исторически-
ми обстоятельствами, экономической струк-
турой, развитиемпроизводительных сил в раз-
личных секторах хозяйственной деятельности
конкретной социально-экономической систе-
мы (национальной экономике или её отрасли).
В то же время конкретный кризис возникает
в результате конкретных, в общем не повто-
ряющихся или не полностью повторяющих-
ся и невоспроизводимых условий, в результате
каких-то субъективных действий хозяйствую-
щих субъектов, активных «игроков» финан-
совых рынков, управленческих решений го-
сударственных органов, технических изобре-
тений, наконец, случайных событий. В ре-
зультате таких событий в определённой части
экономической системы нарушается устойчи-
вость, которую в силу предкризисного состо-
яния экономической системы, отсутствующе-
го запаса её прочности и волатильности раз-
личных рынков и цен невозможно восстано-
вить. При возникновении кризиса наруше-
ние (разбалансировка) взаимодействия и об-
мена между элементами экономической систе-
мы, оказавшихся подверженными конкретно-
му событию-детонатору, быстро транслирует-
ся по всей сети отношений в системе.

Поскольку сложно, скорее, невозможно, до-
статочно предсказать событие-детонатор, то
невозможно или сложно предсказать конкрет-
ное начало развития кризисной ситуации,
главное, время и место её развёртывания во
времени и в экономическом пространстве.
Очевидно, что развёртывание в нем приводит
и к распространению по территории.
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В. А. Шишкин, исследуя кризисы военно-
го самосознания общества, исходит из общих
положений определения кризиса, как особой
формы разрешения противоречий, с которы-
ми тесно связаны законы рождения, функцио-
нирования и превращения форм в природе и
обществе [23, с. 34]. Он формулирует прави-
ло: «глубина действия и масштаб охвата про-
тиворечийвнутриобщественныхобъектов со-
ответствует уровню действия законов и прин-
ципов. Чем больше степень независимости
противоречий от сознания, темшире действие
закона. Чем больше зависимость от сознания
и деятельности человека, тем больше принци-
пы управления зависят от искусства их при-
менения человеком». Из этого правила выте-
кает необходимость мониторинга отношений
в системе в целях выявления зарождающихся
противоречий на элементарном уровне, сущ-
ностный анализ природы этих противоречий,
динамики и направлений их развития. Лишь
после анализа возможен творческий синтез
управляемых сознанием и волей изменений в
системе или её отношений со средой.

Кризис в организационной системе не сни-
мается сам собой, он ликвидируется в резуль-
тате сознательной деятельности. Это отраже-
но и в упомянутом выше лексическом анали-
зе медиадискурса – лексема «кризис» в роли
подлежащего употребляется с глаголами, от-
ражающими начало, продолжение, но не за-
вершение. Здесь необходимо отметить, что
в социально-экономической системе в отсут-
ствие достаточно активной сознательной дея-
тельности кризис разрешится, скорее всего, не
перестройкой системы, а её разрушением. Это
связано с тем, что разрушение связей проис-
ходит лавинообразно, экономика деградирует
до состояния экономики физических лиц (по
определению Г. Б. Клейнера). Сами эти лица,
оказавшись вне связей, начинают действовать
исходя из стремления выжить лично. На об-
ломках СЭС элементы и их подмножества, ли-
шившись (или освободившись от) прежних
связей неизбежно вступят в какой-либо про-
цесс самоорганизации, однако какой именно
будет этот процесс, в каком направлении и с
какой целью он пойдёт, будет зависеть от то-
го, какой направленности окажется наиболее
сильный импульс этой самоорганизации.

Для любого выявленного противоречия не-
обходимо установить те противоречия, кото-
рые являются первичными для данного вплоть
до элементарных. Элементарные противоре-
чия возникают при элементарных (неразло-
жимых) отношениях и между элементарными
(недекомпозируемыми) элементами. В прак-
тике элементарность не носит абсолютный ха-
рактер и определяется уровнем объективно-
го или субъективного незнания о содержании
объектов и отношений, принимаемых за эле-
ментарные, илицелесообразной детальностью
анализа кризиса.

Исследование онтологии противоречий в
направлении элементарности («влево») осу-
ществляется до минимизации энтропии об от-
ношениях между элементами системы, напро-
тив, исследование в направлении последствий
(«вправо») целесообразно до уровнямаксими-
зации энтропии, т. е. до такого уровня проник-
новения в пространственно-временной кон-
тинуум последствий, пока можно объективно
высказать какие-либоопределённые суждения
об этих последствиях.

Серьёзность последствий кризисной ситу-
ации служит критерием для выделения ре-
сурсов на её устранение, а изменение моде-
ли управления и объёмы требуемых ресурсов
определяются, как прогнозируемыми послед-
ствиями кризиса, его содержанием, противо-
речиями, которые привели к кризису, так и
элементами, и отношениями экономической
системы, затронутыми кризисом.

Для организации мониторинга кризисов,
выбора шаблонов или типов моделей управле-
ния кризисными ситуациями необходима их
классификация. Она позволяет распределить
ресурсы, в т. ч. интеллектные и информаци-
онные, по различным институтам преодоле-
ния кризиса, очертить внутренние возможно-
сти его преодоления, проводить анализ глуби-
ны противоречий в системе, которые должны
разрешаться для ликвидации и предотвраще-
ния кризиса.

Первым, причем не по порядку перечисле-
ния, а по использованию в качественном ана-
лизе кризисов, основанием кризиса является
его системность [5, с. 140]:

– ситуационный кризис, т. е. кризис, вы-
званный конкретными воздействиями на эко-
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номическую систему, например, санкции, па-
дение цен на экспортный товар, природная
катастрофа, ошибка управления, спекулятив-
ные действия крупных участников финансо-
вого рынка и т. д.;

– системный кризис, вызванный накопив-
шимися противоречиями вследствие, того,
что структура системы (экономики) не отве-
чает задачам, стоящим перед ней, социально-
экономические отношения в системе не отве-
чают гармонииинтересов субъектов экономи-
ческой деятельности и социальных групп, не
стимулируют развитие экономики и т. п.

Ситуативные кризисы могут быть ликви-
дированы путем применения конкретных мер
в относительно короткие сроки (от месяцев
до 1–2 лет). Системные кризисы требуют се-
рьёзных экономических реформ, охватываю-
щих всю экономику, перестроение структу-
ры системы и системы отношений в ней.
Они могут продолжаться на протяжении пе-
риода, превышающего период законодатель-
но определённого стратегического планиро-
вания (6 лет). Необходимо отметить, что деле-
ние кризисов на ситуативные и системные но-
сит в определенной мере условный характер,
поскольку любой ситуативный кризис воз-
никает вследствие структурного несовершен-
ства СЭС. Если реагировать только ситуатив-
но, то ситуативные кризисы будут возникать
снова и снова. Классификация на ситуативные
и системные кризисы целесообразна для ра-
ционального сочетания мер предотвращения
и ликвидации кризиса: оперативных и стра-
тегических. За каждым ситуативным кризи-
сом необходимо видеть несовершенство си-
стемы и её внутренние и внешние противо-
речия и, соответственно, определять в какой
мере системные недостатки, несовершенства
могут способствовать реализации причин для
возникновения ситуативного кризиса.

Вторым основанием классификации явля-
ется содержание противоречий. Противоре-
чия в СЭС могут возникать в форме дис-
балансов всевозможных ресурсов, конфликта
интересов, дисфункций институтов в составе
СЭС. Частными формами противоречий мо-
гут быть:

– перепроизводство,
– дефицит,
– институциональные ограничения, в т. ч.

экологические,
– разрыв продуктовых цепочек;
– неплатежеспособность субъектов эконо-

мической деятельности;
– дефицит ликвидности в банковской си-

стеме;
– социальная напряжённость.
Третье основание – степень реализованно-

сти (стадия, включая предкризисное развитие
ситуации, см. выше).

Четвёртое основание – масштаб кризиса
в отраслевом разрезе (сектор рынка, отрасль,
совокупность отраслей экономики) и терри-
ториальном (субъект Федерации, федераль-
ный округ или совокупность субъектов Феде-
рации, Россия, мировой регион, глобальный).

Пятое основание – источник противоре-
чий, приведших к кризису: внешняя среда,
внутренние факторы, субъекты экономиче-
ской деятельности или государственные и
(или) общественные институты.

Шестым основанием для классификации
является характер последствий.

Часто исследователи в качестве послед-
ствий кризиса выделяют сокращение про-
изводства, поскольку производство являет-
ся первостепенной задачей экономики. Паде-
ние производства выражается в невозможно-
сти удовлетворить национальные потребно-
сти, как общественные, так и домашних хо-
зяйств в конкретной продукции. Кроме то-
го, падение производства всегда сопровожда-
ется падением уровняжизни, поскольку сокра-
щается и фонд заработной платы, и налого-
вая база.

Интерпретация кризиса зависит от кон-
текста и может толковаться по-разному [24].
Под контекстом понимается экономический,
политический, социальный и др. контексты.
Независимо от контекста кризису всегда пред-
шествует кризисная ситуация. Распознание
кризисной ситуации является основной за-
дачей антикризисной системы управления.
Все решения антикризисного управления при-
нимаются в условиях высокой неопределён-
ности.
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Кризис, как явление, или фактор существо-
вания системы имеет прямое отношение к он-
тологии проблематики безопасности органи-
зационных систем [2]. Кризис фактически яв-
ляется векторным ущербом, характеризуемым
рядом параметров-индикаторов. Противоре-
чие в этом контексте можно рассматривать,
как отношение между угрозой и потенциалом
обеспечения безопасности, его конкретных
сил и средств, отряженных для нейтрализа-
ции или противодействия угрозам конкретно-
го типа.Противоречиеможети самопредстав-
лять угрозу, например, противоречие между
интересами различных субъектов экономиче-
ской деятельности или их групп. Так, суще-
ствует противоречие между собственниками
средств производства и трудящимися, кото-
рые используют непосредственно эти сред-
ства для производства продукции. Обобщён-
ная схема онтологии кризиса представлена на
рисунке 1.

Здесь внешние противоречия связывают-
ся только с наличием субъекта взаимоотноше-
ний, поскольку это имеет практическое зна-
чение. Источники рисков, противоречий, не
являющиеся субъектами, например, стихий-
ные бедствия не рассматриваются как внеш-
ние. Они включаются в общее информацион-
ное пространство функционирования систе-
мы и влияют на дисбалансы, соотношения на-
мерений и возможностей.

Внутренние противоречия, как отмечено
выше, рассматриваются в трёх видах:

– конфликт интересов между различными
элементами, составляющими систему;

– дисбаланс различных ресурсов в самом
широком смысле, в т. ч. профессиональных
трудовых ресурсов;

– неадекватность отношений между эле-
ментами их состоянию, предназначению, ин-
тересам (целям), например, между уровнемоб-
щественных отношенийи развитием произво-
дительных сил в экономике.

Несмотря на разнообразие кризисовможно
сформулировать задачи аналитического обес-
печения антикризисного управления, имею-
щие общее применение, поскольку отражают
существо кризиса, как системного явления:

1) выбор и представление параметров-ин-
дикаторов состояния СЭС;

2) построение когнитивной (факторной)
модели СЭС и распространение ущербов;

3) перечень внутренних противоречий и
противоречий системы с внешней средой,
формирующих угрозы возникновения риско-
вых событий, приводящих к ущербу;

4) идентификация кризиса в системе их
классификации;

5) описание источников и носителей про-
тиворечий;

6) разработка или выбор моделей прогно-
зирования распространения ущерба по эле-
ментам факторной модели;

7) оценка риска кризисной ситуации;
8) поиск аналогий кризисов в базе знаний

кризисов.

Рисунок 1 – Обобщённая схема онтологии кризиса
Figure 1 – Generalized scheme of the crisis ontology
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Для выполнения описанных задач необхо-
димо создание системымониторинга всех воз-
можных проявлений кризисной ситуации. Си-
стема мониторинга должна наблюдать выяв-
ленные экспертами показатели и индикато-
ры. В системе мониторинга должны быть про-
работаны вопросы полноты и достоверности
данных, а также оперативности (своевремен-
ности) получения информации для принятия
управляющего воздействия по нейтрализации
кризисной ситуации и удержания СЭС в за-
данных параметрах [25].

Неблагоприятная ситуация, которая может
идентифицироваться, как кризисная (возмож-
но, предположительно), воспринимается та-
ким образом по некоторым параметрам, ко-
торые не соответствуют либо нормативным,
либо ожидаемым. В этом случае составляет-
ся информационный образ ситуации, описы-
ваемый рядом параметров, которые позволя-
ют судить об устойчивости системы и её спо-
собности выполнять своё предназначение (по-
ставленные перед ней задачи). Проводится со-
поставление значений этихпараметров сжела-
емыми (ожидаемыми) или нормативными.

Для выявления и описания содержания
внутренней динамики системыили её отноше-
ний с внешней средой, причин возникновения
кризиса (признаков кризиса), прогноза раз-
вития ситуации необходимо построить фак-
торную модель внутренних отношений систе-
мы, содержания её функционирования, взаи-
моотношений с внешней средой [25, 26]. Фак-

торная модель позволяет выявить, зафиксиро-
вать и описать отношения между элементами
системы (субъектами и объектами), выявить
значимые факторы (результаты, условия) этих
отношений.

В основе всех действий в организацион-
ной системе лежат интересы субъектов. В свя-
зи с этим с помощью факторной модели, в
первую очередь, необходимо составить векто-
ра интересов для каждого субъекта-элемента
системы, в случае анализа взаимоотношений с
внешним миром – субъектов внешнего мира,
взаимодействующих (влияющих) с рассматри-
ваемой системой. При этом под интересами
могут выступать в т. ч. задачи, которые возло-
жены на элемент системы системой в целом.
Элемент стремится выполнить свои обязанно-
сти, оправдать ожидания и т. п.

Для каждого субъекта устанавливаются
необходимые ресурсы для удовлетворения его
интересов. Определяется наличие ресурсов.
Ресурс здесь имеетширокое значение. С помо-
щьюфакторноймодели анализируются балан-
сы входных и выходной потоков в узлах фак-
торной модели, потребности и возможности.

Информация об интересах субъектов, вхо-
дящих в систему (или взаимодействующих с
ней), отношение этих субъектов к источникам
ресурсов, а также балансы ресурсов позволя-
ют выносить суждения о конфликтах интере-
сов. Последние, зачастую являются причиной
противоречий. Необходимо определять точки
пересечения этих интересов в пространстве

Рисунок 2 – Общая методологическая схема анализа кризисов
Figure 2 – General methodological framework for the analysis of crises
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функционирования их носителей и в про-
странстве ресурсов. Очевидно, что необходи-
мость распределения ресурсов – основа для
конфликта интересов. При этом даже кон-
фликт интересов элементовможет быть разре-
шён в рамках системы, если функционирова-
ние элементов и использование ими ресурсов
осуществляется в интересах системы в целом
под контролем системы управления функцио-
нированием системы.

Противоречия также могут возникать из-
за неадекватности отношений между объекта-
ми и субъектами системы задачам поддержа-
ния гомеостазиса системы и (или) её разви-
тия. Эта неадекватность может проявляться и
как несоответствие содержания и интенсив-
ности отношений (вектор обмена различны-
ми ресурсами, включая информацию, управ-
ленческие сигналы и сигналы обратной свя-
зи и т. д.). Другими словами, прежние отноше-
ния не могут поддерживаться (разрушаются),
потому что изменился хотя бы один из вза-
имодействующих элементов системы. Могло
измениться его устройство, значения каких-
то параметров, состав функций и возможно-
стей, подмножество взаимодействующих эле-
ментов. Если в данном случае под элементом
выступает субъект, то могли измениться его
интересы. Изменения интересов взаимодей-
ствующих субъектов может приводить к воз-
никновению конфликта интересов.

Наиболее простой и очевидной формой
противоречий является дисбаланс ресурсов.

Необходимо учитывать причинно-след-
ственные связи противоречий и проникать в
первичные противоречия, как было отмече-
но выше. В связи с этим в процессе анализа
может уточняться, дополняться, детализиро-
ваться факторная модель. Весь процесс анали-
за является итерационным.

Анализ проводится в целях оценить разви-
тие изменений в системе и необходимые ре-
сурсы для приведения системы в требуемое
состояние, придание ей желаемой динамики
развития по направлению и темпу. Для это-
го в процессе анализа и выявления проти-
воречий необходимо сопоставлять возможно-
сти по разрешению противоречий на различ-
ных уровнях глубины их анализа. В некоторых
случаях может не быть возможности разре-

шить первичные противоречия, тогда прихо-
дится разрешать их противоречия-следствия.
Однако в этом случае нужно учитывать, что
противоречия-причины будут вновь порож-
дать противоречия-следствия. Анализ носите-
лей противоречий позволяет оценить требу-
емые ресурсы и способы их применения для
разрешения противоречий.

Для анализа кризисов необходимо приме-
нять передовые решения в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий [27]:

– создание унифицированных платформ
информационных и управляющих систем;

– использование технологии «big data»,
в т. ч. нейротехнологий;

– разработка когнитивных технологий об-
работки неструктурированных данных;

– развитие методов искусственного интел-
лекта;

– расширение применения «облачного»
хранилищ информации;

– развитие интерфейса «человек – ма-
шина»;

– развитие систем обеспечения информа-
ционной безопасности защиты.
Задачи количественного анализа кризиса
Количественная оценка кризиса, как лю-

бого социально-экономического явления име-
ет ограниченное применение по следующим
причинам:

– количественная оценка, как правило,
весьма приблизительно отражает содержа-
ние кризиса, ввиду нестохастической неопре-
деленности состояния СЭС, наличия трудно
формализуемых характеристик;

– в практике анализа и принятия решений
зачастую для классификации кризиса и приня-
тия решения достаточно провести качествен-
ный анализ, который показывает, что система
не выполняет свои функции.

В то же время количественные оценки ис-
пользуются при обосновании решений по рас-
пределению всегда ограниченных ресурсов.

К тому же, учитывая многообразие форм и
конкретных реализаций проявления кризисов
невозможно построить универсальную коли-
чественную модель, пригодную для всех кри-
зисов или хотя бы их группы.

Однако целесообразно наметить направле-
ния разработок методологического и методи-
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ческого обеспечения количественного анали-
за различных кризисных ситуаций, которые
могли бы использоваться при анализе кон-
кретных кризисных ситуаций, как базовыемо-
дели, требующие уточнения и развития при-
менительно к конкретным задачам анализа.
Методологии количественной оценки, кото-
рая подлежит конкретной реализации в фор-
мализованных моделях при анализе каждого
конкретного кризиса, должна включать:

– методологию количественной оценки су-
ществующих в системе противоречий, а также
противоречий с окружающей средой. Для это-
го может быть предложен методический под-
ход, основанный на вычислении расстояний
в пространстве интересов с использованием
экспертных оценок и теории полезности;

– построение факторной модели на основе
методологии, разработанной для анализа про-
блем экономической безопасности [26], в т. ч.
с выходом на динамику изменения основ-
ных параметров-индикаторов, характеризую-
щих кризис;

– построение моделей оценки неопреде-
ленности прогноза развития противоречий и
различных аспектов кризисной ситуации на
основе оценки энтропии прогноза.

Кроме того, необходима общая постановка
задачи оценки взаимного влияния факторов
(противоречий) на основе частных предмет-
ных моделей, которые должны быть исполь-
зованы в информационной технологии анали-

за кризиса на основе факторной модели. Такая
модель может быть построена на основе моде-
ли распространения ущерба [1, с. 187].

Заключение

Исследование общих закономерностей
кризисов позволяет сделать вывод, что кри-
зис – закономерное явление динамики любой
системы, связанное с возникновением проти-
воречий внутри системы и ее взаимоотноше-
ний с внешней средой. Глубина кризиса за-
висит от того, насколько своевременно и де-
тально были исследованы и сняты указанные
противоречия. В качестве технологического
инструментария эффективными должны быть
факторные модели. При этом важнейшим ас-
пектом исследования кризисов является выяв-
ление субъектов, включенных во внутренние
и внешние отношения системы, обнаружение
и анализ конфликта интересов между субъек-
тами. Факторные модели могут быть основой
для разработки адаптивных информационно-
аналитических технологий исследования кри-
зисов, в т. ч. в условиях распределенной систе-
мы ситуационных центров. Такие технологии
должны быть открытыми, включать игровые
и прогнозные модели, допускать подключение
частных моделей поведения различных субъ-
ектов и объектов с помощью универсальных
интерфейсов на уровне пользователя, инфор-
мационного, лингвистического и программ-
ного обеспечения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Экономическая безопасность России: ме-

тодология, стратегическое управление, системо-
техника : Монография / кол. авторов ; под ред.
С. Н. Сильвестрова. Москва : РУСАЙНС, 2017.
350 с.

2. Трошин Д.В. (2014). Онтология безопасно-
сти: парадигма существования // «Националь-
ные интересы: приоритеты и безопасность».
№ 23 (260). С. 40–48.

3. Чуйко Д.В. (2017). Особенности репрезен-
тации концепта «кризис» в российском медиа-
дискурсе на примере репрезентантов «кризис» и
«упадок» // Актуальные проблемы языкознания.
Т. 1. С. 231–235.

4. Швецов А.В. (2016). Природа финансового
кризиса на примере азиатского кризиса 1997 г. //
Инновационное развитие экономики. № 3 (33).
Т. II. С. 45–48.

5. Сутягин В.Ю., Карпунина Е.К., Радюко-
ва Я.Ю., Колесниченко Е.А. (2016). Уверенной
поступью от кризиса к кризису или языком ста-
тистики о российской экономике // Вестник
Северо-Кавказского федерального университе-
та. № 4 (55). С. 134–142.

6. Демченко О.С., Стрижак С.Ю. (2016). Со-
временный кризис в экономике России как след-
ствие кризиса 2008 года // Достижения вузов-
ской науки. № 25-2. С. 111–116.

7. Юдина И.Н. (2016). Банковская система
России: развитие от кризиса до кризиса // Фи-
нансовые исследования. № 3 (52). С. 31–37.

8. Сиразетдинова А.А., Насибуллина А.И.
(2018). Особенности кризиса российской эко-
номики и пути выхода из кризиса // Устойчивое
развитие науки и образования. № 3. С. 54–57.

9. Гончаренко А.П. (2018). Институциональ-

29



D.V. Troshin MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

но-этическая модель экономических кризисов
на примере мирового экономического кризиса
2008–2009 гг. // Управление экономическими си-
стемами: электронный научный журнал. № 9
(115). С. 38.

10. Rozmainsky I., Rodionova T. (2021). The fi-
nancial fragility hypothesis and the debt crisis in Italy
in the 2010s, Terra Economicus, vol. 19, no. 1, pp. 6–
16. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-1-6-16.

11. Улюкаев А., Мау В. (2015). От экономиче-
ского кризиса к экономическому росту, или Как
не дать кризису превратиться в стагнацию // Во-
просы экономики. № 4. С. 5–19.

12. Швецов А.В. (2016). Природа финансового
кризиса на примере азиатского кризиса 1997 г. //
Инновационное развитие экономики. № 3 (33).
Т. II. С. 45–48.

13. Юмаев Е.А. (2018). Мировой экономи-
ческий кризис и кризис экономической тео-
рии // Проблемы обеспечения экономической
и информационной безопасности : Материалы
межвузовской научной конференции. Электрон-
ное научное издание сетевого распространения.
С. 9–11.

14. Ершов М.В. (2019). Кризис?! Какой кри-
зис? // Экономические стратегии. Т. 21. № 2
(160). С. 56–59.

15. Дзарасов Р.С. (2019). Глобальная структура
накопления капитала и капиталистическая мир-
система // Новая экономика: институты, ин-
струменты, тренды : Материалы всероссийской
научно-практическойконференции ; в 3-х ч. ; под
ред. О. В. Пилипенко, С. Ю. Глазьева, А. Э. Айва-
зова, А. Г. Зайцева, Н. В. Спасской, Е. В. Такмако-
вой. С. 77–82.

16. Улюкаев А.В., Мау В.А. (2015). Глобальный
кризис и вызовы экономической политики со-
временной России / О мерах по преодолению
кризисных процессов в экономике России. М. :
Издание Государственной Думы. 320 с.

17. Сулакшин С.С. (2014). Глобальные тенден-
ции социального паразитизма / Глобальный со-
циальный паразитизм (к 100-летию Федераль-
ной Резервной Системы США) : Материалы
Международной научно-общественной конфе-
ренции (Москва, 19 декабря 2013 г.). Центр науч-
ной политической мысли и идеологии. М. : Нау-
ка и политика. 416 с.

18. Петров П.А., Соколова В.Ю. (2018). Фор-
мирование модели прогнозирования кризисных
ситуаций на микроуровне // Вестник СамГУПС.
№ 4 (42). С. 53–58.

19. Полбин А.В., Синельников-Мурылев С.Г.,
Трунин П.В. (2020). Экономический кризис
2020 г.: причины и меры по его преодолению и
дальнейшему развитию России // Вопросы эко-
номики. № 6. С. 5–21.

20. Решетникова И.А. (2020). Кризис-2020:
неожиданность, спланированная дестабилиза-
ция экономики или ее циклическое развитие? //
Master’s Journal, № 2. С. 158–168.

21. ТалебН.Н. (2012). Черный лебедь.Под зна-
комнепредсказуемости. 2-е изд., доп. ; пер. с англ.
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус.

22. Энтов Р.М., Гайдар Е.Т. (2009). Некоторые
проблемыисследования деловыхциклов.Финан-
совый кризис в России и в мире. М. : Проспект.
С. 6–42.

23. Шишкин В.А. (2021). Проблемы развития
военного самосознания России и Германии в
XIX–XX веках: социально-философский и антро-
пологический анализ : Монография. М. : Изда-
тельство «Научные технологии». 608 с.

24. ЦыгичкоВ.Н., ЧерешкинД.С., Смолян Г.Л.
(2018). Анализ и оценка негативных последствий
стратегических решений в организационных си-
стемах // Труды Института системного анали-
за Российской академии наук (ИСА РАН). Т. 68.
Вып. 1. С. 3–23.

25. Селиванов А.И., Старовойтов В.Г., Тро-
шин Д.В. (2019). Мониторинг экономической
безопасности России: полимодельный подход к
методическому обеспечению : Монография. М. :
Научные технологии. 294 с.

26. Трошин Д.В. (2019). Методика анализа
рисков и угроз экономической безопасности
в социально-экономической системе на основе
факторной модели // Онтология проектирова-
ния. Т. 9. № 2 (32). С. 239–252. DOI: 10.18287/2
223-9537-2019-9-2-239-252.

27. Охотский Е.В. (2017). Информационно-
коммуникационные технологии в государствен-
ном управлении: состояние, планы, перспекти-
вы // Коммуникология. Международный жур-
нал. № 1. С. 195–203.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Трошин Дмитрий Владимирович – кандидат технических наук; Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации (125993, Россия, Москва, Ленинградский пр-кт, 49);
giopup2@yandex.ru.

30



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71) Д.В. Трошин

METHODOLOGICAL BASIS FOR ANALYSIS OF
CRISES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

D.V. Troshin2a

aFinancial University under the Government of the Russian Federation

ABSTRACT:
The current state and development of socio-economic systems of any scale is characterized by many inter-
connected crisis situations in the economic, social and cultural spheres. The complexity of the phenomenon
requires the development of an appropriate methodology on the basis of which it is possible to develop an-
alytical technologies and create adaptive tools for analyzing various crisis processes. There is currently no
such methodology. The analysis of crises is unique in each case and does not affect the root causes hidden
in the laws of the development of organizational systems. Economic and financial crises are generally con-
sidered only at the level of relations between economic factors. In the article, the crisis is considered to be
an element of a holistic process of the emergence of contradictions: the pre-crisis situation, the crisis, the
resolution of the crisis. The crisis is also analyzed in relation to security issues, it is embedded in the ontol-
ogy of this issue. The methodological basis for the analysis of the crisis is dialectics. The paper provides a
classification of crises according to various grounds at the application level, and makes a typical scheme of
crisis analysis at a qualitative level. It is advisable to use factor models for the qualitative analysis that can
identify conflicts of interest. The development of a universal apparatus for quantitative analysis of crises
at the practical level is problematic due to their wide variety and complexity of systemic links. However,
common approaches can be developed on the basis of factor models and probabilistic models of the spread
of damage. It is possible to conduct a quantitative analysis of conflicts of interest, as well as a comprehensive
assessment of the depth of the crisis for management tasks related to the rational allocation of resources
for crisis management.
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АННОТАЦИЯ:

Статья посвящена статистическому и эконометрическому анализу экспорта России и факторов,
определяющих его динамику. Для проведения исследования были использованы динамические ря-
ды данных об объемах экспорта и экспортных ценах, а также эконометрические оценки. Методо-
логической базой исследования послужила созданная авторами эконометрическая макроэкономи-
ческая модель России.

На основе российских и международных баз данных авторы доказывают, что экспорт России
быстро рос до 2008 г., но затем его темпы замедлились. Удельный вес России в мировой торговле
сокращался в последние годы.

Авторы делают вывод, что, несмотря на падение экспортных цен, Россия после 2013 г. наращива-
ла физические объемы экспорта. Падение цен произошло вследствие переполнения мировых рын-
ков сырья, что явилось следствием активного экспорта развивающимися странами.От падения цен
в большей степени пострадал экспорт энергетических товаров.

Эконометрические оценки параметров модели, рассчитанные на их основе долгосрочные эла-
стичности основных факторов и мультипликаторы экзогенных переменных показывают, что на
величину экспорта наиболее сильное влияние оказывает мировой спрос. При этом эластичность
экспорта по ценам и валютному курсу низка. Причиной тому могут быть малые размеры внутрен-
него российского рынка, особенности фискальной системы России (экспортные пошлины, бюд-
жетное правило), защитные меры импортеров, зависимость экспортных фирм от импорта, повы-
шение внутренних цен на российском рынке и др.

Анализ экспортных пошлин показывает, что их роль как источника доходов бюджета падает. С
учетом того, что они искажают ценовую структуру и лишают российских экспортеров зарубежных
рынков, авторы рекомендуют постепенный отказ от этого инструмента.

В период пандемии объем российского экспорта и экспортные цены сократились вследствие па-
дения мирового спроса. При этом динамика неэнергетического экспорта показала более высокую
устойчивость.

Очевидными решениями для дальнейшего развития экспорта России будет увеличение доли
неэнергетических товаров и услуг в его структуре, расширение торговли с Китаем и странами
Юго-Восточной Азии. Рост мирового спроса, государственная поддержка экспорта и инвестиций
в транспортную и портовую инфраструктуру, постепенная отмена экспортных пошлин, наличие
свободных факторов производства будут способствовать его росту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: российский экспорт, цены экспортных товаров, валютный курс, мировой спрос,
эконометрические оценки, динамические ряды.
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Введение

Статья посвящена анализу динамики экс-
порта России за период с 2000 по 2020 гг. Такой
анализ представляется важным по следующим
причинам.

1. Экспорт – важнейший элемент совокуп-
ного спроса. Соответственно, он играет клю-
чевую роль в обеспечении работой граждан
страны и в повышении их благосостояния.

2. Экспорт – главный источник валютных
поступлений, определяющий курс националь-
ной валюты, импортные и инвестиционные
возможности страны.

3. Конкуренция на экспортных рынках за-
ставляет отечественные компании осваивать
новые технологии и повышать качество про-
дукции.

Проблемам внешней торговли посвяще-
но достаточное количество теоретических и
прикладных работ. Всемирно известен фунда-
ментальный труд P. R. Krugman, M. Obstfeld,
M. J. Melitz [1], обзор теорий торговли и их
практического применения представлен в ра-
ботахA. Deardorff [2] иR.W. Jones, J. P. Neary [3],
из литературы на русском языке упомянем
труд П. Х. Линдерта [4].

Исследованию экспорта разных стран по-
священы работы [5–11]. Российский экспорт
как целое изучается в работах [12–19]. Ряд
трудов посвящен экспорту отдельных продук-
тов из России: нефти и других энергоресур-
сов [20–24], металлопродукции [25], сельско-
хозяйственной продукции [26–31], удобрений
[32–34] и продукции лесной промышленности
[35]. В работах [36; 37] рассматривается экс-
порт российского ВПК.

Большая часть этих работ, однако, не дают
эконометрических оценок и не анализируют
подробно динамические ряды за длительный
период. Поэтому задачами нашей статьи явля-
ются следующие:

1) дать общую картину российского экс-
порта последних двадцати лет;

2) определить основные факторы, на него
влияющие, в рамках последней версии автор-
ской макроэкономической эконометрической
модели экономии России (см. [38]);

3) сформулировать предложения по даль-
нейшему развитию экспорта России.

Методологической базой представленной
работы служит указанная эконометрическая
модель, несколько уравненийи тождеств кото-
рой составляют внешнеэкономический блок.

Эконометрические оценки экспорта Рос-
сии как части общей модели экономики при-
водятся, например, в [39; 40]. Но наша модель
дает, во-первых, более полную спецификацию
факторов, влияющих на экспорт, и перемен-
ных внешнеэкономического блока в целом, и,
во-вторых, более свежие оценки.

В своем исследовании мы использовали
статистические данные с официальных сайтов
Федеральной службы государственной стати-
стики, Банка России, Федеральной таможен-
ной службы и группы RIMИНПРАН.Мы так-
же пользовались даннымимеждународных ор-
ганизаций, таких как ООН, Всемирный Банк,
Международный валютныйфонд, ОЭСР, FAO,
Международный торговый центр, и некото-
рыми другими источниками.

На основе статистических данных из ука-
занных источников были построены динами-
ческие ряды объемов экспорта и экспортных
цен – как агрегированные, так и по отдельным
товарам. Эти ряды сглаживались с помощью
фильтра Ходрика – Прескотта, и затем с помо-
щью этой процедуры рассчитывались средне-
годовые темпы роста, изменения структуры,
стандартные отклонения и прочие аналитиче-
ские показатели, представленные в статье.

Поскольку авторская модель [38] позволяет
рассчитать долгосрочные эластичности объе-
мов экспорта, а также мультипликаторы экзо-
генных переменных, на их основе был прове-
ден анализ основных факторов, определивших
динамику российского экспорта в анализиру-
емый период.

Статья построена следующим образом.
Сначала мы даем общую картину динамики
и структуры российского экспорта, а затем во
втором разделе анализируется его роль в ми-
ровой торговле. Третий раздел исследует ди-
намику цен на товары российского экспорта.
В четвертом разделе мы представляем резуль-
таты эконометрического моделирования экс-
порта в рамках общей модели экономики Рос-
сииипытаемся найти объяснение полученных
результатов. Пятый раздел кратко анализирует
влияние экспортных пошлин, а шестой – пан-
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демии на российский экспорт. Седьмой раздел
является завершающим и содержит основные
выводы по статье.

Макроэкономическая динамика
российского экспорта

Основные макроэкономические показате-
ли российского экспорта представлены в таб-
лице 1. Эти данные свидетельствуют, что:

1. За период 2000–2019 гг. физический объ-
ем экспорта России вырос в 2,7 раза, а его дол-
ларовая ценность – в 6,8 раза. Долларовая цен-
ность экспорта товаров выросла за этот пери-
од в 6,5 раза, услуг – в 9,1 раза.

2. Долларовая ценность экспорта нефти за
весь указанный период выросла в 13,1 раза,
нефтепродуктов – в 16,1 раза, газа – в 3,8 раза,
прочих товаров – в 4,7 раза.

3. Рост физических объемов экспорта рез-
ко снизился после 2008 г., но заметно ожи-
вился после 2013 г. При этом долларовая цен-
ность российского экспорта падала в абсолют-
ном выражении после 2013 г.

4. После 2013 г. экспорт рос быстрее ВВП,
сыграв роль локомотива в непростой эконо-
мической ситуации.

5. В 2000–2008 гг. рубль укреплялся в ре-
альном исчислении, но экспорт, тем не менее,
рос быстрыми темпами. После 2013 г. реаль-
ное ослабление рубля способствовало росту
экспорта.

6. После 2013 г. долларовая ценность неф-
тегазового экспорта падала в абсолютном вы-
ражении, но долларовая ценность прочего то-
варного экспорта и экспорта услуг росла.

Анализ долларовой ценности экспорта от-
дельных товарных групп показал, что в пери-
од 2014–2019 гг. сокращение роста в наиболь-
шей степени коснулось продуктов неоргани-
ческой химии, минерального топлива, руд, ры-
бы, растительных масел, удобрений, металлов
и пластмасс. По таким позициям, как мине-
ральное топливо, химическая продукция, чер-
ные и цветные металлы, имело место абсо-

лютное сокращение экспорта. Напротив ма-
шиностроительная продукция (за исключени-
ем транспортных средств), драгоценные ме-
таллы и камни, продовольствие показали рост
долларовой ценности экспорта в этот период.

Среди услуг после 2013 г. наиболее высо-
кими темпами продолжал расти экспорт ком-
пьютерных и информационных услуг.

Анализ темпов роста физических объемов
экспорта3 по отдельным товарным группам
показал, что в 2014–2019 гг. они в среднем по-
чти не изменились и по большинству товаров
остались положительными, а по многим да-
же выросли. И это несмотря на общее паде-
ние долларовой ценности экспорта. Отрица-
тельные темпы показали только никель, алю-
миний, железная руда и ферросплавы4.

Удельныйвес экспорта вВВПРоссии в теку-
щих ценах снизился с 33,8% в среднем в 2000–
2008 гг. до 27,4% в 2009–2013 гг. в среднем и
27,9% в 2014–2019 гг. в среднем5. Но в неиз-
менных ценах темп его роста превышал рост
ВВП, особенно после 2013 г. (как было пока-
зано выше в табл. 1). Следовательно, сниже-
ние удельного веса экспорта следует отнести за
счет ценового фактора.

Для того чтобы дать дополнительное обос-
нование такому выводу, мы попытались оце-
нить удельныйвес экспорта вфизическомобъ-
еме производства по отдельным группам то-
варов6. Эти расчеты показали, что доля экс-
порта в объеме производства по большинству
из них, по которым удалось получить данные,
росла за исключением лесоматериалов.

В таблице 2мы даем структуру российского
экспорта, рассчитанную по данным междуна-
родной статистики. Какмывидим, в нем доми-
нируют товары, но роль услуг постепенно уве-
личивается.

Анализ структуры долларовой ценности
российского экспорта по отдельным товарам
и услугам за период 2000–2019 гг. показал сле-
дующее7.

3Эти величины измерялись в тоннах, не взвешенных по ценам.
4Международные источники сообщают также о сокращении физических объемов поставок природного газа,

но они не подтверждаются данными Федеральной таможенной службы России.
5Расчет авторов на основе www.gks.ru (дата обращения 23 февраля 2021).
6Официальные статистические источники, к сожалению, не приводят этих показателей. Наши оценки весьма

приблизительны, поскольку номенклатура и единицы измерения в статистике производства и экспорта нередко
различаются, а данные о производстве цветных и драгоценных металлов отсутствуют.

7Расчеты авторов на основе https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.02.2021).
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели динамики российского экспорта, среднегодовые темпы
роста, в %8

Table 1 – Main macroeconomic indicators of the dynamics of Russian exports, average annual growth rates, %

Показатель Период
2000 – 2019 2000 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019

Индекс физического объема экспорта 4,71 7,27 1,94 3,26
Объем экспорта в неизменных ценах 4,55 7,07 1,84 3,13
Объем экспорта в долларовом исчислении 9,05 20,12 3,61 – 1,56
Экспорт товаров в долларовом исчислении 8,87 19,99 3,49 – 1,84

В том числе:
Экспорт сырой нефти в долларовом исчислении 11,11 28,57 1,67 – 3,89
Экспорт нефтепродуктов в долларовом исчислении 12,88 31,43 7,67 – 6,54
Экспорт природного газа в долларовом исчислении 6,15 17,28 1,12 – 4,82
Прочий товарный экспорт в долларовом исчислении 7,53 13,51 3,93 2,01
Экспорт услуг в долларовом исчислении 10,37 21,11 4,62 0,42
Реальный курс доллара – 3,73 – 11,05 0,33 4,72
ВВП России в неизменных ценах 3,50 6,04 1,88 1,12
ВВП России в долларовом исчислении 9,92 21,68 5,45 – 2,30

Таблица 2 – Структура российского экспорта по товарам и услугам9

Table 2 – Structure of Russian exports by goods and services

Показатель Период (среднее значение)
2000 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019

Объем российского экспорта, в млн долл. 245 119 506 761 456 211
В том числе:

Экспорт товаров 220 908 453 578 400 157
Экспорт услуг 24 211 53 183 56 054

Удельный вес в совокупном экспорте, в%:
Товаров 90 90 88
Услуг 10 10 12

1. Имело место падение доли минеральных
продуктов (в основном это минеральное топ-
ливо) с 68,8% в среднем в 2009–2013 гг. до
57,4% в 2014–2019 гг. в среднем.

2. Неуклонно возрастал удельный вес сель-
скохозяйственной и продовольственной про-
дукции, драгоценных камней и продукции хи-
мической промышленности, включая пласт-
массу и резину. В сумме эти группы за пери-
од 2014–2019 составили 12% российского экс-
порта.

3. Удельный вес машин и оборудования вы-
рос с 3,4% в 2009–2013 до 5,4% в 2014–2019.

4. В экспорте услуг происходило снижение
удельного веса поездок и рост компьютерных,
информационных и финансовых услуг.

Россия в мировом экспорте

О роли России в мировом экспорте свиде-
тельствует следующая таблица.

Мы видим, что если до 2013 г. доля России
в долларовой ценности мирового экспорта то-
варовнеуклонноросла, то после этого года она
резко снизилась. По этому показателю Россия
отстает не только от таких крупных стран, как
Китай и США, но и от тех, кто значительно
уступает ей как по численности населения, так
и по территории – Нидерланды, Корея, Гон-
конг, Канада, Бельгия.

Еще хуже обстоят дела с положением Рос-
сии в мировом экспорте услуг. Так, доля на-
шей страны в этом секторе также снизилась

8Источник: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2021), http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 22.02.2021),
https://www.bea.gov/data/prices-inflation (дата обращения: 18.02.2021), расчеты авторов. Данные сглажены филь-
тром Ходрика – Прескотта, λ = 1600. Индекс физического объема экспорта представлен статистикой националь-
ных счетов; объем экспорта в неизменных ценах получен как индекс экспорта в текущих ценах, деленный на руб-
левый индекс экспортных цен. Реальный курс доллара рассчитывался по формуле E × P* ÷ P, где E – номинальный
курс доллара, P* – дефлятор ВВП США, P – дефлятор ВВП России.

9Источник: https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.02.2021), расчеты авторов.
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Таблица 3 – Доля России в мировом экспорте (в дол-
ларовом исчислении), в %10

Table 3 – Russia’s share in world exports (USD), %
Показа- Период (среднее значение)
тель 2001 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019

Товары 2,3 2,7 2,2
Услуги 1,3 1,3 1,1

после 2013 года.Мыотстаем здесь даже от кро-
шечногоЛюксембурга, а также от когда-то сла-
боразвитых Индии и Таиланда, увеличивших
свою долю на мировом рынке.

Анализ, который мы провели по данным
международной статистики, позволяет сде-
лать следующие выводы. В мировой торговле
имеет место:

1) нарастание удельного веса таких товар-
ных групп, как электрические машины и обо-
рудование, фармацевтическая продукция;

2) сокращение доли минерального топлива,
механических машин, железа и стали;

3) нарастание удельного веса торговли ту-
ристическими, деловыми, телекоммуникаци-
онными, компьютерными и информационны-
ми услугами, взимаемой платы за пользова-
ние интеллектуальной собственностью, услу-
гами по ремонту;

4) сокращение доли транспортных и госу-
дарственных услуг.

Этот анализ также показал, что:
– на рынках машиностроительной продук-

ции и прочих рынках позиции России пока
слабы;

– в последние годы позиции России усили-
лись на рынках злаков, химической продук-
ции и товаров, не отнесенных к другим кате-
гориям;

– позицииРФослаблинарынкахминераль-
ного топлива, рыбы и морепродуктов, алю-
миния;

– на прочих рынках позиции нашей страны
мало изменились.

Следует заметить, что на некоторых рын-
ках, где мы занимаем лидирующие позиции,
нас быстро догоняют США (минеральное топ-
ливо) и Китай (удобрения).

Экспортные цены
Таблица 4 дает представление о динамике

цен на российские экспортные товары (в агре-

гированном виде). Как мы видим, долларовый
индекс экспортных цен России быстро рос в
2000–2008 гг., но затем резко замедлился, а по-
сле 2013 г. падал. При этом реальный индекс
рублевых экспортных цен снижался на протя-
жении всего рассматриваемого периода, хотя
после 2008 г. это снижение существенно за-
медлилось. Иными словами, внутренние руб-
левые цены росли все время быстрее экспорт-
ных рублевых цен, что постепенно снижало
выгодность последних. Условия торговли для
нашей страны быстро улучшались вплоть до
2012 г., но затем резко ухудшились.

Анализ динамики цен на отдельные экс-
портные товары России, как фактически по-
лученных российскими экспортерами, так и
среднемировых, проведенный нами на осно-
ве международной статистики, позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. В 2000–2019 гг. долларовые мировые це-
ны на сырьевые товары росли. Этот рост был
выше темпов инфляции в США, то есть цены
на сырье росли в реальном долларовом исчис-
лении (за исключением древесины).

2. Быстрее всего росли цены на драгоцен-
ные и прочие металлы, удобрения и энергети-
ческие товары, резинотехнические изделия и
пшеницу. Все это было выгодно России: мно-
гие из этих товаров являются товараминашего
экспорта.

3. Особенно быстро мировые цены росли в
2000–2008 гг., но в 2009–2013 гг. ситуация за-
метно ухудшилась, а в 2014–2019 гг. произошел
обвал, реальные цены падали почти на все то-
вары. Исключение составили лишь рыба, не-
которые виды машиностроительной продук-
ции и драгоценных металлов и камней.

4. В наибольшей степени от падения цен
пострадали удобрения, минеральное топли-
во, продукция химической и резинотехниче-
ской промышленности, черные и цветные ме-
таллы, лесоматериалы, подсолнечное масло и
пшеница.

5. Цены на энергетические товары оказа-
лись в большей степени подвержены колеба-
ниям (которые измерялись стандартным от-
клонением динамического ряда).

10Источник: https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.02.2021), http://www.trademap.org/ (дата обраще-
ния: 23.02.2021), расчет авторов.
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Таблица 4 – Динамика цен российского экспорта, среднегодовые темпы роста, %11

Table 4 – Dynamics of Russian export prices, average annual growth rates, %

Показатель Период
2000 – 2019 2000 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019

Долларовый индекс экспортных цен 3,72 10,78 1,62 – 4,42
Долларовый индекс экспортных цен за вычетом инфля-
ции в США

1,80 8,53 – 0,01 – 6,09

Рублевый индекс экспортных цен в реальном исчислении – 1,87 – 3,46 – 0,80 – 0,32
Индекс условий торговли 2,08 7,08 0,20 – 3,49

Но при этом в реальном рублевом исчис-
лении цены на большинство товаров россий-
ского экспорта неуклонно падали, что находит
подтверждение в приведенном выше агреги-
рованном индексе. Наибольший темп такого
падения пришелся как раз на 2000–2008 гг.

Почему после 2013 года мировые цены па-
дали на большинство сырьевых товаров? При-
чины этому можно найти в статистике миро-
вого производства и торговли.

Мы видим, что в 2002–2011 гг. номиналь-
ные темпы роста мирового экспорта значи-
тельно опережали номинальные темпы ро-
ста мирового ВВП. Разрыв особенно заметен
между ростом экспорта развивающихся стран
и ВВП развитых стран, главных покупателей
продукции первых, по крайней мере, до 2012 г.
Произошло банальное переполнение рынка,
поддержанное кредитной экспансией того пе-
риода, вызвавшее затем неизбежную коррек-
цию, что отразилось как в падении цен, так и
резком замедлении торговли.

Для объяснения падения экспортных цен
в реальном рублевом исчислении нами была
сделана попытка сравнения уровня внутрен-
них и мировых цен на экспортные товары Рос-
сии. В качестве первых были использованы
цены российских производителей, предназна-
ченных для внутреннего рынка.

Ясно, что такое сравнение не может быть
интерпретировано буквально, так как оно ис-
кажено транспортными затратами, налогами,

Таблица 5 – Среднегодовые темпы роста ВВП и объ-
емов экспорта (по совокупной долларовой ценности

в номинальном исчислении), в%12

Table 5 – Average annual growth rates of GDP and export
volumes (in aggregate dollar value in nominal terms)

Показатель Период
2002–2011 2012–2019

ВВП
Весь мир 8,1 2,2
Развитые страны 5,8 1,4
Развивающиеся страны 14,2 3,6
Экспорт товаров
Весь мир 11,4 0,4
Развитые страны 8,8 0,3
Развивающиеся страны 15,0 1,0
Справочно
Удельный вес экспорта раз-
вивающихся стран, идущий
в развитые страны

48,0 39,0

пошлинами, несовпадением номенклатуры и
иными ограничениями торговли. Тем не ме-
нее, оно имеет смысл для определения: а) по-
рядка величины разрыва между ценами и
б) его тенденции.

Эти расчеты показали, что сегодня внут-
ренние российские цены на большинство то-
варов, по которым есть данные, близки к ми-
ровым. И это сближение происходило на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. Яв-
ное исключение составляют лишь природный
газ13 и лесные материалы. Цены на уголь и
пшеницу также демонстрируют разрыв с ми-
ровыми, но гораздо меньший, чем две преды-
дущие группы.

11Источник: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2021), http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 22.02.2021),
https://www.bea.gov/data/prices-inflation (дата обращения: 18.02.2021), расчеты авторов. Данные сглажены филь-
тром Ходрика – Прескотта, λ = 1600. Инфляция в США измерялась дефлятором ВВП этой страны. Реальный
индекс рублевых экспортных цен рассчитывался делением номинального индекса рублевых экспортных цен на
индекс-дефлятор ВВП России.

12Источник: https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 15.02.2021), http://www.trademap.org/ (дата обраще-
ния: 23.02.2021), http://www.imf.org/ (дата обращения: 19.02.2021), расчеты авторов.

13Низкие внутренние цены на газ – одна из причин выгодности экспорта удобрений, в производстве которых
он составляет важную часть затрат.
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Таблица 6 – Долгосрочная эластичность физического объема экспорта [38]
Table 6 – Long-term elasticity of the physical volume of exports [38]

Зависимая переменная: Дата
объем экспорта в неизменных ценах Q1 1999 Q4 2008 Q4 2013 Q4 2019

Аргументы:
Индекс ВВП стран – членов ОЭСР 3,723 2,320 2,270 2,137
Долларовый индекс экспортных цен 0,098 0,109 0,138 0,064
Величина государственных закупок в неизменных ценах 0,242 0,156 0,165 0,140
Безналичные реальные кассовые остатки 0,013 0,055 0,102 0,130

Рассмотренные выше результаты позволя-
ют сделать предварительный вывод о сниже-
нии роли мировых цен как фактора, влияю-
щего на объем российского экспорта. Падение
мировых цен на большинство товаров не при-
вело по большей части к снижению физиче-
ских объемов экспорта. Постепенное сближе-
ние мировых и внутренних цен снижало сти-
мулирующее значение первых. Но для более
обоснованных выводов нужны эконометриче-
ские оценки.

Эконометрические оценки экспорта России

В таблицах 6 и 7 приведены долгосроч-
ные эластичности объема экспорта по отдель-
ным переменным, а также импульсные муль-
типликаторы экспорта по экзогенным пере-
менным, рассчитанные с помощью уравнений
модели [38].

Как хорошо видно из обеих таблиц, наи-
более мощное влияние на объем российского
экспорта оказывает мировой спрос, представ-
ленный в модели индексом ВВП стран – чле-
нов ОЭСР. Цены, валютный курс и иные фак-
торы оказывают на объем экспорта довольно
слабое влияние.

Таким образом, решающим фактором,
определяющим объем российского экспор-
та, является спрос, а не предложение14. Эти
оценки отчасти позволяют объяснить, поче-
му физические объемы российского экспорта
росли, несмотря на падение экспортных цен.
Учитывая решающее значение спроса, стано-
вится ясно, что падение цен стимулировало
спрос на российские экспортные товары. Но
оно же снижало его совокупную ценность, до-
лю в ВВП России и в мировой торговле.

Таблица 7 – Импульсные мультипликаторы физиче-
ского объема экспорта по экзогенным переменным

в 2019 году [38]15

Table 7 – Impulse multipliers of the physical volume of
exports by exogenous variables in 2019 [38]

Индекс ВВП стран – членов ОЭСР 2,08
Численность эконом. активного населения 0,17
Объем государственных закупок 0,13

Попробуем дать экономическую интер-
претацию приведенным эконометрическим
оценкам.

1. Объем внутреннего рынка России мал по
сравнению с мировым. Кроме того, расшире-
ние первого замедлилось в последние семь лет
вследствие снижения темпов экономического
роста и реальных доходов гражданРоссии.По-
этому колебания второго (при относительно
высоком уровне открытости экономики Рос-
сии) оказывают столь сильное влияние на про-
изводство и торговлю России.

2. По оценкам экспертов мировой спрос на
такие важные части российского экспорта, как
цветные металлы [16] и нефть [42], высокоэла-
стичен по доходу.

3. Внутренние цены на экспортные това-
ры сближаются с мировыми. Поэтому для рос-
сийских экспортеров все более важным явля-
ется именно объем рынка, а не разрыв цен.

4. Применяемое в России бюджетное пра-
вило снижает зависимость курса рубля от цен
на нефть.

5. Соглашения с ОПЕК о мировых ценах
также делают экспорт нефти неэластичным
по цене.

6. В России в экспортнойцене товара значи-
тельную долю занимают экспортные пошли-
ны, особенно это касается нефти. Они колеб-

14Данный вывод в русле модели Манделла – Флеминга [41, с. 296–297].
15Ввиду нелинейного характера модели данныемультипликаторыпоказывают процент измененияфизического

объема экспорта при изменении экзогенной переменной на 1%. В обеих таблицах приведены лишь те эластично-
сти и мультипликаторы, чье абсолютное значение превышает 0,1 или близко к нему.
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Таблица 8 – Роль экспортных пошлин в экономике России16

Table 8 – Role of export duties in the Russian economy

Показатель Период
Q1 2000 Q4 2008 Q4 2013 Q4 2019

Экспортные пошлины / Доходы консолидированного бюджета 0,063 0,160 0,150 0,048
Экспортные пошлины / Объем экспорта 0,035 0,205 0,194 0,060

лются вместе с мировой ценой, что снижает
эластичность предложения.

7. В торговле сельскохозяйственной про-
дукцией и рядом других товаров многие стра-
ны принимают защитные меры в ответ на
колебания цен. Ситуация усугубляется тем,
что ВТО менее жестко регулирует экспортные
пошлины, чем импортные.

8. Эластичность экспорта по ценам снижа-
ется вследствие нехватки портовых мощно-
стей и высоких тарифов на железнодорожные
перевозки.

9. Слабую зависимость физического объе-
ма российского экспорта от валютного кур-
са можно объяснить тем, что многие пред-
приятия, ориентированные на экспорт, зави-
сят от импортного оборудования и материа-
лов. Рост экспортных цен вследствие ослабле-
ния рубля для них нередко оборачивается так-
же и ростом цен на импортные факторы про-
изводства.

Приведенные выше эластичности и муль-
типликаторы позволяют лучше понять дина-
мику объемов российского экспорта после
2013 г. Развитие экономик стран – членов
ОЭСР в этот период шло даже более высоки-
ми, чем в предыдущий период темпами. Госу-
дарственные закупки, кредиты бизнесу и лик-
видность экономики России также продолжа-
ли расти. При этом внутренний спрос после
2014 г. был слабым. Все это неизбежно усили-
вало стимулы российских компаний для выхо-
да на внешние рынки17.

Экспортные пошлины в России и их роль

Экспортные пошлины в России преследу-
ют две основные цели: а) замедлить рост внут-
ренних цен на товары, торгуемые на внешних
рынках; б) пополнить бюджет страны.

Но, как мы указали выше, внутренние цены
постепенно приближаются к мировым. При
этом, как видно из табл. 8, после 2008 г. роль
экспортных пошлин как источника дохода бю-
джета заметно снизилась, а денежные поступ-
ления от них в реальном исчислении падали.

Подытожим положительные и отрицатель-
ные стороны применения этого инструмента.

Положительные стороны:
1. Снижение внутренних цен (защита по-

требителей).
2. Сглаживание колебаний внутренних цен

(макроэкономическая стабильность).
3. Пополнение бюджета.
4. Снижение налоговой нагрузки на това-

ры, предназначенные для внутренних рынков.
Отрицательные стороны:
1. Потеря внешних рынков отечественны-

ми экспортерами.
2. Искажение структуры цен и порождае-

мая им нерациональная структура затрат.
3.Потеря доходов экспортерамии, как след-

ствие, снижениеинвестицийи замедление тех-
нического прогресса в экспортных отраслях.

4. Усиление колебаний цен на мировых
рынках.

Какмы видим, отрицательных сторон у экс-
портных пошлин не меньше, чем положитель-
ных. И если плюсы имеют преимущественно
краткосрочный, то минусы – долгосрочный,
стратегический характер. Поэтому, учитывая
снижение фискальной роли экспортных по-
шлин, их постепенная замена другими нало-
гами (например, НДПИ для полезных иско-
паемых) представляется целесообразной. По-
степенное сближение внутренних и мировых
цен дает правильные ориентиры отечествен-
ным производителям об истинной ценности
товара и стимулирует их выбирать оптималь-

16Источник: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2021), http://www.macroforecast.ru/ (дата обращения:
22.02.2021), расчеты авторов; все показатели сглажены фильтром Ходрика – Прескотта, λ = 1600.

17Росту российского экспорта также мог способствовать тот факт, что вследствие ослабления рубля средняя
зарплата в долларовом исчислении сократилась к Q4 2019 на 14% по сравнению с Q4 2013 (расчет на основе дан-
ных http://www.gks.ru/).
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ные технологические варианты. Неизбежный
при этом рост потребительских цен лучше,
по нашему мнению, компенсировать прямы-
ми бюджетными доплатами бедным слоям
населения18.

COVID19 и российский экспорт
В 2020 г. физический объем экспорта Рос-

сии упал на 4,3% по сравнению с предыду-
щим годом, его доля в ВВП в текущих ценах
снизилась до 25,5% (по сравнению с 30,8% в
2018 г.). Рублевый индекс экспортных цен со-
кратился на 8,5% (вдобавок к сокращению на
3,2% в 2019)19. Все это крайне неблагоприятно
отразилось на экономике России.

Расчет на основании данных Всемирного
Банка показал, что основными пострадавши-
ми явились энергетические товары, долларо-
вые цены на которые упали в среднем почти
на 20% за этот период. Упали цены и на неко-
торые виды удобрений. Но на многие товары
цены даже выросли, особенно на продоволь-
ствие, железную руду, драгоценные металлы,
медь, древесину20. Устойчивость к пандемии
цен на неэнергетические товары еще раз ука-
зывает на желательное изменение структуры
нашего экспорта, если говорить только о сы-
рьевых товарах.

Выводы и заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вы-

воды о том, что будет способствовать, а что
препятствовать росту российского экспорта
в будущем.

1. Мировой рынок огромен по сравнению
с внутренним российским, и это обстоятель-
ство всегда будет стимулом для экспорта.

2. В России по-прежнему много свободных
ресурсов: неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель [27; 29; 44], производственные
мощностей в промышленности [15], в частно-

сти в металлургии [25], в электроэнергетике
[22], в добыче нефти и газа [18]; в производ-
стве растительного масла [27]21. Их использо-
вание будет способствовать росту экспорта.

3. Членство России в ВТО затруднит произ-
вольное введение пошлин и квот для россий-
ских товаров со стороны иностранных госу-
дарств.

4. Большим стимулом для экспорта России
будет торговля с Китаем22. Китай – большой и
не похожий на Россию сосед, и эта черта, со-
гласно теории сравнительного преимущества,
делает его выгодным для нас партнером. Ки-
тайская экономика отличается малым объе-
мом полезных ископаемых и посевных пло-
щадей на душу населения, а также огромным
числом потребителей, что порождает спрос на
российское сырье, продовольствие и удобре-
ния. Этот же вывод, хоть и в меньшей степени
относится и к другим странамЮго-Восточной
Азии.

5. В ближайшие годы сырье по-прежнему
будет доминировать в экспорте России, по-
скольку такая специализация соответствует
сравнительному преимуществу страны.Но до-
ля энергетических товаров будет постепенно
сокращаться в его структуре. Это связано с:

– постепенной заменой ископаемого топ-
лива на возобновляемые источники энергии;

– планируемым переходом от двигателей
внутреннего сгорания к электромобилям;

– ростом производства сланцевой нефти и
иных товаров – заменителей и иных источни-
ков предложения;

– потенциальным сокращением импорта
энергоносителей Китаем и другими страна-
ми, где растет озабоченность экологическими
проблемами.

6. В то же время как объективные экономи-
ческие факторы (рост развивающихся стран

18Единственный рынок, где сохранение экспортных пошлин на длительный период представляются нам разум-
ным – древесина. Пошлины на экспорт необработанной древесины должны стимулировать производство мебели
и бумаги, а также выполнять функции экологической защиты. В качестве исторической аналогии можно приве-
сти пошлины на экспорт сырой шерсти из Англии и ее колоний по Закону от 1699 года. Одной из его задач было
стимулирование переработки шерсти для производства готовых изделий.

19Все цифры этого абзаца – расчет авторов на основе http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2021).
20Все расчеты были сделаны на декабрь 2020 по отношению к декабрю 2019 по данным http://www.pubdocs.wo

rldbank.org/ (дата обращения: 16.02.2021) и сглажены фильтром Ходрика – Прескотта при λ = 14400.
21В среднем по промышленности загрузка мощностей ненамного превышает 50%. Расчет на основе данных

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.02.2021).
22Расчет на основе данных http://www.trademap.org/ (дата обращения: 23.02.2021) показывает, что за период

с 2001 по 2019 долларовая ценность экспорта товаров из России в Китай выросла в 10,1 раза.
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с высокой энергоемкостью экономики), так и
субсидии на горючее, выплачиваемые во мно-
гих странах, будут поддерживать спрос на рос-
сийские энергоносители.

7. Еще один фактор, который будет способ-
ствовать экспорту энергоносителей – потен-
циальное снижение энергоемкости экономи-
ки России, порожденное экономическими (це-
ны), структурными (рост сферыуслуг) и адми-
нистративными мерами (постепенная отмена
субсидий на потребление энергии).

8. Рост мирового населения и повышения
доходов его среднего класса, дефицит сельско-
хозяйственных угодий во многих странах поз-
волит России продолжить быстрое наращи-
вание экспорта продовольственных товаров.
Как показывают последние исследования [43],
грядущее изменение климата также благопри-
ятно для роста сельскохозяйственного про-
изводства и экспорта России. Этому же бу-
дет способствовать замедление роста населе-
ния самой России и его старение.

9. Рост российского сельскохозяйственно-
го экспорта будет поддержан субсидиями и
льготными кредитами на потребление про-
довольствия, которые применяют различные
страны (аналогичный вывод можно сделать
в отношении удобрений). Доля сельскохозяй-
ственной продукции в совокупном экспорте
России пока чуть больше 5%; это ниже, чем
во многих бывших республиках СССР [31],
и потому эту долю целесообразно увеличить.
Огромным потенциалом для России облада-
ют здесь рынки Китая, стран Юго-Восточной
Азии, Узбекистана и Азербайджана.

10. Будущее развитие мирового авиапрома
и производства электромобилей будут способ-
ствовать нашему экспорту цветных металлов.

11. Далекий от удовлетворения мировой
спрос на продукцию лесной индустрии и оби-
лие лесных ресурсов будет поощрять наш экс-
порт соответствующих товаров. Но данная от-
расль требует переориентации на более глубо-
кую переработку, производство и экспорт бу-
маги и мебели в первую очередь. Государство
должно предоставить отрасли налоговые сти-
мулына осуществление такой структурнойпе-
рестройки.

12. Следует помнить, тем не менее, что ле-
са России, как и леса бассейна Амазонки – это
легкие планеты, и потому экспорт продукции
лесной отрасли должен сочетаться с лесосбе-
режением и лесовосстановлением. Учитывая
этот факт, Россия вправе требовать от миро-
вого сообщества финансовой компенсации на
восстановление своих лесов.

13. Дальнейшее изменение климата может
способствовать более частным засухам на пла-
нете. Россия обладает огромными водными
ресурсами, что создаст новое для нее направ-
ление экспорта.

14. Доля продукции обрабатывающей про-
мышленности в российском экспорте пример-
но в три раза меньше среднемирового показа-
теля [18]. И это указывает направление наше-
го дальнейшего усиления на мировых рынках.
Самолеты и транспортное оборудование, ра-
диолокационная аппаратура и другое электро-
оборудование, легковые автомобили, пласт-
массы и фармацевтическая продукции, бума-
га и мебель – вот сегменты, где мы вполне
могли бы продвинуться. Особенно если учесть
хорошо развитую металлургию и химическую
промышленность, обилие лесных ресурсов,
талантливых инженеров и программистов.

Данный вывод поддерживается теорией
P. Krugman о растущей отдаче от масштаба как
факторе современной международной торгов-
ли [1]. Но для этого качество нашей готовой
продукции должно быть повышено. Сильные
же позиции России на мировых рынках про-
дукции ВПК хорошо известны [36; 37].

15. Россия вполне может увеличить свою
долю на мировом рынке услуг. Наше продви-
жение в последние годы на рынках ИКТ бес-
спорно. Расположение на торговых путях из
Китая в Европу позволит усилить наши пози-
ции в торговле транспортными услугами. Экс-
порт туристических услуг также требует раз-
вития, учитывая наши огромные природные
богатства и обширное культурное наследие.

16. Развитие новых направлений экспорта
требует значительной поддержки государства,
причем не только налоговой, но и кредит-
ной23, информационнойи административной.
Государственная поддержка продовольствен-

23Здесь имеет смысл воспользоваться опытом агентства SACE в Италии, задачей которого является кредитова-
ние экспорта.
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ного экспорта уже позволила нашим произво-
дителям закрепиться на мировых рынках. Она
должна быть распространена и на другие сфе-
ры, где нас ожидает потенциальный успех, но
где наша доля пока несоразмерно мала.

17. В продолжение предыдущего тезиса го-
сударство должно способствовать снижению
железнодорожных тарифов для экспортеров и
содействовать инвестициям в портовые мощ-
ности и мощности по хранению продукции.
Это тем более важно, что обычно производи-

тели экспортной продукции удалены от рын-
ков сбыта, которыми все в большей степени
становятся страны Азии.

18. Политика поощрения экспорта долж-
на сопровождаться дальнейшим снижением
торговых барьеров. Судя по данным проек-
та Doing Business Всемирного Банка, в этом
направлении были достигнуты определенные
успехи. Но остается еще много ограничений,
преодоление которых могло бы продвинуть
наш экспорт существенно [16–18].
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ABSTRACT:
The article is devoted to the statistical and econometric analysis of Russia’s exports and the factors that
determine their dynamics. The study uses time series of data on export volumes and export prices, as well
as econometric estimates. Themethodological basis of the study is the econometric macroeconomic model
of Russia created by the authors.

Based on Russian and international databases, the authors prove that Russia’s exports were growing
rapidly until 2008, but then their pace slowed down. Russia’s share in the world trade has been declining
in recent years.

The authors conclude that despite the fall in export prices, Russia has been increasing its physical export
volumes since 2013. The fall in prices was caused by flooding of the world commodity markets by the
exports from the developing countries. Exports of energy commodities suffered the most from the fall
in prices.

Long-run elasticities of the main factors and multipliers of exogenous variables based on econometric
estimates of the model parameters show that the amount of exports is most strongly affected by global
demand. At the same time price and exchange rates elasticity of exports is low. The reason for this may be
the small size of Russian domestic market, the peculiarities of Russian fiscal system (export duties, fiscal
rule), protective measures of importers, the dependence of exporters on imports, the increase in domestic
prices in the Russian market, etc.

Analysis of export duties shows that their role as a source of budget revenue is declining. They rather dis-
tort the price structure and deprive Russian exporters of foreignmarkets, so it is recommended to gradually
refuse from this tool.

During the pandemic Russian exports and export prices dropped due to the declining global demand.
At the same time the dynamics of non-energy exports showed higher stability.

The obvious solutions for the further development of Russia’s exports will be to increase the share of
non-energy goods and services in its structure, and to expand trade with China and the countries of South-
east Asia. The growth of global demand, the governmental support for exports and investment in transport
and port infrastructure, the gradual abolition of export duties, the availability of free factors of production
will contribute to export growth.
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СОЮЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ

В.Н. Архангельский1a, М.А. Фельдман2b

aСоюз малого и среднего бизнеса Свердловской области
bРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
В статье на основе анализафедеральныхирегиональныхПлановмерподдержкипредприниматель-
ства в период пандемии, документов текущего архиваОбластного союза малого и среднего бизнеса
анализа сделаны выводы о влиянии пандемии на сферу малого и среднего предпринимательства в
России и наСреднем Урале, выводы об основных направлениях деятельностиСоюза малого и сред-
него бизнеса Свердловской области в условиях 2020 г. В процессе исследования использовались
методы сравнительного анализа, обобщений, классификации.

Рассмотрены вопросы о преодолении таких негативных последствий, как недостаточность
финансирования МСП; сохранение проявлений коррупционной деятельности и избыточности
контрольно-надзорной деятельности. Сделаны выводы о степени привлекательности для предпри-
нимателей конкретных видов поддержки в период пандемии. Дана характеристика основным ме-
роприятиям, проведенным Союзом в 2020 г. Особое место уделено работе Пятого Налогового фо-
рума малого и среднего бизнеса Свердловской области, проведенного 25 ноября 2020 г. Руководи-
тели Союза подготовили и представили участникам Налоговых форумов целый ряд предложений
по совершенствованию законодательства как на областном, так и на федеральном уровнях.

Научная новизна: впервые представлена обобщающая статистика развития малого и среднего
бизнеса на Среднем Урале в период пандемии; выявлена степень эффективности мер поддержки
МСП в период 2017–2019 гг. и в 2020 г. Предложен ряд мер по улучшению деятельности Союза ма-
лого и среднего бизнеса Свердловской области в форме рекомендаций Губернатору Свердловской
области и профильным министерствам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пандемия, Областной Союз, малый и средний бизнес, Свердловская область,
предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность, налоги.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Архангельский В.Н., Фельдман М.А. (2021). Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области: испытание пандемией // Вопросы управления. № 4. С. 49–61.

Введение
Специфика ситуации 2020 г. определяется

глубоким мировым экономическим кризисом,
вызванным пандемией.

По оценке первого вице-премьера России
и руководителя рабочей группы при Госсо-
вете по борьбе с короновирусом А. Р. Бело-
усова, пандемия коронавируса отбросила эко-
номику РФ на 1,5 года назад. Под удар по-
пал транспортный сектор, пострадала почти
треть предприятийМСП‒ в основном в сфере
услуг. Сильно отразился кризис и на промыш-

ленных предприятиях, работа которых завя-
зана на инвестициях. На борьбу с коронови-
русом в ноябре 2020 г. предполагалось потра-
тить уже 4 трлн руб. (значительная часть этих
средств должна была поступить из внебюжет-
ных фондов). По словам Белоусова, перед го-
сударством стоит вызов преодолеть эту «де-
формацию» в течение 2021 г.

Эпидемия обострила и проблемы безрабо-
тицы. «Если для Южной Европы 10–12% без-
работных - это нормальная история, то Рос-
сии (столь) высокая безработица кардиналь-

1AuthorID РИНЦ: 700594
2AuthorID РИНЦ: 460956
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но противопоказана ‒ в силу нашей культуры,
традиций и социальных условий. Для нас это
жизненная трагедия», — подчеркнул он3.

Проблема заключается в том, что видный
ученый и управленец А. Р. Белоусов использо-
вал неполные данные, не учитывая скрытую
безработицу. По данным Агентства Superjob
только 53% российских компаний удержали
расходы на персонал на докризисном уровне;
15% ввели неполную рабочую неделю или
неполный рабочий день; еще 14% попроси-
ли сотрудников уйти в неоплачиваемые отпус-
ка, а 19% пересмотрели политику выплат пер-
манентной части зарплат4. Речь идет об угро-
зе сохранения человеческого потенциала на-
шей страны и опасности усиления социально-
го неравенства.

В значительной степени, эта угроза адресо-
вана сфере малого и среднего предпринима-
тельства (МСП), формирующей комфортную
среду современной жизни; связанной с инно-
вационными разработками и производством
товаров и услуг, ориентированных на конкрет-
ного потребителя.

Проблеме развитияМСП в России в допан-
демический период посвящена обширная ли-
тература. Исследователи обоснованно указали
на барьеры на пути развития предпринима-
тельства, в том числе: явно замедленный темп
реформирования контрольно-надзорной де-
ятельности [1]; ограниченность финансовых
ресурсов, выделяемых предпринимателям в
форме кредитов и займов [2]; недостаточ-
ность усилий структур, занимающихся защи-
той прав предпринимателей [3]. Особый ин-
терес вызывают работы, посвященные изуче-
нию эффективности мер поддержки МСП в
период 2017–2019 гг. в регионах РФ [4]. Сле-
дует отметить и публикации, адресованные
анализу институциональных механизмов под-
держки МСП в 2020 г. [5] и налогово-бюджет-
ных мер стимулирования предприятий мало-
го бизнеса в условиях экономического кризиса
[6–9]. Важное значение имеют исследования,
посвященные регулированию развития МСП
в регионах РФ [10–12]; причинам возникно-

вения и развития нелегального предприни-
мательства [13–16]; влиянию цифровизации
процессов малого и среднего предпринима-
тельства [17].

К разряду малоизученных относится во-
прос об эффективности комплекса принятых
мер поддержки МСП в 2020 г. в Свердловской
области. Этой проблеме и посвящена предла-
гаемая статья.

Общая характеристика сферы МСП
к началу пандемии

На региональном уровне в настоящее вре-
мя принято около двухсот программ и под-
программ государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. Действу-
етширокий круг структур, содействующих ре-
ализации этих программ. К числу успешных
мер, принятых в рамках государственной под-
держки МСП, следует отнести создание с 1 ав-
густа 2016 г. единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства [7, с. 75].

Тем не менее, современные исследователи
отмечают, что доля МСП в валовом внутрен-
нем продукте РФ составляла во втором деся-
тилетии ХХI века не более 20–21%, в то вре-
мя как во многих зарубежных странах доля
МСП в валовом внутреннем продукте состав-
ляет более 50%. Так, в 2018 г. в МСП России
было занято 18,9% от общего числа работа-
ющих. В США эта доля составляла 41%, а во
Франции – 61% (и это один из самых низких
показателей в Западной Европе). В 2018 г. доля
МСП в отечественном ВВП составила поряд-
ка 20%, а в 2020 г. она снизилась до 12%. Зна-
чит, процесс огосударствления экономики бу-
дет продолжаться и даже ускорится [5, с. 245].

Сравнительный анализ данных Единого ре-
естра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о количестве субъектов МСП,
численности занятых на предприятиях МСП
за период 2016–2019 гг. приводит, на первый
взгляд, к удивительному выводу: период санк-
ций и общепризнанного ухудшения условий
ведения бизнеса не отразился на количествен-
ных показателях сферы МСП.

3Ирина Алпатова. Лечится большими деньгами // Российская газета. 2020. 12 ноября. С. 2. URL: https://rg.pro
fkiosk.ru/ (дата обращения: 01.12.2020).

4Ведомости (ежедневная деловая газета). 2020. 16 ноября. URL: http://www.vedomosti.ru/ (дата обращения:
18.11.2020).
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Так число предприятий МСП за период
2016‒2019 гг. практически не изменилось, уве-
личившись с 5 672 тыс. до 5 688 тыс. (данныена
10 января 2020 г.)5. В то же время, доля заня-
тых на микро-, малых и средних предприяти-
ях и у индивидуальных предпринимателей за
2017–2019 гг. стабилизировалась в диапазоне
15,9–16,1 млн человек. В общей численности
занятого населения доля работников в сфере
МСП сократилась с 25% в 2012 г. до 21% в
2018 г. Аналогичные явления прослеживаются
и на региональном уровне. В чем причина та-
кого явления? Только ли сложнейшие внешне-
экономические факторы (санкции) обуслови-
ли появление негативных тенденций в разви-
тии малого и среднего предпринимательства?

Аналитика такого комплекса источников,
как ежегодные доклады о результатах деятель-
ности уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области позво-
ляет выявить причины «внутреннего» харак-
тера: изучение структуры жалоб предприни-
мателей убедительно указывает на такое со-
циальное явление, как «усталость» широких
слоев предпринимателей от частых и разори-
тельных проверок, зачастую превратившихся
в форму поборов.

Следствием такой «усталости» в указан-
ный период стал массовый уход предприни-
мателей в «теневую экономику»; частая смена
названий фирм для уклонения от уплаты на-
логов, переход субъектов МСП в разряд само-
занятых и т. п. Даже в «доковидный» период
2017–2019 гг. ситуация в сфере МСП Сверд-
ловской области характеризовалась устойчи-
вой негативной оценкой предпринимателей
условиями ведения бизнеса: 92–93% опро-
шенных на вопрос «Стало ли Вам легче вести
бизнес в последний год?» стабильно давали от-
рицательный ответ, а от 81 до 89% никогда
не пользовались государственнойподдержкой
[18, с. 124, 127].

Таким образом, уже к началу пандемии сфе-
ра МСП переживала немалые трудности; не-
доверие к действиям и призывам власти пре-
вратилось к 2020 г. в серьезную опасность.
Сама оценка эффективности работы власт-

ных структур, регулирующих сферу МСП, по
количественным показателям явно устарела,
нуждаясь в замене на показатель доли пред-
приятий МСП, выпускающих инновацион-
ную продукцию.
Программы по поддержке и дальнейшему
развитию экономического и социального

потенциала территории в период пандемии
Пандемия нанесла тяжелый удар по сфере

МСП. Специалисты Торгово-промышленной
палаты РФ подсчитали, что из-за вынужден-
ного простоя, вызванного карантинными ме-
рами, примерно 3 млн предпринимателей вы-
нуждены будут прекратить экономическую де-
ятельность, а из оставшихся примерно треть
сможет продержаться на плаву не дольше трех
месяцев. В результате работы могут лишиться
свыше 8,6 млн сотрудников и руководителей
этих предприятий [5, с. 244].

Для понимания степени научности Про-
грамм по поддержке и дальнейшему разви-
тию экономического и социального потенци-
ала территории в условиях пандемии необхо-
димо сравнить разработки ученых и государ-
ственные программы.

«Предложения по мероприятиям в сфере
экономической и социальной жизни страны
после завершения активной части борьбы с
короновирусом» (далее – Предложения)6 бы-
ли разработаны Институтом экономики РАН
в июне 2020 г. Сильной стороной документа
является обозначение масштаба угроз и мер
борьбы с короновирусом. Так, Предложения
дают сравнение объема стоимости антикри-
зисныхмер вРФ (3%)и вРКС (от 37%вГерма-
нии и 20% вИталии до 12% вСША). К слабым
сторонам можно отнести, во-первых, надеж-
ду на то, что первая волна короновируса ока-
жется и последней; во-вторых, весьма спор-
ным является суждение о малой эффективно-
сти в период пандемии налоговых инструмен-
тов, поскольку, например, опыт антикризис-
ных программ 2008–2009 гг. в РКС свидетель-
ствует как раз об обратном.

Отдельные сегменты документа были адре-
сованы крупному бизнесу, малому и средне-
му бизнесу (МСП); рядовым гражданам, с вы-

5Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ. URL: https://ofd.nalog.ru/.
6Предложения по мероприятиям в сфере экономической и социальной жизни страны после завершения ак-

тивной части борьбы с короновирусом. М., Институт экономики РАН. 2020. 59 с.
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делением приоритета экономического курса:
поддержки бизнеса, сохраняющего занятость,
в сочетании с мерами поддержки граждан по-
терявших работу. Предложения обоснованно
отмечают необходимость принятия антикри-
зисных программ поддержки бизнеса в по-
страдавших отраслях. Однако следует отме-
тить, что без корреляции с нацпроектами, с
целями и задачами инновационного характе-
ра, предложенные программы будут выпол-
нять только роль «заплаток».

Раздел упоминает о программно-целевом
управлении. К сожалению, эта тема остается
нераскрытой, оставляя в неведении о прак-
тике применения управленческих технологий.
Тем не менее, к началу лета 2020 г. Инсти-
тут экономики РАН сумел представить вари-
ант мероприятий по борьбе с короновирусом,
носящий концептуальный характер.

«План первоочередных действий прави-
тельства РФ по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» от 17 марта 2020 г. может
служить примером оперативного реагирова-
ния, но только в формате действий в чрезвы-
чайной ситуации. В документе прослеживает-
ся определенный порядок действий:

1. Обеспечение населения товарами первой
необходимости, включая маски.

2. Реализация мер поддержки занятости.
3. Введение системы финансовых мер по

поддержке отраслей экономики, пострадав-
ших от пандемии.

4. Набор мер по поддержке МСП.
5. Создание финансовых ресурсов для реа-

лизации предлагаемых мероприятий.
Оттолкнувшись от Плана первоочередных

действий, 24 апреля 2020 г. Правительство Рос-
сии разработало и опубликовало «План пре-
одоления экономических последствий распро-
странения коронавирусной инфекции»7. В до-
кументе отмечалось, что поддержка оказыва-
ется бизнесу, в том числе малому и сред-
нему, регионам и гражданам. Был определен
список отраслей, наиболее пострадавших от
пандемии: авиаперевозки, воздушный транс-
порт, туризм, выставочная деятельность, го-
стиницы, сфера развлечений и досуга, обще-
ственное питание, бытовые услуги, культура

и спорт, непродовольственный ритейл, стома-
тологические услуги. Для них были определе-
ны отдельные меры поддержки:

1. Выделение беспроцентных кредитов на
выплату заработной платы, а также софинаси-
рование зарплат на сумму минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 рублей.
При этом государственные банки гарантиро-
вали покрытие двух третей стоимости процен-
тов по новым кредитам.

2. Выделение грантов на выплату зарплат,
что должно было сохранить оплату труда для
3,3 миллиона сотрудников. Главное условие
получения гранта – компания должна сохра-
нить в штате не менее 90% работников.

3. Отсрочка на шесть месяцев по всем нало-
гам, кроме НДС для предпринимателей, заня-
тых в наиболее пострадавших от коронавиру-
са отраслях.

4. Шестимесячная отсрочка по страховым
взносам. Ей смогут воспользоваться 3,3 мил-
лиона человек

5. Снижение с 30 до 15% страховых взно-
сов на сумму зарплаты, которая превышает
МРОТ. Эта льгота коснется более 20 млн чел.

6. Доступ к льготнымкредитампод 8,5% го-
довых.

7. Отсрочка по оплате аренды коммерче-
ской недвижимости, за исключением жилых
помещений, до 1 октября, начиная с даты вве-
дения режимов повышенной готовности.

Важным шагом стало принятие и расши-
рение законодательной базы по реализации
Плана первоочередных действий. Так, напри-
мер, Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-
ФЗ позволил с ряда категорий налогоплатель-
щиков (предприятия МСП, пострадавших от
пандемии отраслей, религиозные иНКО) спи-
сывать налоги за второй квартал 2020 г. (при
наличии отчетности за 2018 г.). Федеральный
закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ распространил
освобождение от налогов и на предприятия,
созданные в период с 1 декабря 2018 г. по
29 февраля 2020 г. Помимо облегчения финан-
совой нагрузки, очевиден и посыл предприни-
мателям к выходу из теневой экономики.

Конкретизация Плана первоочередных
действий правительства РФ по обеспечению

7План преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции на 24 апреля
2020 г. URL: http://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 18.12.2020).
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устойчивого развития экономики от 17 марта
2020 г. в регионах страны прослеживается на
примере Указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 04.04.2020 № 71, утвердившего «План
первоочередных мер поддержки МСП Сверд-
ловской области, оказавшихся в зоне риска в
связи с угрозой распространения новой коро-
новирусной инфекции (2019-nСоV)»8.

Документ регламентирует структуру дей-
ствий: 1) организационные меры. 2) меры на-
логовой поддержки 3) меры финансовой под-
держки 4) меры имущественной поддержки.

Организационные меры связаны главным
образом с введением «горячей линии» на ба-
зе Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства. Однако в документе
не говорится о механизмах контроля и отчет-
ности по работе «горячей линии».

Меры налоговой поддержки сфокусирова-
ны на переносе срока уплаты авансовых пла-
тежей по налогу на имущество организаций
либо установлении ставки в 1,1% по нало-
гу на имущество организаций, а также уста-
новлении ставки в 1,1% при применении
упрощенного налогообложения.Мерыфинан-
совой поддержки включают в себя органи-
зацию льготных займов и реструктурирова-
ние займов. Меры имущественной поддержки
предполагалиотсрочкуплатежей за земельные
участки и за имущество

Подводя итог, следует отметить: при бес-
спорной актуальности и позитивности при-
нятых планов, очевидно и отсутствие кор-
реляции принимаемых мер с нацпроектами
и федеральными и региональными програм-
мами; нет указания на широкое обсуждение
принимаемых документов на региональном и
муниципальном уровнях. Не были прописа-
ны управленческие технологии и персональ-
ная ответственность. Не указаны механизмы
обратной связи, сайты текущей информации;
формат взаимодействия с институтами граж-
данского общества.

Реализация принятых Программ в 2020 г.

Классификация и анализ статистических
данных Отчета правительства РФ (по состоя-
нию на 12 ноября 2020 г.) о реализации при-
нятых Программ9 позволяет сделать ряд вы-
водов. Во-первых, группа получивших беспро-
центные кредиты на выдачу зарплат невели-
ка ‒ всего сорок тысяч на всю страну, или ме-
нее 0,3% от числа занятых в МСП в России.
Во-вторых, немногим больше и массив, полу-
чивших финансовую помощь в форме креди-
та под 2% ‒ 200 тыс. человек, или примерно
1,5% от занятых в МСП. В-третьих, малопри-
влекательным для предпринимателей оказал-
ся вариант кредитования под 8,5%: им пред-
почли воспользоваться только 14 тыс. человек.
В-четвертых, в апреле – ноябре 2020 г. наибо-
лее масштабным оказался отклик предприни-
мателей МСП на возможность отсрочки пла-
тежей на шесть месяцев по выплате всех на-
логов (кроме НДС) ‒ отсрочкой воспользова-
лись 1,9 млн малых и средних предприятий с
численностью занятых 3,3 млн человек. Речь
идет только о временной отсрочке платежей.

Кроме того, отсрочка уплаты арендныхпла-
тежей на апрель – октябрь 2020 г. коснулась
49 тыс. объектовМСПна сумму в 10млрд. руб-
лей, а освобождение от уплаты арендных пла-
тежей на то же период ‒ 47 тыс. объектов на
сумму 5,15 млрд. рублей.

Как отмечают специалисты, объем прямой
денежной поддержки составил 0,3% ВВП, т. е.
340млрд. руб.Однако, это поддержка всей эко-
номики, а не только сектора МСП, которому
достанется от нее небольшая часть: субсиди-
рование зарплат из расчета МРОТ на каждо-
го работника, общим объемом 80 млрд. руб.
В основном помощь заключается в предостав-
лении отсрочек по выплатам налогов (за ис-
ключением НДС), бюджетных кредитов (воз-
можна реструктуризация), уменьшении взно-
сов на страхование вдвое (до 15%), предостав-
лении госгарантий фирмам [5, с. 245].

Очевидно, что самой весомой мерой под-
держки малого и среднего предпринима-

8Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки МСП Свердловской области, оказавшихся в зоне
риска в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-nСоV) : Распоряжение Губер-
натора Свердловской области от 04.04.2020 № 71. URL. http://www.pravo.gov66.ru/ (дата обращения: 18.12.2020).

9План преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции на 12 ноября
2020 г. URL: http://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 28.11.2020).
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тельства было распоряжение Президента от
15.04.2020 г. о предоставлении денежной по-
мощи МСП на выплату персоналу зарплат два
следующих месяца. Но для этого было необхо-
димо сохранить не меньше 90% персонала.

Анализ статистических данных, содержа-
щихся в годовом отчете Фонда содействия за
2019 г.10, позволяет сделать ряд выводов: о
незначительном числе представителей МСП,
получивших финансовую поддержку – из по-
чти шести тысяч СМСП, имеющихся в Сверд-
ловской области, менее тысячи (903) подали
заявки. Однако только 530 предприятий МСП
получили финансовую помощь, менее 9% от
общего числа предприятий МСП. Кроме того,
эта помощь была предоставлена только на воз-
мездной основе ‒ в форме займов. Их разме-
рывряд лимогут удовлетворить запросыпред-
принимателей ‒ они в среднем немногим пре-
вышают 2 млн рублей – сумма явно недоста-
точная на развитие предприятий МСП.

Приведенные, далеко не полные данные,
говорят о том, что меры поддержки косну-
лись весьма небольшой части предпринима-
тельского сообщества; достаточно убедитель-
но показывают на не столь высокую степень
привлекательности и доступности мер финан-
совой поддержки в 2020 г. для предприни-
мателей. Действительно разносторонний ком-
плекс мер поддержки направлен на выжива-
ние армии российских предпринимателей, но
не на развитие; не на приоритетную поддерж-
ку субъектов МСП, связанных с инновацион-
ным производством (за исключением фарма-
цевтической промышленности).

Такое явление связано не столько со скуд-
ностью государственного бюджета, сколько с
позицией банков, по-прежнему, неохотно ин-
вестирующих средства в реальную экономику.
Эффективность государственного управления
во многом стала зависеть от способности вла-
сти к развороту банков в сторону поддержки
предпринимательства. Очевидно, что главным
делом властей Свердловской области в период
пандемии должен стать разворот региональ-
ных банков (прежде всего, УБРиР) в сторону
поддержки МСП.

Как уже отмечалось, главной проблемой
для МСП является чрезмерная контрольно-
надзорная деятельность. В этой связи отмену
100 тыс. плановыхи400 тыс. внеплановыхпро-
верок в период апреля – октября 2020 г. мож-
но расценить как позитивное явление. Вместе
с тем очевидно и то, что главным бременем
для МСП стали внеплановые проверки. Оче-
видно и снижение административной нагруз-
ки на производителей: по данным на 25 сен-
тября 2020 г. из 194 контролирующих органов
184 прекратили проверки. Тем не менее, даже в
столь критическийпериодпродолжаютсяпро-
верки десяти контролирующих организаций.

17 ноября 2020 г., отчитываясь перед депу-
татами Законодательного Собрания о реали-
зации Указа № 71, Губернатор Свердловской
области Е. В. Куйвышев отметил, что с нача-
ла пандемии на финансирование мер по борь-
бе с коронавирусом и стабилизации экономи-
ческой ситуации в регион было направлено
почти 15 млрд. рублей, из них 5,7 млрд. руб-
лей – средства областного бюджета. По сло-
вам губернатора, в регионе была введена ре-
гиональная выплата для самозанятых, кото-
рую получили более 15 тысяч человек11. Од-
нако в области насчитывается более 33 тыс.
только зарегистрированных занятых. С уче-
том того, что по данным социологическо-
го исследования Научно-исследовательского
центра социально-политического мониторин-
га ИОН РАНХиГС, проведенного в 2019 г., до-
ля самозанятых в общей численности занято-
го населения составляет 22% [19, с. 67], число
незарегистрованных самозанятых вСвердлов-
ской области может доходить до 200 тыс. чел.

Мероприятия областного союза
малого и среднего бизнеса

Свердловской области в 2020 г.
Всесторонняя оценка ситуации в сфере

МСПбыла дананапленарном заседанииПято-
го Налогового форума малого и среднего биз-
несаСвердловскойобласти«Бизнеси государ-
ство: время сотрудничать», проведенного об-
ластным союзом малого и среднего бизнеса
Свердловской области, состоявшемся в Екате-
ринбурге 25 ноября 2020 г., с участием руко-

10Динамика предоставления льготных займов представителям МСП в 2019–2020 гг. // Материалы текущего ар-
хива Фонда содействия предпринимательству Свердловской области.

11Анна Чернобривцева. Доходы сократились, обязательства остались // Областная газета. 2020. 18 ноября. С. 1.
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водящих работников ряда министерств реги-
онального правительства; представителей Ро-
спотребнадзора и налоговых структур12. Фак-
тически Пятый Налоговый Форум стал Сове-
томпредставителей властиибизнеса в кризис-
ной ситации.

Резолюция Пятого Налогового форума ма-
лого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти отмечала, что 2020 г. принес резкое ухуд-
шение ситуации в экономике в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции: 80% субъектов МСП Свердловской об-
ласти столкнулись с падением выручки по
меньшей мере на 30%, а более 70% организа-
цийСвердловской области столкнулись с ухуд-
шением своего экономического и финансо-
вого положения. Численность занятых в сфе-
ре МСП Свердловской области упала в 2019–
2020 гг. с 639,8 до 580,0 тыс. человек в 2020 г.13

В Резолюции подчеркивалось, что государ-
ством, как на федеральном, так и на област-
ном уровне, были приняты меры поддержки в
виде льготного кредитования, предоставления
субсидий, предоставления отсрочки (рассроч-
ки) по уплате налогов и страховых взносов и
др. Однако государственная поддержка бизне-
са в период пандемии осуществлялась толь-
ко в отношении установленного Правитель-
ством РФ списка отраслей в зависимости от
кодаОКВЭД, а не всем реально пострадавшим
субъектам МСП.

В указанном документе зафиксированы ре-
зультаты опросов, проведенных различными
некоммерческимиорганизациями, из которых
следует: «болезни» российского предприни-
мательства «доковидной эпохи» накаплива-
лись длительный период и усилились в пери-
од пандемии. В числе проблем малого бизне-
са ‒ вопросыконтроля и расчета налогов, в т. ч.
связанные с постоянной налоговой базой, не
зависящей от уровня доходов предпринима-
теля. Постоянные изменения и ужесточения в
правилах налогового администрирования, по
мнению предпринимателей, негативно влия-
ли на деловой и инвестиционный климат, по-

вышая риски предпринимательской деятель-
ности.

Дополнительную тревогу предпринимате-
лей вызывает завершение «налоговой эпохи»
ЕНВД (единого налога на вмененный налог)
с 1 января 2021 г. – налогового режима, мак-
симально понятного и удобного для использо-
вания субъектами МСП, в особенности в сфе-
рах розничной торговли, общепита, автопере-
возок и других видов деятельности, обслужи-
вающих население.

По данным ЕГРЮЛ, в стране более 2 млн
субъектов малого и среднего бизнеса приме-
няли этот удобный для них налоговый режим,
что, безусловно, свидетельствует о востребо-
ванности ЕНВД для малого бизнеса. Поступ-
ления от ЕНВД занимали второе место (по-
сле УСН) по размеру налоговых платежей в
консолидированные бюджеты РФ среди спе-
циальных налоговых режимов. По мнению
участников Налогового форума, прекращение
действия этого налогового режима с 2021 г.
приведет к возникновениювыпадающих дохо-
дов бюджетов муниципалитетов, и, несомнен-
но, еще увеличит налоговую нагрузку для биз-
неса. Поэтому, судя по обращениям в Област-
ной союз МСП, уральские предприниматели
продолжают надеяться на продление ЕНВД на
период как минимум до 2023 г., что позволи-
ло быимвосстановить свои ресурсыи активы,
подорванные приостановлениями деятельно-
сти в 2020 г. и общим спадом в экономике, вы-
званным пандемией.

РезолюцияПятогоНалогового форума ука-
зывает, что продолжающие свое действие спе-
циальные налоговые режимы не всегда удоб-
ны для налогоплательщиков, относящихся к
сфере микро-, малого и среднего бизнеса и
требуют совершенствования. Так, патентная
система применяется исключительно ИП и не
может быть использована организациями. Та-
кое неравное положение, не позволяющее биз-
несу использовать систему налоговых патен-
тов в зависимости от организационно-право-
вой формы, несовершенно и требует доработ-

12Стенограмма Пятого Налогового форума малого и среднего бизнеса Свердловской области «Бизнес и госу-
дарство: время сотрудничать». 25 ноября 2020 г. // Текущий архив областного союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области.

13Резолюция заседания тематической площадки «Профилактика и противодействие коррупции в деловой сфе-
ре» Антикоррупционного форума Свердловской области 1–3 декабря 2020 г. // Материалы текущего архива об-
ластного союза малого и среднего бизнеса Свердловской области.
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ки. Распространение права на использование
патентной системы налогообложения юриди-
ческимилицамипозволитмалому бизнесу раз-
виваться, применяя оптимальные для государ-
ства и бизнеса налоговые правила.

Как пример принципиально иного, пози-
тивного значения, резолюция указывает на
введенный в 2020 г. новый налоговый режим –
налог на профессиональный доход (самоза-
нятые). По новому налоговому режиму го-
сударством предложены налогоплательщикам
комфортные налоговые условия предприни-
мательской деятельности: минимальное нало-
говое администрирование, возможности ис-
пользования налоговых вычетов, отсутствие
деклараций и иной налоговой отчетности.

Впервые в практике проведения Налого-
вых форумов его участники признали, что
на практике встречаются факты, когда неко-
торые предприниматели нарушают налоговое
законодательство, уклоняются от уплаты на-
логов, занижают свои доходы, неправомерно
декларируют убытки для вывода прибыли из-
под налогообложения; дробят бизнес, созда-
ют и регистрируют «фирмы-однодневки». Ре-
золюция призывает к борьбе с такими неза-
конными действиями и широкой пропаганде
деятельности бизнесов, не нарушающих нор-
мы НК РФ.

Учитывая конструктивные предложения,
внесенные во время проведения мероприятий
Налоговогофорума, участникипленарного за-
седания единогласно приняли резолюцию, в
которой одобрялись и подерживались поло-
жения «Основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики
Российской Федерации на 2020 год и на пла-
новый период 2021–2022 гг.» по недопуще-
нию увеличения налоговой нагрузки на пред-
принимательскую деятельность, в том числе
по налоговому стимулированию новых ин-
новационных производств и инвесторов, че-
рез уменьшение уплачиваемого налога на при-
быль от суммы капитальных вложений; сокра-
щению «теневого» сектора экономики за счет
цифровизации и интеграции информацион-
ных потоков в единое пространство налогово-
го администрирования.

Участники пленарного заседания Налого-
вого форума рекомендовали депутатам Госу-

дарственной Думы от Свердловской области
использовать в работе по совершенствованию
законодательства предложения в сфере нало-
говой политики, выработанные в ходе меро-
приятий Налогового форума, в частности:

– сохранить специальный налоговый ре-
жим «Единый налог на вмененный доход»
до 2024 г.;

– рассмотреть вопрос об отмене на 2020 и
2021 гг. для субъектов МСП налога на имуще-
ство организаций и земельного налога;

– возвратить для субъектов МСП, уплачи-
вающих НДС, метод определения налоговой
базы по кассовому методу (т.е. после фактиче-
ской уплаты);

– освободить от налога на прибыль органи-
зации из пострадавших отраслей;

– понизить ставку налога на прибыль
до 10% для всех хозяйствующих субъектов;

– ввести на 2020–2021 гг. понижающий ко-
эффициент 0,5 для всех санкций, предусмот-
ренных НК и КоАП РФ за налоговые правона-
рушения.

Своеобразной новеллой резолюции Нало-
говых форумов стало обращение к Федераль-
ной службе по налогам и сборам с прось-
бой разработать рекомендации по усилению
роли Общественных советов при региональ-
ных управлениях ФНС России для улучше-
ния коммуникаций между налогоплательщи-
ками и налоговыми органами, предусматрива-
ющие в том числе сбор предложений от на-
логоплательщиков по улучшению работы на-
логовых органов в качестве «сервисной служ-
бы», в частности при подготовке обществен-
ных обсуждений по налогам.

Другой новацией стало предложение на-
логовым органам Свердловской области про-
должить совершенствование форм и методов
работы, обеспечивая своевременную консуль-
тационную и информационно-методическую
поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Техническая сторона про-
блемы включает продолжение практики мас-
совых рассылок налогоплательщикам инфор-
мации об изменениях законодательства, про-
ведения веб-семинаров и консультаций, обоб-
щение письменных и устных обращений субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства по вопросам профилактики и противо-
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действия коррупции, нарушений при приме-
ненииналогового законодательства, практики
разрешения споров, возникающих в сфере на-
логовых отношений.

С организационной стороны – проведение
на регулярной основе по налоговой темати-
ке конференций, семинаров, круглых столов,
бизнес-тренингов, курсов повышения квали-
фикации с целью открытого обсуждения акту-
альных вопросов налогового администриро-
вания и проблем, возникающих у предприни-
мателей при уплате налогов.

Активное участие в работе Налогового фо-
рума представителей региональных властных
структур позволяет надеяться на поддержку
мнения предпринимательского сообщества в
столь трудный для всех граждан РФ историче-
ский период.

Дальнейшие шаги по координации дей-
ствий Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области, руководителей Обще-
ственной палатыСвердловской области, пред-
ставителей региональных правовых структур,
директора Уральского института управления
были сформулированы в рамках Антикорруп-
ционного форума, прошедшего в режиме ви-
деоконференции 1-3 декабря 2020 г.

В Резолюции форума, в частности, пред-
лагалось направить проект Методических ре-
комендаций по профилактике «деловой кор-
рупции» в органы власти, в Общественную
палату Свердловской области, в обществен-
ные и некоммерческие организации и бизнес-
объединения.

В свою очередь, Союз малого и средне-
го бизнеса Свердловской области на состояв-
шейся 14 декабря 2020 г. видеоконференции
«Предпринимательская инициатива: бизнес
против коронавируса», с участием А. В. Ор-
лова, первого заместителя ГубернатораСверд-
ловской области, призвал предприниматель-
ское сообщество Свердловской области к ак-
тивизации участия малого и среднего бизне-
са в противодействии распространению но-
вой коронавирусной инфекции и утвердил

план конкретных действий в этом направле-
нии. План предусматривал расширение взаи-
модействия с Минпромторгом Свердловской
области, в контексте расширения информа-
ции о потенциальных поставщиках; поддер-
жания местных производителей средств защи-
ты посредством закупки их продукции по кон-
курентным ценам и без ущерба качеству; ока-
зание организационно-методической помощи
всем медицинским учреждениям по вопросу
профилактики коронавируса.

Результаты

Подводя черту, следует отметить, что при-
нятые меры по поддержкеМСПпозволили из-
бежать масштабной катастрофы в экономике
России и Свердловской области. Вместе с тем,
очевидно и иное: при бесспорной актуально-
стиипозитивностипринимаемыхмер, не про-
писаны предполагаемые управленческие тех-
нологии и персональная ответственность. От-
сутствует указание на болевые точки предпри-
нимательства предшествующего периода; не
указаны механизмы обратной связи, сайты те-
кущейинформации;формат взаимодействия с
институтами гражданского общества.

Надежды на то, что эффективность функ-
ционирования субъектов российского МСП
будет стремительно повышена на основе ре-
ализации концепции цифровизации бизнеса
[17], могут оправдаться только при условии
восстановления доверия субъектовМСПк ор-
ганам власти. Только максимально быстрое
преодоление указанных недостатков в сфере
МСП может обеспечить эффективность вос-
становительного периода. Ситуация прошло-
го, когда у властных структур на подготовку
к реализации рекомендаций Союза уходил год
[20], в условиях пандемии недопустима.

Осмысление принятых мер по поддерж-
ке МСП находится на начальном этапе [20–
25]. Существует потребность избежать по-
верхностного взгляда на происходящие собы-
тия чрезвычайного периода мировой и рос-
сийской истории.

57



V.N. Arkhangelsky, M.A. Feldman MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Трофимова О.М., Шеметова Н.К. (2019).
Методика оценки влияния контрольно-надзор-
ной деятельности государства на функциониро-
вание малого и среднего бизнеса // Вопросы
управления. № 4 (59). С. 168–177.

2. ЕрмашкевичН.С. (2019). Комплексный ана-
лиз государственных мер поддержки сектора ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сии // Российское предпринимательство. Т. 20.
№ 1. С. 13–38.

3. Фельдман М.А. (2019). Ежегодный доклад
о результатах деятельности Уполномоченного по
правам предпринимателей Свердловской обла-
сти как зеркало состояния малого и средне-
го предпринимательства в регионе // Вопросы
управления. № 1. С. 13–169.

4. Прыгунова М.И. (2018). Особенности при-
менения индикативного подхода к оценке эф-
фективности поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства со стороныорга-
нов государственнойвласти (напримереРеспуб-
ликеТатарстан) // Российское предприниматель-
ство. Т. 19. № 10. С. 3075–3083.

5. Степанов Н.С. (2020). Почему не работают
институциональные механизмы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в услови-
ях пандемии (коронавируснойинфекции) // Биз-
нес. Образование. Право. № 3 (52). С. 243–248.

6. Качанова Е.А., Смирнова Е.А. (2020).
Налогово-бюджетные меры стимулирования
предприятий малого бизнеса в условиях эконо-
мического кризиса // Вопросы управления. № 4
(65). С. 44–54.

7. Белоусов А.Л. (2020). Аудит мер поддержки
малого и среднего предпринимательства // Акту-
альные проблемы экономики и права. Т. 14. № 1.
С. 5–21.

8. Захарова Н.В., Лабудин А.В. (2019). Осо-
бенности венчурного инвестирования в Велико-
британии // Управленческое консультирование.
№ 12. С. 59–69.

9. Люй Хунюй, Хохлова Г.И., Кретова Н.В.,
Коршунова Е.И. (2019). Малый и средний биз-
нес: особенности функционирования на совре-
менном этапе // Российское предприниматель-
ство. Т. 20. № 4. С. 865–887.

10. Руденко М.Н. (2019). Социальная и эко-
номическая адаптации населения региона к со-
временным условиям предпринимательской де-
ятельности // Российское предпринимательство.
Т. 20. № 4. С. 833–846.

11. Мезенцев Е.М. (2019). Характер и тен-
денции развития предпринимательских сетей
Свердловской области // Российское предпри-
нимательство. Т. 20. № 3. С. 771–788.

12. Баринова В.А. (2019). Поддержка малого
и среднего предпринимательства на региональ-
ном уровне: международный опыт и российские
особенности // Экономическое развитие России.
Т. 26. № 1. С. 55–62.

13. Болдырев В.А. (2020). Ограничение сво-
бодыпредпринимательской деятельности: новая
правовая реальность //Имущественные отноше-
ния в РоссийскойФедерации.№9 (228). С. 62–74.

14. Буньковский Д.В. (2020). Условия воз-
никновения и развития нелегального про-
мышленного предпринимательства // Вестник
Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета. Социально-
экономические науки. № 2. С. 273–285.

15. Баринова В.А. (2018). Проблемы статисти-
ческого учета динамики сектора малых и сред-
них предприятий в России // Экономическое
развитие России. Т. 25. № 1.

16. Босых И.В. (2017). Основные факторы,
сдерживающие развитие малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации
(на примере города Набережные Челны) // Му-
ниципалитет: экономика и управление. № 4.
С. 72–79.

17. Полянин А.В., Соболева Ю.П., Тарнов-
ский В.В. (2020). Цифровизация процессов мало-
го и среднего предпринимательства // Управлен-
ческое консультирование. № 4. С. 80–96.

18. Ежегодный доклад о результатах деятель-
ности Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей вСвердловскойобласти в 2019 го-
ду. Екатеринбург, 2020. 153 с.

19. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. (2020). Ре-
гулирование деятельности самозанятых граж-
дан // Вопросы государственного и муниципаль-
ного управления. № 1. С. 60–85.

20. Архангельский В.Н., Фельдман М.А.
(2020). Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области в годы санкций: максимум
возможного? // Вопросы управления. № 2 (63).
С. 66–77.

21. Бухвальд Е.М. (2020). Переживет ли ма-
лый бизнес России шок 2020 года? // Экономи-
ка, предпринимательство и право. Т. 10. № 5.
С. 1319–1336.

58



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71) В.Н. Архангельский, М.А. Фельдман

22. Общество и пандемия: опыт и уроки борь-
бы с COVID-19 в России. М., 2020.

23. Сирбиладзе К.К., Соломахин А.А. (2020).
Влияние пандемии COVID-19 на социальные се-
ти в контексте продвижения компаний в мире //
Экономика и предпринимательство. № 5 (118).
С. 1204–1208.

24. Иневатова О.А., Галушко М.В., Огородни-
кова Д.А. (2020). Влияниемалого бизнеса нафор-
мирование налоговых доходов местного бюдже-
та // Экономика, предпринимательство и право.
Т. 10. № 4. С. 1217–1230.

25. Общество и пандемия: опыт и уроки борь-
бы с COVID-19 в России. М., 2020.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Архангельский Вячеслав Николаевич – кандидат экономических наук; Союз малого и

среднего бизнеса Свердловской области (620026, Россия, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д);
smsbso2@mail.ru.

Фельдман Михаил Аркадьевич – доктор исторических наук, профессор; Уральский институт
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службыприПрезиденте
Российской Федерации (620144, Россия, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66); feldman-mih@yandex.ru.

UNION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
IN THE SVERDLOVSK REGION:

THE TEST OF THE PANDEMIC

V.N. Arkhangelsky14a, M.A. Feldman15b

aUnion of small and medium-sized businesses of the Sverdlovsk region
bRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

ABSTRACT:
Based on the analysis of federal and regional Plans of Measures to support entrepreneurship during the
pandemic and the documents of the current archive of the Regional Union of Small and Medium-sized
Businesses, the article draws conclusions about the impact of the pandemic on the sphere of small and
medium-sized enterprises in Russia and the Middle Urals. It describes the main activities of the Union of
Small andMedium-sizedBusinesses of the Sverdlovsk region in 2020. Themethods of comparative analysis,
generalization, and classification were used in the research process.

The paper discusses the problems of overcoming such negative consequences as insufficient financing
of small andmedium-sized businesses, existence of corruption and excessive control and supervision. Con-
clusions are drawn about the degree of attractiveness for entrepreneurs of specific types of support during
the pandemic. The main activities carried out by the Union in 2020 are described. Special attention is paid
to the work of the Fifth Tax Forum of Small and Medium-sized Businesses of the Sverdlovsk Region, held
on November 25, 2020. The leaders of the Union prepared and presented to the participants of the Tax
Forums a number of proposals to improve the legislation, both at the regional and federal levels.

Scientific novelty: this is the first research that presents a generalized statistics on the development of
small andmedium-sized businesses in theMiddle Urals during the pandemic; it reveals the degree of effec-
tiveness of measures to support small and medium-sized businesses in 2017–2019 and in 2020. A number
of measures are proposed to improve the activities of the Union of Small and Medium-sized Businesses of
the Sverdlovsk Region in the form of recommendations to the Governor of the Sverdlovsk Region and the
ministries.
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15RSCI AuthorID: 460956
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРОЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

А.Г. Мокроносов1a, Е.М. Зайцева2a

aУральский государственный экономический университет

АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена решению проблемы эффективного управления сферой малого и среднего пред-
принимательства (МСП) на основе построения системы сбалансированных показателей (ССП)
применительно к оценке результативности поддержки развития МСП. Применение ССП позво-
лит построить системную модель оценки состояния сферы МСП (как на региональном, так и на
муниципальном уровнях), в которой будет осуществляться переход от стратегических целей раз-
вития территории к конкретным адресным мерам поддержки и выбранным на этой основе пока-
зателям оценки результативности оказания поддержки, а затем, в результате проведения оценки,
модель позволит вернуться к инструментам поддержки с целью их изменения или дополнения. Ре-
шение авторов использовать ССП применительно к управлению развитием сферы МСП обуслов-
лено успешным применением данного подхода для достижения стратегических целей коммерче-
ских организаций, что позволяет перенести опыт его использования на сферу государственного и
муниципального управления.

Построение модели оценки на основе ССП позволит обеспечить соблюдение необходимых,
по мнению авторов, мер для эффективного управления сферой МСП на конкретной территории
предлагаемых принципов оценки. Указанные принципы (динамичности оценки, связи оценки с
мерами государственного управления, учета региональной специфики, формирования показате-
лей оценки) были впервые разработаны авторами в результате анализа и систематизации по пред-
ложенной классификации (на основе цели оценки, типа показателей ее проведения, учета регио-
нального фактора оценки) существующих в отечественной научной литературе авторских подхо-
дов по проблематике оценки состояния сферыМСП. В работе были проанализированы их особен-
ности и выявлены ограничения, препятствующие эффективному применению данных подходов.
Далее в работе были рассмотрены основные особенности существующей модели оценки развития
сферы МСП на основе ССП, разработанной российскими исследователями, и определены основ-
ные возможности для усовершенствования представленной модели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малое и среднее предпринимательство, МСП, государственное регулирование,
оценка состояния, оценка результативности сферы, методические подходы к оценке, принципы
оценки результативности, система сбалансированных показателей.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мокроносов А.Г., Зайцева Е.М. (2021). Предлагаемые пути усовершенствова-
ния системы сбалансированных показателей применительно к оценке эффективности управления
сферой малого и среднего предпринимательства // Вопросы управления. № 4. С. 62–77.

Высокий уровень развития малого пред-
принимательства является условием гибкости
рыночной экономики, обеспечивает ее дивер-
сификацию, что позволяет решить такие соци-

ально-экономические проблемы, как пробле-
ма занятости, низкого уровня доходов населе-
ния, а следовательно, проблему оттока квали-
фицированных кадров из муниципалитетов.
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Развитие предпринимательства может
обеспечить развитие инновационных направ-
лений, являясь фактором перестройки и до-
стижения по ряду направлений научно-техно-
логического прогресса.

Ожидаемый вклад малого бизнеса в эко-
номику России ставит перед Правительством
России важнейшую задачу оказания поддерж-
ки субъектам малого и среднего бизнеса.
Действие программ поддержки предпринима-
тельства осуществляется на основе реализа-
ции национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы», который был утвержден в начале 2019 г. и
основными целями которого являются увели-
чение по итогам 2024 года доли малого и сред-
него бизнеса в ВВП страны до 32,5% (в 2018 г.
этот показатель составлял 20,2%), а также уве-
личение численности работников в данном
секторе до 25 млн. человек (по состоянию на
19 ноября 2020 года в этом секторе работают
15,5 млн человек).

Реализация поддержки развития малого
бизнеса в целях повышения степени ее эффек-
тивности должна являться частью единой си-
стемной модели, в которую включаются оцен-
ка развития малого бизнеса на основе выбора
перспективных направлений развития терри-
тории, учета влияющих факторов, выбора ис-
пользуемых инструментов поддержки и оцен-
ки их результативности.

Основная проблема реализуемых про-
грамм поддержки малого бизнеса на местах
в настоящее время заключается в несоответ-
ствии их трендам деглобализации экономики,
отсутствии ориентации на местном уровне
на принципы устойчивого развития, что в
конечном итоге приводит к использованию
мерподдержкибез разделениянанаправления
развития бизнеса, которые могут быть успеш-
но реализованы на территории, и те, реализа-
ция которых не имеет перспектив к развитию,
и соответственно, к формированию неинфор-
мативных показателей оценки развития ма-
лого бизнеса и эффективности инструментов
поддержки.

Проблематика оценки состояния сферыма-
лого и среднего предпринимательства (МСП),

а также результативности управления ее раз-
витием является важным элементом в струк-
туре системы государственного регулирова-
ния данной сферы. От формирования показа-
телей оценки зависит правильность выводов
относительно направления изменения и дина-
мики показателей сферы МСП, что позволяет
своевременно скорректировать использова-
ние инструментов управления изменениями.

Согласно позиции Института оценки про-
грамм и политик, созданного в 2004 году с це-
лью продвижения и применения в России ме-
тодов оценивания эффективности, результа-
тивности государственных политик и государ-
ственных программ, под оценкой понимает-
ся аналитический инструмент или процедура,
предназначенная для измерения прямых эф-
фектов, результативности и долгосрочных по-
следствий реализации государственных про-
грамм, отраслевых политик, оценки регулиру-
ющего развития, а также программ развития,
проектов некоммерческого сектора3. В толко-
вом словаре С. И. Ожегова под оценкой пони-
мается «мнение о ценности, уровне или зна-
чении чего-либо». Термин «оценить» тракту-
ется следующим образом: «определить цену
кого-нибудь или чего-нибудь... установить ка-
чество чего-либо или кого-либо, степень, уро-
вень, высказать мнение, суждение о ценности
или значении кого-нибудь или чего-нибудь».

Понятие «результативность» отражает со-
ответствие результатов какого-либо действия
целям и интересам субъектов, вовлеченным
в это действие. При осуществлении государ-
ственной поддержки развития сферы МСП
под результативностью, по нашему мнению,
следует понимать соответствие полученных
результатов поддержки поставленным целям,
связанным с изменением указанной сферы.
Соответственно, оценка результативности
управления развитием организаций МСП за-
ключается в измерении степени соответствия
полученных результатов оказания поддержки
поставленным целям.

Определение показателей оценки является
прямым следствием выбора цели управления
изменениями в сфере МСП. На наш взгляд,
цель оказания поддержки организациямМСП
должна заключаться в достижении положи-

3Институт оценки программ и политик. 2021. URL: http://www.iopp.ru/ (дата обращения: 21.06.2021).
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тельной динамики изменения определенных
экономических показателей, отражающих со-
стояние указанной сферы.

Решению вопроса по выбору показателей
оценки и критериев достижения целей го-
сударственной поддержки малого и среднего
бизнеса в отечественной научной литературе
посвященомножество работ. Наличие в отече-
ственной научной литературе большого коли-
чества авторских подходов к механизму про-
ведения оценки приводит к необходимости
проведения подробного анализа данных под-
ходов с целью их систематизации, с выделе-
нием как положительных особенностей, так и
ограничений, преодоление которых в сочета-
нии с обобщающими достижениями каждой
группы подходов позволит выработать прин-
ципы осуществления системной оценки, спо-
собствующие решению указанной проблемы.

Проведенный нами анализ существующих
в научной литературе методических подхо-
дов к оценке развития МСП и результативно-
сти государственной поддержки данной сфе-
рыпозволил классифицировать их по несколь-
ким признакам.

1. Авторские подходы, выделяемые в зави-
симости от цели проведения оценки.

1) исследования, направленные на конста-
тациюфактического, текущего состояния дан-
ной сферы. Так, С. В. Орехова на основе срав-
нительного анализа показателей совокупной
производительности факторов малых и круп-
ных предприятий приходит к выводу о неэф-
фективностималых предприятий в экономике
России [2].

О. В. Мироненко, А. А. Крюкова и дру-
гие авторы предлагают определять результа-
тивность сферы МСП с помощью показате-
лей, основанных на данных территориальных
органов статистики и федеральной налоговой
службы4.

Авторы В. А. Баринова, Б. Титов, С. А. Улько
и др. осуществляют сравнительный анализ со-
стоянияМСП в России и других странах [3–5].

Общей особенностью таких исследований
является вывод, согласно которому состояние
сферы МСП в России можно охарактеризо-

вать как определенный дуализм, когда, с одной
стороны, признается значительная роль МСП
в экономической системе, а с другой – указы-
ваются на проблемы развития данной сферы.
Отмечая важность указанных работ, позво-
ляющих сформировать наглядную ситуацию,
сложившуюся в сфере МСП, на наш взгляд,
необходимо также уделять внимание характе-
ру динамики изменений показателей в зависи-
мости от результатов реализации мер государ-
ственного регулирования.

Ряд исследователей оценивают фактиче-
ское состояние сферы МСП в России, анали-
зируя при этом причины такого состояния, и
предлагают общие направления государствен-
ной поддержки, способствующие повышению
результативности принимаемых мер. Так, по
мнению М. Е. Коноваловой, к основным огра-
ничениям, возникающим на пути развития
малого предпринимательства в России, отно-
сится «проблема получения финансовых ре-
сурсов, малоэффективная образовательная и
информационно-консультационная поддерж-
ка, отсутствие стимулирования к инновацион-
ной деятельности, коррупционныеи бюрокра-
тические барьеры» [6, с. 13–17].

В. В. Григорьева к причинам проблем раз-
вития МСП относит «несовершенство госу-
дарственной политики, отсутствие заинтере-
сованного диалога власти ипредприниматель-
ства, отсутствие прозрачных правил, отсут-
ствие комплексного мониторинга и контро-
ля качества услуг для субъектов МСП, высо-
кий уровень бюрократии, коррупции, эконо-
мические проблемы, такие как высокие став-
ки налогов, недостаток собственных финансо-
вых средств, сокращение объемов кредитова-
ния, рост цен на сырье и энергоносители» [7].

Е. Л. Кузнецова в своей работе также ука-
зывает на трудности, с которыми сталкивает-
ся малый и средний бизнес в России: «про-
верки контрольных органов, низкий уровень
финансовой обеспеченности, сложность полу-
чения кредитов, неэффективность налоговой
системы» [8].

В целом анализ научных работ, в которых
рассматриваются причины неудовлетвори-

4Методические основы оценки динамической эффективности развития предпринимательства. 2020. URL:
https://m.studref.com/388207/menedzhment/metodicheskie_osnovy_otsenki_dinamicheskoy_effektivnosti_raz
vitiya_predprinimatelstva (дата обращения: 24.11.2020).
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тельного состояния сферыМСПвРоссии, поз-
воляет сделать вывод, что большинство авто-
ров рассматривают так называемые «универ-
сальные» проблемы развития малого бизнеса,
характерные в целом для российской террито-
рии, и не детализируют проблемные вопросы
в зависимости от региональной специфики.
Рассматривая причины, препятствующие раз-
витию малого бизнеса в нашей стране, анали-
зируемые авторами, предлагаем выделить сле-
дующиепроблемные группы, которыеобъеди-
няют в себе характер указываемых проблем:

– группа административных барьеров, под
которыми понимается наличие многочислен-
ных подзаконных актов, противоречия меж-
ду федеральными региональным уровнями за-
конодательства, частота изменения законода-
тельства, большойобъемотчетности, большое
количество контролирующих органов, много-
этапность и длительность прохождения про-
цедур, необходимых для организации бизнеса.
Например, для того чтобы предпринимателю
получить земельный участок для организации
производства или осуществить подключение к
системам водоснабжения и водоотведения, га-
зоснабжения, необходимо прохождение ком-
плекса процедур, которое в совокупности мо-
жет занять несколько месяцев или больше.
По мнению авторов, законодательство, регу-
лирующее сферу бизнеса, должно стать бо-
лее открытым, прозрачным. Также необходи-
мо снизить количество проверок контроли-
рующими органами, сделать их более согла-
сованными, при этом необходимо предостав-
лять предпринимателям всюнеобходимуюин-
формацию касательно требований со стороны
контролирующих органов.

– проблема недостаточностифинансирова-
ния бизнеса, обусловленная затрудненным до-
ступом к внешнему финансированию (заем-
ным средствам) на капитальные и текущие
расходы. Суть данной проблемы заключается
в слабой степени развитости кредитных про-
грамм для субъектов МСП. Банки отказыва-
ются сотрудничать с малым бизнесом по при-
чине риска невозврата кредитных средств.

– инфраструктурныеограничения – группа
многочисленных препятствий для реализации
малого и среднего бизнеса, в которую вклю-
чаются недостаточно развитые возможности

в части имущественного комплекса (помеще-
ния, производственные площади, земельные
участки); трудности с подключением к инже-
нерно-техническим сетям, высокая стоимость
тарифов на подключение; транспортные огра-
ничения и т.д.

– налоговые ограничения, проявляющиеся
в высокой налоговой нагрузке на МСП.

– отдельную группу ограничений, выделя-
емых некоторыми авторами, составляют про-
блемы, связанные с низким уровнем разви-
тия в России предпринимательской культу-
ры, сущность которых заключается в слабом
присутствии у населения таких качеств, как
инициатива, творческое мышление, необхо-
димые знания и навыки, гибкость мышления,
лидерство – таких особенностей, которые спо-
собствовали бы разработке и развитию но-
вых предпринимательских проектов, связан-
ных с инновационной компонентой и в мень-
шей степени связанных с таким видами дея-
тельности, как торговля и общественное пита-
ние. Иными словами, в настоящее время воз-
никла необходимость инвестиций в развитие
человеческого капитала в России.

Указанные группыпроблем, негативно вли-
яющих на развитие сферы МСП в нашей
стране, отмечаемых исследователями, на наш
взгляд, определенно имеют место. Однако для
каждой территории (на уровне региона и да-
же отдельногомуниципалитета) для объектив-
ного понимания всего комплекса ограниче-
ний и дальнейшей выработки инструментов
по их возможному преодолению необходим
анализ собственных причин и факторов, ока-
зывающих воздействие на функционирование
и развитие данной сферы. На каждой террито-
рии этот перечень факторов может различать-
ся (одни территории имеют непривлекатель-
ное географическое положение, отдаленность
от основных транспортных магистралей, дру-
гие могут иметь или не иметь серьезную на-
учную базу для развития студенческих стар-
тапов; наличие крупных предприятий на тер-
ритории муниципалитета может являться по-
ложительным фактором для развития сферы
МСП и т. д.). Иными словами, на наш взгляд,
при анализе причин, препятствующих разви-
тию МСП, учет специфики развития террито-
рии является обязательным.
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2) во вторую группу исследований попада-
ют работы, которые помимо анализа основ-
ных проблем и возможных направлений го-
сударственного регулирования сферы МСП
предлагают оценивать эффективность осу-
ществляемых мер поддержки.

При этом одни исследователи оценива-
ют влияние государственной поддержки на
развитие МСП в целом на государствен-
ном уровне. А. А. Байтурсунов предлагает
оценивать эффективность налогового, кон-
сультационно-информационного стимулиро-
вания сферы МСП, а также эффективность
финансовой поддержки, используя при этом
количественные показатели, рассчитываемые
в виде соотношения достигнутых результа-
тов (число субъектов МСП, функционирую-
щих в условиях законодательных и норматив-
ных льгот, число заключенных контрактов при
посредничестве консультационных организа-
ций, сумма налоговых поступлений) к объе-
мам предоставленной поддержки (объем на-
логовых преференций, затраты на бесплатное
консультирование и посредничество, сумма
финансовой поддержки) [9].

Показатели отдачи бюджетных средств, за-
траченных на осуществление мер по развитию
МСП, применяются для оценки эффективно-
сти государственной поддержки данной сфе-
ры многими экономистами. Так, А. Дадашев,
И. Гловацкая, С. Лазуренко, А. Нешитой в ка-
честве таких оценочных показателей рассмат-
ривают:

– отношение годового прироста объема ре-
ализованной продукции субъектами МСП к
объему бюджетных средств, выделяемых на их
поддержку;

– отношение годового прироста доходов
работниковМСП за счет увеличения числа ра-
бочих мест к объему бюджетных средств, вы-
деляемых на поддержку;

– соотношение объема платежей в бюджет-
ную систему и объема средств государствен-
ной финансовой поддержки (показатель бюд-
жетной эффективности) [10].

И. А. Волкова в качестве таких показателей
оценки предлагает использовать «показатель
приростаВВПна1 вложенныйрубльподдерж-
ки МСП, показатель дополнительного приро-

ста выручкина 1 рубль консультационнойпод-
держки» [11].

Другие исследователи оценивают эффек-
тивность региональных программ поддержки
МСП (Ю. В. Кузнецов, В. Ю. Буров, А. П. Ки-
риенко), используя при этом также показате-
ли, связанные с бюджетной эффективностью,
и общие показатели, отражающие состояние
МСП в регионе (количество СМСП, доля обо-
рота в объеме валового регионального про-
дукта, доля среднесписочной численности ра-
ботниковСМСПк численности занятых в эко-
номике региона, доля МСП в добавочной сто-
имости по всем предприятиям, доля вклада
МСП в налоговые доходы бюджета региона
и др.). Ю. В. Кузнецов систематизирует кри-
терии эффективности региональных мер под-
держки в зависимости от содержания резуль-
татов: экономической, социальной, бюджет-
ной эффективности [12, c. 50–59]. А. П. Кири-
енко в своей работе проводит ранжирование
регионов в зависимости от величины как об-
щих критериев, связанных с количественным
состоянием сферыМСП, так и критериев, свя-
занных с расходами регионального бюджета
на поддержку [13].

Отмечая достоинство данного подхода,
осуществляющего попытки связать показате-
ли развития сферы МСП с реализацией мер
государственной поддержки, необходимо от-
метить о наличии проблемы недостаточной
степени проработки вопроса отбора крите-
риев оценки. Во-первых, при выборе в каче-
стве критериев общих количественных пока-
зателей, отражающих состояние сферы МСП
и которые являются индикаторами естествен-
ной динамики ее развития, сложно обеспечить
связь их изменений с проводимыми мерами
государственного регулирования.

Следует отметить, что некоторые авторы в
своих исследованиях поднимают вопрос каче-
ства выбора показателей и предлагают спосо-
бы решения проблемы связи между динами-
кой изменений состояния МСП и действую-
щими мерами поддержки. Так, Т. И. Лапушин-
ская, Т. Ю. Баженова в своем исследовании
предлагают осуществлять корреляцию общих
показателей функционирования МСП с объе-
мами фактического финансирования по реги-
ональным госпрограммам [14].
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Во-вторых, показатели оценки, напрямую,
помнениюисследователей, отражающие связь
между динамикой данной сферы и мерами ее
регулирования чаще сводятся именно к ана-
лизу эффективности бюджетных расходов на
поддержку развития МСП, при этом слабо
учитывается тот факт, что использование в
качестве показателя соотношения полученных
результатов и потраченных средств бюджета
не в полной мере отражает результативность
принимаемых мер и не охватывает все воз-
можные способы регулирования этой сферы.

2. В зависимости от типа показателей
оценки.Анализ публикацийпоказал, что боль-
шое количество авторов используют количе-
ственные показатели оценки результативно-
сти малого бизнеса, разделяя их на общие по-
казатели и показатели, непосредственно отоб-
ражающие связь с эффективностью мер гос-
поддержки. Так, В. Ю. Буров предлагает си-
стему показателей, состоящих из технических
показателей (доля малых предприятий (МП)
от общего числа страны, доля занятых в МП,
доля МП в добавочной стоимости, количе-
ствомалыхпредприятийна одногожителя, до-
ля вклада в налоговые доходы бюджета, до-
ля экономически активного населения, рабо-
тающего в МП) и показателей экономиче-
ской эффективности (обобщающий показа-
тель, определяемый как соотношение выделя-
емых средств к сумме налоговых платежей;
сумма поступивших платежей в бюджет реги-
она, доля участия СМП в государственных за-
купках, финансирование региональных и га-
рантийных организаций и др.) [13].

М.Н. Соломатина предлагает систему коли-
чественных показателей, оценивающих каче-
ство развития МСП в регионе (доля субъек-
тов МСП в общей численности предприятий,
объем оборота на одного занятого и др.), эф-
фективность использования ресурсов (расхо-
ды бюджета на реализацию поддержки), соци-
альную эффективность (доля занятых наМСП
в общей численности, социальная привлека-
тельность МСП в регионе) [10].

Другие авторы на основе количественных
показателей используют интегральный пока-

затель оценки. Н. Н. Киреев использует две
группы показателей: оценка уровня разви-
тия малого бизнеса в регионе, определяе-
мая как интегральный показатель на осно-
ве средних темпов изменения значений ко-
личественных показателей (количество малых
предприятий, средняя численность работаю-
щих в МСП, оборот малых предприятий, ин-
вестиции в основной капитал, сальдирующий
финансовый результат деятельности малых
предприятий, поступление налогов по спец-
режимам); показатели оценки эффективности
государственной поддержки малого бизнеса
(экономическая и социальная эффективность,
определяемые на основе соотношения резуль-
татов и затрат на поддержку) [15].

Л. И. Меркушевым предложена методи-
ка оценки эффективности программы под-
держки предпринимательства. Предлагаемый
им комплексный коэффициент рассчитыва-
ется как сумма финансовых коэффициентов
(удельного веса МП в производстве ВРП,
удельного веса налоговых поступлений в бюд-
жет РФ от деятельности субъектов МП, удель-
ного веса населения, работающего в МП,
от общего числа трудоспособного населения,
удельного веса среднемесячной зарплаты ра-
ботающих в МП по отношению к среднеме-
сячной зарплате в целом по субъекту, чис-
ла малых предприятий на сумму численности
трудоспособного населения, суммарного ко-
эффициента распределенияМПпо отраслево-
му признаку, коэффициента инвестиций в ма-
лое предпринимательство) [13].

В предложенном методическом подходе
В. В. Буева, С. В. Мигина используются инте-
гральные индексы, которые складываются из
показателей: качество развития МП, эффек-
тивность использования ресурсов, деловой
климат для МП, социальная эффективность
МП, эффективность деятельности объектов
инфраструктуры поддержки МП5.

А. Е. Кремин предлагает использовать сум-
марный индекс эффективности государствен-
ной поддержки МП как отношение резуль-
татов деятельности МП к общим затратам
государственных ресурсов, направленных на

5Методические основы оценки динамической эффективности развития предпринимательства. 2020. URL:
https://m.studref.com/388207/menedzhment/metodicheskie_osnovy_otsenki_dinamicheskoy_effektivnosti_raz
vitiya_predprinimatelstva (дата обращения: 24.11.2020).
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его поддержку. При этом показатели резуль-
татов деятельности характеризуют социаль-
но-экономические показатели деятельности
МП, эффективность деятельностиСМП, вклад
МП в социально-экономическое развитие
региона [16].

На наш взгляд, применение интегрально-
го показателя оценки сферы МСП позволяет
определить единую общую картину состояния
данной сферы. При этом использование пред-
лагаемых авторами количественных показате-
лей оценки, входящих в итоговый суммарный
показатель, не всегда является применимым
попричине отсутствия информации у органов
власти, в частности органов местного само-
управления.Практика управленческойработы
показывает, что, как правило, на местах отсут-
ствует полная информация об объеме инве-
стиций в основной капитал в сфере МСП, за-
работной плате, доле МСП в добавочной сто-
имости. Соответственно, выбор показателей
для оценки должен, с одной стороны, обеспе-
чивать информативность, с другой – способ-
ствовать объективному и полному отражению
текущей ситуации в указанной сфере и дина-
мики изменений.

При расчете комплексного показателя
оценки состояния МСП необходимо учиты-
вать различные аспекты влияния сферы МСП
на развитие территории, включая экономиче-
ский, социальный аспекты, а также бюджет-
ную эффективность.

Также важно преодолеть существующую
проблему связи общего интегрального пока-
зателя с показателем эффективности государ-
ственной поддержки. При этом формирова-
ние показателя оценки результативности го-
сударственного управления сферой МСП, по
нашему мнению, должно осуществляться на
основе как количественных, так и качествен-
ных показателей оценки, с формированием
общего суммарного показателя и не сводиться
только к расчету эффективности потраченных
бюджетных средств на поддержку МСП.

3. В зависимости от учета регионально-
го фактора развития при проведении оцен-
ки. Большинство исследований, анализирую-
щих и рассматривающих показатели оценки
эффективности государственного управления
сферой МСП, не учитывают региональные

особенности развития данной сферы, предла-
гая универсальные для всех регионов индика-
торы оценки.

Ряд исследователей в своих работах отмеча-
ют о необходимости учета специфики региона
(А. А. Байтурсунов, В.Ю.Буров, А.И.Кузьмин,
Р. О. Салливан, Н. А. Кошелева), однако при
формировании системы показателей оценки
слабо учитывают влияние данного фактора.

Учитываямногообразие существующихме-
тодических подходов к проблеме оценки ре-
зультативности сферы МСП, проанализиро-
вав авторские позиции по данному вопросу
и выделив основные достоинства и ограниче-
ния каждой группы подходов, на наш взгляд,
необходимо сформулировать основные прин-
ципы, которые необходимо применять при
осуществлении указанной оценки. Указанные
принципы могут быть применены при раз-
работке универсальной модели оценки состо-
яния сферы МСП, которую могут использо-
вать, адаптировав под свои особенности раз-
ные территории. При этом указанная модель
должна в равной степени быть возможной к
применению на различных уровнях управле-
ния, как региональном, так и муниципальном.

Следует отметить, что формулирование
указанных общих принципов проведения
оценки состояния сферы МСП проводится
впервые, что является важным шагом в на-
правлении систематизации уже разработан-
ных в отечественной экономической науке ав-
торских подходов в области оценивания си-
туации с МСП. Наличие систематизирован-
ной информации позволит легче ориентиро-
ваться на практике при проведении оценки и
позволит органам государственной власти и
местного самоуправления, ответственным за
развитие сферы МСП на своих территориях,
избежать ошибок при проведении оценки, ве-
дущих к искажению полученного результата.

Принцип динамичности оценки. Анализ
состояния сферыМСПнеобходимо осуществ-
лять в динамике, при этом следуя правилу срав-
нения сравниваемых величин (изменение по-
казателей относительно самих же показате-
лей): осуществление сравнение показателей,
отражающих состояние в сфере МСП, с ана-
логичными показателями развития крупного
бизнеса. Следование данному принципу озна-
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чает уход от механизма осуществления оценки
с целью показать, как все плохо обстоит с ма-
лым и средним предпринимательством. Ины-
ми словами, оценка проводится не для того
чтобы показать статичную ситуацию, а чтобы
выявить характер происходящих изменений.

Принцип связи оценки с мерами государ-
ственного управления. Оценка показателей
состояния МСП должна иметь прямую связь
с реализуемымимерами государственной под-
держки. Анализируя и оценивая характер про-
исходящих изменений в той или иной сфере,
логичным является продолжение действия в
виде формирования выводов и системы мер
комплексного воздействия, направленных на
изменения данной сферы. Система оценки с
точки зрения цели должна представлять еди-
ную схему, которая предполагает двунаправ-
ленную связь между оценкой динамики пока-
зателей и выводами относительно необходи-
мости и характере господдержки. Иными сло-
вами, результаты оценки являются основани-
ем для определения направлений и инстру-
ментов поддержки, реализация которых снова
должна приводить к оцениванию их результа-
тивности.

Принцип учета региональной специфики
при осуществлении оценки. Отмечая спра-
ведливость авторских подходов, рассматрива-
ющих общие показатели, характерные в це-
лом для оценки сферы МСП, тем не менее,
они должны также отражать территориальные
особенности территории. Для каждой терри-
тории может быть выбран свой комплекс по-
казателей оценки, связанных с выбранными
направлениями развития и подобранной на их
основе системой мер управляющего воздей-
ствия, направленных на устранение проблем
и развитие сферы. При этом, как уже отмеча-
лось, общие показатели оценки также должны
присутствовать, так как анализ их состояния
и динамики позволит определять сравнитель-
ное положение различных территорий, реги-
онов по темпам развития МСП. Важно опре-
делить стратегические направления развития
территории на основе SWOT-анализа, кото-
рые в дальнейшем должны быть отражены в
показателях оценки.

Принцип формирования показателей
оценки состояния сферы МСП и показате-

лей оценки результативности государствен-
ной поддержки:

– использование как показателей оценки,
отражающих в целом состояние сферы МСП
на той или иной территории, так и показате-
лей, непосредственно отражающих результат
государственной поддержки;

– применение показателей, информация по
которым доступна к использованию;

– применение комплексных показателей
оценки на основе количественных и каче-
ственных показателей. Использование толь-
ко показателей количественного типа не поз-
волит в полной мере выявить результатив-
ность проводимых мер регулирования сфе-
ры МСП. Степень эффективности указанных
мер по причине наличия эффекта отложенно-
го действия в части их результативности и вли-
яния на количественные показатели в неко-
торых случаях возможно определить именно
с позиции сформированного мнения пред-
принимательского сообщества, выявление и
выражение которого возможно посредством
качественных показателей (степени удовле-
творенности, оценки качества предоставле-
ния услуг и т. д.).

– обеспечение связи между общим показа-
телемоценки сферыМСПипоказателемоцен-
ки эффективности государственной поддерж-
ки. Нарушение данного принципа на практи-
ческом уровне происходит достаточно часто.
Возможной причиной этого является недоста-
точно высокая распространенность меры под-
держки (например, небольшое число получа-
телей поддержки – субсидий на возмещение
затрат предпринимателей, при котором ор-
ганы управления пытаются связать результа-
ты данной конкретной меры с общим количе-
ством субъектовМСПна территории). Другая
причина может заключаться в том, что для до-
стижения значительных изменений, положи-
тельной динамики общих показателей состо-
яния сферы МСП требуется планомерная си-
стемная работа по поддержке ее развития, и
даже положительные результаты конкретной
меры воздействия не означают того, что они
окажут какое-либо значительное влияние на
характер изменения значений общих показа-
телей состояния сферыМСПвпервый год или
даже несколько лет ее использования.
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– анализ состояния сферы МСП должен
учитывать различные аспекты: экономиче-
ский, социальный, бюджетную эффектив-
ность. Формулирование данного принципа
связано с тем, что сфера МСП оказывает си-
стемное влияние на социально-экономиче-
ское развитие территории, что обуславлива-
ет необходимость использования показателей
оценки, отражающих системность и много-
гранность данного влияния.

На основе соблюдения указанных принци-
пов оценки результативности государствен-
ного управления сферой МСП возможно по-
строение комплексной модели оценки, с ис-
пользованием системы сбалансированных по-
казателей, в которой выявленные приоритет-
ные направления развития территории (реги-
она или муниципалитета) определяют меры
государственного регулирования, а затем си-
стему показателей оценки, осуществление ко-
торой позволит оценить эффективность про-
водимой политики и скорректировать набор
инструментов господдержки, направленной
на развитие МСП на указанной территории.

Эффективным способом достижения ука-
занных ранее принципов, следование кото-
рым необходимо, на наш взгляд, при прове-
дении оценки результативности государствен-
ного управления сферой МСП, является ис-
пользование системы сбалансированных по-
казателей (англ. Balanced ScoreCard, BSC), что
позволяет осуществить переход от выстроен-
ных стратегических приоритетов к конкрет-
ным механизмам и инструментам поддержки,
а затем к оценке результативности осуществ-
ляемых мер и в целом сферы МСП.

Сбалансированная система показателей
(ССП), сформированная благодаря исследо-
ванию Р. Каплана и Д. Нортона – это систе-
ма стратегического управления компанией на
основе измерения и оценки ее эффективно-
сти по набору оптимально подобранных пока-
зателей, отражающих все аспекты деятельно-
сти организации. Сбалансированная система
показателей предоставляет возможность осу-
ществлять перевод стратегических целей ком-
пании в конкретный план оперативных задач
и оценивать результаты осуществляемой дея-
тельности с точки зрения реализации страте-

гии с помощью ключевых показателей эффек-
тивности [1].

«Суть ССП заключается в формулирова-
нии стратегии в нескольких перспективах, по-
становке стратегических целей и измерении
степени достижения данных целей при помо-
щи показателей. Слово «сбалансированный»
(англ. balanced) в названии методологии озна-
чает одинаковую важность всех показателей.
ССП проецируется на всю организацию пу-
тем разработки индивидуальных целей в рам-
ках уже разработанных корпоративных стра-
тегий и стимулирует понимание работниками
своего места в стратегии компании» [1].

Сбалансированная система показателей
может использоваться в различных отраслях:
в банковском деле, здравоохранении, прави-
тельственных учреждениях, страховании, те-
лекоммуникациях, неприбыльных организа-
циях, а также в организациях системы госу-
дарственного и муниципального управления.

Время разработки сбалансированной си-
стемы показателей зависит от размера ком-
пании, ее структуры, отрасли и специализа-
ции. Первоначальный период обычно занима-
ет от двух месяцев до полугода. Однако разра-
ботанная сбалансированная система показате-
лей не остается неизменной длительное вре-
мя. Важно обеспечить ее постоянное развитие
и совершенствование, так как стратегические
цели организации не являются статичным об-
разованием. Фактически планирование стра-
тегии становится непрерывным, постоянно
улучшаемым процессом [1].

Анализ литературы по проблематике ис-
пользования ССП в сфере государственного
и муниципального управления позволяет сде-
лать вывод о том, что работ, посвященных дан-
ному вопросу, немного. Одним из сторонни-
ков использования ССП в области оценки ре-
зультативности управления сферой МСП яв-
ляется Н. Н. Киреев, который совершил по-
пытку обеспечить в своей предлагаемой моде-
ли связь со стратегическими целями примени-
тельно к региональным особенностям. В пред-
лагаемой модели четко прослеживается ее
цикличность, переход от стратегии к конкрет-
нымпоказателям оценки, а затем снова к опре-
делению программы поддержки малого биз-
неса по приоритетным видам деятельности.
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Указанные особенности предлагаемой мо-
дели являются, на нашвзгляд, неоспоримым ее
достоинством. Однако данная система сбалан-
сированных показателей требует доработки в
части выбора показателей оценки.

Стремясь преодолеть сложившееся на
практике ограничение оценки, связанное с ис-
пользованием показателей, отражающих толь-
ко финансовый аспект деятельности, Н. Н. Ки-
реев предложилиспользовать и другие показа-
тели, адаптированные под задачи региональ-
ного развития, связанные со структурно-дина-
мическими, экономическими и социальными
компонентами сферы МСП [15].

Однако выбранные показатели развития
малого бизнеса в регионе (количество ма-
лых предприятий, средняя численность рабо-
тающих, оборот, инвестиции в основной ка-
питал, сальдирующий финансовый результат
деятельности, поступление налогов) не име-
ют взаимосвязи с выбранными приоритетны-
ми направлениями развития. Наличие связи
между каждыми подсистемами ССП, на наш
взгляд, является обязательным условием пра-
вильности функционирования данной систе-
мы. При этом, отбирая показатели состояния
сферы МСП, автор не указывает источник по-
лучения информации на той или иной тер-
ритории по каждому показателю. Данный ас-
пект уже указывался нами ранее, при форми-
ровании принципов оценки результативности
управления сферой МСП. Невозможность по-

лучения объективной информации по некото-
рым показателям является определенной про-
блемой для региональных и муниципальных
органов власти, что обуславливает необходи-
мость отбора показателей с обоснование ис-
точника информации о них.

Другим ограничением предложенного под-
хода, по нашему мнению, является нерешен-
ность проблемы отсутствия связи между по-
казателями состояния сферы МСП и по-
казателями оказания поддержки. Предлагае-
мые Н. Н. Киреевым показатели эффективно-
сти государственной региональной поддерж-
ки (бюджетной и социальной эффективно-
сти), на наш взгляд, возможно использовать
для дополнительной оценки эффективности
расходованиябюджетных средствнаподдерж-
ку, а также для оценки вовлеченности субъ-
ектов МСП в существующие программы под-
держки. Однако данные показатели не отра-
жают степень результативности используемых
мер поддержки развития МСП.

Таким образом, применение системы сба-
лансированных показателей в системе оцен-
ки результативности поддержки сферы МСП
в настоящее время требует доработки в части
указанных ограничений. Исследование дан-
ной проблематики в направлении преодоле-
ния существующих недостатков применения
ССП в государственном и муниципальном
управлении будет продолжено нами в следую-
щих работах.
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ABSTRACT:
The article deals with the problem of effectivemanagement of small andmedium-sized enterprises (SMEs)
based on the construction of a balanced scorecard (BSC) in relation to assessing the effectiveness of SME
development support. The application of BSC will make it possible to build a systematic model to assess
the state of the SME sector (both at the regional and municipal levels). In this case there will be a smooth
transition from the strategic goals of development of the territory to specific targeted support measures and
the indicators selected on this basis to assess the effectiveness of support. As a result of the evaluation, the
model will allow to return to support tools in order to change or adjust them. The authors’ decision to use
the BSC for the management of SMEs development is due to the successful application of this approach to
achieve the strategic goals of commercial organizations, which allows to expand its usage to the sphere of
state and municipal administration.

Building an assessment model based on the BSC will ensure compliance with the necessary measures
for the effective management of SMEs in a particular territory. These principles (dynamism of assessment,
connection of assessment withmeasures of public administration, consideration of regional specificity, for-
mation of assessment indicators) were first developed by the authors as a result of analysis and systemati-
zation of the proposed classification (based on the purpose of assessment, type of indicators, consideration
of regional assessment factor) of approaches to the problems of SMEs sector assessment existing in the
Russian scientific literature. The paper analyzed their features and identified the limitations to the effective

6RSCI AuthorID: 387112
7RSCI AuthorID: 793983
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application of these approaches. Further, the paper considered the main features of the existing SMEs de-
velopment assessment model based on the BSC worked out by the Russian researchers, and identified the
main opportunities for improvement of the existing model.

KEYWORDS: smal and medium-sized enterprises, SMEs, state regulation, condition assessment, perfor-
mance assessment, methodological approaches to assessment, principles of result assessment, balanced
scorecard system.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ:

АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ВОЛОГОДСКИЙ ОПЫТ

И.В. Мельман1a
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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена оценке развития российских региональных лесопромышленных кластеров, ока-
зывающего значительное влияние на экономику лесопромышленных регионов и современную
экономическую политику России. Целью статьи является выявление региональной специфики
и особенностей неравномерного развития лесопромышленного комплекса российских регионов.
Для реализации цели проведен анализ основополагающих показателей лесопромышленного про-
изводства, отраслевых критериев, основанных на кластерном подходе. В частности, подробный
анализ коснулся зарегистрированныхМинпромторгом РФ лесопромышленных кластеров Северо-
Западного округа, лидирующих по объемам производства необработанной древесины.

В работе примененыметоды сравнительного анализа, системного подхода и группировки на ба-
зе сопоставления и сравнения теоретического и практического материала. Информационную базу
исследования определили законодательные документы, содержащие перспективные направления
развития, нормативные документы субъектов РФ, а также данные официальной государственной
и отраслевой статистики, касающиеся лесной промышленности.

Стратегия развития лесной промышленности, основанная на кластерном подходе, должна со-
провождаться внедрением перспективных технологий переработки древесины и уникальной ре-
гиональной специализацией, исходя из реализуемых в рамках кластера инвестиционных проектов.
Усиление кооперации предприятий в рамках технологической цепи кластера (как основополагаю-
щего принципа) появляется в результате реализации совместных проектов, являющихся инстру-
ментом кластерной политики. Формирование кооперированных связей, совместная деятельность
лесопромышленныхпредприятий способствует комплекснойпереработке древесного сырьяи дре-
весных отходов, созданию принципиально новой продукции в долгосрочной конкурентоспособ-
ности. Ослабление инновационной деятельности малого и среднего бизнеса возникает из-за при-
сутствия в кластере корпоративных структур, контролирующих основную технологическую це-
почку производства.

Результаты работы отражают приоритеты развития региональной лесопромышленной специа-
лизации, основанной на кластерном подходе. Исследование опыта формирования региональных
лесопромышленных кластеров Архангельской и Вологодской областей выявило и обозначило ре-
гиональные особенности лесопромышленного развития, связанные с ассортиментом производи-
мой продукции, реализуемыми инвестиционными проектами и приоритетной лесопродукцией,
которая будет производиться в результате их завершения. В выводах статьи структурированы кри-
терии, основанные на проведенном анализе тенденций развития лесопромышленных кластеров
Архангельской и Вологодской областей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лесопромышленный кластер, лесопромышленная продукция, инновационные
технологии, инвестиционные проекты, комплексная переработка древесины, уникальная регио-
нальная специализация, конкурентоспособность.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мельман И.В. (2021). Тенденции развития региональных лесопромышленных
кластеров: архангельский и вологодский опыт // Вопросы управления. № 4. С. 78–92.
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Введение

Основным направлением промышленного
развития лесных регионов является форми-
рование кластерных структур. Развитие ле-
сопромышленного кластера обеспечивается
наличием ресурсно-сырьевой базы региона,
объемом лесозаготовок, присутствием цел-
люлозно-бумажных и деревообрабатывающих
производств. Важным в таких кластерах яв-
ляется внутрирегиональное местоположение
производств, ассортиментная структура про-
дукции, приоритетность развития базовых и
перспективных технологий, в т. ч. связанных
с состоянием сырьевой базы и породного со-
става региона, сказывающихся на комплекс-
ной переработке, безотходности использова-
ния низкосортной, мелкотоварной, листвен-
ной древесины и древесных отходов.

Лесная промышленность, являясь одним
из крупнейших секторов отечественной про-
мышленности, обладая безусловным лидер-
ством по запасам ресурсов, характеризуется
полной зависимостью от технологической ба-
зы иностранных государств и критически низ-
ким уровнем развития современных техноло-
гий переработки древесины. Лидеры мирово-
го лесопромышленного комплекса инвестиру-
ют значительные средства в научно-техноло-
гическое развитие лесной промышленности, а
Россия отстает на сегодняшний день по уров-
ню лесопромышленных инноваций.

Вопросы управления и реализации россий-
ской кластерной политики отражены в рабо-
тах В. В. Колмакова, Е. С. Куценко, В. А. Плот-
никова и др. [1–4]. Исследования, посвя-
щенные повышению конкурентоспособно-
сти лесопромышленного комплекса России,
кластерному подходу и развитию лесопро-
мышленных кластеров, отражены в работах
И. А. Вохмянина, Р. В. Гордеева, В. А. Игна-
тьевского, Н. И. Кожухова, Р.Ю. Селименкова,
В. Э. Тоскуниной и др. [5–11].

Изучение вопросов глубокой переработки
древесного сырья, циркулярной экономики,
биоэкономики отражено в работах ученых
Э. Л. Акима, С. Н. Бобылева, О. В. Кудрявцевой
и др. [12–15]. Так, в работах Э. Л. Акима иссле-
дованы возможности производства наукоем-
кой продукции с высокой добавленной стои-
мостью на базе комплексной глубокой перера-

ботки лесных ресурсов в регионе произраста-
ния. Новые виды продуктов предложены уче-
нымна основе биорефайнинга как инструмен-
та решения экологических проблем.

В. А.Плотников рассматривает вопросы со-
четания элементов конкуренции и коопера-
ции в кластерах [4], а в исследовании А. И. Па-
ненко отражены возможности совершенство-
вания механизма реализации приоритетных
лесопромышленных инвестиционных проек-
тов отдельных регионов [16]. Специфика взаи-
модействия и кооперациималого бизнеса в ле-
сопромышленном комплексе, развития конку-
рентной среды освещаются в работеЮ.М. Ав-
деева [17], а в исследовании М. И. Масленни-
кова отражены проблемы влияния крупного
бизнеса на отраслевую экономику, региональ-
ное развитие, экспортную составляющую ле-
сопромышленного комплекса [18]. Межрегио-
нальное взаимодействие, его интенсификация
с целью совместного использования ресурсов,
расширения рынков сбыта отражено в иссле-
довании О. А. Бакуменко [19], пространствен-
ной интеграции кластеров – в работе Е. В. Ку-
рушиной и М. Б. Петрова [20].

Отличительными чертами успешного раз-
вития лесопромышленного кластера, имею-
щего региональные конкурентные преимуще-
ства, являются:

– наличие достаточной ресурсно-сырьевой
базы и специфики породного состава дре-
весины;

– территориально-высокая концентрация
и производственно-технологическая взаимо-
связь лесопромышленных предприятий, обес-
печивающих устойчивость кластера;

– наличие градообразующих компаний и
развивающихся предприятий малого и сред-
него бизнеса;

– отраслевая специфика кооперации и вза-
имосвязи участников по технологическим пе-
ределам, а также основанная на общем эконо-
мическом интересе и договорной основе;

– комплексное использование древесины
в рамках кластера с безотходным производ-
ством продукции глубокой переработки;

– реализация совместных инвестиционных
проектов по использованию древесины, внед-
рение инновационных технологий переработ-
ки и выпуска принципиально новой лесо-
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продукции, имеющей высокий потребитель-
ский спрос.

Современное состояние некоторых регио-
нальных лесопромышленных комплексов Рос-
сии показывает увеличение объема лесозаго-
товокинезначительное углубление переработ-
ки древесины, в лидирующих лесопромыш-
ленных регионах производство инновацион-
ной продукции высоких переделов остается
неудовлетворительным.

Динамика показателей деятельности
лесопромышленного комплекса регионов
Российские регионы значительно различа-

ются имеющимися запасами древесных ре-
сурсов. Большинство «деловой» древесинына
корню сосредоточено в Иркутской области, а
также вцеломвСибирскомфедеральномокру-
ге, имеющим более 40% российской древеси-
ны2. Основным из лидирующих по объемам
необработанных лесоматериалов является Се-
веро-Западный федеральный округ, в котором
располагаются Архангельская и Вологодская

областииисторически сложилосьиспользова-
ние древесинывцелях деревообработкиицел-
люлозно-бумажного производства (табл. 1).

СЗФО и СФО занимают 1 и 2 место по про-
изводству необработанной древесины, а Во-
логодская и Архангельская области находятся
на 3 и 4 месте среди лесных регионов России.
Имея лесную специализацию и лидерство по
объему необработанной древесины, эти обла-
сти показывают значительный разрыв по по-
казателю объема произведенной лесопродук-
ции в промышленной структуре региональ-
ной экономики. Вклад в региональный бюд-
жет лесопромышленного производства, осо-
бенно у лидирующей по заготовкам древеси-
ны Вологодской области, является незначи-
тельным. Динамика показателя отгруженной
лесопродукции в общем объеме регионально-
го обрабатывающего производства в 2016 и
2017 гг. показала снижение и составила: по Ар-
хангельской области – 56,4 и 31,2%, по Воло-
годской области – 6,3 и 5,9%3 [21, с. 94–95].

Таблица 1 – Показатели по лесопромышленным регионам России в 2018 году4
Table 1 – Indicators for the timber industry regions of Russia in 2018

Регион Стоимость отгру-
женных товаров
собств. производ-
ства, млн руб.

Стоимость произ-
веденнойрегионом
лесопродукции,

вкл. ЦБП, млн руб.

Доля продукции
лесопереработки в
общем объеме рег.
производства, %

Место региона в
России по произ-
водству необработ.
лесоматериалов

Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область 1 095 745 114 370 10,43 12
Вологодская область 692 721 47 818 6,90 3
Архангельская область 247 567 126 392 51,05 4
Республика Карелия 121 610 82 294 67,67 6
Новгородская область 201 188 29 769 14,79 21
Республика Коми 194 301 95 455 49,12 7

Приволжский федеральный округ
Нижегородская область 1 391 676 40 566 2,91 17
Пермский край 1 133 053 50 173 4,42 11
Кировская область 232 093 23 874 10,28 5

Уральский федеральный округ
Тюменская область, в т. ч. 1 919 669 13 013 0,67 38
ХМАО – Югра 673 173 6 641 0,98 23

Сибирский федеральный округ
Красноярский край 1 206 799 32 142 2,66 2
Иркутская область 513 815 141 499 27,53 1
Томская область 188 076 18 515 9,84 15

Дальневосточный федеральный округ
Хабаровский край 271 571 14 655 5,39 8
Приморский край 235 888 14 712 6,23 10

2Федеральное агентство лесного хозяйства. URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/.
3Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225.
4Источник: составлено автором по данным Росстата.
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Лесопромышленный комплекс Архангель-
ской области5 производит базовые виды про-
дукции, такие как пиломатериалы, целлюло-
зу, бумагу и картон, пеллеты. В области до-
минирует по объемам целлюлозно-бумажное
производство, занимая 31,04%от российского
производства целлюлозы и 23,56% производ-
ства бумаги и картона. Большинство произво-
димой в области лесопродукции идет на экс-
порт. Лесопромышленные предприятия по-
ставляют на экспортные рынки хвойные пи-
ломатериалы, сульфатную беленую целлюло-
зу, картонно-бумажную продукцию различ-
ных видов, в т. ч. импортозамещающей мело-
ванной бумаги, продукты лесохимии, древес-
ные гранулы, березовую фанеру (табл. 2)6,7.

Доля переработки заготавливаемой на тер-
ритории Вологодской области древесины со-
ставляет 75%, а за пределы в основном вы-
возится низкосортная балансовая древесина8.
Вологодская область занимает 8,38% россий-
ского рынка фанеры. Новые производства по
выпускуфанеры запланированыврамках при-
оритетных инвестиционных проектов9,10. По-
мимо этого, лидирующие позиции область за-
нимает в производстве древесных плит, ко-
торое показало рост в 2018 году на 7,1% по
ДСП и 4,4% по производству ДВП. Лесопро-
мышленный комплекс области имеет значи-
тельную долю в объемах производства про-
дукции лесного сектора экономики Северо-
Западного федерального округа: 18,2% в про-
изводстве пиломатериалов, 28,9% – фанеры,
32,9% – ДСП и 41,1% – ДВП [8, с. 130–131].

Представленные выше показатели отража-
ют структуру производства лидирующих ви-

дов лесопродукции, обусловленную преиму-
щественно историческим развитием дерево-
обработки и целлюлозно-бумажного произ-
водства с незначительным присутствием но-
вых инновационных производств, производя-
щих биотопливо, плитные материалы, упако-
вочную бумагу, картон и фанеру.

В настоящее время в реестре Минпром-
торга РФ зарегистрированы лесопромышлен-
ные кластеры, представленные в таблице 3.
Лесопромышленные кластеры располагаются
исключительно в Северо-Западном федераль-
ном округе. Межрегиональные лесопромыш-
ленные кластеры в России отсутствуют.

Проведено значительное количество ис-
следований в области реализации кластерно-
го подхода в лесной промышленности Рос-
сии. Российский опыт реализации кластер-
ных инициатив в лесопромышленном ком-
плексе подтверждается несколькими приме-
рами11. Первым в лесном комплексе включен
в реестр Министерства промышленности и
торговли России лесопромышленный кластер
«ПоморИнноваЛес», располагающийся в Ар-
хангельской области12,13.

Группа Илим, Pulp Mill Holding GmbH, а
также ПКП Титан, Группа компаний «Сеге-
жа групп», Группа компаний УЛК объединяют
ведущие градообразующие предприятия лес-
ного кластера Архангельской области. Дан-
ные компании формируют более 70% объё-
мов заготовки древесины области, около 80%
производства пиломатериалов, 100% продук-
ции ЦБП. Они осваивают более 60% расчёт-
ной лесосеки арендованных лесов14. Взаимо-
действовать в рамках кластера определились

5Лесной план Архангельской области РФ на 2019–2028 гг. URL: http://docs.cntd.ru/document/462641881.
6Официальный сайт Правительства Архангельской области. URL: https://dvinaland.ru/.
7В Поморье отчитались об итогах работы лесопромышленного комплекса в 2020 г. URL: https://lesprominfor

m.ru/news.html?id=13798.
8Официальный сайт деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области. URL: https://vologo

dskiidom.com/.
9На Вологодчине построят новый завод по производству большеформатной фанеры // Журнал «Леспромин-

форм». URL: https://lesprominform.ru/news.html?id=11259.
10Официальный портал Правительства Вологодской области. URL: https://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_o

rganov_vlasti/v_vologodskoy_oblasti_budet_realizovan_eshche_odin_prioritetnyy_investitsionnyy_proekt_v_oblasti_o
svoeniya_lesov/.

11Ежегодный обзор «Кластеры России». URL: https://akitrf.ru/news/promyshlennye-klastery-sozdayut-usloviya-
dlya-operezhayushchego-razvitiya-rossiyskoy-promyshlennosti/.

12Лесной план Архангельской области на 2019–2028 гг. URL: https://dvinaland.ru/gov/iogv/minlpk/docList/.
13Реестр территориальных кластеров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

URL: https://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-clusters/.
14Официальный сайт Правительства Архангельской области. URL: https://dvinaland.ru/.

81



I.V. Melman MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

Таблица 2 – Основные показатели и структура выпускаемой лесопродукции Архангельской и Вологодской
областей в 2018 г.15

Table 2 – Main indicators and structure of timber products manufactured in the Arkhangelsk and Vologda regions in 2018

Продукция Россия Северо-Западный
федеральныйокруг

Архангельская
область

Вологодская
область

2018 2018 % 2018 % 2018 %
Лесоматериалы необработ., тыс. м3 149100 48108 32,26 12881 8,63 14649 9,82
Пиломатериалы, тыс. м3 29713 7965 26,80 2459,8 8,27 1750,9 5,89
Целлюлоза, тыс. т 8585 5197 60,53 2665,1 31,04 20,2 0,23
Бумага и картон, тыс. т 9148 5211 56,96 2155,4 23,56 158,6 1,73
Фанера, тыс. м3 4121 1286 31,20 138,0 3,34 345,5 8,38
Топливные гранулы, тыс. т 1411 743 52,65 389,4 27,59 49,4 3,50

Таблица 3 – Реестр лесопромышленных кластеров16

Table 3 – Register of forestry clusters

Субъект
Федерации

Название кластера Специализация

Северо-Западный федеральный округ
Архангель-
ская область

Лесопромышленный ин-
новационный территори-
альный кластер Архан-
гельской области «Помор-
ИнноваЛес»

Многоотраслевая, в т. ч. лесоводство и деревообработка, целлюлозно-
бумажное производство. Защита окружающей среды и переработ-
ка отходов; Промышленные биотехнологии (производство продук-
тов на основе ферментов и микроорганизмов для последующего ис-
пользования в химической отрасли, здравоохранении, производстве
пищевых продуктов и кормов, моющих средств, бумаги и целлюлозы,
текстильных изделий, а также в биоэнергетике).

Вологодская
область

Промышленный кластер
деревянного домострое-
ния и деревопереработки
Вологодской области

Лесная промышленность и деревообработка. Целлюлозно-бумажное
производство. Строительство, городское хозяйство, архитектура и
технические испытания.

Ленинград-
ская область

Кластер лесоперерабаты-
вающей промышленности
Ленинградской области

Лесоводство и деревообработка, целлюлозно-бумажное производ-
ство, производство мебели.

Республика
Коми

Лесопромышленный кла-
стер Республики Коми

Лесная промышленность и деревообработка. Целлюлозно-бумажное
производство.

предприятия малого и среднего бизнеса, но
напрямую не связанные с целлюлозно-бу-
мажной промышленностью и работающие
автономно, занимающиеся биоресурсами и
экологией. По данным ежегодного рейтин-
га агентства лесопромышленной аналитики
WhatWood, Группа Илим, Pulp Mill Holding
GmbH (АО «Архангельский ЦБК»), а также
ПКП Титан в 2019 году входят в первую десят-
ку по выручке17. По мнению экспертов, зна-
чительное увеличение выручки за последние
пять лет связано с укрупнением и консоли-
дацией лесопромышленных компаний, сниже-
нием роли и стимулов для малого и средне-

го бизнеса. Очевидно, что для крупного бизне-
са, транснациональных и иностранных корпо-
раций прослеживается незаинтересованность
в создании большей конкуренции, технологи-
ческих сдвигах, экологизации производства,
вливания масштабных инвестиций [14, с. 158].

Индустриальные требования государства
к развитию кластера касаются тесной взаи-
мосвязанности лесопромышленных предпри-
ятий между собой, которые не всегда удается
соблюсти. А технологическая взаимосвязь ле-
сопромышленных предприятий, основанная
на общих экономических интересах – один
из кластерных принципов организации лесо-

15Источник: Отчет о результатах совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффектив-
ности использования лесных ресурсов Российской Федерации в 2016–2018 годах» (совместно с контрольно-
счетными органами субъектов Российской Федерации). URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/f32/f32ecac2cee
e85712845e5ec6b5914f7.pdf.

16Реестр территориальных кластеров. URL: https://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-clusters/.
17Портал Rusprofile.ru. URL: https://www.rusprofile.ru/.
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промышленного производства. Особенность
функционирования лесопромышленного ком-
плекса также и в том, что в нем присутству-
ют понятия биокультуры, экологии, лесовос-
становления, что требует качественной оцен-
ки возможностей участников кластера, их сте-
пени взаимодействия, объемов заказов, сов-
местных проектов18.

Инструментом кластерной политики явля-
ется софинансирование реализации совмест-
ных проектов участников-предприятий кла-
стера, что стимулирует к формированию ко-
оперированных связей, налаживанию меха-
низма и формы сотрудничества по крупным
совместным проектам, дозагрузке производ-
ственных мощностей, росту локализации ле-
сопромышленных производств кластера, им-
портозамещению комплектующих и повыше-
нию добавленной стоимости. Остается нере-
шенным вопрос критериев совместного про-
екта и их детализации [16, с. 289; 22, с. 74].

Инвестиционные проекты
и новые технологии

В рамках кластера Архангельской и Во-
логодской областей действуют инвестицион-
ные лесопромышленные проекты, реализуе-
мые с целью создания новых крупных им-
портозамещающихпроизводств и выпуска но-
вых видов лесопродукции (табл. 4)19. Регио-
ны с акцентом на обрабатывающую промыш-
ленность [23, с. 1229], к которым относят-
ся эти области, преимущественно ориенти-
рованы на экспорт, в связи с чем, собствен-
ная разработка и внедрение новых технологий
лесопереработки развита слабо.

В развитых странах крупные предприятия
являются источником финансирования науч-
но-исследовательских разработок, но россий-
ские компании более инновационно инерт-
ны, что приводит к снижениюконкурентоспо-
собности [24, с. 65]. Развитие кластера про-
исходит за счет обмена результатами научно-
исследовательских разработок между лесопро-
мышленными предприятиями, их внедрения

в производство, в том числе, с целью со-
здания новых предприятий малого и средне-
го бизнеса [25, с. 112]. Для лесопромышлен-
ных кластеров России перспективные техно-
логии деревопереработки и получение инно-
вационных продуктов на их основе являют-
ся единственным путем роста конкурентоспо-
собности. Необходима реконструкция суще-
ствующих предприятий и строительство но-
вых производств с учетом интеграции рос-
сийской целлюлозно-бумажной промышлен-
ности в мировую экономическую систему и
мировые рынки, а также нужен акцент на про-
изводство наукоемкой продукции и упрежда-
ющее решение экологических проблем [13].

Мировой опыт показывает, в частности, ле-
сопромышленного кластера Финляндии, зна-
чительные инвестиции в развитие новых тех-
нологий и их внедрения в производствен-
ный процесс. По мнению аналитиков, востре-
бованными продуктами целлюлозно-бумаж-
ного производства будут санитарно-гигиени-
ческие изделия, макулатурный тарный кар-
тон, потребительский картон. Современными
перспективными лесопромышленными тех-
нологиями целлюлозно-промышленного про-
изводства, основанными на мировом опы-
те, являются: наноцеллюлозные технологии с
экологичными ферментами; технологии про-
изводства экотары, упаковки (потребитель-
ской, транспортной для жидкостей, для еды и
питья в сетях быстрого обслуживания), био-
разлагаемого картонного прокладочного ма-
териала; технологии регенерации целлюло-
зы в текстильные волокна, как альтернати-
вы хлопковой, на основе переработки дре-
весной целлюлозы; биотопливные технологии
с получением инновационных продуктов –
биоэтанола, биометанола, биодизеля, биомас-
ла [26, с. 1649]. Производство биотоплива из
целлюлозы является перспективным направ-
лением развития лесной промышленности бу-
дущего, однако, по мнению ученых, развитие
биоэнергетики в России имеет свои сложно-
сти, связанные с законодательной базой, а так-

18Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных
кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной
продукции кластера в целях импортозамещения : Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 (ред. от
24.12.2020). URL: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Cl_41_PPRF.pdf.

19Минпромторг: Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. URL: https:
//minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_prioritetnyh_investicionnyh_proektov_v_oblasti_osvoeniya_lesov.
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же с экспортной составляющей, так как внут-
ренний российский рынок, (например, пел-
лет) до сих пор не сформирован [15, с. 27–29].

Проведенный анализ лесопромышленных
инвестиционных проектов показал, что их
большинство предполагают производство ле-
сопродукции без учета перспективных нап-
равлений переработки древесного сырья, низ-
косортной древесины и древесных отходов.
Уникальные технологии и продукты перера-
ботки древесины – приоритет лесопромыш-
ленной специализации с учетом состояния ле-
сосырьевой базы региона, преимуществ по-
родного состава. Здесь также принимаются
во внимание количество и качество сырья,
стандарты производства и оборудования, воз-
можные направления создания принципиаль-
но новой продукции в долгосрочном конку-
рентоспособном развитии.

Уникальная лесопромышленная специали-
зация, конкурентные преимущества в класте-
ре формируются с учетом принципов умной
специализации, необходимых для развития
традиционныхиновых конкурентоспособных
производств в лесопромышленном комплексе
региона [26]. Региональные лесопромышлен-
ные инвестиционные проекты направлены на
расширение действующих производств и при-

надлежат градообразующим компаниям без
совместного участия с предприятиями класте-
ра, в особенности малого и среднего бизнеса,
без совместных проектов создания собствен-
ных технологий [27, с. 416]. Если речь идет о
строительстве новых производств, то они рас-
полагаются в пределах производственнойпло-
щадки градообразующих предприятий. Недо-
статочность совместной деятельности пред-
приятий кластерной структуры нарушает ос-
новополагающий кластерный принцип взаи-
модействия и кооперации в технологической
цепи лесопромышленных производств.

Исторически Архангельская область была
ведущей по строительству деревянных зда-
ний в стране. В области планируется реали-
зация инвестиционных проектов по деревян-
ному домостроению. Возведение жилых домов
и других объектов общественного назначения
предполагается из клееного бруса сосны и ели
по принципу объемно-модульного домострое-
ния20. При этом необходимо учитывать специ-
фику породного состава региона и объем про-
изводственных мощностей, необходимых для
реализации проектов. В Архангельской обла-
сти действует одно предприятие по выпуску
клееной древесины, в том числе, ориентиро-
ваннойна экспорт. Аналогичноепроизводство
есть и в Вологодской области.

Таблица 4 – Производимая и планируемая в рамках инвестпроектов продукция лесопромышленных кластеров21

Table 4 – Products of timber industry clusters produced and planned within the framework of investment projects

Характеристика Лесопромышленный кластер «Помор-
ИнноваЛес» Архангельской области

Лесопромышленный кластер деревянно-
го домостроения Вологодской области

Превалирующие
виды изготавливае-

мой (конечной)
продукции

Пиломатериалы; целлюлоза товарная; кар-
тон; бумага; фанера; изделия для деревян-
ного домостроения: дома из древесных ма-
териалов, топливные гранулы

Пиломатериалы; плитные материалы
(ДВП, ДСП); топливные гранулы и брике-
ты; клееная фанера; целлюлоза; бумага и
картон; фанера; дома деревянные завод-
ского изготовления

Инвестиционные
проекты (кол-во)

11 23

Приоритетные
виды продукции –
специализация

(инвестиционные
проекты)

Пиломатериалы экспортные и на внутрен-
ний рынок; строганный погонаж; щит ме-
бельный; целлюлоза небеленая хвойная;
сульфатная беленая лиственная целлюлоза;
картон; бумага; гофробумага; пеллеты; фа-
нерный кряж; фанера; комплекты деревян-
ных конструкций для домостроения; упа-
ковочные материалы

Пиломатериалы; мебельный щит; пого-
нажные изделия; клееный брус; оцилин-
дрованные бревна; половая доска; ДСП;
пеллеты; древесный уголь; фанерный
кряж; оконные блоки; комплекты сборных
домов; дома из бруса; дома каркасные; це-
ментно-стружечные плиты; перекрестно-
склееные панели (CLT)

20Ледяева М. Сосна вместо бетона // Лесная промышленность. Приложение к Российской Газете № 210 (8264).
2020. 18 сентября. URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/4/14/01/41401-1600358357.pdf.

21Составлено автором по данным Минпромторга.
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Деревянное домостроение в Вологодской
области определено как приоритетное направ-
ление и прописано в государственной про-
грамме «Развитие лесного комплекса Вологод-
ской области на 2021–2025 годы»22. С 2014 г.
обозначен «Международный кластер деревян-
ного домостроения и деревообработки Воло-
годской области», а в программе развития от-
ражено создание бренда «Вологодский дом»23.
Данный факт говорит о попытке формиро-
вания в области уникальной специализации,
что уже положительно сказывается на вкладе в
региональное обрабатывающее производство.
В 2018 и 2019 годах заводское производство
деревянных домов составило 54,5 и 68,5 тыс.
квадратных метров общей площади, что пока-
зало рост в 134 и 125,7% соответственно24,25.

Опираясь на финский опыт деревянного
домостроения, можно сказать о его важности
в лесопромышленной политике страны. Тех-
нологии деревянного домостроения применя-
ются в строительстве многоэтажных деревян-
ных домов в Финляндии. Развитию этого спо-
собствовало снижение в последнее десятиле-
тие спроса на лесобумажную продукцию и бы-
ло законодательно закреплено «Программой
поощрения деревянного строительства». Пре-
следуется цель расширения использования
древесного сырья в строительной отрасли, в
которой доля строительства зданий более двух
этажей – ок. 4–5% всего рынка деревянно-
го домостроения. Потенциал развития данно-
го направления заключается в модернизации
фасадов многоквартирных домов, строитель-
стве дополнительных этажей, использовании
древесины при реконструкции и расширении
пригородных бетонных зданий, чья энергоэф-
фективность существенно улучшается за счет
использования древесины. Развитие получили
технологии при строительстве многоэтажных
домов с применением каркасной древесины –
панели CLT и ЛВЛ-балки [28, с. 41–43].

Производство продукции, отражаемое в ре-
ализуемых инвестиционных проектах Воло-
годской области, в целом не планируется с

применением современных инновационных
технологий переработки древесного сырья,
за исключением плитного производства и па-
нелей CLT. Мировой опыт показывает воз-
можности производства перекрестно-клееных
панелей CLT, с помощью которых построе-
ны высотные здания. Также перспективны-
минаправлениями являются экологически чи-
стое производство волокнистых плит из дре-
весной коры, инновационный материал на ос-
нове композитов из древесных волокон и по-
лимеров для предметов интерьера, другие ин-
новационные плитные материалы.

По видению Н. В. Ворошилова специфи-
кой лесопромышленного кластера Вологод-
ской области является недостаточное разви-
тие инновационного экологически чистого де-
ревянного домостроения и переработки дре-
весных отходов: нет слаженной работы с отхо-
дами лесопиления. Отсутствует комплекс мер
по стимулированию деревянного домострое-
ния с целью перехода от единичного и мелко-
серийного производства комплекта дома к ин-
дустриальному массовому производству типо-
вых конструкций современного жилья и соци-
альных объектов [29, с. 17].

Комплексность использования древесного
сырья, его безотходной переработки являет-
ся основополагающим принципом развития
лесопромышленного кластера. Проблема пе-
реработки отходов остается актуальной и не
решенной до сих пор. В процессе производ-
ства могут образовываться древесные отхо-
ды – кусковые и мягкие. Область их примене-
ния определяется геометрическими парамет-
рами, объемом образования, сложившимися
технологическими условиями производства и
хранения сырья. Кусковые отходы в основ-
ном идут для производства плитных, клееных
материалов и мебели. Использование мягких
отходов состоит в частичном применении их
крупной фракции для производства плитных
материалов и в качестве топлива [30]. Полу-
чение биотоплива может рассматриваться как
конечная стадия жизненного цикла древеси-

22Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021–2025 годы. URL: https://vologda-oblast.ru/dokume
nty/zakony_i_postanovleniya/postanovleniya_pravitelstva/1918595/.

23Сайт кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области. URL: http://vologodskiid
om.com/obshaya-informaciya/.

24Департамент лесного комплекса Вологодской области. URL: https://dlk.gov35.ru/.
25Официальный сайт департамента лесного комплекса Вологодской области. URL: https://dlk.gov35.ru/.
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ны, особенно лесосечных отходов. Из дре-
весных (лесосечных) отходов и из вторичной
древесины в рамках циркулярной экономики
можно получить твердое биотопливо второго
поколения [12, с. 263].

На Архангельском целлюлозно-бумажном
комбинате есть тенденции развития практи-
чески безотходного производства. Основной
поставщик сырья (группа компаний «Титан»)
отгружает пиловочное сырье на ЗАО «Лесо-
завод 25», а балансы – на АО «Архангель-
ский ЦБК», куда также отправляется техно-
логическая щепа с Лесозавода 25. Кора, от-
щеп, некондиционная щепа сжигаются в ко-
тельной, а остальные отходы идут на произ-
водство пеллет. При этом, использовать эти
отходы возможно и в производстве древесных
плит. Актуальным остается вопрос создания
площадок накопления и сортировки древес-
ных отходов для их дальнейшей переработки
предприятиями кластера.

Выводы
Проведенное исследование тенденций раз-

вития лесопромышленных кластеров Ар-
хангельской и Вологодской областей позво-
лило выделить и сформировать следующие
критерии:

1. Производственный – основанный на
объеме и структуре регионального лесопро-
мышленного производства, вклада в россий-
ский и региональный бюджет. Анализ реги-
онального лесопромышленного производства
показал увеличение объема лесозаготовок при
незначительном углублении переработки дре-
весины, в частности в Архангельской и Во-
логодской областях производство инноваци-
онной продукции высоких переделов остает-
ся неудовлетворительным. Эти области пока-
зывают большой разрыв по показателю объе-
ма произведенной лесопродукции в промыш-
ленной структуре региональной экономики,
также наблюдается тенденция снижения пока-
зателя отгруженной лесопродукции в общем
объеме регионального обрабатывающего про-
изводства.

2. Технологический, основанный на ана-
лизе базовых и перспективных технологий и
выпуске на их основе конкурентоспособной
лесопродукции, в том числе идущей на экс-
порт. Лидирующие виды лесопродукции Ар-

хангельской и Вологодской областей связаны
с историческим развитием деревообработки и
целлюлозно-бумажного производства с недо-
статочностью новых инновационных произ-
водств биотоплива, фанеры, древесных плит,
упаковочной бумаги и картона. Помимо это-
го, анализ показал сохранение экспортной
направленности региональных лесопромыш-
ленных производств, что снижает возможно-
сти собственной разработки технологий и их
внедрения. Например, целлюлозная продук-
ция в основном базового ассортимента Ар-
хангельской области идет на экспорт. Тради-
ционная специализация лесопромышленного
кластера Архангельской области – производ-
ство пиломатериалов и целлюлозы – осно-
вана на существующих технологиях, а про-
изводство перспективных видов продукции с
использованием инновационных технологий
незначительно.

3. Внутрикластерная кооперация и кон-
курирование. Развитие лесопромышленного
кластера должно основываться на технологи-
ческой взаимосвязи предприятий технологи-
ческой цепи, кооперации и конкуренции, в
томчисле предприятиймалогои среднего биз-
неса. Специфика некоторых лесопромышлен-
ных производств (целлюлозно-бумажное про-
изводство) предполагает присутствие круп-
ных градообразующих производств, где роль
и стимулы для малого и среднего бизнеса
незначительны. Тенденция укрупнения и кон-
солидациилесопромышленныхкомпанийоче-
видна особенно для крупного бизнеса, транс-
национальных и иностранных корпораций,
у которых прослеживается незаинтересован-
ность в технологических сдвигах, реконструк-
ции существующих предприятий и строитель-
ства новых производств, в крупных инвести-
циях и реализации инвестиционных проек-
тов, включающих производство наукоемкой,
экологичной продукции с присутствием био-
культурыилесовосстановления.При этомоче-
виден низкий уровень стимулирования мало-
го и среднего бизнеса, в большинстве случаев
имеющего недоступность к лесным ресурсам,
так как законодательная поддержка касается
преимущественно крупных лесопромышлен-
ных предприятий. В результате, основываясь
на кластерном подходе, для малых и средних
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предприятий более приемлема деятельность в
сфере лесозаготовок, инфраструктуры, логи-
стики, деревообработки и домостроения, про-
изводства мебели, биотоплива и лесохимии.
Это возможно также в рамках совместной дея-
тельности и проектов, кооперацией с крупны-
ми предприятиями. Например, рост количе-
ства лесопромышленных предприятий в Воло-
годской области связан со значительным раз-
витием деревянного домостроения.

4. Инвестиционный – включающий коли-
чество и качество реализуемых приоритетных
региональных инвестиционных проектов, ос-
нованных на инновационных технологиях и
выпуске на их основе перспективной и кон-
курентоспособной продукции. В рамках кла-
стера Архангельской и Вологодской областей
инвестиционные лесопромышленные проек-
ты показывают, в их большинстве, отсутствие
производств с учетом перспективных иннова-
ционных направлений переработки древесно-
го сырья, вовлечения в производство низко-
сортной древесины и древесных отходов. Воз-
никает потребность усиления акцентов в ин-
вестиционных проектах на углубление перера-
ботки, ее комплексности, с применением ин-
новационных технологий, учитывающих ми-
ровой лесопромышленный опыт. Включая во
внимание истощение лесных ресурсов, осо-
бенно хвойных, обеднение вторичных лесов
Северо-Западных регионов, в долгосрочной
перспективе необходимо сосредоточиться на
специфике региональной лесосырьевой базы
при организации новых производств в кла-
стерной структуре.

5. Региональная лесопромышленная специ-
ализация. Очевидна тенденция развития лесо-
промышленной специализации регионов Се-
веро-Западного федерального округа. Так, Во-
логодская область показывает рост производ-
ства и лидерство на рынке древесных плит
и фанеры. Плитное и фанерное производство
запланировано также в рамках приоритетных
инвестиционных проектов области. В Архан-
гельской и Вологодской областях наблюдает-
ся развитие лесопромышленной специализа-
ции в домостроении, которое требует приме-
нения инновационных конструкционных ма-
териалов. Анализпоказал незначительноепри-
сутствие современных, основанных на миро-

вом опыте, в частности финском, перспектив-
ных технологий в рамках реализуемых при-
оритетных инвестиционных проектов. В Во-
логодской области недостаточно представле-
ны инновационные технологии переработки
древесного сырья, обозначенные в инвестици-
онных проектах, за исключением, возможно,
плитного производства и панелей CLT, а в Ар-
хангельском кластере производство экологи-
чески чистых упаковочных материалов, имею-
щих растущий спрос на мировом рынке. Уни-
кальные технологии и продукты переработки
древесины – приоритет лесопромышленной
специализации с учетом, в том числе, состоя-
ния лесосырьевой базы.

Особенность лесопромышленных класте-
ровАрхангельскойиВологодской областей за-
ключается в существующем сырьевом потен-
циале и выгодном географическом положе-
нии, в присутствии всех стадий и звеньев про-
изводства, начиная от выращивания сажен-
цев, заготовки древесины и завершая выпус-
ком готовой продукции, в основном базово-
го ассортимента. Ценность заключается в бли-
зости расположения участников кластера, ко-
торая должна обеспечить их активное взаимо-
действие и развитие.

Тенденции развития региональных лесо-
промышленных кластеров Северо-Западного
округа показали сложности перехода от ба-
зовой лесопромышленной продукции к более
инновационной, основанной на углублении
переработки, ограниченность внедрения ин-
новационных технологий и инвестиционных
проектов производства перспективной лесо-
продукции, а также недостаток развития мало-
го и среднего предпринимательства в лесной
промышленности, значительно замкнутой на
градообразующих предприятиях.

Изучение региональной лесопромышлен-
ной специализации в контексте особенностей
формирования и развития лесопромышлен-
ных кластеров видится необходимым и важ-
ным аспектом экономического развития тер-
ритории как с научной, так и с практической
точки зрения. Выявление региональных кон-
курентных преимуществ и специализации в
лесной промышленности, отказ от инерцион-
ного восприятия лесопромышленных иннова-
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ций, позволит сформировать новый подход к
территориальному лесопромышленному раз-
витию с наилучшим результатом в кластер-
ной структуре, выбрать более эффективные
пути развития уникальной лесопромышлен-

ной специализации, сформировать региональ-
ную политику, в том числе, опираясь на за-
рубежный опыт, показывающий неординар-
ность и творческий подход к лесопромышлен-
ному развитию.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TIMBER INDUSTRY CLUSTERS:
ARKHANGELSK AND VOLOGDA EXPERIENCE

I.V. Melman26a

aReshetnev Siberian State University of Science and Technology

ABSTRACT:
The article analyzes the development of Russian regional timber industry clusters, which has a significant
impact on the economy of timber industry regions and the modern economic policy of Russia. The goal
of the article is to identify the regional specifics and features of the uneven development of the timber
industry in the Russian regions. To achieve this goal, the analysis of the fundamental indicators of timber
production and industry criteria based on the cluster approach has been carried out. Particular attention is
paid to the analysis of the timber industry clusters registered by the Ministry of Industry and Trade of the
Russian Federation in the North-Western District, which are the leaders in terms of raw wood production.

The paper uses methods of comparative analysis, a systematic approach and grouping based on the
comparison and contrast of theoretical and practical material. The information base of the study contains
legislative documents concerning promising directions for the development of the timber industry, for-
est regulatory documents of the subjects of the Russian Federation, as well as data from official state and
industry statistics.

The strategy for the development of the timber industry, based on the cluster approach, should be ac-
companied by the introduction of promising technologies for wood processing and a unique regional spe-
cialization, based on the investment projects implemented within the cluster. The strengthening of coop-
eration of enterprises within the technological chain of the cluster, as a fundamental principle, appears as
a result of the implementation of joint projects, which are an instrument of cluster policy. The formation
of cooperative relations and the joint activity of timber enterprises contribute to the complex processing of
wood raw materials and wood waste and to the creation of fundamentally new products in the long-term
competitiveness. The weakening of the innovation activity of small and medium-sized businesses occurs
due to the presence of corporate structures in the cluster that control the main technological chain of pro-
duction.

The results of the work reflect the priorities of the development of regional forestry specialization based
on the cluster approach. The study of the experience of regional timber industry clusters in the Arkhangelsk
and Vologda regions revealed and described regional features of timber industry development related to
the range of products produced, investment projects implemented and priority forest products that will be
manufactured in the regions. In conclusion the article provides criteria based on the analysis of trends in
the development of timber industry clusters in the Arkhangelsk and Vologda regions.

KEYWORDS: timber industry cluster, timber products, innovative technologies, investment projects, inte-
grated timber processing, unique regional specialization, competitiveness.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
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aРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на многодетные семьи, представлен обзор рас-
пространённых проблем, с которыми столкнулись семьи во время вынужденной самоизоляции.

Целью исследования в данной статье являлось изучение мнения многодетных семей о социаль-
ной поддержке до и во время пандемии. Для получения данных было проведено социологическое
исследование вформе двух интернет-опросовмногодетных семейСанкт-Петербурга. Опросыпро-
ведены в период с июня 2019 года по март 2020 года и с ноября 2020 года по декабрь 2020 года (об-
щая выборка – 140 семей).Площадкойпроведения опросовпослужил онлайн-cервис SurveyMonkey.

Результаты исследования продемонстрировали недостаточность государственной поддержки
многодетных семей, в том числе в экономическом плане с учётом предоставленных в 2020 году
выплат. Кроме обострения общих проблем многодетных семей были выявлены новые проблемы,
из-за которых семьи с детьми испытывали особые трудности: отсутствие достаточной техниче-
ской оснащённости для дистантного обучения детей; необходимость постоянного приобретения
средствиндивидуальной защитына всех членов семьи; невозможностьпосещать детскиеплощадки
и места отдыха из-за режима самоизоляции; вынужденный перевод на удалённый формат работы;
отсутствие необходимой психологической поддержки. Исследование представляет практическую
значимость для разработки и осуществления мер поддержки многодетных семей государственны-
ми и общественными организациями в постковидное время, что позволит не допустить усугубле-
ния материального положения многодетных семей, потери рабочего места родителей, психологи-
ческого напряжения внутри семьи и роста числа разводов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многодетная семья, пандемия, COVID-19, социальная поддержка, проблемы
многодетных семей, самоизоляция.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Романова А.В. (2021). Социальная поддержка многодетных семей в период пан-
демии COVID-19 // Вопросы управления. № 4. С. 94–107.

В связи с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в 2020 г. привыч-
ная жизнь населения всех стран претерпела
глобальные изменения. Ежедневное разнооб-
разие и возможность выбора действий сме-
нились резкими ограничениями в передви-
жениях между странами [1, с. 16–18], внут-
ри государства и места проживания, исключе-
нию контактов с окружающими людьми, обя-
зательностью ношения средств индивидуаль-
ной защиты в виде масок и перчаток, пере-
водом на удалённый режим работы или учё-
бы, ежедневной термометрией и обработкой
рук антисептическими растворами. Постоян-

ное переживание за состояние здоровья (свое-
го и близких людей), неумение анализировать
поступающую информацию о ситуации с ко-
ронавирусом, ухудшение экономического по-
ложения [2, с. 32–34], страх потери рабочего
места [3, с. 424–429] – все эти факторы усили-
вали унаселенияощущениенеопределенности
будущего [4, с. 18]. Пандемия оказала влияние
на все сферыжизнедеятельности людей вмуль-
тикультурном пространстве [5, с. 167–168].

В зарубежной практике, как и в России,
были реализованы социальные и экономиче-
скиемеры, направленныена сохранениеипод-
держку здоровья населения, занятости, бизне-
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са и др. Во многих странах политика поддерж-
ки реализовывалась во взаимодействии госу-
дарственных и региональных властей. Экспер-
ты В. Трубин, Н. Николаева, Т. Санишвили,
В. Тарасова в социальном бюллетене «Соци-
альная политика в зарубежных странах в усло-
виях пандемии» аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации пред-
ставили опыт социальной политики зарубеж-
ных стран в период пандемии. Проведенный
анализ показал, что помимо общих мер в сфе-
ре социальной политики в исследуемых го-
сударствах реализуются и уникальные меры
поддержки. Например, правительством Ав-
стралии профинансирована поддержка услуг
по уходу за детьми, а также предоставление
нуждающимся семьям доступа к уходу без взи-
мания с семей платы за уход. В Германии ре-
ализуется программа по базовой поддержке
доходов, в законодательство включена новая
норма, предусматривающая выплату родите-
лям с детьми в возрасте до 12 лет, которые не
могут работать из-за закрытия детских садов
и школ в результате пандемии. Для того чтобы
родители могли совмещать удаленную работу
и обязанности по уходу за детьми, в Бельгии
введен внеочередной оплачиваемый корона-
вирусный отпуск по уходу за ребенком для ро-
дителей с детьми в возрасте до 12 лет, а выпла-
ты увеличены в 1,5 раза для неполных семей и
семей с ребенком-инвалидом. Правительство
Японии пропагандировало и продвигало но-
вые условия работы в виде гибкого или сколь-
зящего графика, а также удаленную работу.
В Китае меры поддержки распространяются
на развитие цифровых платформ для профес-
сионального обучения, увеличения бюджетно-
го финансирования профессионального пере-
обучения и т.д.2 Эксперты отмечают, что под-
держка в зарубежных странах носила чрезвы-

чайный характер, предусматривала комплекс-
ное решение таких задач, как сохранение биз-
неса иподдержка занятости, социальная защи-
та и охрана здоровья населения за счёт взаи-
модействия центральных и региональных пра-
вительств через реализацию прямой и косвен-
ной поддержки граждан. Перечисленные ме-
ры поддержки граждан во время пандемии,
принятые за рубежом, следует более подробно
изучить для использования в России в борьбе
с последствиями распространения коронави-
русной инфекции.

Современные российские социологи отме-
чают, что после завершения эпидемии сни-
зятся репродуктивные желания и семья будет
ориентироваться на меньшее количество рож-
дений, однако произойдет объединение, сбли-
жение поколений в обществе3; сейчас обще-
ство испытывает демографические эффекты
90-х, повлекшие за собой серьезный спад рож-
даемости, но тогда существовал только один,
экономический, фактор риска4. Ж. В. Черно-
ва считает, что всплеска рождаемости после
эпидемии ждать не стоит – люди в повседнев-
ной жизни действуют прагматически и оце-
нивают риски, а также силы и возможности
своей семьи как сети ресурсной поддержки5.
М. О. Макушева в результатах регулярного ис-
следования социальных эффектов пандемии
COVID-19 отмечает: люди, которые оказались
на самоизоляции с семьей, с детьми и с удален-
ной работой больше всего хотели иметь воз-
можность побыть в одиночестве, испытывали
подавленность и сильные негативные эмоции,
особые сложности были у родителей детей от
7 до 9 лет. Это может быть связано с тем, что
ребенок в этом возрасте требует больше вни-
мания, чемподросток, которыйможет органи-
зовать свой досуг. Тяжелее всего было семьям,
которые находились на самоизоляции с двумя

2Трубин В., Николаева Н., Санишвили Т., Тарасова В.. Социальный бюллетень «Социальная политика в зару-
бежных странах в условиях пандемии». Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

3Майорова-Щеглова С.Н. Какие изменения ждут образование детей после пандемии: опыт экспертного ис-
следования методом Дельфи. Круглый стол Института социологии ФНИСЦ РАН «Новые вызовы. Преодоление»
(3–4 марта 2021 г.).

4Михайлова Е.А. Семья в период самоизоляции. Грушинская конференция «Жить в России. Жить в мире. Со-
циология повседневности». Москва, 20 мая – 14 ноября 2020 г.

5Чернова Ж.В. Семейно-брачные отношения в условиях самоизоляции. Грушинская конференция «Жить в
России. Жить в мире. Социология повседневности». Москва, 20 мая – 14 ноября 2020 г.

6Макушева М.О. По результатам регулярного исследования социальных эффектов пандемии COVID-19. Гру-
шинская конференция «Жить в России. Жить в мире. Социология повседневности». Москва, 20 мая – 14 нояб-
ря 2020 г.
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и более детьми6. Социологи считают, что пан-
демийная ситуация полна неопределенности с
точки зрения финансового благополучия се-
мьи, сохранения работы для родителей, на ко-
торых большая ответственность, что требует
новых навыков переключения между режима-
ми приватного и публичного взаимодействия.

Резкая смена образа жизни выявила него-
товность многих семей к перестройке к ново-
му формату. Нежелание членов семьи искать
разрешение конфликтов и бытовых трудно-
стей, особенно в сложившейся нестандартной
ситуации во время пандемии, может являть-
ся причиной роста числа разводов [6, с. 395].
В стандартном ежедневном режиме у работа-
ющих мужа и жены общения между собой не
так много и в основном оно сосредоточено в
вечернее время и выходные, а в отпуске пре-
обладаютположительные эмоцииввиду отсут-
ствия необходимости решения бытовых во-
просов [7, с. 32–33]. Постоянный контакт друг
с другом в период самоизоляции и работы из
дома приводил к ухудшению отношений [8,
с. 3]. Необходимость оставаться дома в огра-
ниченном пространстве на длительный срок
неизбежно повлияла на организацию быта и
внутрисемейные отношения. При дистанци-
онной работе из дома семьям с детьми нуж-
но было совмещать роли работников и родите-
лей, что создавало дополнительные сложности
во время самоизоляции [9, с. 40]. Особые труд-
ности испытали многодетные семьи, то есть
семьи с тремя и более несовершеннолетних де-
тей.Из-за вынужденной самоизоляции как ро-
дителей, так и детей на длительное время из-
менился обычный жизненный темп. Многим
родителям не надо было уходить в офис из-за
вынужденной работы из дома, а детям нель-
зя было посещать детские сады, школы, кол-
леджи/университеты. Отсутствие живого об-
щения и прямой связи с внешним кругом об-
щения всех членов семьи, сложность органи-
зации досуга, постоянное нахождение в усло-
виях неопределенности неизбежно привело к
кризису отношений внутри семьи и обостри-
ло уже имеющиеся проблемы [10, с. 126–127].

Можно выделить основные проблемы, с
которыми столкнулись многодетные семьи
в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Снижение или даже от-

сутствие дохода у родителей в период вынуж-
денной изоляции значительно повлияло на ма-
териальное положение многодетных, а дис-
танционный формат обучения у детей школь-
ного возраста, необходимость обеспечения
стабильного и высокоскоростного интернет-
соединения, персонального компьютера или
смартфонов на каждого ребёнка для про-
должения процесса обучения вынудило ро-
дителей приобрести кредит или взять день-
ги в долг. Однако не все семьи имели до-
статочно ресурсов для срочного перехода к
дистанционной работе или учёбе, вследствие
чего обострились проблемы совмещения ра-
боты родителей и учёбы детей.

Организация дистанционного обучения в
семье, где дети – школьники разного возраста,
стало настоящим испытанием для родителей.
Если учащиеся старших классов ещё могли са-
мостоятельно освоить новые способы прове-
дения занятий (различные образовательные
сервисы, онлайн-платформы для видеосвязи,
рассылка и проверка домашних заданий по
электронной почте и с помощью мессендже-
ров), то с детьми, обучающимися в младшей
школе, родителямприходилосьнаходиться ря-
дом во время проведения уроков для оказания
помощи в настройке гаджетов, подключении,
организации перерывов, контроля выполне-
ния задания и др. Только в процессе обуче-
ния на изоляции семьи ощутили на себе слож-
ность организации домашнего онлайн-обуче-
ния [11, с. 16]. Дом всё же является местом от-
дыха, единения семьи, а не рабочим простран-
ством. Многие семьи оказались экстренно
нуждающимися в обеспечении компьютерной
техникой: только в Санкт-Петербурге на нача-
ло дистанта около 17 тыс. школьников не име-
линеобходимой техники. К томуженаложение
друг на друга ролей «учителя» и «родителя»
привело к сложностям организации дистанци-
онного обучения из дома в многодетных се-
мьях, когда родители не успевали одновремен-
но работать, осуществлять домашние дела и
контролировать обучение детей [12, с. 128].

Изменение привычного режима дня в связи
с нахождением дома всех членов семьи приве-
ло к увеличению объёма покупаемых продук-
тов питания и количеству времени, затрачен-
ного на приготовление пищи. Во время пере-
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вода обучающихся на дистант остро встал во-
прос о предоставлении питания детям из мно-
годетных семей, так как средства на обеды уже
были выделеныиз бюджета. В обычные будние
дни работающие родители в основном завтра-
кали и ужинали дома, а обедали на работе. Де-
ти дошкольного возраста полностью питались
в детском саду, а школьники были обеспече-
ны питанием в школе, так как многодетным
семьям полагается питание или же компенса-
ция его стоимости вшколе. Безусловно, выгод-
нее и удобнее для семьи выбирать предостав-
ление питания вместо получения выплаты за
него. Родители привыкли к режиму полноцен-
ного питания детей вне дома и приходилось
перестраиваться на новый режим дня с учётом
затрат времени на готовку [13, с. 914]. Для ока-
зания экстренной поддержки семей с апреля
2020 года распоряжением Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга образовательные
учреждения выдавали продуктовые наборы,
объём которых зависел от статуса школьни-
ка (младшеклассник, ребёнок-инвалид, ребё-
нок-сирота, ребенок, имеющий хроническое
заболевание, ребёнок из многодетной семьи
и др.)7. Продуктовый набор для многодетных
содержал большой объёмпозицийи включал в
себя такие продукты, как гречневая или рисо-
вая крупы, макароны, рыбные консервы, под-
солнечное масло, пакетированный чай, фрук-
товый сок, печенье, пряники, молоко, шоко-
лад, джем, сахар и т. д. Однако этих продук-
тов недостаточно для покрытия сверх затрат
и обеспечения полноценного здорового пита-
ния многодетной семьи. Таким образом ро-
дителям во время самоизоляции приходилось
приобретать больше продуктов и больше вре-
мени уделять приготовлению пищи на всех
членов семьи.

Отсутствие спортивной деятельности для
детей и родителей оказало значительное воз-
действие на здоровье [14, с. 54]. На пери-
од вынужденной изоляции прекратили рабо-
ту спортивные центры, фитнес-клубы, спор-
тивные подростково-молодёжные клубы, за-
прещён доступ был таже к уличным открытым
спортплощадкам. Пребывание дома в огра-
ниченном пространстве значительно снизи-

ло двигательную и физическую активность,
что оказало отрицательное влияние на состо-
яние здоровья. Такое ежедневное состояние и
невозможность детей высвобождать энергию
приводят к напряженности и стрессу и влия-
ют на психическое здоровье семьи [15, с. 171].
Спортивная сфера не была готова к длитель-
ной изоляции и бездействию, учреждения пы-
тались вести работу с воспитанниками в ди-
станционном формате. Это послужило при-
чиной появления различных креативных чел-
ленджей (вызовов), соревнований в простран-
стве социальных сетей в интернете, в том чис-
ле при активной поддержке государственны-
ми структурами. Различные челленджи с ин-
новационнымиподходамик занятиямфизиче-
ской культурой запускали знаменитости спор-
та, кино и телевидения, привлекая тем самым
внимание к проблеме здоровья на изоляции.
Однако участие в дистанционном соревнова-
тельном состязании не заменяет системати-
ческие занятия спортом и ежедневную двига-
тельную активность. Школьные занятия физ-
культуройнаправленыкак раз наподдержание
необходимой минимальной нагрузки, однако
образовательные учреждения столкнулись с
проблемой проведения дистанционных заня-
тий [16, с. 6–7]. Проводя занятия по физиче-
ской культуре с видеотрансляцией, невозмож-
но было проконтролировать качество, пра-
вильность выполнения заданий и, что немало-
важно в работе с детьми, технику безопасно-
сти [17, с. 192]. Поэтому многие образователь-
ные учреждения приняли решение проводить
занятия физической культурой в «текстовом»
формате – через тестирования, написания от-
чётов о выполненных физических упражнени-
ях (дневник активности), докладов, рефератов
и др. В силу занятости многодетные родители
не всегда имели возможность проведения ак-
тивных игр с детьми, соответственно, физиче-
ская культура почти не реализовывалась в ди-
станционном формате.

Учреждения дополнительной образова-
тельной деятельности приостановили рабо-
ту с детьми и молодёжью, закрылись все под-
ростково-молодёжные досуговые центры, до-
ма молодёжи, школы раннего развития, клу-

7Об утверждении Порядка предоставления продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся : Рас-
поряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.03.2020 № 877-р.

97



A.V. Romanova MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

бы всех направлений деятельности: твор-
ческой, вокальной, танцевальной, театраль-
ной, декоративно-прикладной, языковой и др.
Некоторые центры дополнительного образо-
вания, предоставляющие только платные услу-
ги, были вынуждены закрыться насовсем в
связи с отсутствием занятий и невозможно-
стью оплачивать аренду. Дети из многодетных
семей, чьи родители работали в карантинный
период, были предоставлены по большей ча-
сти сами себе, находясь во внеучебное время
дома перед компьютером или телевизором ли-
бо гуляя на улице, что было небезопасно для
здоровья. Стоит отметить, что многие учре-
ждения детского дополнительного образова-
ния имели опыт продолжения работы клубов
и секций в дистанционном формате, однако
такой формат не сможет заменить живое об-
щение во время занятий [18, с. 37]. Все кружки
и секции носят прикладной характер и ориен-
тированы на работу в очном режиме с детьми,
переход в онлайн-формат не позволит полно-
стьюотвлечься от домашних делипогрузиться
в процесс. Также большое влияние определяет
наличиеилиотсутствиемотивациинапосеще-
ние занятий у детей. Как родителям, так и де-
тям из многодетных семей не хватало возмож-
ности смены домашней обстановки для орга-
низации различной активности вне квартиры.

Кафе, торгово-развлекательные комплек-
сы, концертные залы, театры, кинотеатры, му-
зеи, парки и все общественные места были
закрыты, семьи были вынуждены находить-
ся в течение длительного периода в квартире.
Был нарушен стандартный ритм недели «буд-
ние дни – выходные дни», так как постоянное
пребывание родителей дома привело к исчез-
новению границ между рабочим временем и
временем отдыха. Выходы за пределы кварти-
ры хотя бы для прогулки с детьми заменились
на времяпрепровождение за гаджетами или
телевизором [19, с. 131]. Некоторые родители
старались разнообразить досуг детям дома –
придумывали занимательные игры из подруч-
ных средств, привлекали к совместному труду,
готовке всеми способами, чтобы уменьшить
контакт ребёнка с компьютером и дать воз-
можность отдохнуть от онлайн-режима. Одна-
ко на весь период изоляции и дистанционного
обучения такой инициативы от родителей яв-

но недостаточно, поэтому именно семьи с тре-
мя и более детьми находились в состоянии по-
вышенной напряженности.

Все вышеперечисленные сложности, с ко-
торыми столкнулись многодетные семьи, на-
прямую связаны с психологическим напряже-
нием в семье. Синдром эмоционального вы-
горания и так часто встречается у многодет-
ных родителей, а при наличии описанных про-
блем во время вынужденной самоизоляции
проявился сильнее. Всеобщая паника, особен-
но поддерживаемая средствами массовой ин-
формации, фейковыми новостями, вбросами,
порождала в семьях неопределенность и стра-
хи, потерю мотивации и дисбаланс во взаимо-
отношениях внутри семьи [20, с. 50]. Кризис
вынужденной изоляции сопровождался таки-
ми эмоциями, как тревога, раздражение, уста-
лость, недоверие, уныние, отчужденность и
беспомощность [21, с. 44]. Семьииспытали как
физиологические, так и психоэмоциональные
негативные изменения, возникшие при пе-
реутомлении, увеличилось количество фактов
семейно-бытового насилия [22, с. 35]. Появив-
шийся стресс и сопровождающая его агрессия
родителей напрямую отражается на общении
с детьми [23, с. 117–119]. Самоизоляция поз-
волила под другим углом взглянуть на взаимо-
отношения внутри семьи и найти новые пути
внутрисемейной гармонии.

Обострение перечисленных проблем в се-
мьях и незамедлительные последствия пан-
демии коронавирусной инфекции послужи-
ли толчком Правительства России к приня-
тиюпакета так называемых антиковидныхмер
поддержки, направленных по большей части
на поддержку семей с детьми. 11 мая 2020 г. со-
стоялось обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина о новых мерах под-
держки в связи с введенными ограничениями
из‑за эпидемиологической ситуации. Особой
популярностью пользовалась единовременная
выплата семьям – гражданам России, имею-
щим детей от 3 до 16 лет, в размере 10 тыс. руб.
(на каждого ребёнка). Выплату можно было
получить с 1 июня 2020 г., обратившись в мно-
гофункциональный центр, Пенсионный Фонд
России или через Единый портал государ-
ственных услуг. Выплата семьям, имеющим де-
тей до 3 лет, полагалась в размере 3 тыс. руб.
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на каждого ребёнка в течение трёх месяцев.
С июля 2020 г. на детей, родившихся с 11 мая
2004 г. по 30 июня 2020 г., назначалась едино-
временная выплата в размере 10 тыс. руб. до-
полнительно к ранее назначенным выплатам
на детей. Для семей с детьми до 18 лет, чьи
родители остались без работы, дополнительно
к перечисленным выплатам выплачивались по
3 тыс. руб. на каждого ребёнка с апреля по сен-
тябрь [24, с. 42]. Стоит отметить, что диффе-
ренциация выплат на детей от 3 до 16 лет и на
детей в возрасте от 16 до 18 лет привела к соци-
альной напряженности среди семей, а особен-
но многодетных. Так была создана петиция на
открытой интернет-платформе «Change.org»,
адресованная Правительству России, с требо-
ванием установить единовременную выплату
в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 16
до 18 лет. На 30 июня 2020 г. петицию под-
писали 144 235 людей8, однако эта кампания
не привела к изменению в выплатах для детей
от 16 до 18 лет.

Для изучения социальной поддержки мно-
годетных семей на территории Санкт-Пе-
тербурга нами было проведено исследование
до и во время пандемии COVID-19 в ви-
де интернет-опросов, размещённых на плат-
форме SurveyMonkey. Исследование состоит
из двух анонимных опросов, содержащих по
10 вопросов, проведённых в период с июня
2019 г. по март 2020 г. (приняло участие
100 многодетных семей) и с ноября 2020 г. по
декабрь 2020 г. (приняло участие 40 многодет-
ных семей).

Первый опрос был направлен на анализ
качества социальной поддержки многодет-
ных семей в Санкт-Петербурге до пандемии
COVID-19. Самой популярной категорией ре-
спондентов стали семьи, имеющие трёх несо-
вершеннолетних детей (72,4%), семей с че-
тырьмя детьми и семей с пятью и более детьми
приняло участие в опросе 20,4% и 7,1% соот-
ветственно. В основном респонденты находи-
лись в отпуске по уходу за ребёнком (44,4%),
работали по найму (25,2%) или являлись без-
работными (19,1%). 5% указали, что являются
самозанятыми и 6% выбрали вариант ответа

«другое», также указав, что являются рабочи-
ми или работают. На вопрос о том, есть ли в се-
мье усыновлённые дети абсолютное большин-
ство (95%) ответило отрицательно, 1% отме-
тил, что имеет 4 и более усыновлённых детей.

На вопрос о том, знают ли семьи обо всех
льготах (федерального и регионального уров-
ня) для многодетных семей, большая часть
(49%) ответила, что знают, но пользуются не
всеми, 34% ответили утвердительно и 17% от-
ветили, что знают только о популярных льго-
тах федерального уровня. На открытый во-
прос о получении денежных выплат от госу-
дарства (в месяц) отрицательно ответили 28%
респондентов, 1% ответил «не знаю», 1% ука-
зал, что вопрос некорректный и 1% не понял
вопроса. Большая часть респондентов отмети-
ла конкретную сумму в 11 тысяч рублей (6%),
в среднем по ответам суммы выплат распреде-
лены от 1 до 20 тысяч рублей. Один ответ ре-
спондента был связан с отсутствием выплат и
невозможностью получить 450 тыс. руб. на по-
гашение ипотечного кредита многодетной се-
мьи из-за наличия в имуществе доли в комму-
нальной квартире, которую, предположитель-
но, трудно продать. Исходя из открытых от-
ветов респондентов, мы видим, что в основ-
ном многодетные семьи получают выплаты и
ориентируются в назначении каждой, средняя
выплата семьям Санкт-Петербурга составляет
около 11 тыс. руб. Размеры выплатымногодет-
ным семьям зависят от количества детей в се-
мье и их возраста, наличия пенсии у ребёнка
(например, по инвалидности, по потере кор-
мильца и др.), наличия статусамалообеспечен-
ной семьи. Очевидно, что такой объём денеж-
ных выплат на одну семью даже с тремя детьми
абсолютно мал и не покроет и части ежемесяч-
ных необходимых затрат на детей.

На вопрос «Принято считать, что многие
семьи выбирают монетизацию (замену услуг
на денежные выплаты). Согласны ли вы с этим
суждением?» положительно ответили 72,3%
респондентов, отрицательно – 27,2%. Очевид-
но, что для многодетной семьи предпочти-
тельнее получить денежные средства и иметь
возможность на них приобрести что-то полез-

8Требуем установить единовременную выплату 10 тысяч рублей детям 16-17 лет! : Петиция на открытой
интернет-платформе «Change.org». URL: https://www.change.org/p/правительство-рф-требуем-установить-
единовременную-выплату-10-тысяч-рублей-детям-16-17-лет.

99



A.V. Romanova MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

ное и нужное для семьи здесь и сейчас. Однако
ответы на следующий вопрос свидетельству-
ют о том, что отсутствие оплаты некоторых
услуг для многодетных является всё-таки важ-
ной поддержкой. Самой эффективной мерой
поддержки по мнению большинства (74,7%)
являются социальные льготы (бесплатные пу-
тёвки в детские лагеря, посещение секций,
уменьшение затрат на услуги ЖКХ, бесплат-
ное питание в школе и др.), 50,5% респонден-
тов отмечает материнский (семейный) капи-
тал, за ним следует приобретение ипотечного
жилья со снижением стоимости (25,2%), полу-
чение земли для строительства дома (23,2%),
налоговые льготы (15,1%) и региональный ка-
питал на рождение ребёнка (13,1%) (при от-
вете можно было выбрать несколько вариан-
тов). С января 2020 года семьи с двумя детьми,
рождёнными или усыновлёнными с 2009 по
2019 гг., а также с тремя и более детьми, ес-
ли до их появления не было права на материн-
ский капитал, могут получить материнский
капитал в размере 483 881 руб. А семьи, в ко-
торых третий и последующие дети появились
с 2020 года (если до их появления не было
права на материнский капитал), имеют воз-
можность получить 639 431 руб.9 Сертификат
«Материнский (семейный) капитал в Санкт-
Петербурге» направлен на поддержку семей, в
которых третий ребёнок рождён или усынов-
лён с января 2012 г. по декабрь 2026 г., и на 2021
год составляет 165 930 руб.10

Оценка многодетными качества информи-
рования по различным каналам связи жите-
лей Петербурга о правах многодетных семей
представлена в таблице 1 (где 1 – не инфор-
мирует, 5 – отлично информирует). Из пред-
ставленных в таблице результатов видно, что
ни у одного канала связи нет преимуществен-
ной положительной оценки: всего лишь 9,3%
у социальной рекламы на билбордах, в транс-
порте, социальных сетях и др. Центр помощи
семье детям имеет 8,5% выборов респонден-
тов и образовательные учреждения 7,2%. Ис-
ходя из отрицательной оценки 57,4% («не ин-
формирует»), мы видим, что руководство на
работе многодетных родителей не афиширует

информацию, касающуюся социальной под-
держки многодетных семей. Также многодет-
ные не получают информацию о видах под-
держки от некоммерческих и общественных
организаций (50,5%).

Следующий открытый вопрос уточняет, ка-
ких каналов информирования не хватает се-
мьям с детьми. Мы классифицировали ответы
по следующим группам.

– государственные учреждения: много-
функциональные центры; родильный дом.

– средства массовой информации: интер-
нет (форумы многодетных, группы в соци-
альной сети Вконтакте); телевидение; отдель-
ное мобильное приложение; отдельная систе-
ма, где будут прописаны все положенные льго-
ты, пособия, компенсации в одном месте.

– адресный подход: личный кабинет на
Едином портале государственных услуг; па-
мятки или буклеты для многодетных в распе-
чатанном виде в различных государственных
учреждениях; SMS-рассылки; рассылки в мес-
сенджеры; уведомления по почте.

– внешняя реклама: общественный транс-
порт; баннеры.

– социальные сети многодетных: праздни-
ки для детей из многодетных семей; взаимо-
действие с такими же семьями.

Исходя из классификации ответов, а так-
же мнения респондентов «органы власти ма-
ло информируют, приходится самим все узна-
вать своими силами» и «добавлять не нуж-
но, нужно чтобы какие есть каналы работа-
ли нормально», стоит отметить, что предложе-
ния семей сводятся к созданию единой систе-
мы или сайта для информирования об акту-
альных мерах социальной поддержки много-
детных, где будет представлена вся информа-
ция в одном ресурсе. Дополнительно необхо-
димо поддерживать распространение инфор-
мации не только в социальных сетях, но через
социальную рекламу, тематические буклеты в
государственных учреждениях, где чаще всего
бывают многодетные (многофункциональные
центры, поликлиники, образовательные учре-
ждения, центры помощи семье и детям и т. д.).
Изучая возможность взаимодействия и обме-

9О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ.

10О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге : Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151.
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Таблица 1 – Оценка многодетными качества информирования жителей Петербурга о правах многодетных семей
Table 1 – Rating by families with many children of the quality of informing residents of St. Petersburg about the rights

of large families

Каналы связи Оценка
1 2 3 4 5

Образовательные учреждения 31,25 15,63 31,25 14,58 7,29
Руководство на работе родителей 57,45 18,09 11,70 9,57 3,19
Социальная реклама (билборды, баннеры, общественный
транспорт, журналы, социальные сети)

37,50 23,96 20,83 8,33 9,38

Некоммерческие организации поддержки многодетных семей 50,53 9,47 21,05 14,74 4,21
Комплексный центр социального обслуживания населения 40,43 15,96 23,40 14,89 5,32
Центр помощи семье и детям 42,55 14,89 19,15 14,89 8,51
Другие социальные учреждения 53,93 12,36 23,60 8,99 1,12

на информацией об известных семье мерах
социальной поддержки многодетных со сво-
им окружением мы видим следующие ответы:
76%поделится со всеми, кого касается данный
вопрос, 13% расскажет информацию только
близким, 8% готовы написать пост или ком-
ментарий в социальной сети, а 3% предпочи-
тают не делиться полученной информацией.

Второй опрос направлен на анализ каче-
ства социальной поддержки многодетных се-
мей в Санкт-Петербурге во время пандемии
COVID-19. В опросе приняли участие в основ-
ном семьи с тремя детьми (65%), чуть мень-
ше семей с четырьмя детьми (20%) и 15% се-
мей с пятью и более детьми. Среди респон-
дентов преобладали семьи с тремя детьми до
16 лет (27,5%), у 25% опрошенных два ребён-
ка, у 22,5% один ребёнок и 20% респондентов
более 4 детей до 16 лет. Только у 5% опрошен-
ных дети в возрасте от 16 до 18 лет. В основном,
все опрошенные находятся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком (30%) или работают по найму
(32,5%). Безработных – 20% от числа респон-
дентов, самозанятых и занимающихся малым
бизнесом – по 5%и 2,5% соответственно. Так-
же 5% ответили, что ещё обучаются.

Семьи с детьми имели возможность вос-
пользоваться мерами поддержки граждан в
период пандемии COVID-19, а именно полу-
чить выплаты на детей (до 16 лет) – 85%
опрошенных получили выплаты. У 87,5% се-
мей не возникало проблем при оформлении
заявлений на выплату, однако 12,5% испыта-
ли сложности, которые были связаны с Еди-
ным порталом государственных услуг, а имен-
но: долгая процедура оформления заявления;
большое количество позиций для заполнения

заявления; технические сложности оформле-
ния заявления; отсутствие у семьи возможно-
сти воспользоваться порталом для оформле-
ния заявления.

Действительно, сверхнагрузка от большо-
го количества пользователей одномоментно
замедлила работу Единого портала государ-
ственных услуг, а сразу после объявления Пре-
зидентомовозможностиполучения выплат се-
мьям с детьми – сайт просто перестал рабо-
тать, что привело к остановке работы порта-
ла и невозможности получения других услуг
гражданами.

Популярными каналами связи, по которым
многодетные семьи узнали о выплатах, были
отмечены сеть «Интернет», средствамассовой
информации (в том числе новости на телеви-
дении), социальные сети. Несколько семей от-
ветили, что узнали о выплатах через знакомых.
Оценка качества информирования каналами
связи жителей Петербурга о возможности по-
лучения выплат представлена в таблице 2 (1 –
не информирует, 5 – отлично информирует).
Уже в пандемийный период оценка многодет-
ными каналов информирования изменилась в
отношении социальной рекламы – около 41%
высоко оценили эффективность информиро-
вания против той же оценки, выбранной 9%
семей до пандемии. Информирование через
средства массовой информации считает от-
личным 53,8% многодетных семей.Менее все-
го эффективнымво времяпандемииоказалось
информирование через социальные учрежде-
ния (центр помощи семье и детям, комплекс-
ные центры социального обслуживания насе-
ления, некоммерческие организации и другие
учреждения).

101



A.V. Romanova MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

Таблица 2 – Оценка качества информирования каналами связи многодетных семей Петербурга о возможности
получения выплат

Table 2 – Rating of the quality of informing families with many children of St. Petersburg by communication channels
about the possibility of receiving payments

Каналы связи Оценка
1 2 3 4 5

Образовательные учреждения 30,77 10,26 28,21 12,82 17,95
Руководство на работе родителей 31,43 5,71 31,43 17,14 14,29
Социальная реклама (билборды, баннеры, общественный
транспорт, журналы, социальные сети)

12,82 5,13 17,95 23,08 41,03

Средства массовой информации 2,56 0,00 12,82 30,77 53,85
Некоммерческие организации поддержки многодетных семей 40,00 22,50 17,50 10,00 10,00
Комплексный центр социального обслуживания населения 47,50 7,50 30,00 7,50 7,50
Центр помощи семье и детям 50,00 10,00 27,50 2,50 10,00
Другие социальные учреждения 46,15 7,69 25,64 12,82 7,69

На вопрос о нестандартных для семей про-
блемах, с которыми они столкнулись в пери-
од пандемии COVID-19, самыми популярны-
ми были ответы о нехватке денежных средств
в целом и конкретно на оплату коммунальных
услуг, снижении заработной платы и увольне-
нии. Также респонденты отмечали следующие
проблемы:

– запрет на прогулки в парках и на детских
площадках;

– сложность записаться на приём к врачу;
– невозможность выйти в магазин за про-

дуктами, так как нельзя оставить детей без
присмотра;

– отсутствие поддержки родителям, рабо-
тающим дистанционно;

– проблемы закрытия детских садов, школ,
сложность дистанционного обучения детей,

да, самостоятельно
да, при помощи государственных учреждений
да, при помощи окружения семьи
нет, проблемы существуют до сих пор
проблем не возникало

10%

17.5%

25%

2.5%

45%

Рисунок 1 – Анализ ответов многодетных о
разрешении проблем в период пандемии COVID-19
Figure 1 – Analysis of responses from families with many

children on resolving problems during the
COVID-19 pandemic

– нехватка техоборудования для учёбы;
– отсутствие перерасчёта оплаты за очной

обучение детей при переходе на дистанцион-
ный формат;

– некачественныепродуктовые наборы, по-
лученные школьниками;

– проблема взаимопонимания.
Часть респондентов ответили, что нестан-

дартных для семьи проблем не возникало.
В целом можно отметить, что проблемы, свя-
занные с пандемией коронавирусной инфек-
ции, носили экономический характер, часть
проблем связана с переходом к дистанцион-
ной работе или учёбе. Запреты на посещение
общественных мест, закрытие или ограниче-
ние работы государственных учреждений и
проблемы взаимоотношений оказали влияние
на эмоциональное состояние многодетных.

По результатам опроса, 45% респондентов
смогли разрешить свои проблемы самосто-
ятельно, 25% – при помощи семьи и свое-
го окружения, 2,5% отметили, что разрешили
проблемыприпомощи государственных учре-
ждений. Однако 17,5% указали, что проблемы
остались неразрешёнными до сих пор, и толь-
ко 10% ответили, что не испытали проблем
за период пандемии. Из ответов респонден-
тов следует, что хоть преимущественно много-
детные семьи способны разрешить свои про-
блемы самостоятельно, помощь близких для
многодетной семьи играет намного большую
роль, чемпомощьот государства во времяпан-
демии (рис. 1).

Помнениюмногодетных семей, следующих
мер поддержки не хватало в период пандемии
COVID-19:
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– финансовых: дополнительных выплат на
детей на весь период пандемии; дополнитель-
ных выплат на приобретение оргтехники для
работы или обучения; повышение размера
детского пособия до прожиточного миниму-
ма; трудоустройства родителей.

– технических: обеспечение детей техни-
кой на период дистанционного обучения;

– натуральных: обеспечение продуктами
питания всей семьи; выделение средств ин-
дивидуальной защиты для многодетных семей
(одноразовых или многоразовых масок, пер-
чаток, антисептиков и др.).

– рекреационных: организация досуга де-
тей; организация отдыха детей после выпол-
нения домашних заданий (увеличившихся на
время дистанта); организация работы детских
площадок для активного отдыха на свежем
воздухе.

– психологических: поддержка родителей,
перешедших на дистанционную работу; пси-
хологическая поддержка всей семьи; консуль-
тации членов семьи с квалифицированными
психологами.

Исходя из проведенного исследования сле-
дует, что во время пандемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 текущей постоян-
ной поддержки семей с детьми государством
было явно недостаточно. Семьи испытали раз-
личные проблемы, самой острой из которых
стало усугубление экономического состояния.
Властями было принято решение оказать по-
мощь семьям с детьми определенного возрас-
та в виде денежных выплат, которые, в це-
лом, не были дифференцированы в зависимо-
сти от суммарного дохода семьи, количества
детей и т. д. Размера полученных выплат явно
недостаточно для сохранения баланса доходов
и расходов российской семьи с детьми с учё-
том возникших проблем во время пандемии:
увольнения, сокращения или невыплаты зар-
платы, необходимостью больше работать [25,
с. 28–33]. Очевидно, семьи нуждаются в уси-
ленной экономической помощи, а материаль-
ные выплаты семья должна получать на каж-
дого ребёнка с рождения до 18 лет – без раз-
деления по условным возрастным категориям.
Для дифференциации выплат в большую сто-
рону можно было бы по опыту мер поддерж-
ки, принятых во время пандемии в Бельгии,

увеличить суммы выплат для детей из непол-
ных семей и семьям, имеющим ребенка (де-
тей) с инвалидностью. Также, исходя из меж-
дународного опыта, в России можно было бы
применить введение дополнительного опла-
чиваемого отпуска по уходу за ребёнком до
12 лет на время вынужденной самоизоляции,
что позволило бы родителям находиться до-
ма с детьми на время закрытия детских садов
и школ, помочь организовать дистанционное
обучение детям-младшеклассникам, сохраняя
при этом своё рабочееместоиполучаяматери-
альную поддержку. Для решения проблемы за-
крытых учреждений дополнительного образо-
вания, спортивных и досуговых центров воз-
можно было бы организовать досуг всех чле-
нов семьи с помощью создания всероссийско-
го онлайн-ресурса с доступом к мультфиль-
мам, кинофильмам, онлайн- и аудиокнигам
и другому подобному контенту, разделённо-
му по возрастным категориям и тематике для
удобного поиска. Контактные данные, введён-
ные при регистрации, могли бы передавать-
ся в региональные районные центры для по-
следующей адресной работы с семьями. Воз-
можно было бы также при наличии ресурса
библиотек организовать доставку книг на дом,
подключив при этом также районные адми-
нистрации для помощи в организации про-
цесса. Для продления занятий по физической
культуре и секций при условии увеличении са-
нитарной обработки помещений, покрытий,
поручней и т. д. можно было бы при усло-
вии хороших погодных условий проводить за-
нятия на открытых футбольных площадках
без спортивного инвентаря, соблюдая соци-
альную дистанцию при расстановке занима-
ющихся. Перечисленные предложения при их
реализации в России, возможно, позволили бы
снизить напряженность, возникшую в мно-
годетных семьях во время пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19. Необходимо
оказать достойную поддержку всем семьям с
детьми, чтобы они были уверены в своём бу-
дущем, чувствовали стабильность даже в слож-
ное кризисное время, иначе конфликты, уве-
личение разводов, снижение рождаемости в
конечном итоге приведут к демографической
яме с сопутствующими негативными послед-
ствиями для государства.
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SOCIAL SUPPORT FOR FAMILIES WITH MANY CHILDREN
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
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ABSTRACT:
The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on families with many children, and provides
an overview of common problems faced by families during forced self-isolation.

The aim of the study is to analyze the opinion of large families about social support before and during
the pandemic. To obtain the data, a sociological study was carried out in the form of two Internet surveys of
families with many children in St. Petersburg. The surveys were conducted from June 2019 to March 2020
and from November 2020 to December 2020 (total sample – 140 families). SurveyMonkey online service
was used as a platform for conducting the surveys.

The results of the study demonstrated the lack of the state support for large families in economic terms;
the payments provided to families with children in 2020 were taken into account. In addition to the aggra-
vation of the general problems of families with many children, new problems were identified, due to which
families with children experienced special difficulties – the lack of sufficient equipment and gadgets for
distance learning, the need to constantly purchase personal protective equipment for all family members,
the inability to visit playgrounds and recreation areas due to the self-isolation regime, forced transfer to
online work, and lack of the necessary psychological support. The study is of practical importance for the
development and implementation of the measures to support large families by the state and public organi-
zations in the post-COVID period, which will prevent an aggravation of the financial situation of families
with many children, the loss of jobs by parents, psychological stress within the family and an increase in
the number of divorces.

KEYWORDS: family with many children, pandemic, COVID-19, social support, problems of families with
many children, self-isolation.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В НАПРАВЛЕНИИ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ РОССИЯН И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ

Е.А. Капогузов1a, Р.И. Чупин2b, М.С. Харламова3b

aОмский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
bСибирское отделение Российской академии наук

АННОТАЦИЯ:
Целью исследования является характеристика доходных групп семейных домохозяйств в России с
целью определения групп ифакторов риска, в том числе риска депривационной бедности. Базовой
предпосылкой исследования выступает наличие влияния различных (в том числе экономических)
факторов на репродуктивное и брачное поведение у различных домохозяйств. Изучение данных
факторов позволит актуализировать направление семейной политики, направленной на борьбу с
бедностью и институциональное усиление традиционных семейных ценностей для различных ка-
тегорий домохозяйств. В частности, проанализирована дилемма государственной семейной поли-
тики, заключающаяся, с одной стороны, в росте рождаемости, а с другой – внеобходимости борьбы
с бедностью.

На основе информации ЕМИСС иФедерального казначейства выявлены и оценены параметры
результативности семейной политики в России. В дальнейшем на материалах Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения за 2019 год в исследовании выделены ка-
тегории домохозяйств в разрезе доходных групп, а также произведено их сравнение с точки зрения
отношения доходов к прожиточному минимуму (абсолютная бедность) и их восприятия собствен-
ного уровня благосостояния (субъективная бедность).

Научная новизна заключается в определении влияния факторов бедности на формирование се-
мейи деторождения в структуре российских домохозяйств. Также рассмотреныэкономическиеме-
ханизмы семейной политики с акцентом на рождаемость и борьбу с бедностью в контексте «тра-
диционной и «беккерианской» семьи. В данном контексте предложены рекомендации в сфере се-
мейной политики, позволяющей учесть специфику российских регионов.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
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Введение
В России, помимо исключительно демогра-

фических последствий пандемии COVID-19,
на первый план вышла уже достаточно дол-
гая проблема падения реальных располагае-

мых доходов россиян, которая, по мнению
Президента РФ, является безотлагательной4.
Действительно, по оценкам независимых рос-
сийских экспертов, доля бедных в России по
итогам пандемийного 2020 года насчитывает

1AuthorID РИНЦ: 337296, ORCID: 0000-0001-8083-5654
2AuthorID РИНЦ: 652038
3ORCID: 0000-0003-4144-5893
4И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/busi

ness/2021/07/19/13767998.shtml (дата обращения: 01.08.2021).©
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20% от суммарной численности населения [1],
тогда как официальная статистика предлага-
ет цифру в размере 12,6% по России. Однако
полная картина видна только при рассмотре-
нии показателя доли населения с доходами ни-
же прожиточного минимума в разрезе регио-
нов (рис. 1).

Очевидно, что пространственный срез поз-
воляет наблюдать существенные структур-
ные различия на региональном уровне, кото-
рые в большей степени соответствуют оцен-
ке независимых экспертов. При этом в ка-
честве сравнительного параметра взят до-
ход ниже прожиточного минимума, не все-
гда отражающий реальный профиль бедно-
сти. Так, научно-обоснованные методики [2]
позволяют оценить как абсолютную бедность
(по МРОТ), так и субъективную, отражаю-
щую восприятие бедности самими индивида-
ми. Отклонения между результатами приме-
нения этих методик могут разительно отли-
чаться. Например, признанный на террито-
рии России иностранным агентом «Левада-
Центр», провел в 2019 году исследование гра-
ниц бедности семей, согласно которому оцен-
ки нормального уровня жизни в крупных го-
родах (38,6–42,2 тыс. руб.), в средних городах
(35,4–40,4 тыс. руб.), среди жителей сельской

местности (31,4–35,1 тыс. руб.)5. С этой точ-
ки зрения, бедными в России могут считать-
ся до половины населения (по оценке Левада-
Центра – 40%).

Кроме того, существуют методики, более
приближенные к реальному экономическо-
му состоянию домохозяйств, учитывающие
уровень деприваций в различных возраст-
ных группах. В исследовании РАНХиГС при-
водятся результаты применения комплексной
методики оценки депривационной бедности
AROPE на базе собственного выборочного ис-
следования 2 954 представителей российских
домохозяйств с детьми [3]. Итогом оценки
стало распределение, согласно которому 23%
российских семей испытывают те или иные
депривации. При этом среди многодетных се-
мей материальные депривации присущи 39%
от числа опрошенных, что выше показателя
неполных семей (35%) и семей с безработны-
ми (37%). Более высокий уровень материаль-
ной депривации заметен только в приемных
семьях (40%) и в семьях, где возраст матери
ребенка превышает 50 лет (43%).

С одной стороны, данные результата под-
тверждают тезис о том, что в большинстве
случаев многодетные семьи в России являют-
ся малообеспеченными, с другой – ставит под

5,60 34,10

Рисунок 1 – Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионах РФ в 2020 году6
Figure 1 – Share of the population with incomes below the subsistence level in the regions of the Russia in 2020

5Граница бедности и «нормального» уровня жизни в восприятии россиян // Левада-Центр. URL: https://ww
w.levada.ru/2019/09/30/granitsa-bednosti-i-normalnogo-urovnya-zhizni-v-vospriyatii-rossiyan/ (дата обращения:
21.05.2021).

6Источник: Составлено авторами на основе данных ЕМИСС (https://fedstat.ru/).
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сомнение результативность семейной полити-
ки. Среди направлений депривации у много-
детных семей отмечаются: имущественное по-
ложение (37%), питание (40%), финансовое
положение (50%), здоровье (51%), социальная
интеграция (36%), жилищные условия (32%),
образование и развитие детей (49%). Иссле-
дователи приходят к выводу, что при прочих
равных условиях риск депривационной бедно-
сти у многодетных семей выше в 1,7 раза, чем
у бездетных или семей с одним ребенком.

Такой существенный удельный вес бедных
и связанные с этим риски приводят к обостре-
нию не только социально-экономической, но
и демографической ситуации. Бедное населе-
ние не имеет положительных стимулов к рож-
дению детей7. Данной позиции, несмотря на
возникающие нестыковки с ортодоксальным
демографическим взглядом на факторы рож-
даемости [4], придерживается целый ряд уче-
ных [5; 6]. Исследователи приходят к выводу,
что бедность накладывает экономический, со-
циальный и демографический эффекты на се-
мейные домохозяйства, сокращая вероятность
рождения первого, второго и последующих де-
тей [7]. Однако влияние бедности на рождае-
мость существенным образом различается как
в разрезе стран [8; 9], так и в рамках одного об-
щества [10].

В случае с высоким уровнем рождаемости в
обществах с высокой долей бедного населения
ключевую роль играет младенческая смерт-
ность, которая по меркам современной циви-
лизации является неприемлемой [11]. То есть
из пяти родившихся детей до зрелого возраста
доживает не более двух. В развитом обществе,
способном решать глобальные проблемы, ис-
пользовать технологии и достижения науки,
подобная ситуация невозможна.

В основе «новой» концепции семейной по-
литики, которая сосредоточена на сохране-
нии российского народа посредством пре-
одоления последствий пандемии COVID-19
и «демографических ям» прошлого, пробле-
ма бедности населения отодвинута на второй
план. Еще на старте нацпроекта «Демогра-
фия» А. А. Ткаченко отмечал недостатки рос-
сийского курса семейной политики [12], в том

числе недостаточный акцент государства на
главной причине низкой рождаемости – бед-
ности россиян. Дело в том, что экономиче-
ские механизмы семейной политикиформаль-
но призваны обеспечить поддержку семейных
домохозяйств. Свидетельством этого является
увеличение выплат на детей от 1 до 3 лет, введе-
ние материнского капитала на первого ребен-
ка, а также беспрецедентная по своим масшта-
бам ипотечная программа для семей. Одна-
ко фактические сведения о реальном положе-
нии российских домохозяйств вызывают со-
мнения в результативности семейной полити-
ки с точки зрения данного аспекта.

Таким образом, задачами данного иссле-
дования являются оценка влияние мер се-
мейной политики на уровень доходов домо-
хозяйств и научно-обоснованное объяснение
влияния выявленных значимых факторов на
бедность российских домохозяйств в разрезе
доходных групп.
Оценка влияния экономических механизмов

семейной политики в России
на доходы населения

Оценка результативности семейной поли-
тики, согласно мнению ведущих российских
ученых, сама по себе является фундаменталь-
ной проблемой [13]. Сложность проведения
такой оценки обусловлена различными еди-
ницами измерения параметров результатов от
осуществления семейной политики и стои-
мостной оценкой государственных расходов.
Именно по этой причине термин «эффек-
тивность» не используется по отношению к
регулированию демографических процессов,
уступая место «результативности». Однако,
несмотря на дискуссионность такого утвер-
ждения, оценка последнего является зачастую
более сложной задачей. Дело в том, что нафоне
значительной дифференциации территории
в социально-экономическом и демографиче-
ском плане, а также поливариативности мер
семейнойполитики во временномипростран-
ственных разрезах измерение результативно-
сти является крайне неблагодарным заняти-
ем. Во-первых, существующие методы анали-
за для осуществления максимально точной и
полной оценки, предъявляют невыполнимые

7Николай Сванидзе. Особое мнение. // ЭХО Москвы. 16 октября 2020. URL: https://echo.msk.ru/programs/per
sonalno/2725888echo/ (дата обращения: 12.02.2021).
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с точки зрения состояния современной рос-
сийской статистики требования к данным. Во-
вторых, даже в случае проведения максималь-
но корректной статистической оценки резуль-
тативности семейной политики полностью
приложить полученные выводы для решения
проблем отдельно взятых территорий являет-
ся затруднительным. Поэтому объектами ана-
лиза зачастую выступает Российская Федера-
ция в целом либо ее отдельные регионы.

Таким образом, поиск «новых» методов
и инструментов оценки результативности се-
мейной политики в современных реалиях яв-
ляется темой дополнительного исследования,
которое планируется реализовать в дальней-
шем. Однако уже сейчас, основываясь на прак-
тическом опыте, можно заключить, что для

анализа больших объемов неструктурирован-
ной информации, связанной с семейной поли-
тикой вРоссии, могут подойти технологиима-
шинного обучения.

Для проведения последующего анализа бу-
дут использованы параметры бюджетных рас-
ходов на осуществление семейной политики в
регионах России, которые потенциально мо-
гут оказывать влияние на величину среднеду-
шевого дохода населения на конкретной тер-
ритории. Кроме того, в выборке также будет
учтен коэффициент брачности.

В данном исследовании мы предлагаем ис-
пользовать большие данные, собранные и об-
работанные на основе информации ЕМИССи
Федерального казначейства (табл. 1).

Таблица 1 – Описание параметров оценки результативности семейной политики в России
Table 1 – Description of the parameters for assessing the effectiveness of family policy in Russia

Параметр Описание
1 2

Пространственные и временные параметры
Регион Наименование субъекта РФ
Месяц Месяц, на который ведется статистический учет
Год Год, за который ведется учет статистических данных

Эффекты от реализации семейной политики
Рождения Число родившихся живыми по дате регистрации в органах ЗАГС за отчетный период. (Прак-

тическое инструктивно-методическое пособие по демографической статистике. Утверждено
07.12.2007г. Росстат)

Коэффици-
ент

брачности

Общий коэффициент брачности. Рассчитывается как отношение зарегистрированных браков за
период, для которого вычисляется показатель к средней численности населения за соответству-
ющий период и умножается на коэффициент приведения результатов расчета к годовому вы-
ражению.(Практическое инструктивно-методическое пособие по демографической статистике.
Утверждено 07.12.2007г. Росстат)

Миграцион-
ный прирост

Расчетный показатель-арифметическая разница между числом прибывших и числом выбывших
за отчетный год в пределах России и за рубежом

Среднедуше-
вой доход

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) исчисляются делением годового объема
денежных доходов на среднегодовую численность населения и на 12.

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и территориальных государственных внебюджетных
фондов (млн. рублей) на реализацию семейной политики

Семья и
детство

Поподразделу 1004 «Охрана семьии детства» классификациирасходов бюджетовподлежат отра-
жениюрасходы, в том числе расходына: социальнуюподдержку детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя; предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением
и воспитанием детей (включая пособия по опеке и попечительству; выплату единовременного
денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»; выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования); перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений; предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

Здраво-
охранение

Раздел 0900 «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов включает расходы нафинан-
сирование здравоохранения. При этом подразделы 0906 и 0908 были исключены из анализа
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Продолжение таблицы 1
1 2

Пенсионное
обеспечение

Поподразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» классификациирасходов бюджетов подлежат от-
ражению расходы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и связанные с
выплатой денежных пособий, таких как все виды пенсий, различным категориям лиц, выплаты
нетрудоспособным членам семьи, дополнительное материальное обеспечение ветеранов ядерно-
оружейного комплекса, другие выплаты, установленные законодательством Российской Федера-
ции о пенсиях по государственном пенсионному обеспечению

Социальное
обеспечение

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» классификации расходов бюджетов
подлежат отражению расходы бюджетов, связанные с обеспечением мер социальной поддерж-
ки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат, а также осуществление ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан, осуществляемыхФондом социального страхо-
вания РоссийскойФедерации иПенсионнымфондом РоссийскойФедерации, а также расходы на
предоставление социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья, обес-
печение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий, обеспечение путевками в установленных законодательством
Российской Федерации случаях (за исключением расходов на обеспечение путевками судей, пре-
бывающих в отставке), осуществление накопительных взносов на именные накопительные счета
военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих, расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, расходы на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, в том числе возмещение выпадающих доходов транспортных организаций, осу-
ществляющих перевозки граждан льготных категорий транспортом общего пользования, другие
аналогичные расходы.

Социальное
обслужива-

ние

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» классификации расходов бюджетов
подлежат отражению расходы, связанные с организацией социального обслуживания населения,
обеспечением деятельности учреждений и организаций социального обслуживания

Дошкольное
образование

Поподразделу 0701 «Дошкольное образование» классификациирасходов бюджетовподлежат от-
ражению расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования и обеспечение деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций.

Оздоровле-
ние детей

Подраздел 0707 «Молодежная политика» классификации расходов бюджетов подлежат отраже-
нию расходы на оказание услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей и молодежи,
мероприятий в области молодежной политики, а также расходы организаций, осуществляющих
обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей.

В результате получения всей доступной ста-
тистической информации в нашем распоря-
жении оказалась выборочная совокупность из
9 023 наблюдений, состоящая из данных по
86 регионам с 2013 по 2021 гг. с разбивкой
по месяцам. Статистические характеристики
данных представлены в таблице 2.

При подработке данных пропущенные зна-
чения в базе заполнялись нулями. Кроме того,
текстовые переменные (регион и месяц) были
перекодированы в числовые дамми-перемен-
ные. В результате появляется возможность вы-
членить из базы целевую переменную – сред-
недушевые доходы населения. Оставшиеся па-
раметры будут являться факторами и подвер-
гаться последующей оценке.

Оценим полученные факторы с помощью
корреляционной матрицы (рис. 2). Мы можем
наблюдать сильную корреляционную связь

между пенсионным обеспечением и здраво-
охранением, а также дошкольным образова-
нием и социальным обеспечением. Для избе-
гания последующих ошибок вследствие муль-
тиколлинеарности, сократим количество пе-
ременных, убрав из выборки пенсионное и со-
циальное обеспечение.

Для решения задачи оценки зависимости
между среднедушевыми доходами и оставши-
мися параметрами разделим выборку случай-
ным образом на тренировочную и тестовую
в пропорции 80 на 20%. В тренировочной
выборке сформируем 7 218 значений, в тесто-
вой – 1 805. В каждой подвыборке мы име-
ем множество наблюдений X и множество от-
ветов Y (значений зависимой переменной).
Каждое конкретное наблюдение x ∈ X ха-
рактеризуется своим описанием по каждому
из параметров. Предположим, что существует
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Таблица 2 – Статистистические характеристики выборки
Table 2 – Statistical characteristics of the sample

count mean std min 25% 50% 75% max
Рождения 9023.0 2177.235731 4026.460620 0.0 683.0 1128.0 2306.0 44134.0
Год 9023.0 2016.499834 2.291487 2013.0 2014.5 2016.0 2018.5 2020.0
Коэффициент брачности 9023.0 5.873102 1.832479 0.0 5.0 6.0 7.0 12.0
Среднедушевые доходы 9023.0 26342.287377 15738.978974 0.0 19252.0 24162.0 30911.0 148895.0
Миграционный прирост 9023.0 260.542170 1977.012154 – 5264.0 – 136.0 0.0 24.5 29414.0
Пенсионное обеспечение 9023.0 1310.150504 9402.943422 0.0 23.0 86.0 209.0 155750.0
Семья и детство 9023.0 1407.244265 3374.939106 0.0 150.0 544.0 1390.5 71161.0
Социальное обеспечение 9023.0 8341.273191 22906.631450 0.0 1037.0 3491.0 8100.0 500072.0
Социальное обслуживание 9023.0 1917.297019 6046.787231 0.0 202.0 687.0 1591.0 110421.0
Здравоохранение 9023.0 3601.361853 13593.362178 0.0 257.0 969.0 2540.0 266775.0
Дошкольное образование 9023.0 4791.206694 12057.552100 -1.0 532.0 1861.0 4624.0 230196.0
Оздоровление детей 9023.0 518.571983 1303.328282 0.0 18.0 137.0 438.0 19685.0
Прим.: count – количество непропущенных значений (NaN); среднее значение, std, медиана и дисперсия данных в
соответствующей области; прочие значения – минимальное и максимальное значение, а также квантили.

неизвестная функция y, которая для каждо-
го элемента множества Y отображает случай-
ный элемент. В задаче машинного обучения
в тренировочной и тестовой подвыборках
x1, . . . , xi ∈ X, для каждого наблюдения ко-
торой yi = y(xi) известны значения зависи-
мой переменной. Таким образом, технология
машинного обучения такова, что на основе
тренировочной подвыборки находится наи-
лучший алгоритм аппроксимации неизвест-
ной функции y с поиском наиболее точных
значений на всем множестве, включая тесто-
вую выборку.

При реализации данной технологии во из-
бегание излишних проблем, связанных со ста-
ционарностью временных рядов, в имеющих-
ся панельных данных, используем метод «слу-

Рисунок 2 – Оценка корреляции между параметрами
модели

Figure 2 – Estimating the correlation between model
parameters

чайного леса» (англ. random forest). Для каж-
дого наблюдения (n = 1, . . . ,N) выбирает-
ся Xn с возвратом и строится решающее де-
рево bn(x), представляющее собой подборку
параметров модели на поиск «кротчайшего»
способа предсказания значения зависимой пе-
ременной. Случайное дерево строится до тех
пор, пока в каждом узле не останется не более
объектов nmin. При этом сначала выбираются
случайные параметры, среди которых прово-
дится разбиение всей выборки по композиции

aN(x) =
1
N

N∑
i=1

bn(x). (1)

В результате обучения модели «случайного
леса» на имеющихся данных получены следу-
ющие результаты:

RandomForestRegressor
(n_jobs = –1,
oob_score =True,
random_state = 42);
MAE: 1033.58,
RMSE: 1665.60, R2: 0.99
for random forest model

Рисунок 3 – Предсказания среднедушевого дохода на
тестовой подвыборке посредством обученной

модели «случайного леса»
Figure 3 – Predictions of average per capita income on a
test subsample using a trained “random forest” model
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Таким образом, в результате обучения были
предсказаны 99% значений тестовой подвы-
борки, что свидетельствует о достаточно высо-
ком качестве модели. Однако, с точки зрения
решаемой прикладной задачи важно не толь-
ко получить качественную модель, но и вы-
тащить из нее значимые факторы. После по-
лучения обученной модели появляется такая
возможность. Для этого выделяются наиболее
важные параметры, отвечающие за предсказа-
тельную силу модели (рис. 4).

Влияниеиспользуемыхпараметровна вели-
чину среднедушевых доходов является крайне
противоречивым. В теории, исходя из методи-
ки расчета среднедушевых доходов, при про-
чих равных условиях абсолютный показатель
рождаемости находится в обратной зависимо-
сти со среднедушевыми доходами. Однако, со-
гласнопроведеннымрасчетам, рост рождаемо-
сти и величины среднедушевых доходов нахо-
дятся в прямой зависимости. При этом есте-
ственная убыль населения в указанные ин-
тервалы времени встречается только в поло-
вине случаев, и, согласно результатам модели-
рования, рождаемость и доходы являются ста-
тистически взаимосвязанными величинами
в пространственном и временном измерении.

Помимо рождаемости, точность определе-
ния величины среднедушевых доходов обеспе-
чивается параметром государственных расхо-
дов на социальное обслуживание, которые де-
монстрируют устойчивый рост в анализируе-
момпериоде.Фактически, данныерасходов ха-
рактеризуют объемы финансирования обще-
ственного сектора в части социальных услуг.

0,2 0,4 0,6 0,8 1

Рождения
Соц. обслуживание

Субъект
Здравоохранение

Месяц
Дошк. образование

Семья и дети
Оздоровление детей

Коэф. брачности
Миграцион. прирост

Рисунок 4 – Значимые параметры модели
Figure 4 – Significant model parameters

По данной статье бюджетных расходов к чис-
лу конкретных мер семейной политики от-
носят, в первую очередь, содержание детей-
инвалидов, помощь нуждающимся, опеку над
оставшимися без попечения детьми. Такимоб-
разом, следует заключить, что экономические
механизмы семейной политики все же оказы-
вают влияние на величину среднедушевых до-
ходов в регионах РФ, но косвенным образом.
Прямая связь между величинами доходов и го-
сударственнымирасходамипо статьям «Охра-
на семьи и детства», «Дошкольное образова-
ние» и «Оздоровление детей», прямо преду-
смотренными национальным проектом «Де-
мография», не выявлена. Это свидетельствует
о низком вкладе многодетных семей в вопро-
сы расширенного воспроизводства населения,
а также о наличие резервов рождаемости в слу-
чае повышения доходов населения.

В данном контексте возникает еще более
фундаментальный вопрос о действительной
результативности семейной политики в на-
правлении повышения доходов населения с
учетом перехода средней российской семьи
при рождении третьего и последующего де-
тей в статус многодетной, с высокой веро-
ятностью испытывающей те или иные ма-
териальные депривации. Ключевой предпо-
сылкой следующего анализа является нали-
чие дифференцированного влияния различ-
ныхфакторов на склонность к рождению. Ана-
лиз данных факторов позволяет актуализи-
ровать необходимость дифференцированной
политики стимулирования рождаемости и вы-
являть направления и методы воздействия для
различных категорий домохозяйств.

Количественный анализ абсолютной
и субъективной бедности

российских семейных домохозяйств
по состоянию на 2019 год

Данные предположения приняты на осно-
ве анализа экономических факторов рождае-
мости, заложенных Г. Беккером [14] и заключа-
ющихся в принятии решений о рождении как
действии по максимизации функции полезно-
сти, включающей ценность детей, при нали-
чии бюджетного ограничения, накладываемо-
го на доходы (а также на время, физическое
здоровье и прочее). Таким образом, экономи-
ческих подход дает возможности для анализа
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факторов рождаемости, и следовательно, про-
гнозов их влияния. При этом для соблюдения
требования полноты, анализ экономических
факторов не исключает и прочих, так как они
также оказывают влияние на принятие реше-
ния о рождении [15].

Благосостояние домохозяйств измеряется
преимущественно душевыми доходами, кото-
рые используются для определения уровня
бедности. На данный показатель ориентиру-
ются в большинстве исследований влияния
материального положения на экономическую
активность, трудовуюмобильность, репродук-
тивное и электоральное поведение. Однако
оценка благосостояния домохозяйств на осно-
ве показателя доходов является проблемной
по ряду причин [16; 17].

В связи с этим, в современных исследова-
ниях все большее внимание уделяется методи-
кам многомерных оценок бедности, основан-
ных не только доходами домохозяйств, но и на
других характеристиках, к примеру на их соб-
ственном мнении об уровне финансового бла-
гополучия [18].

Таким образом, предполагается, что выбор
необходимых мер поддержки семейных домо-
хозяйств будет зависеть от корректного от-
несения этих домохозяйств к нуждающимся
в определенных мерах поддержки и опреде-
лении, в каких именно направления стиму-
лирования. Предлагается характеризовать до-
ходные группы семейных домохозяйств с це-
лью определения групп и факторов риска за
счет реализации различных методик оценки
бедности. В первую очередь обратимся к опре-
делению бедности как доходам ниже прожи-
точного минимума.

В качестве информационной базы исследо-
вания использованы данные Российского мо-
ниторинга экономического положения и здо-
ровья населения (РМЭЗ), проводимого Выс-
шей школой экономики. Данные РМЭЗ явля-
ются открытыми и после простой процедуры
регистрации доступны для скачивания8. Ис-
пользование РМЭЗ в качестве информацион-
ной базы исследования не теряет своей ак-

туальности на сегодняшний день [19]. В рам-
ках данной задачи были использованы данные
репрезентативной выборки по индивидам за
2019 год – волна 28 (нужный файл называется
r28i_os_32 и содержит наблюдения за 750 пе-
ременными по 12 228 индивидам). Подробное
описание переменных представлено во вклад-
ке описания переменных (Codebooks) в под-
разделе 28-й волны (2019 год)9. Из описанной
базы данных была осуществлена выборка для
целей исследования, в которую вошли женщи-
ны репродуктивного возраста (с 16 до 45 лет).

На основе данной информационной базы
были построены различные доходные группы
(на основе переменной xj13.2 «За последние
12 месяцев какова была Ваша среднемесячная
зарплата на этом предприятии после вычета
налогов независимо от того, платят Вам ее во-
время или нет?», где особое внимание следует
уделить первой – с заработной платой ниже
прожиточного минимума по РФ (округлена до
11,6 тыс. руб.). Категории домохозяйств в раз-
резе доходных групп представлены на рис 5.

Как видно из графика, большая часть вы-
борки сосредоточена в области, где заработная
плата составляет от 11,6 до 25 тыс. руб. При
этом видно, что доля получающих как меньше
прожиточного минимума, так и менее 25 тыс.
руб. выше у семей, состоящих в зарегистри-
рованном браке, чем в неофициальном. Тогда
как наивысшая доля домохозяйств, получаю-
щих менее прожиточного минимума, прихо-
дится именно на семьи в зарегистрированном
браке.

Посмотрим на аналогичный график для
женщин, имеющих одного ребенка (рис. 6).
Видно, что наибольшая доля тех, кто получа-
ет меньше прожиточного минимума, наблю-
дается уженщин, никогда не состоявших в бра-
ке. Здесь также наблюдаются более существен-
ные различия в доходах семей с одним ребен-
ком, состоящих в зарегистрированном и неза-
регистрированном браке. Большая часть со-
стоящих в зарегистрированном браке получа-
ет до 25 тыс. руб., тогда как для состоящих
в незарегистрированном браке доля получаю-

8Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. URL: https://www.hs
e.ru/rlms/spss (дата обращения: 20.07.2020).

9Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. URL: https://www.hs
e.ru/data/2020/08/30/1579134306/R28_ind_codebook.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
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Рисунок 5 – Категории домохозяйств в разрезе доходных групп10

Figure 5 – Household categories by income groups
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Рисунок 6 – Категории домохозяйств с одним ребенком в разрезе доходных групп
Figure 6 – Categories of households with one child by income groups

щих 25-35 тыс. руб. также высока, однако их
объем резко сокращается в более высокодо-
ходном сегменте. Для подвыборки с двумя и
более детьми картина практически сохраняет-
ся, но с увеличением доли для имеющих до-
ход ниже прожиточного минимума и тех, кто
состоит в незарегистрированном браке, с 7%
до 15%. Визуальная несущественность отли-
чий вызвана тем, что в некоторых группах
остается слишком малое количество наблюде-
ний (или не остается вообще), особенно ни-
когда не состоявших в браке. Среди этой под-
группы очень малое количество женщин име-
ет двух и более детей, средний возраст по дан-
ной подгруппе составляет 25 полных лет (ср.:
для состоящих в зарегистрированном и неза-
регистрированном браке это 35 и 32 года со-
ответственно).

Таким образом, можно сделать вывод, что
брак действительно заключается преимуще-
ственно с целью деторождения, в то время как
состоящие в зарегистрированном браке име-
ют наибольшую долю, по сравнению с дру-
гими группами бедных, по показателю дохо-
да нижепрожиточногоминимума. Данные вы-
воды подтверждаются множеством исследова-
ний, проведенных на основе других информа-
ционных источников [20; 21].

Однако здесь, как отмечается в приведен-
ных ранее исследованиях, имеется и статисти-
ческая погрешность, неопределенным остает-
ся вопрос о том, относят ли к бедным домохо-
зяйства сами себя. Данный показатель опреде-
ляется как субъективная бедность, и для ее из-
мерения была взята переменная xj62 – «Пред-
ставьте себе лестницу из 9 ступеней, где на

10В категорию ранее состоявших в браке вошли вдовы и расторгнувшие брак.
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Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «На
какой из девяти (1 – нищие, 9 – богатые) ступеней
Вы находитесь?» по категориям домохозяйств:
а) никогда в браке не состояли; б) состоите в

зарегистрированном браке; в) живете вместе, но не
зарегистрированы; г) ранее состояли в браке.
Figure 7 – Distribution of answers to the question

“Which of the nine (1 – destitute, 9 – rich) steps are you
on?” by categories of households: a) never married;

b) in a registered marriage; c) live together,
but not registered; d) previously married.

нижней, первой, ступени стоят нищие, а на
высшей, девятой - богатые. На какой из девяти
ступеней находитесь сегодня Вы лично?». Рас-
пределение ответов по различным категориям
домохозяйств представлены на рисунке 7.

По высшим ступеням приведены агрегиро-
ванные данные, но интересно отметить, что
никтоиз семей, состоящих в зарегистрирован-
ном или незарегистрированном браке, не от-
нес себя к девятой – наивысшей ступени. В то
время как состоящие в разводе или вдовы – да-
же к восьмой.

Также примечательно то, что распределе-
ния ответов для семей, состоящих в зареги-
стрированном и незарегистрированном бра-
ке, практически идентично, а наибольшая до-
ля ответов в них приходится на 5 ступень, то-
гда как для других категорий это 4 и 3 ступень.
Кроме того, среди состоящих в зарегистриро-
ванном браке к 1 ступени (наиболее бедные)
себя отнесли только 1,8%, тогда как в других
категориях около 5% относят себя к наиболее
нуждающимся.

При этом наличие детей мало меняет рас-
пределение у состоящих в зарегистрирован-
ном браке, тогда как категория незарегистри-
рованныхине состоявшихоказалисьнаиболее
чувствительными (рис. 8).
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Рисунок 8 – Наиболее чувствительные к увеличению

доли нищих при рождении ребенка категории
домохозяйств: а) никогда в браке не состояли;
б) живете вместе, но не зарегистрированы.

Figure 8 – The most sensitive household categories to an
increase in the proportion of beggars at childbirth:
a) never married; b) live together, but not registered.

117



E.A. Kapoguzov, R.I. Chupin, M.S. Kharlamova MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

Здесь доля относящих себя к наивысшей
степени бедности возросла с 4,8% для не со-
стоявших в браке до 7.9%, а для состоящих
в незарегистрированном браке – до 6.2%. То-
гда как для не состоявших в браке также су-
щественно сократилась доля тех, кто отно-
сит себя к ступени выше 3-й, которая при-
обрела наибольший вес (возросла с 19.5%
до 34.8%).

В результате можно отметить, что несмот-
ря на наибольшую долю бедных по показате-
лю дохода ниже прожиточного минимума в
сравнении с другими домохозяйствами, состо-
ящие в зарегистрированном браке реже всего
сами относят себя к бедным. Несмотря на раз-
ницу в применяемых методиках, данный вы-
вод соотносится с результатами, полученными
Я. М. Рощиной и А. Г. Черкасовой в 2009 году
[22], а также в более поздних работах коллек-
тива НИУ ВШЭ [23; 24].

Таким образом, в результате проведенно-
го исследования следует заключение о доста-
точно высоком предполагаемом уровне абсо-
лютной бедности среди российских семей по
отношению к прочим домохозяйствам. При
этом люди с низкими доходами заключают
брак с целью деторождения даже в том случае,
когда это может ухудшить их материальное
благосостояние. Согласно результатам прове-
денного анализа следует, что люди в зареги-
стрированном браке реже относят себя к ни-
щим и по субъективному критерию бедными
не считаются.

Однако из данных выводов не следует,
что беккерианские мотивы брачного и ре-
продуктивного поведения не являются опре-
деляющими для поведения российских до-
мохозяйств. Наоборот, результаты подтвер-
ждают основную причину низкого уровня
рождаемости в России – невысокий уро-
вень доходов россиян, при котором далеко не
многие готовы регистрировать брак и заво-
дить детей вопреки своему благосостоянию.
В этом смысле параметр субъективной бед-
ности и его связь с отношением фактическо-
го дохода к прожиточного минимуму фор-
мируют социальный фон российской семей-
ной политики и декларируемый «ценностный
кризис».

Рекомендации по увеличению доходов
населения посредством семейной политики

Исходя из вышесказанного, закономерна
идея А. А. Ткаченко о разделении семейной
политики на два компонента: поддержка рож-
даемости и экономическая поддержка семьи.
Первый вектор семейной политики должен
быть направлен на создание положительных
экономических стимулов для тех слоев насе-
ления, которые не готовы признать семейное
счастье выше своего личного благосостояния.
Другой вектор семейной политики следует
ориентировать на другие слои населения, для
которых традиционная семья является пер-
вичной. Многовекторность семейной полити-
ки также может способствовать ее адаптивно-
сти во временных и пространственных сре-
зах. Однако учет базовых предпосылок о вза-
имовлиянии факторов может стать основой
раскрытия резервов демографической струк-
туры, обеспечив достижение целевых индика-
торов нацпроекта «Демография» по СКР.

Условно экономические механизмы семей-
ной политики направлены на два типа раз-
деляемых стратегий: рождение детей вопре-
ки экономическим трудностям (традиционная
семья); рождение ребенка до получения дохо-
да, достаточного для обеспечения не только
желаемого уровня жизни для себя, но и для
ребенка (беккерианская семья). Данная вари-
ативность представлена на рисунке 9.

Очевидно, что при заданных платежах ра-
циональный субъект выберет стратегию бек-
керианской семьи, так как в этом случае он
получит максимально возможный платеж (до-
ход) при выборе центром (регулятором) лю-
бой из имеющихся в его распоряжении стра-
тегий. В свою очередь центр не имеет строго

Центр (регулятор)
Фокус на
доходы и
бедность

Фокус
на рож-
даемость

Субъект Беккерианская 2;1 1;0
(семья) Традиционная 1;1 0;2
Рисунок 9 – Платежи центра и регулятора при
выборе стратегий в реализации экономических

механизмов семейной политики11

Figure 9 – Payments of the center and the regulator
when choosing strategies in the implementation of

economic mechanisms of family policy
11Платежи сторон задаются для субъекта уровнем условного дохода; для центра – условной рождаемости.
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или слабо доминирующих стратегий: в ответ
на «беккерианскую» семью государству вы-
годно направлять экономические механизмы
семейной политики на увеличение доходов и
снижение бедности по всем типам домохо-
зяйств; в случае преобладания традиционных
семей – акцентировать внимание на ценностях
и рождении детей. В таких условиях для ре-
шения вопроса о выборе направлений суще-
ствует только вариант равновесияНэша в про-
филе [беккерианская семья; фокус центра на
рост доходов].

Однако, начиная с 2012–2014 гг., равнове-
сие, в котором государство не получает макси-
мально возможный платеж, не является допу-
стимым состоянием для любого направления
государственной социальной политики в Рос-
сии. В результате постепенныйспад рождаемо-
сти стал закономерным следствием однобоко-
сти экономических механизмов семейной по-
литики, не учитывающих региональные раз-
личия в брачныхирепродуктивных стратегиях
населения, которое значительно рационализи-
ровалось благодаря периодическим экономи-
ческим кризисам в начале XXI века.

Таким образом, для повышения результа-
тивности семейной политики, как в направ-

лении увеличения доходов россиян и сниже-
ния уровня бедности, так и роста рождаемо-
сти, необходима трансформация экономиче-
ских механизмов из централизованного ин-
струмента в гибкие региональные програм-
мы устойчивого демографического развития.
Утверждение субъектов РФ, как полноправ-
ных центров семейной политики, может спо-
собствовать реализации условий позитивной
теоремы Э. Маскина, согласно которой нали-
чие трех сторон и отсутствие права вето дает
возможность достичь любое социальное пра-
вило [25]. Не является исключением достиже-
ние между населением и властью локального
институционального соглашения о архитекту-
ре и направлениях семейной политики, цен-
тром в котором будет являться регион, а по-
средником и гарантом – федеральная власть.

В дальнейшем, посредством развития на-
правления применения технологий машин-
ного обучения в русле доказательной поли-
тики, планируется разработка методологиче-
ского инструментария оценки результативно-
сти семейной политики на уровне регионов,
позволяющего в текущем режиме определять
вклад государственных расходов в достижение
целей национального проекта «Демография».
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ASSESSMENT OF FAMILY POLICY ACHIEVEMENTS
IN INCOME INCREASE AND POVERTY DECREASE IN RUSSIA

E.A. Kapoguzov12a, R.I. Chupin13b, M.S. Kharlamova14b

aDostoevsky Omsk State University
bSiberian Branch of the Russian Academy of Sciences

ABSTRACT:
The study is aimed at description of income groups of family households in Russia in order to determine
groups and risk factors, including the risk of deprivation poverty. The basic premise of the study is the
presence of the influence of various factors (including economic ones) on reproductive and marital be-
havior in various households. The study of these factors will make it possible to update the family policy
aimed at fighting poverty and institutional strengthening of traditional family values for various categories
of households. In particular, the article discusses the dilemma of the state family policy, which consists in
the growth of the birth rate, on the one hand, and in the need to combat poverty, on the other.

On the basis of the information from EMISS and the Federal Treasury, the parameters of the effective-
ness of family policy in Russia were identified and evaluated. Then, based on the materials of the Russian
monitoring of the economic situation and health of the population in 2019, the study singled out categories
of households in the context of income groups and also compared them in terms of the ratio of income to
the minimum subsistence level (absolute poverty) and their perception of their own level of well-being
(subjective poverty).

The scientific novelty of the study lies in determining the influence of poverty factors on the formation
of families and childbearing in the structure of Russian households. Besides, the research provides descrip-
tion of economic mechanisms of family policy with an emphasis on fertility and poverty alleviation in the
context of the “traditional” and Beckerian families. Кecommendations are proposed in the field of family
policy that take into account the specifics of Russian regions.
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САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен фрагмент результатов VIII этапа мониторинга мнений, оценок и ценностных
установок студентов вузов Среднего Урала с 2012 по 2020 гг., касающихся здоровья студенческой
молодежи. Отмечается актуальность изучения установок и представлений, связанных со здоровым
образом жизни студенческой молодежи как одной из наиболее активных и перспективных групп
населения. Делается акцент на том, что установки и практики здорового образа жизни формиру-
ются под воздействием среды, где основную роль играет государственная политика. Дается тео-
ретический обзор подходов к сущности феномена «здоровый образ жизни». Проводится обосно-
вание изучения самооценок здоровья респондентов. Методологической основой статьи выступает
ресурсный подход.

Выборка квотная: в 2020 г. N = 2 000; в 2016 г. N = 1 827; в 2012 г. N = 1 802. Результаты иссле-
дования обрабатывались в программе SPSS. Цель исследования заключается в выявлении трендов
относительно образа жизни и состояния собственного здоровья у студентов высших учебных за-
ведений Свердловской области с 2012 по 2020 гг.

В ходе исследования нами была осуществлена фиксация самооценок относительно состояния
собственного здоровьяи образажизни у студентов высших учебных заведенийСвердловскойобла-
сти в 2020 году, проведен анализ динамических изменений данных критериев в 2012, 2016 и 2020 гг.,
а также произведен расчет средних значение по данным критериям. Было зафиксировано, что здо-
ровье остается основной ценностью в субъективных оценках молодежи, определен уровень вовле-
ченности молодежи в его пропаганду, самооценку здоровья и собственных привычек. Основной
вывод статьи заключается в том, что пандемия коронавирусной инфекции, вызванной коронавиру-
сом SARS-CoV-2, не привела к кардинальным изменениям ключевых показателей: ценности здоро-
вья, уровнюинтереса к занятиямфизкультурой и спортом как досуговой деятельности, самооценке
здоровья и образа жизни. Подчеркивается актуальность результатов подобных мониторинговых
исследований для принятия управленческих решений органами исполнительной власти, а также
для разработки и реализации региональных целевых программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самооценка здоровья, здоровый образ жизни, студенческая молодежь, регио-
нальные целевые программы, мониторинговое исследование, пандемия, Свердловская область.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: ВишневскийЮ.Р., Забокрицкая Л.Д., Кульминская А.В. (2021). Самооценка здо-
ровья студентов Свердловской области: мониторинговое исследование // Вопросы управления.
№ 4. С. 123–135.

Актуальность исследования
Здоровье является важнейшим человече-

ским ресурсом. И от того, преумножаем мы
его или растрачиваем, зависит качество нашей
жизни. В масштабах государства от понима-
ния состояния и тенденций в области здоро-
вого образа жизни населения зависит содер-

жание и направления государственных про-
грамм и проектов, прежде всего, в области
здравоохранения, образования и экономиче-
ского развития. И особого внимания требу-
ет здоровье молодежи как социально-демогра-
фической группы, в чьих руках будущее госу-
дарства и последующих поколений.
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Пандемия коронавирусной инфекции, вы-
званной вирусом SARS-CoV-2, в 2020 году осо-
бенно явно продемонстрировала то, как силь-
но зависит экономика и другие сферы обще-
ственной жизни от поведения населения, свя-
занного с переживаниями относительно свое-
го здоровья, а также от общих изменений в об-
разе жизни населения. «Гуманизация как век-
тор цивилизационного развития, внимание к
человеку, качеству его жизни, правам и сво-
бодам личности, укрепление ценностей жиз-
ни в аксиологическом пространстве общества
– все эти процессы обусловливают актуали-
зацию проблемы здоровья, как на уровне го-
сударственной политики, так и в жизненных
стратегиях людей» [1, с. 307]. Здесь актуали-
зируются два направления исследований.Пер-
вое – изучение установок и представлений,
связанных со здоровым образом жизни у раз-
личных групп населения. Второе – реальные
практики, связанные с его поддержанием. Са-
ми по себе установки и практики здорового
образа жизни формируются под воздействи-
ем среды, где основную роль играет государ-
ственная политика.

На уровне государственной политики ве-
дется поступательная работа по формирова-
нию здорового образа жизни различных со-
циальных групп населения. Так, в целях фор-
мирования здорового образа жизни населения
Российской Федерации в 2020 году была при-
нята «Стратегия формирования здорового об-
раза жизни населения, профилактики и кон-
троля неинфекционных заболеваний на пери-
од до 2025 года»4. В отношении молодежи од-
ной из важнейших задач молодежной поли-
тики определено: «формирование ценностей
здорового образажизни, создание условий для
физического развития молодежи…»5. Но для
того чтобы рамочные нормативно-правовые
акты превращались в конкретные проекты и
программы по развитию, важно понимать то,
как отдельные группы населения относятся к
своему здоровью, а также, какие проблемы и
тенденции имеют здесь место.

Одной из важнейших социальных групп яв-
ляются студенты высших учебных заведений.
Е. П. Демкина [2] отмечает, что актуальность
исследований здорового образа жизни моло-
дежи вызвана критическим состоянием физи-
ческого и духовного развития поколения, и
причина тут может быть связана с распростра-
нением у молодежи моделей поведения, харак-
теризующихся высокой долей поведенческих
факторов риска, например, таких как наркома-
ния, курение, алкоголь и др. Все эти факты вы-
зывают большую тревогу относительно здо-
ровья молодого поколения. «Еще до поступ-
ления в учреждения профессионального об-
разования здоровье молодых людей ослабле-
но под воздействием различных неблагопри-
ятных факторов, а у 60–70% имеются хрони-
ческие заболевания» [3, с. 9].

Вместе с тем, в исследованиях Э. Р. Зареди-
новой, О. А. Бандурка и Г. А. Литвинова до-
казана «ведущая роль здорового образа жиз-
ни в профессиональном становлении студен-
тов» [4, с. 89]. Действительно для успешного
обучения и дальнейшего профессионального
становления здоровье становится весьма зна-
чимым ресурсом. Ж. В. Жираткова, Т. Э. Пет-
рова и А. В. Леонтьева отмечают, что «о со-
циальной значимости данной проблемы сви-
детельствует и тот факт, что падение показа-
телей здоровья студенческой молодежи отри-
цательно отражается на состоянии здоровья в
последующие периоды их жизни» [5, с. 766].
А все это приводи к тому, что здоровье каждо-
го последующего поколения будет только ухуд-
шаться. «Вместе с тем, период обучения со-
провождается малоподвижным образом жиз-
ни, повышенным уровнем учебной нагрузки,
наличием стрессов. Если студентыне будут об-
ращать на данные факты внимания, и проти-
востоять им, то произойдут нарушения в рабо-
те систем организма, его функциональном со-
стоянии» [6, с. 167]. Все вышеуказанное свиде-
тельствует об актуальности изучения различ-
ных аспектов здорового образа жизни студен-
ческой молодежи.

4Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года : Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.01.2020
№ 8. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73421912/ (дата обращения: 07.07.2021).

5Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года : Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. URL: http://www.consultant.ru/document/con
s_doc_LAW_171835/5416a7ecef3afe3ff052deb74264bbf282e889ef/ (дата обращения: 07.07.2021).
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Подходы к сущности феномена
«здоровый образ жизни»

Изучение здорового образа жизни регуляр-
но становится предметом изучения социоло-
гов. Как следствие, сформировались различ-
ные подходы к пониманию сущности данного
феномена.

Представители институционального под-
хода, в частности М. А. Никулина [7], под здо-
ровым образом жизни понимают концепцию
социальной политики, которая должна быть
основана на признании здоровья как важней-
шей стороны жизни граждан. В соответствие
с этим, ответственным за сохранение здоро-
вья граждан является государство, сам инди-
вид, социальные группы и общество в целом.
Представители данного подхода выступают за
необходимость принятия мер, направленных
на создание безопасной и благоприятной сре-
ды обитания граждан. Рассматривается влия-
ние различныхинститутов общества на здоро-
вый образ жизни студенчества, будь то госу-
дарство или учебное заведение. Кроме того, в
рамках институционального подхода рассмат-
ривается нормативно-правовое поле, в целом,
и образовательная политика, в частности, как
важнейшие институциональные условия раз-
вития здорового образа жизни студентов в
высшей школе.

В. А. Бароненко и Л. А. Рапопорт с пози-
ции антропоцентрического подхода опреде-
ляют«Здоровыйобразжизникакформуи спо-
соб жизнедеятельности, укрепляющие и со-
вершенствующие «адаптационные (приспо-
собительные) и резервные возможности орга-
низма». Кроме того, с позиций уже социоцен-
трического подхода, данные авторы определя-
ют «здоровыйобразжизни как условие успеш-
ного обеспечения выполнения социальных и
профессиональных функций» [8, с. 68].

Согласно системному подходу «здоровый
образжизни отображает обобщенную типиче-
скую систему видов и форм жизненной актив-
ности личности, для которой должны быть ха-
рактерны гармоничное единство и целесооб-
разность процессов самоорганизации и само-
развития, саморегуляции и самодисциплины,
ориентированных на формирование адаптив-
ных способностей организма, на полноцен-
ную успешную реализацию своих сущност-

ных устремлений и потребностей, полезных
задатков и талантов как в общем социокуль-
турном, так и в узкопрофессиональном разви-
тии» [9, с. 47].

Основными факторами здорового образа
жизни являются: «эволюционная и генетиче-
ская сущность человека; отношение к себе
как личности; фактор личной гигиены; опре-
деление положительных стереотипов в жиз-
ни; адекватная самооценка для формирования
эмоций, основанных на результатах собствен-
ной деятельности; выбор деятельности, инте-
ресов, профессии соответствующих способ-
ностям, наклонностям; отношение к семье,
коллективу, обществу» [10, с. 159].

Наиболее распространённым в научной ли-
тературе подход к феномену здорового об-
раза жизни можно назвать деятельностный
подход. Представители деятельностного под-
хода считают, что здоровый образ жизни –
это комплексное понятие, состоящее из раз-
личных компонентов: рациональное чередо-
вание режима труда и отдыха, соблюдения
правил личной гигиены, рациональное пи-
тание, преодоление вредных привычек, пси-
хогигиена, оптимальная двигательная актив-
ность. Так, Ю. П. Лисицин и Г. И. Царегород-
цев дают следующее определение: «Здоровый
образ жизни – это способ жизнедеятельности,
направленныйна сохранение и улучшение здо-
ровья людей как условия и предпосылки су-
ществования и развития других сторон образа
жизни» [11, с. 12; 12, с. 287]. В рамках данного
подхода человек выступает главным действу-
ющим субъектом поскольку «здоровый образ
жизни – это образ жизни человека, направлен-
ный на профилактику болезней и укрепление
здоровья» [13, с. 647].

В тесной связи с деятельностным находит-
ся аксиологический подход. Аксиологический
подход необходим для изучения ценностных
основ формирования здорового образа жиз-
ни. Он базируется на использовании триады
«ценностное сознание – ценностное отноше-
ние – ценностное поведение». Так, Н. И. Бе-
лова считает, что «здоровый образ жизни мо-
лодежи – это осознанное и целенаправленное
поведениемолодых людей, котороепредусмат-
ривает каждодневные социальные практики,
направленные на сохранение и укрепление
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здоровья, продиктованные ценностными ори-
ентациями, установками, мотивами здоровье
сберегающей деятельности» [14, с. 85]. В рам-
ках данного подхода если у человека сфор-
мированы ценности сохранения собственно-
го здоровья и ведения здорового образа жиз-
ни, то он будет предпринимать действия в
данном направлении. Кроме того, часть ав-
торов подчеркивают, что ведение здорового
образа жизни является сегодня определенной
модной тенденцией, что провоцирует моло-
дежь, например, создавать контент в социаль-
ных сетях о своем следовании здоровому обра-
зу жизни [15].

В непосредственной связи с аксиологи-
ческим находится социокультурный подход.
С позиции социокультурного подхода, «здо-
ровый образ жизни является составной ча-
стью общечеловеческой культуры, конкрети-
зируемой в актуальном социальном контек-
сте. Основное ее назначение – продуктивная
реализация идеи здорового образа жизни в
социальной практике, обусловленной много-
численными факторами: от государственной
политики (нормативно-правовая, финансово-
материальная база и др.) до моды на конкрет-
ные виды физкультурной деятельности в ло-
кальных социальных группах» [16, с. 187].

В ракурсе аксиологического подхода здоро-
вый образ жизни выступает в виде свода ис-
торически проверенных и отобранных време-
нем и практикой норм и правил жизнедеятель-
ности, направленных на то, чтобы человек:

– плодотворно трудился, эффективно рас-
ходовал свои силы, знания и энергию;

– знал и умел применять техники вос-
становления организма после интенсивной
работы;

– развивал свои нравственные убеждения и
этические;

– развивал свои физические качества и вел
здоровый образ жизни [17].

Теоретико-методологической базой данно-
го исследования выступил ресурсный подход.
Согласно ресурсному подходу, состояние здо-
ровья является весьма значимым человече-
ским капиталом, который отчасти наследует-
ся, а от части зависит от образа жизни и иных
субъективных и объективных условий. К объ-
ективным условиям, например, относится ти-

пичный образ жизни студентов. Ресурсный
подход позволяет выявить и раскрыть раз-
личные виды противоречий между реальны-
ми установками студентов и желаемыми в об-
ществе нормами поведения. В нашем исследо-
вании зафиксировано, что здоровье остается
основной ценностью в субъективных оценках
молодежи, определен уровень вовлеченности
молодежи в его пропаганду, самооценка здо-
ровья и собственных привычек. В совокупно-
сти эти показатели позволяют сделать вывод о
том, насколько изучаемая социально-демогра-
фическая группа отзывается на проводимую
государственную политику.

Таким образом, в научной литературе име-
ется достаточно богатая теоретическая база
относительно изучаемого феномена. С прак-
тической стороны у исследователей возника-
ет вопрос, как лучшеизучать какой-либофено-
мен, чтобы эмпирические результаты исследо-
вания максимально соответствовали реально-
му положению вещей.

Обоснование изучения
самооценок здоровья респондентов

Анализ данных результатов эмпирических
исследований отечественных социологов по-
казал, что практически всегда в качестве ме-
тода исследованияиспользуются анкетные оп-
росы. Отличие заключается в формулировке
вопросов анкетных листов. Первая часть уче-
ных исследует здоровый образ жизни через
выявление у респондентов различных показа-
телей и критериев, которые, так или иначе,
характеризуют состояние здоровья населения.
Так, напримерА. А.Пастухова [10], изучая здо-
ровый образ студентов, провела анкетирова-
ние, включив в него вопросы относительно
занятия студентами различных видов физиче-
ской активности, соблюдения сбалансирован-
ного рационального питания и гигиены, от-
каза от вредных привычек и т. п. Таким обра-
зом, авторы изучают различные стороны здо-
рового образа жизни и на этом основании да-
ют оценку уровню здорового образа жизни це-
левой группы в общем.

Вторая часть исследователей отмечает, что
«при оценке собственного здоровья люди не
могут дать достоверную обратную связь, от-
странившись от других обстоятельств жизни.
Опираясь на результаты исследований, мож-
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но сделать вывод, что оценка респондентами
своего здоровья близка к объективной: в 70–
80% случаев она соответствует данным меди-
цинских карт» [18, с. 75]. Как подчеркивает
С. А. Ефименко, «самооценка здоровья связы-
вается человеком с оценками самых разнооб-
разных своих возможностей и качеств, с осо-
знанием жизненной перспективы и места сре-
ди других людей, является своеобразнымотра-
жением адаптированности к социально-эко-
номическим условиям, а также несет на себе
отпечаток устоявшихся традиций и культур-
ных ценностей» [19, с. 112].

Как следствие, вторая группа исследовате-
лей изучает состояние здорового образа жиз-
ни целевой группы через самооценки респон-
дентов. Эту точку зрения разделяет А. В. Ре-
шетников [20], отмечая, что самооценки хоть
и не являются точным индикатором реально-
го состояния здоровья, но предоставляют ис-
следователям весьма точное представление о
существующей ситуации. Таким образом, под-
ход при котором изучение самочувствия насе-
ления строится на основе репрезентативных
опросов, вполне себя оправдывает. Представ-
ленные результатыисследования основывают-
ся именно на втором подходе – через само-
оценки респондентов».

Методы исследования
Представленные в данной работе данные

собраны в рамках обширного мониторин-
гового исследования студенчества Свердлов-
ской области. Мониторинговое исследование
студенчества проводится раз в четыре года и
осуществляется уже на протяжении 25 лет [21].
В мониторинговое исследование были вклю-
чены вопросы относительно здорового образа
жизни студенчества только начиная с 2012 го-
да. Таким образом, в представленной публика-
ции отражены тренды с 2012 по 2020 год.

Текущий этап мониторингового исследо-
вания проводился в сентябре – декабре 2020
г., по квотной выборке, N = 2 000 (в 2016 г.
N = 1 827; в 2012 г.N = 1 802). Квоты определя-
лись по таким параметрам, как пол, профиль
обучения респондентов – гуманитарное, ин-
женерное, социально-экономическое и есте-
ственнонаучное направление подготовки. Ре-
зультаты исследования обрабатывались в про-
грамме SPSS.

Объектом исследования стали студенты
3 курса высших учебных заведений Свердлов-
ской области. Совпадение объемов и струк-
тур выборки текущего этапа мониторинга с
предыдущими этапами позволяет проводить
прямое сравнение в установках студентов за
разные года и выявлять тренды в этом на-
правлении. Таким образом, в качестве дисци-
плинарного (конкретно-научного) в исследо-
вании применяется социологический подход.

Цель исследования заключается в выявле-
ние трендов относительно образа жизни и
состояния собственного здоровья у студен-
тов высших учебных заведений Свердловской
области с 2012 по 2020 годы. Исследование
проводилось нами по ряду параметров, кото-
рые отразились в исследовательских задачах
и, как следствие, в вопросах анкетного ли-
ста. К основным исследовательским задачам
относятся: фиксация состояния собственно-
го здоровья и образа жизни студентами выс-
ших учебных заведений Свердловской обла-
сти в 2020 году, анализ динамических измене-
ний данных критериев в 2012, 2016 и 2020 гг.,
а также расчет средних по данным критериям.

Результаты исследования
Вопрос о ценностях – один из традицион-

ных вопросов мониторинга. Полученные в хо-
де многолетних исследований результаты поз-
воляют утверждать, что молодежь оценивает
здоровье как основной ресурс, который поз-
воляет реализовывать все виды деятельности.
В таблице 1 представлена динамика показате-
лей. В те годы, когда здоровье как терминаль-
ная ценность уходило на второе место, пер-
вое занимала семья, фактор психологического
комфорта и, косвенно, сохранения здоровья.

В 2016 году в рамках мониторинга впер-
вые были замерены формы участия в обще-
ственно-политической жизни. Участие в соци-
альных акциях, направленных на пропаганду
физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни, в 2016 году отметили 12% отве-
тивших. В 2020 году только 8% указали этот
вид социального участия как одну из своих
практик. Мы полагаем, что пока нельзя го-
ворить об отрицательной динамике, связан-
ной с изменением установок молодежи. Ско-
рее мы столкнулись с результатом государ-
ственной политики, направленной на сниже-
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Таблица 1 – Динамика значимости здоровья как цен-
ностного приоритета студентов Свердловской обла-

сти, 1999-2020 гг.
Table 1 –Dynamics of the importance of health as a value
priority of students in the Sverdlovsk region, 1999–2020

Показа- Годы
тели 1999 2003 2007 2009 2012 2016 2020

%ответивш. 21 67 63 61 51 48 52
Ранг 4 1 2 2 1 2 2

Таблица 2 – Динамика интереса к занятиям физкуль-
турой и спортом как виду досуговой деятельности у

студентов Свердловской области, 1999–2020 гг.
Table 2 – Dynamics of interest in physical education and
sports as a type of leisure activity among students of the

Sverdlovsk region, 1999–2020

Годы 1995 1999 2003 2007 2009 2012 2016 2020
% отв. 49 32 34 35 33 31 39 35
При-
рост

– 17 + 2 + 1 – 2 – 2 + 7 – 4

ние рисков, связанных с пандемией коронави-
русной инфекции, вызванной вирусом SARS-
CoV-2. Многие массовые мероприятия были
отменены, часть была проведена в сокращен-
ном варианте. Спортивные организации дли-
тельное время не работали или работали с ми-
нимальной загрузкой, что привело к отмене
локальных мероприятий. Практики поддер-
жания здорового образа жизни с начала 2020
года носили индивидуальный характер. В це-
лом, интерес к физкультуре и спорту как ви-
ду досуговой деятельности остается на одном
уровне (динамика представлена в таблице 2,
средний показатель за всю историю измере-
ний составляет 36%).

В целом интерес к здоровому образу жизни
в рамках мониторинга нашел отражение в ан-

кете с 2012 года. В силу обширности опросного
листа замершел по двум контрольным показа-
телям.Прежде всего, была замерена самооцен-
ка студентов состояния своего здоровья. Дина-
мика этого показателя представлена на рис. 1.

Мы уже упоминали о влиянии пандемии
коронавирусной инфекции, вызванной виру-
сом SARS-CoV-2, на изучаемые показатели.
Пандемия актуализировала ценность здоро-
вья человека, а также показала влияние лич-
ного и коллективного здоровья на экономиче-
ские процессы. Но в данном случае мы видим,
что самооценка относится к текущему, «усред-
ненному», состоянию здоровья и его оценке и
не зависит от факторов внешней среды.

Представленный график очень показате-
лен. Молодежь очень оптимистично оценива-
ет состояние своего здоровья: преобладает яв-
но завышенная самооценка состояния своего
здоровья. Это говорит о том, что даже при
наличии хронических заболеваний студенты
чувствуют в себе достаточно сил для осуществ-
ления повседневных практик, не склонны к
преувеличению трудностей и занижению сво-
их возможностей. Кроме того, молодежь в це-
лом весьма комфортно переживала период са-
моизоляции [22, с. 142], что не внесло и су-
щественных изменений в самооценки своего
здоровья. Общее количество студентов, оце-
нивающих свое здоровье на «отлично» уве-
личилось с 2012 г. на 10% и составило 19%.
Завышенная самооценка состояния здоровья
в период пандемии могла привести студентов
к пренебрежительному отношению к профи-
лактике антиковидных мер, что зачастую и на-
блюдалось в студенческой среде.
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Рисунок 1 – Изменение оценок студентов состояния своего здоровья, 2012–2020 гг., % от группы

Figure 1 – Change in students’ assessments of their state of health, 2012–2020, % of the group
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С другой стороны, на формирование та-
кой самооценки может влиять введение ре-
жима самоизоляции. Несмотря на дискуссии,
связанные с качеством и потенциальной по-
лезностью дистанционного обучения, сложно
отрицать, что самоизоляция высвободила вре-
мя студентовна досуг и сон, которое ониобыч-
но тратили на дорогу. Повышение самооценки
здоровьяможет быть связано с улучшением са-
мочувствия при нормализации режима труда
и отдыха.

Если выразить самооценки по пятибалль-
ной шкале, то уже в 2012 г. общий итог был
достаточно высок – 3,64. И юноши (3,69), и де-
вушки (3,60) были сходны в своих самооцен-
ках. В 2016 г. оценки стали еще более высоки-
ми – 3,80 (почти одинаковыми и у юношей –
3,82 – и у девушек – 3,79, с той только разницей,
что у юношей чуть больше крайних оценок,
а у девушек они усреднены). В 2020 г. оцен-
ки остались близкими по значению к 2016 г..
Так, итоговая самооценка состояния здоро-
вья составила 3,82. При этом у юношей она
немногоподросла и составила 3,95, а у девушек
немного снизилась – 3,74. На наш взгляд, та-
кое различие определяется отличиями в обра-
зе жизни. Девушкам важно непосредственное
взаимодействие, их оценка здоровья связана с
общей самооценкой и психологическим ком-
фортом. Мы полагаем, что снижение количе-
ства социальных контактов, изменение прак-
тик, связанных с beauty-сферой (сферой кра-
соты) и досугом, могло снизить самооценку и,
соответственно, оценку собственного здоро-
вья в баллах.

Если рассматривать самооценки респон-
дентов из разных вузов, то в 2012 г. разбег меж-
ду вузами в оценках был минимален и нахо-
дился в диапазоне от 3,38 до 3,76. В 2016 г. са-
мооценка повысилась у респондентов практи-

чески всех вузов и стала находиться в диапа-
зоне от 3,6 до 3,93. В 2020 году итоговая само-
оценка состояния здоровья практическинеиз-
менилась, но существенно расширился диапа-
зон в оценках студентов разных вузов: от 3,62
до 4,38. Особенно возросла самооценка сре-
ди студентов УрГУПС: с 3,72 в 2016 г. до 4,38
в 2020 г. На данный момент у нас нет гипо-
тезы, которая могла бы объяснить этот факт,
возможно, следующий этап мониторинга поз-
волит сделать какие-то выводы.

Для определения образа жизни, который
сформировал самооценку здоровья, задавался
вопрос «Ведете ли Вы здоровый образ жиз-
ни?». Здесь мы видим определенную стабиль-
ность: за изучаемыйпериод структура ответов
практически не изменилась, а склонность сту-
дентов к здоровому образу жизни остается на
высоком уровне (рис. 3). Но важно помнить,
что это все-таки самооценка, и мы не знаем,
что именно они считают здоровым образом
жизни, какие практики сопровождают его: ча-
стота употребления спиртных напитков, осо-
бенности режима дня, частота занятий спор-
том и его вид и т. д. Так или иначе, можно кон-
статировать, что в определенной мере респон-
денты преувеличивают и позитивные оценки
своего образа жизни как здорового. И данные
оценки остаются стабильными с 2012 г. За про-
шедшие 8 лет мониторинга студенты в сво-
ем большинстве неизменно уверены в том, что
они ведут здоровый образ жизни.

Далее в рамках мониторингового исследо-
вания мы зафиксировали тенденции в само-
оценке образа жизни как здорового. Для это-
го мы условно выразили самооценки в бал-
лах. Так, «да» – условная оценка (+ 2 балла);
«скорее да» – условная оценка (+ 1 балл); «ско-
рее нет» – условная оценка (– 1 балл); «нет» –
условная оценка (– 2 балла).

НетСкорее нетСкорее даДа
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Рисунок 2 – Изменение самооценок студентами своего образа жизни как здорового, 2012–2020 гг., % от группы

Figure 2 – Change in students’ self-assessments of their lifestyle as healthy, 2012–2020, % of the group

129



Yu.R. Vishnevskiy, L.D. Zabokritskaya, A.V. Kul’minskaya MANAGEMENT ISSUES · 2021 · No. 4 (71)

Результаты проведенного анализа получен-
ныхбалловпоказали, что в 2012 г. среднебалль-
ная оценка была достаточно высокой (0,66).
Отклонение от средней самооценки у юношей
(0,59) и у девушек (0,70) были не очень значи-
тельными. При этом юноши проявляли боль-
шую определенность: они несколько чаще да-
вали ответы «да» и «нет», для девушек были
более характерными такие ответы, как «ско-
рее, да», «скорее нет». В 2016 г. респонденты
дали еще более высокие оценки: средний балл
составил 0,74. Повысились оценки и в гендер-
ном разрезе, но разрыв в оценках увеличился:
у юношей средний балл составил 0,63, у деву-
шек – 0,83. В 2020 г. средний балл практиче-
ски не изменился по отношению к 2016 г. и со-
ставил 0,78. Разрыв в оценках между юношами
и девушками практически сравнялся и соста-
вил 0,79 и 0,77 баллов соответственно. Полу-
ченные нами изменения самооценок респон-
дентами-студентами разных вузов Свердлов-
ской области представлены в таблице 3.

В 2016 г. по сравнению с 2012 г. было за-
метно, что более высокая оценка своего обра-
за жизни как здорового является общей тен-
денцией. Лишь в нескольких вузах наблюда-
лось снижение оценок, но оно было незначи-
тельным. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. си-
туация значительно изменилась. Вузы разде-
лились примерно на две равные группы, и ес-
ли в первой наблюдался рост оценок своего
образа жизни либо ситуация оставалась ста-
бильной, то во второй группе мы можем на-
блюдать снижение оценок. Особенно резкое
снижение в оценках мыможем наблюдать в та-
ких вузах, как РГППУ, УГЛТУ, УГМУ, а также
УрГПУ. В то же время весьма серьезно возрос-
ли оценки в таких вузах, как УрГУПС и УрГАУ.
Поиск причин такого резкого изменения оце-
нок своего образа жизни может быть пред-
метом дополнительного исследования. Весьма
вероятно, они могут быть связаны с панде-
мией коронавирусной инфекции и ограничи-
тельными мерами. Так, «режим самоизоляции
и ограничения, связанные с предотвращени-
ем развития новой коронавирусной инфек-
ции, закрытие спортивных залов, когда люди
месяцами вынуждены были сидеть дома, су-
щественно снизили физическую активность
россиян» [23, с. 4].

Таблица 3 – Самооценка образа жизни как здорового
по вузам, 2012–2020 гг. (Ведете ли Вы здоровый образ

жизни?), средний балл
Table 3 – Self-assessment of lifestyle as healthy in univer-
sities, 2012–2020 (Do you lead a healthy lifestyle?), avg.

Вузы Годы
2012 2016 2020

ГУ 0,50 0,36 0,81
РГППУ 0,71 0,90 0,23
УГГУ 0,77 0,86 0,90
УГЛТУ 0,83 1,02 0,52
УГМУ 0,66 0,67 0,37
УИУ РАНХиГС 0,65 0,87 0,68
УрГАУ 0,00 0,45 1,08
УрГАХУ 0,83 0,72 0,72
УрГПУ 0,54 0,81 0,47
УрГУПС 0,80 0,56 1,37
УрГЭУ 0,97 0,77 0,60
УрГЮУ 0,67 0,79 0,88
УрФУ 0,52 0,70 0,75
Всего: 0,66 0,74 0,78

В целом же студенты вузов Свердловской
области дают себе весьма высокие оценки от-
носительно своего образа жизни и состояния
собственного здоровья на протяжении всех
лет мониторинга. Весьма примечательно, что
ситуация с мировой пандемией коронавирус-
ной инфекции не внесла серьезных изменений
в данные оценки.

Выводы и обсуждения

В ходе анализа результатов мониторинга
мнений, оценок и ценностных установок сту-
дентов вузов Среднего Урала с 2012 по 2020 г.,
касающихся здоровья студенческой молодежи
нами были получены следующие результаты:
во-первых, была осуществлена фиксация са-
мооценок относительно состояния собствен-
ного здоровья у студентов высших учебных за-
ведений Свердловской области, которая пока-
зала, что молодежь очень оптимистично оце-
нивает состояние своего здоровья; во-вторых,
проведенный анализ динамических измене-
ний самооценки состояния здоровья студента-
ми за 2012, 2016 и 2020 гг. также показал неиз-
менно уверены в том, что они ведут здоровый
образ жизни; в-третьих, благодаря произве-
дённому расчету самооценок здоровья студен-
тов в баллах, удалось зафиксировать, что сред-
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ний балл самооценки за все года мониторин-
га был достаточно стабилен: так в 2020 году он
составил 0,78 баллов, что является весьма хо-
рошей оценкой.

Вместе с тем, явно завышенная самооцен-
ка состояния здоровья впериодпандемиимог-
ла привести студентов к пренебрежительно-
му отношению к профилактике антиковид-
ных мер, что зачастую и наблюдается в сту-
денческой среде. Результаты других социоло-
гических исследований подтверждают, что са-
мые недисциплинированные в плане соблю-
дения мер, направленных на профилактику
распространения коронавирусной инфекции
в Свердловской области, являются молодые
люди студенческого возраста [24, с. 144].

С другой стороны, проведенный монито-
ринг позволяет говорить о том, что на про-
тяжении четверти века здоровье остается од-
ной из базовых ценностей студенческой мо-
лодежи. В совокупности с семьей здоровье
составляет интегрирующее ядро ценностных
ориентаций, которое обуславливает достиже-
ние жизненного успеха. Такая картина может
быть основанием для оптимистичных прогно-
зов развития общества. При условии адекват-
ных и поступательных шагов в пропаганде ве-
дения здорового образа жизни и его сохра-
нения молодежь будет их позитивно воспри-
нимать и транслировать в свои повседневные
практики.

Значительная часть исследователей, изу-
чая самооценки студенческой молодежи отно-
сительно здоровья и здорового образа жиз-
ни, также отмечает, что сегодня наблюдает-
ся «рост популярности идей ЗОЖ, культуры
здоровья, активного досуга и спорта, поло-
жительная динамика отношения молодежи к
здоровьесбережению, устойчивая тенденцию
отказа от вредных привычек» [25, с. 166].
«В этом плане студенческая молодежь суще-
ственно отличается от подавляющего числа
социально-демографических групп россиян,
где наблюдаются негативные тенденции отно-
сительно самовосприятия собственного здо-
ровья» [26, с. 79].

Действительно, студенческая молодежь
оценивает здоровье как основной ресурс, ко-
торый позволяет реализовывать все виды дея-
тельности. Отметим, что применение ресурс-
ного подхода в данном исследовании помо-
гает осмыслить здоровье студентов высших
учебных заведений и их отношение к здорово-
му образу жизни как результат государствен-
ной политики и залог развития общества за
счет формирования человеческого капита-
ла общества.

Динамика интереса к занятиям физической
культурой и спортом говорит о том, что этот
вид досуга достаточно устойчив во времени,
даже пандемия коронавирусной инфекции и
связанные с ней ограничения не привели к
резкому падению этого показателя. Данные
показывают резкий всплеск интереса к этому
виду досуга в 2016 году (+ 7%ответивших к по-
казателю2009 года), в 2020 году убыль состави-
ла 4%.Показатель 2020 года близок к среднему
показателю за всю историю измерений. Стоит
добавить, что показатель вовлеченности сту-
дентов в мероприятия, связанные с пропаган-
дой здорового образа жизни, тоже снизился на
4%, но поскольку в целом вовлеченность в эту
деятельность не так высока, то эта убыль более
значительна.

Формирование ценности происходит под
воздействием внешней среды, а поддержание
образа жизни, соответствующего этой ценно-
сти, возможно силами отдельных личностей
или групп населения. В связи с вышесказан-
ным в качестве рекомендации для региональ-
ных органов власти мы можем отметить, что
необходимо наращивать усилия по формиро-
ванию у молодежи ценностей здорового об-
раза жизни, в том числе с помощью отдель-
ных направлений региональных целевых про-
грамм, направленных на различные типы по-
ведения молодежи: физическую активность,
курение и употребление алкоголя и т. п. «В це-
лом, более целенаправленные политические
меры, стимулирующиемолодых людей кфизи-
ческой активности, будут иметь долгосрочный
эффект» [27, с. 159].
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SELF-ASSESSMENT OF HEALTH
BY THE SVERDLOVSK REGION STUDENTS:

A MONITORING STUDY
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ABSTRACT:
The article presents the results of the VIII stage of the long-term monitoring of the opinions, assessments
and value attitudes of university students in theMiddle Urals from 2012 to 2020. The relevance of the study
of attitudes and ideas associated with a healthy lifestyle of students is noted, as students are one of the
most active and promising groups of the population. The emphasis is made on the fact that the attitudes
and practices of a healthy lifestyle are formed under the influence of the environment, where the main
role is played by the state policy. A theoretical review of approaches to the essence of the phenomenon
of “healthy lifestyle” is given. The importance of the study of self-assessments of respondents’ health is
discussed. The methodological basis of the article is the resource-based approach.

Quota sampling: in 2020 N = 2 000; in 2016 N = 1 827; in 2012 N = 1 802. The research results were
processed in the SPSS program. The purpose of the study is to identify trends in the lifestyle and state of
their own health among students of higher educational institutions of the Sverdlovsk region from 2012
to 2020.
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During this part of research, we recorded self-assessments regarding the state of their own health
and lifestyle of students of higher educational institutions of the Sverdlovsk region in 2020, analyzed the
dynamic changes in these criteria in 2012, 2016 and 2020, and calculated the average according to these
criteria. It was revealed that health remains the main value in the subjective assessments of young people.
The level of students’ involvement in healthy lifestyle promotion, self-assessment of health and their own
habits were determined. The main conclusion of the article is that the pandemic of coronavirus infection
caused by the SARS-CoV-2 did not lead to dramatic changes in key indicators: the value of health, the
level of interest in physical education and sports as a leisure activity, self-assessment of health and lifestyle.
The relevance of the results of such monitoring studies for making managerial decisions by executive
authorities is emphasized, as well as the importance of the development and implementation of regional
target programs.

KEYWORDS: self-assessment of health, halthy lifestyle, students, regional target programs, monitoring
research, pandemic, Sverdlovsk Region.
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КУЛЬТУРА ТРУДА РАБОТНИКОВ
КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Т.В. Окунева1a, О.Н. Шестопалова2a

aУральский государственный университет путей сообщения

АННОТАЦИЯ:
В статье раскрываются особенности культуры труда работников транспортных предприятий, ана-
лизируются их отношение к работе и уровень готовности к нововведениям, реализуемых в отрасли.
Исследование трудовых установок работников позволило выявить наличие барьеров в отношени-
ях между руководителями и персоналом компании, что затрудняет развитие как предприятия, так
и реализацию корпоративных стратегий, внедрение инноваций и технологий. Данная проблема
требует активного исследования и определения новых инструментов, методов управления, наце-
ленных на выявление активных сотрудников, способных диагностировать и предлагать способы
разрешения указанной ситуации. Идея модернизации и инновации экономики, по мнению авто-
ров, может быть реализована в условиях эффективных бизнес-стратегий и моделей корпоратив-
ного управления, что безусловно актуализирует вопросы трансформации сложившейся культуры
труда на предприятии и поиск новых форм организационных отношений.

Теоретическую иметодологическую основу исследования составили фундаментальные положе-
ния социологии и экономики труда, менеджмента и теорий управления, а также принципы систем-
ного и функционального анализа. Эмпирической базой исследования выступили данные офици-
альных документов, статистики и корпоративных отчетов о деятельности организации, результаты
анкетирования работников предприятий транспортной отрасли города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области (опрошено 654 человека).

В результате исследования установлено, что среди сложностей и барьеров реализации корпора-
тивной стратегии управления можно выделить низкий уровень готовности к изменениям и раз-
вития инновационного потенциала всех категорий персонала. Это выражается в отсутствии ак-
тивных стратегий адаптации к организационным изменениям и новациям, пассивной реакции на
предполагаемые возможные сложности. Авторы отмечают формирование ситуации ценностной
дезориентации современных работников в условиях трансформации культуры труда и повыше-
ния требований к качеству организационных отношений со стороны персонала и невозможности
руководителей эти требования удовлетворить. Респонденты противопоставляют в своих оценках
отношение к труду как возможности реализации трудового потенциала и к работе как совокупно-
сти конкретных условий осуществления трудовой деятельности. Труд оценивается работниками
выше, чем работа, это создает предпосылки конфликтного взаимодействия руководителя и подчи-
ненных. Недостаточная включенность работников в процессы принятия решений и возможность
проявлять инициативу создает рассогласованность в действиях субъектов и объектов управленче-
ского воздействия. Такая ситуация в перспективе может создать сложности при реализации кор-
поративных, в частностиинновационных стратегийи стратегий управления человеческимиресур-
сами, так как исключает критическую оценку предлагаемых нововведений, подразумевает большее
сопротивление со стороны персонала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностные ориентации работников, культура труда, престиж рабочих профес-
сий, трансформация трудовых отношений, согласование корпоративных интересов, адаптацион-
ные стратегии поведения, партнерские отношения.
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Введение

Стратегия модернизации и инновацион-
ного развития требует реализации адекват-
ных управленческих решений и формирова-
ния особой культуры труда, которая способ-
ствовала бы реализации целей организации,
повышению его адаптационного и инноваци-
онного потенциала. Это связано с тем, что
традиционные инструменты и формы орга-
низационного взаимодействия сегодня утра-
чивают свою актуальность. По оценкам ис-
следователей, процессы автоматизации, циф-
ровизации и роботизации затрагивают все
сферы жизнедеятельности3 и способствуют
трансформации трудовых отношений, расши-
ряют возможности применения дистанцион-
ных форм взаимодействия, стимулируют ввод
в практику нестандартных форм занятости
и режимов рабочего времени, что приво-
дит к необходимости адаптировать их под
запросы рынка и требования самих работ-
ников. Менеджмент современных организа-
ций находится в ситуации поиска релевант-
ных методов управления и реализации акту-
альных поведенческих стратегий, стимулируя
работников к постоянному повышению ква-
лификации и формированию адаптационного
потенциала4.

Вопрос модернизации управленческих ин-
струментов предельно остро стоит перед мно-
гими отраслями, каждая из которых играет
уникальную роль в экономике и социальной
сфере, в них складывается индивидуальный,
во многом исторически обусловленный круг
проблем, вызовов, наиболее значимых задач,
формируется своя собственная повестка раз-
вития. Транспортная отрасль – одна из них,
в ней функционируют крупные предприятия
со сложившейся культурой труда. Им доста-
точно сложно адаптироваться к изменениям
в связи с отсутствием либо небольшим коли-
чеством конкурентов, а также возникновени-

ем дефицита рабочей силы на фоне снижения
престижа рабочих профессий, которые в то же
время составляют значительную долю в струк-
туре персонала данных предприятий. Тем не
менее транспортная система занимает особое
место в трансформационных процессах, так
как играет важнуюроль в социально-экономи-
ческом развитии региона и страны в целом,
обеспечивая условия для поддержания устой-
чивости экономики и ее роста.

Достижение целей корпоративной страте-
гии развития и модернизации транспортной
отрасли требует комплексных мероприятий и
проектов, общих моделей и интеграционных
технологий, стандартов и нормативов, а так-
же общих методов регулирования и управ-
ления, имеющих общесоциальную, общеэко-
номическую и общетранспортную направлен-
ность. Корпоративные подходы играют осо-
бенно важную роль. Единая культура и корпо-
ративный дух создают особую атмосферу тру-
довых отношений, ориентированную на мо-
тивированный и эффективный труд, повы-
шение его качества, производительности тру-
да и активное участие работников в техниче-
ской модернизации и инновационном разви-
тии транспорта.

Несмотря на трансформации рынка труда,
изменения структуры занятости, значимость
и роль рабочих профессий на производстве не
уменьшается. С одной стороны, в связи с авто-
матизацией и цифровизацией она несколько
снизилась, полагая что данный труд в перспек-
тиве может быть роботизирован. В то же вре-
мя полностью исключить рабочих из произ-
водственного процесса не представляется воз-
можным, поскольку основные контрольные
функции, такие как обслуживание, настройка
и управление высокотехнологичным и инно-
вационнымоборудованием так илииначе при-
надлежат человеку.

С другой стороны, исследователи уже дав-
но отмечают падение престижа рабочих про-

3Всемирныйбанк. 2019 год. Доклад омировомразвитии 2019 «Изменение характера труда». США,Вашингтон:
Всемирный банк. DOI: 10.1596/978-1-4648-1328. Лицензия: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

4Международные тенденции в сфере управления персоналом – 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/ru/Documents/human-capital/russian/HC-trends-2020_RU.pdf (дата обращения 15.06.2021).
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фессий в связи с недостаточно высоким уров-
нем вознаграждения, спецификой содержания
и условий труда [1]. Как правило, такие про-
фессии содержат узкий круг трудовых обя-
занностей, рассчитанына реализациюограни-
ченного спектра профессиональных и личных
качеств работника, что не согласуется с по-
требностями молодежи в увлекательных, ин-
тересных специальностях, дающих возмож-
ность самореализации, а также с их представ-
лениями о жизненном успехе и наличии вы-
сокого уровня дохода [2]. Исследования также
показывают, что период пандемии COVID-19
и распространившихся форм дистанционно-
го взаимодействия стал драйвером к форми-
рованию мотивации молодых людей на поиск
рабочих мест с удаленным характером работы
[3], что невозможно реализовать для рабочих
специальностей. Более благоприятная ситуа-
ция складывается в отношении специалистов
и руководителей, трудовая деятельность кото-
рых более содержательна, подразумевает ка-
рьерный рост и уровень вознаграждения, ко-
торый, как правило, выше, чем у рабочих.

Обозначенные процессы и тенденции акту-
ализируют необходимость изучения культуры
труда работников транспортных предприятий
в условиях сложных трансформационных про-
цессов, изучения адаптационных и инноваци-
онных стратегий поведения, а также их отно-
шение и готовность к нововведениям.

Материалы и методы
Культура труда оказывалась в зоне внима-

ния многих как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей. Она позволяет раскрыть
сложную структуру норм и правил, которые
влияют на поведение работников, их взаи-
модействие с руководителями, формирование
ценностных ориентаций и установок на труд.
Существенный вклад в изучение этого вопро-
са внес В. А. Ядов, показавший, что отношение
человека к труду в общем виде обусловлено со-
вокупностью всех общественных отношений,
в том числе социально-экономической приро-
дой общества и политической надстройкой,
технологическими и функциональными осо-
бенностями содержания конкретного вида
трудовой деятельности, особенностями соци-
ально обусловленной структуры личности ра-
ботника. Более того, идеологическая составля-

ющая, по его мнению, играла определяющее
значение при оценке удовлетворенности тру-
дом у советских работников в сравнении с аме-
риканскими и европейскими рабочими [4]. В.
А. Ядов один из первых отметил устойчивую
зависимость между условиями, содержанием,
характером труда и удовлетворенностью тру-
дом работников, что также нашло подтвержде-
ние в исследованиях западных специалистов, в
частности концепции Ф. Герцберга.

Немалую роль в изучении культуры тру-
да внес уральский социолог Л. Н. Коган. Рас-
сматривая трудовую деятельность как возмож-
ность проявления сущностных сил работни-
ка [5], ученый отмечал особую значимость все-
стороннего развития личности для эффектив-
ной организационной деятельности и повы-
шения удовлетворенности трудом. В его раз-
мышлениях всесторонность означает макси-
мальное развитие человека и проявление его
способностей, потребностей, навыков, зна-
ний, умений и т. д. Такое понимание было свя-
зано с разработкой деятельностной концеп-
ции культуры, в рамках которой наиболее су-
щественный показатель не то, чем занят чело-
век, что он делает, а то, как он это делает.

В ходе конкретных социальных исследова-
ний были получены значительные научные ре-
зультаты по проблемам труда различных ка-
тегорий работников (О. И. Шкаратан), новых
производственных коллективов (Ж. Т. Тощен-
ко), культуры рабочего класса (Г. Н. Соколо-
ва) и др. Авторам удалось выявить ряд важ-
ных тенденций и особенностей в сфере труда,
в частности, связь мобильности внутри орга-
низации и удовлетворенности работой, взаи-
мосвязь эффективности труда с его условия-
ми, зарплатой и квалификацией работника.

В целом, исследования отечественных уче-
ных во второй половине XX века строятся на
изучении социальной структуры рабочей си-
лы, изменений в содержании и характере тру-
да, условий труда и быта, мотивации и от-
ношения к труду и показывают возможности
повышения качества трудовой жизни работ-
ников через гармоничное сочетание органи-
зационных условий труда, содержательности,
повышения творческого начала в рутинных,
монотонных операциях. В случае невозмож-
ности изменения содержательности предлага-
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лось использование компенсаторных методов
повышения качества трудовой жизни за счет
создания оптимальных условий труда и отды-
ха, а также организации досуга работников.

Последующее изучение культуры труда
происходило под серьезным влиянием запад-
ных исследований, которые привели к вводу в
научный оборот понятий организационной
и корпоративной культуры. Одним из пер-
вых исследование организационной культу-
ры было предпринято Э. Шейном, который не
просто определил трехуровневую модель ор-
ганизационной культуры, но значение лидера
в формировании, поддержании и управлении
организационным поведением за счет изме-
нения культуры и ее элементов [6]. В после-
дующем западными исследователями много
внимания было уделено изучению факторов,
определяющих организационное поведение
и содержание организационных ценностей,
норм, правил поведения и внешних атрибутов,
что привело к появлениюмногочисленных ти-
пологий и методов диагностики и управления
организационной культурой. Эти исследова-
ния позволили также установить четкую связь
между параметрами внешней среды, структу-
рой и содержанием элементов организацион-
ной культурыи эффективностьюработыпред-
приятия, его успешности. В частности, К. Ка-
мерон и Р. Куинн показали, что большая часть
наиболее успешных предприятий ХХ века осу-
ществляли свою деятельность в высококон-
курентной среде, не обладая существенными
преимуществами, а успех этих предприятий
обусловлен наличием в организации четкой,
понятной корпоративной культурой, адекват-
ной условиям функционирования предприя-
тия [7]. В последующемэтиисследования были
подтверждены изучением практики большего
количества предприятий, а организационная
культура в западном менеджменте заняла до-
стойное место среди основных организаци-
онных ресурсов управления [8]. Современные
исследования культуры труда являются сим-
биозом советской и западной школы исследо-
вания в области социологии труда и управле-
ния, акцентируют внимание на необходимо-
сти целостного восприятия работника и воз-
можностей реализации его трудового потен-
циала [9–12]. В это же время начинается ак-

тивное исследование инструментов стратеги-
ческого планирования, которое связано с воз-
можностью сохранения позиции организации
на рынке, поддержанию и развитию конку-
рентных преимуществ. В формировании и ре-
ализации корпоративных стратегий видится
основа успешного функционирования пред-
приятия, так как разработка стратегий способ-
ствует четкомуопределениюцелейи задач дея-
тельности организации на длительный период
времени, создает условия для стабильного раз-
витияиопределенности как бизнеса, такипер-
сонала.Особоеместо занимает корпоративная
стратегия управления, которая подразумевает
необходимость планирования инструментов
управления, которые как в настоящем, так и
в будущем позволят сохранять управляемость
организационного поведения работников.

В целом, можно отметить, что современ-
ные исследователи приходят к понимаю, что
для реализации корпоративных стратегий, в
частности стратегии управления работника-
ми, важное значение имеют несколько пара-
метров организационной культуры: создание
благоприятной рабочей атмосферы, поддер-
живающей (сохраняющей) физическое и пси-
хологическое здоровье. Второе в последние
время выходит на первый план. Также совре-
менные работники все больше стремятся к
большей включенности в процессы принятия
решений, которые касаются как их трудовой
деятельности, так и деятельности организа-
ции в целом. Еще одно обстоятельство, опре-
деляющее необходимость комплексного ана-
лиза как организационной культуры, так и ее
влияния на реализацию корпоративной стра-
тегии управления состоит в необходимости
поддержания профессионального уровня ра-
ботников и выстраивания трека профессио-
нальных и карьерных траекторий, удовлетво-
ряющих потребности реализации трудового
потенциала, причем с высокой степенью ин-
дивидуализированности.

Методологически не менее важным явля-
ется вопрос установления критериев выделе-
ния социально-профессиональных групп, изу-
чением которых занимались и продолжают за-
ниматься многие научные коллективы и ис-
следователи. В определении критериев стра-
тификации в настоящий момент имеет место
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выбор в пользу оценки наличия ресурсов для
реализации своих способностей и возможно-
стей, так как традиционные критерии, такие
как уровень дохода, образования и престижа,
недостаточно полно характеризуют складыва-
ющуюся структуру социально-экономических
и трудовых отношений.

В частности, Е. Н. Тихонова актуализиро-
вала ресурсный подход в связи с конвертиру-
емостью экономических ресурсов в неэконо-
мические, а также усложнением процесса об-
щественного производства, сосуществование
обществ разных эпох как в рамках глобаль-
ного мира, так и в отдельно взятых странах
и отраслях, что усложняет процесс выработ-
ки адекватных стратегий поведения [13]. Се-
рьезный вклад в изучение наемных работни-
ков современной России внесли такие иссле-
дователи как А. Ш. Житиашвили, З. Т. Голен-
кова, Е. Д. Игитханян. В комплексном иссле-
довании социально-профессиональных групп
они показали ряд тенденций и противоречий
взаимодействия работодателей и работников
в условиях социально-экономических транс-
формаций. На материале эмпирических ис-
следованийимипоказанырассогласованность
стратегических линий развития трансформи-
рующихся обществ, сложности включения со-
ветской культуры труда и управления, которая
до сих пор оказывает влияние на организаци-
онное поведение и проблемы взаимодействия
всех социально-профессиональных групп в
складывающихся социально-экономические
отношениях [14]. В том числе Е. В. Митягина
показывает особенностиположениярабочих в
условиях двойной модернизации, рассматри-
вает специфику их положения, делает вывод о
том, что данная социально-профессиональная
группа оказывается носителем устаревших ре-
сурсов, невостребованными в современных
условиях [1]. В своих исследованиях Г. П. Бес-
сокирная характеризует удовлетворенность
рабочих, показывает сложность их адаптации
в складывающихся условиях и неоднознач-
ность реализуемого управленческого и соци-
ально-экономического воздействия [15].

Между тем отметим, что в настоящее время
такие факторы, как удовлетворенность трудом

и организацией, уровень готовности к измене-
ниям и адаптационный потенциал, стратегия
реагирования на изменения в организацион-
ной и внешней среде, а также особенности и
характер трудовой мотивации, остаются недо-
статочно изученными, главным образом в раз-
резе отраслевой принадлежности.

Транспортная отрасль в настоящий мо-
мент является одной из самых развивающих-
ся: внедряются цифровые сервисы работы с
потребителями транспортной услуги, разви-
вается международное сообщение. Со сторо-
ны пассажиров есть запрос на формирова-
ние транспортной экосистемы, которая бы
предусматривала не просто услугу в перевоз-
ке, но и расширенный набор сервисов: за-
каз такси, бронирование гостиницы, объеди-
нение нескольких видов транспортного сооб-
щения в однойпоездке для более комфортного
и быстрого логистического решения. Анало-
гичные запросы существуют и в области гру-
зовых перевозок, где первенство принадлежит
железной дороге, о чем говорят лидирующие
позиции компании ОАО «РЖД» как крупно-
го перевозчика грузов (доля рынка – 87,2%).
Рынок пассажирских перевозок делится меж-
ду автомобильным, воздушным и железнодо-
рожным сообщением, доля которого составля-
ет 23,4%, а первенство сохраняется за воздуш-
ным транспортом (56,6%).

Запрос на технологические инновациипод-
держивают все представители транспортной
отрасли.ОАО«РЖД»как крупнейшаяоргани-
зация ведет систематическую работу по пла-
нированию и реализации изменений в соот-
ветствии с требованиями международного со-
общества и внедрению их в своей деятель-
ности. В частности, разработаны и утвержде-
ны такие документы, как «Стратегия разви-
тия железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года», «Долгосрочная
программа развития ОАО „РЖД“ до 2025 го-
да», а также «Стратегия цифровой трансфор-
мации ОАО „РЖД“ до 2025 года», в них отме-
чены основные этапы, принципы модерниза-
ции и механизмы формирования условий для
устойчивого социально-экономического раз-
вития5. Одиннадцать направлений инноваци-

5Стратегия развития железнодорожного транспорта в РоссийскойФедерации до 2030 года : утв. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р ; Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года : утв.
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онного движения, которые определяет для се-
бя компания, главным образом, описывают
планируемые технологические и технические
инновации в перевозочном процессе, разра-
ботке клиентских цифровых сервисов и учи-
тывают инструменты внедрения изменений,
взаимодействия с различнымиорганизациями
(вузами, инновационными и научными ком-
паниями)6. Эти стратегии дополнены систе-
мой отслеживания результатов, а в программе
их реализации предусмотрена коррекция де-
ятельности в зависимости от полученных ре-
зультатов разработки и внедрения инноваций.

Активную позицию компания занимает и
в реализации своего инновационного потен-
циала посредством активизации человеческих
ресурсов. Помимо разработанных докумен-
тов о стратегическом развитии, ежегодно про-
водятся конкурсы инновационных проектов:
«Новое звено», «Лидер перемен», «Слет моло-
дежи ОАО „РЖД“» и ряд других, цель кото-
рых – выявление активных работников, спо-
собных диагностировать, определять спосо-
бы и решать проблемы компании7. Техноло-
гические преобразования, внедрение цифро-
вых технологий и повышение эффективно-
сти транспортной отрасли не может прохо-
дить без участия рабочих, которые, как уже
было отмечено, являются доминирующей по
численности категорией персонала. Ключевы-
ми задачами в этой области являются развитие
инженерно-технического потенциала и вовле-
чение молодежи в решение корпоративных за-
дач инновационного развития компании. Те
же тенденции наблюдаются и у остальных
представителей транспортной отрасли [16].

Амбициозность и способность к внедре-
нию инновационных технологий «работает»,
если активно поддерживается большинством
сотрудников организации, мнение которых
возможно определить методом анкетирова-
ния. Эмпирической базой помимо официаль-
ных документов, статистики и корпоративных

отчетов о деятельности организации послу-
жилиматериалы социологического исследова-
ния, проведенного в марте – апреле 2021 го-
да среди работников предприятий транспорт-
ной отрасли Екатеринбурга и Свердловской
области8. Выборка составила 654 человека.Од-
ной из задач исследования стало определение
и анализ мотивационных факторов отноше-
ния к труду, профессиональных установок со-
трудников, а также изучения их адаптацион-
ных и инновационных стратегий поведения,
ориентации и готовности к нововведениям.

Культура труда работников транспортного
предприятия оценивалась по таким парамет-
рам, как степень и активность включенности
работников в реализацию организационных
изменений; оценка адаптационных стратегий
персонала в ситуации возможных изменений
их статуса и (или) невозможности сохранить
рабочее место; степень готовности к органи-
зационным изменениям. Важное место в ис-
следовании занимает изучение используемых
системой управления стимулов и удовлетво-
ренность ими работников, разнообразие орга-
низационных стимулов.

Эффективность и результативность дея-
тельности каждого предприятия лежит в по-
нимании и принятии сотрудниками ценно-
стей компании и целей ее развития, а также
готовности участия в стратегиях модерниза-
ции на основании разделяемых корпоратив-
ных ценностей. Исследование показало, что
такая доминирующая категория персонала,
как рабочие, недостаточно активно включены
в процесс внедрения современных технологий
и не ощущают их на своих рабочих местах.
Лишь 13,5% опрошенных указали, что совре-
менные технологии внедряются активно, еще
около половины отметили внедрение отдель-
ных технологических изменений (15,5% ука-
зали на автоматизацию некоторых процессов
на предприятии, 22,3% – наличие процессов
цифровизации и еще 10,8% – роботизации).

Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р ; Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» :
утв. Советом директоров ОАО «РЖД» от 25.10.2019 г.

6Отчет об управление инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». URL: https://company.rzd.ru/ru/9990
(дата обращения 15.06.2021).

7Отчет о деятельности в области устойчивого развития – 2019. С. 153–155. URL: https://company.rzd.ru/ru/93
86/page/103290?id=17643 (дата обращения 15.06.2021).

8Названия предприятий не называются по просьбе руководителей, предоставивших возможность проведения
исследования.
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Практически каждый пятый рабочий не заме-
чает внедрения современных технологийимо-
дернизациюпроизводства. В то же время авто-
матизация, цифровизация и роботизация ра-
бочих процессов отмечена значительным чис-
лом руководителей и работниками из кате-
гории «специалист/служащий» (80% и 75,8%
соответственно).

Помнениюрабочих, активность внедрения
современных технологий также недостаточна:
лишь четверть опрошенных рабочих отмеча-
ют высокую степень активности внедрения
современных технологий (24,8%), что суще-
ственно ниже количества положительных оце-
нок этого процесса у специалистов/служащих
(33%) и руководителей (38,8%). Более тре-
ти опрошенных рабочих полагают, что внед-
рение инноваций возможно лишь на некото-
рых предприятиях или доступно предприяти-
ям только частично (38,9%), такое же мне-
ние у специалистов/служащих и руководите-
лей (32% и 36,7% соответственно). В целом,
около трети представителей каждой из кате-
горий персонала оценивают скорость и мас-
штаб внедрения инновационных технологий
пессимистично.

Пассивные стратегии поведения в случае
кризиса свойственны всем сотрудникам, а са-
ми изменения вызывают у них тревогу и да-
же протест. В целом, большая часть работни-
ков в случае возникновения кризисной ситу-
ации и угрозы потерять работу будет искать
аналогичную работу в своем городе (46% ру-
ководителей, 59,2% специалистов и 53%рабо-
чих), поиск работы в любом другом регионе
страны рассматривают около трети опрошен-
ных. Протестные настроения, которые прояв-

ляются в желании критиковать власть в СМИ
и социальных сетях, участии в забастовках и
разрешенных митингах в большей степени де-
монстрируют рабочие (24,9%), в меньшей –
специалисты (19,9%), и практически отсут-
ствуют у руководителей (12%).

Сохранение организационных позиций ра-
ботникам видится в поддержании хороших
взаимоотношений с руководством, высоком
профессионализме и поддержании квалифи-
кационного уровня. В меньшей степени гаран-
тирует востребованностьналичиередкойпро-
фессии. При этом большинство работников
считают, что от них ничего не зависит (рис. 1).

Традиционно наиболее востребованными
стимулами для персонала являются матери-
альные: возможность лучше обеспечить се-
мью, сформировать подушку безопасности
или приобрести недвижимость и т. п., которые
актуальны для половины респондентов всех
категорий. Нематериальные стимулы, такие
как признание, возможность самореализации,
профессиональное развитие, в большей степе-
ни актуальны и востребованы руководителя-
ми (60%), чем специалистами (37%) и рабо-
чими (28,6%). При этом руководители в боль-
шей степени заинтересованы в таких субъек-
тивных факторах, определяющих отношение
к труду, как содержание труда, возможность
реализации профессиональных способностей,
поддержание контактов с интересными людь-
ми, с которыми работают. Специалисты и ра-
бочие заинтересованы в следующих характе-
ристиках трудового пространства: социаль-
ные гарантии, стабильность работы предпри-
ятия, благоприятная атмосфера в коллекти-
ве (рис. 2).
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Рисунок 1 – Оценка адаптационных стратегий поведения работников в ситуации кризиса (N = 654), %

Figure 1 – Assessment of adaptation strategies of employee behaviour in a crisis situation (N = 654), %
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Рисунок 2 – Рейтинг организационных стимулов (N = 654), %
Figure 2 – Organizational incentives rating (N = 654), %
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Рисунок 3 – Характеристика организационных ценностей (N = 654), %
Figure 3 – Characteristic of organizational values (N = 654), %

Несмотря на то что настоящая работа нра-
вится подавляющему большинству руководи-
телей (90%), специалистов (81,1%) и рабо-
чих (77,6%), достаточно большое количество
работников оставило ее, если бы была та-
кая возможность. Такое желание испытыва-
ет 40% руководителей, 37,2% специалистов
и 42,1% рабочих. Половина опрошенных де-
монстрирует нейтральное отношение к ра-
боте, об этом мы можем судить, анализи-
руя ответы на вопрос «Какое место зани-
мает работа в вашей жизни?». Чуть больше
половины руководителей (54%) и специали-
стов/служащих (53,1%), а также 43,4% рабо-
чих согласись, что работа важна, однако есть
вещи не менее значимые в жизни. Около тре-
ти руководителей (34%) отметили интерес к
работе: «именно она – мое хобби». Такого
же мнения о работе придерживается 18,4%
специалистов/служащих и лишь 13,8% рабо-
чих. Как неприятную необходимость рабо-
ту воспринимает 39,5% рабочих, 27% служа-
щих/специалистов и 12% руководителей.

Анализ организационных ценностей по-
казал неоднозначные результаты. Так, веду-
щее место среди организационных ценностей
занимают «стремление к получению прибы-
ли», «соблюдение технологической и трудо-
вой дисциплины» и «стремление к нововведе-
ниям» (рисунок 3).

Если стремление к нововведениям можно
отнести к ценностям, которые продиктова-
ны современными требованиями повышен-
ной адаптивности и способности к внедре-
нию нового, то лидирующие места, по су-
ти, занимают не ценности, а задачи, инстру-
менты достижения организационных целей.
«Уважение к работнику» стоит на 4 месте и
как ценность воспринимается каждым тре-
тьим рабочим, каждым четвертым руководи-
телем и каждым пятым работником категории
«специалист/служащий». Анализ организаци-
онных отношений также показывает некото-
рое противопоставление всех трех категорий
персонала: специалисты/служащие в силу на-
личия высокой квалификации в ситуации де-
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фицита рабочей силы чувствуют себя доста-
точно уверенно даже в нестабильных услови-
ях. Рабочие в меньшей степени удовлетворены
своим положением в организации и их оцен-
ки приближены к оценкам уровня удовлетво-
ренности сложившихся организационных от-
ношений, которые дали руководители.

Выводы
Представленные результаты исследования

позволяют обозначить несколько тенденций,
способных оказать влияние на скорость и ка-
чество модернизации и инновационного раз-
вития, реализацию трудового потенциала ра-
ботников современных предприятий и корпо-
ративной стратегии управления.

Наше исследование показало, что процесс
внедрения технологий и инноваций проис-
ходит с отчуждением большей части работ-
ников, в том числе рабочих, которые вклю-
чены в этот процесс меньше всего. Они не
могут инициировать изменения или повли-
ять на те из них, которые касаются их рабо-
ты. Автоматизация, цифровизация и роботи-
зация рабочих мест, которая в большей сте-
пени ориентирована именно на сокращение
участия работника в простых, бедных по со-
держанию операциях, преобладающих на ра-
бочих местах не осуществляется, либо осу-
ществляется избирательно и крайне медлен-
но. В результате, работодатель имеет непри-
влекательные рабочие места, которые не отве-
чают современным требованиям. Вследствие
данной ситуации повышение престижа рабо-
чих профессий среди молодежи и поддержа-
ние таких мероприятий как международное
движениеWorldSkills International (WSI), кото-
рое проводится в России уже несколько лет,
является необходимостью [17].

Дополнительные риски создают трансфор-
мации рынка труда, неблагоприятная демо-
графическая ситуация. Правительство Сверд-
ловской области9 прогнозирует дефицит ра-
бочей силы на рынке труда и необходимость
привлечения труда мигрантов, которые зани-
мают мало привлекательные рабочие места
[18; 19]. Стратегически такая ситуация грозит
низкими темпами внедрения инноваций и вы-

сокими рисками поддержания высокого уров-
ня технологического и экономического раз-
вития региона. В то же время в профессио-
нальных траекториях молодых людей рабочие
профессии по ряду причин недостаточно по-
пулярны: это связано с ограниченным осве-
щением труда рабочих в медиа [20], и, как
следствие, устойчивой позиции на выстраива-
ние образовательно-профессиональной траек-
тории, избегающей занятие рабочей должно-
сти [21], так как она подразумевает невысокий
доход, ограничения карьерного роста (без со-
ответствующего уровня подготовки) и невы-
сокий уровень привлекательности труда ра-
бочего [22], а также рисков технологической
безработицы в условиях технико-технологи-
ческих трансформаций [23].

В целом авторами отмечен недостаточ-
но высокий уровень развития адаптацион-
ного потенциала работников. У рабочих он
развит меньше всего и выражается в от-
сутствии желания повышать квалификацию,
осваивать новые профессии. Дополнительные
препятствия к повышению квалификацион-
ного уровня и формирования устойчивой мо-
тивации к труду связаны с тем, что в насто-
ящее время отсутствует четкая связь уровня
квалификации и размера заработной платы,
что подтверждается данными других исследо-
вателей [24]. Практически 90% опрошенных в
случае кризиса и угрозы потери работы склон-
ны искать аналогичную работу в этом же го-
роде, либо другом регионе страны. В допол-
нение к этой тенденции сохраняется еще од-
на, отмеченная одним из авторов в ходе иссле-
дования культуры труда рабочих транспорт-
ных предприятий в 2014 году [25], реализа-
ция своего человеческого потенциала воспри-
нимается работниками какжизненная необхо-
димость, текущая работа им нравится. Сохра-
нить же место работы в случае, если будет воз-
можность не работать, готовы гораздо мень-
шее количество респондентов. Это говорит о
том, что содержание труда, его процесс и ре-
зультат приносят удовольствие, мотивируют.
Негативное воздействие оказывают социаль-
но-экономические условия протекания трудо-

9Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения
Свердловской области до 2024 года» : Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1272-ПП. URL: http://docs.cntd.ru/document/453135189 (дата обращения: 26.06.2021).
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вого процесса, складывающиеся взаимоотно-
шения, возможности карьерного роста, цен-
ности и нормы.

Работники и руководители находятся в
несколько смещенной системе ценностей, ко-
гда потребность реализации трудового потен-
циала сформирована достаточно четко, при
этом сложившиеся организационные отно-
шения не в состоянии эту потребность удо-
влетворить. В частности, из-за недостаточно
высокого уровня квалификации руководите-
лей, которые, имея большой опыт работы с
технико-технологическими аспектами труда,
в меньшей степени владеют современными
инструментами управления, взаимодействия
с работниками и организации продуктивных
трудовых отношений. Как следствие, мы на-
блюдаем снижение удовлетворенности от ра-
боты как со стороны рабочих, чей труд ма-
ло привлекателен, зачастую беден по содер-
жанию, отстраненность специалистов, чей за-
прос на более качественные взаимодействия
и участия в управлении также не удовлетво-
рен, так и со стороны руководителей, в осо-
бенности руководителей оперативного уров-
ня, находящихся в условиях необходимости
повышения эффективности и производитель-
ности и непонимания причин и возможностей
добиваться обозначенных целей. Полученные
в ходе проведенного исследования результа-
ты коррелируют с результатами, полученны-
ми в ходе опросов других российских иссле-
дователей [26], которые также отмечают уси-
ление односторонней зависимости работни-
ков от работодателей, их правовой незащи-
щенности, в то время как партнерские отно-
шения – наиболее востребованный тип взаи-
модействия – отмечены лишь каждым четвер-
тым респондентом.

Вышеуказанные тенденции определяют
сложности реализации корпоративной стра-
тегии управления. Культура труда, которая
сложилась на предприятиях транспортной от-
расли, характеризуется противоречивой си-
стемой отношений между работниками и ме-
неджментом. С одной стороны, руководите-
ли ориентированы на развитие, сохранение
и преумножение конкурентных преимуществ
компании с использованием современных ин-
струментов управления и поэтапной реализа-

ции корпоративных стратегий модернизации
и инновации. В то же время работники, от-
чужденные от процесса принятия решений,
в том числе при разработке корпоративных
стратегий, не имеют возможности повлиять
на содержание корпоративных ценностей, со-
держание корпоративных стратегий, заинте-
ресованы в их реализации в меньшей степени,
чем руководители.

Подобное рассогласование интересов ра-
ботников и руководителей способно поро-
дить сложности как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе. Если в крат-
косрочной перспективе подобная рассогласо-
ванность приводит к снижению удовлетво-
ренности трудом, то в долгосрочной перспек-
тиве это может привести к снижению при-
влекательности бренда работодателя, сложно-
стям привлечения квалифицированной рабо-
чей силы как на должности рабочих, так и на
должности специалистов и служащих, а так-
же сложности закрепления на предприятии
уже работающих сотрудников. Такая ситуация
усиливает конфронтацию работников и пред-
ставителейменеджмента, что также не способ-
ствует реализации корпоративных стратегий,
формированию целостной и гармоничной си-
стемы управления.

Вместе с тем, процессы трансформации,
автоматизации и роботизации потенциально
могут привести к повышению привлекатель-
ности труда рабочих, чей труд в настоящий
момент в большей степени возможно улуч-
шить с помощью технологических изменений,
чем труд специалистовируководителей.Одна-
ко ситуация осложняется тем, что изменения
внедряются эпизодично, не затрагивают рабо-
чих мест, которые в этих изменениях нужда-
ются, что усиливает противостояние менедж-
мента и работников и затрудняют реализацию
корпоративных стратегий.

Другой потенциальной проблемой может
стать сдерживание трансформации трудовых
отношений, ценностей, норм и правил пове-
дения работников и, что более важно – руко-
водителей, потому какновые условияпотребу-
ют новых, отличных от актуальныхформ взаи-
модействияиреализации трудовых контактов.
Исследования показывают, что руководители,
в отличие от работников, в меньшей степени
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готовы к изменению формы трудовых отно-
шений [8, с. 189–196], установлению партнер-
ских связей, опирающихся на соучастие работ-
ников в управлении, расширении свободы ра-
ботника на рабочем месте, хотя эти противо-
речия латентны и, как отмечают исследовате-
ли, маскируются необходимостью поддержа-

ния дисциплины, контроля качества результа-
тов труда. Запаздывание изменений в культуре
управленческих кадров, потенциально усилит
конфронтацию менеджмента и работников и
замедлит реализацию корпоративных страте-
гий, снизит качество результатов труда и удо-
влетворенность трудом работников.
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WORK CULTURE OF EMPLOYEES AS
A FACTOR OF CORPORATE STRATEGY IMPLEMENTATION IN

TRANSPORT ENTERPRISE MANAGEMENT

T.V. Okuneva10a, O.N. Shestopalova11a

aUral State University of Railway Transport

ABSTRACT:
The article reveals the features of the work culture of transport enterprises employees, analyzes their atti-
tude to work and the level of readiness for innovations implemented in the industry. The study of the work
attitudes of employees revealed the presence of obstacles in relations between managers and company per-
sonnel, which complicates the development of the enterprise, implementation of corporate strategies and
introduction of innovations and technologies. This problem requires profound study to identify new tools
and management methods aimed at selection of active employees who are able to diagnose and propose
ways to resolve the situation. The idea of modernization and innovation of the economy, according to the
authors, can be implemented in the context of effective business strategies and models of corporate man-
agement to update the issues of transformation of the existing work culture at the enterprise and to promote
the search for new forms of organizational relations.

The theoretical and methodological basis of the study includes the fundamental provisions of sociology
and economics of labor, management and management theories, as well as the principles of systemic and
functional analysis. The empirical basis of the study is the data from the official documents, statistics and

10RSCI AuthorID: 646364, ORCID: 0000-0001-5561-9634
11RSCI AuthorID: 502771, ORCID: 0000-0001-5601-6245
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corporate reports on the activities of the organization, the results of a survey among employees of enter-
prises in the transport industry in the city of Yekaterinburg and the Sverdlovsk region (654 people were
interviewed).

As a result of the study, it has been found that among the difficulties and barriers to the implemen-
tation of the corporate management strategy, one can single out a low level of readiness for changes and
insufficient innovative potential of all categories of personnel. This is expressed in the absence of active
strategies for adaptation to organizational changes and innovations and passive reaction to the anticipated
difficulties. The authors note the possibility of value disorientation of modern employees because of the
transformation of work culture and increase of the requirements for the quality of organizational relations
on the part of personnel and the impossibility of managers to meet these requirements. The respondents
make the opposition between the attitude to work as an opportunity to unlock labor potential and the atti-
tude to work as a set of specific conditions and demands of labor activity. Labor has more positive attitudes
than work, which creates the prerequisites for the conflict between the manager and subordinates. Insuf-
ficient involvement of employees in decision-making processes and the ability to take initiative creates a
mismatch in the actions of subjects and objects of managerial influence. In the long term, such a situation
may create difficulties in the implementation of corporate, particularly innovative, strategies, and the strate-
gies for human resource management, since it excludes a critical assessment of the proposed innovations
and implies greater resistance from the staff.

KEYWORDS: value orientations of employees, work culture, prestige of blue-collar occupations, transforma-
tion of labor relations, coordination of corporate interests, adaptation strategies of behavior, partnerships.

FOR CITATION: Okuneva T.V., Shestopalova O.N. (2021). Work culture of employees as a factor of corporate
strategy implementation in transport enterprise management, Management Issues, no. 4, pp. 137–150.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.В. Попов1a, В.Л. Симонова2a, И.П. Челак3a

aРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
В текущих условиях активное создание и распространение инноваций в их широком понимании
представляется базовым фактором выживаемости и устойчивого роста социально-экономических
систем и национальной экономики в целом. Приобретая такую направленность вектора развития
предпринимательские, платформенные, сервисные, технологические, цифровые и иные произво-
дительные общности становятся инновационными экосистемами. При этом недостаточно разра-
ботан аналитический аппарат для оценки параметров их развития. Для обеспечения теоретико-
практического вклада в формирующийся в экономике и управлении экосистемный подход в ста-
тье дано определение инновационной экосистемы высокотехнологичного предприятия, предло-
жена ее схема, основывающаяся на систематизации факторов и заинтересованных сторон. Стейк-
холдеры разделены на секторы потребителей, контрагентов (поставщики и конкуренты), инсти-
тутов публичного управления, социальную и научно-образовательную сферу. Указаны расчетные
факторы (или показатели, их характеризующие) каждой выявленной заинтересованной стороны,
взаимовлияющей на субъект хозяйствования как ядро экосистемы. Приведены примеры и эффек-
ты перекрестных воздействий в экосистеме, а также ряд противоречий, тормозящих темпы экоси-
стемного генезиса. Предложена авторская гипотеза об аналитическоймодели оценки инновацион-
ной экосистемы высокотехнологичного предприятия, построенная на базе разработанной схемы
стейкхолдеров. В рамках проектирования технологий экосистемного управления выдвинуто пред-
положение, что эффективность и устойчивость взаимодействий хозяйствующих субъектов, иных
стейкхолдеров экосистемы базируются на принципе баланса их интересов.

В совокупность методов исследования вошли анализ научных публикаций, факторное модели-
рование, систематизация. Практическим основанием для исследования стала инновационная эко-
система крупного производственного предприятия Свердловской области, входящего в корпора-
цию «Ростех», изучение элементов которой оказало решающее значение в построении стейкхол-
дерской факторной схемы инновационной экосистемы. Планируемые теоретические и практиче-
ские направления исследования видятся в уточнении и апробации стейкхолдерской схемы при-
менительно к иным конфигурациям бизнес-моделей, экосистемам социального предприниматель-
ства, раскрытии принципов развития и устойчивости экосистемных связей и взаимодействий в
экономических системах.
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Введение

В последнее время наблюдается повыше-
ние интереса зарубежных и российских авто-
ров, предпринимателей, политиков4 к такому
междисциплинарному феномену, как иннова-
ционные экосистемы (ИЭС) [1–3]. Выдвига-
ются гипотезы, что пандемийный и посткри-
зисный этап эволюции мировой экономики
будут характеризоваться переходом от глоба-
лизации к регионализации [4], протекциониз-
му, что может способствовать экосистемной
интеграции по территориальному признаку,
на мезоуровнях, формированию промышлен-
ных экосистем, объединяющих локализован-
ные предприятия в рамках определенной тер-
ритории [5] в противовес транснациональным
компаниям. Указанные тенденции, рост спро-
са на разнообразие товаров и услуг в эконо-
мике [6], требующиймодернизациипроизвод-
ственных технологий и интенсификации це-
почек создания ценности, а также растущие
возможности информационно-коммуникаци-
онных технологий [7] увеличивают внимание
предприятий к реконфигурации бизнес-мо-
делей, усилению стейкхолдерских взаимодей-
ствий с элементами внутреннего и внешне-
го круга собственной инновационной экоси-
стемы [8–10], развитию автономной экосисте-
мы [11], вхождению в орбиту лидирующей на
рынке (в отрасли, в регионе) или потенциаль-
но более сильной экосистемы.

Актуальность развития теории инноваци-
онных экосистем обусловлена намечающимся
сдвигом парадигмы хозяйствования и транзи-
том традиционной экономики фирм к эконо-
мике экосистем [8]. На практике это значит,
что вам как собственнику или топ-менеджеру
компании необходимо анализировать шансы
бизнеса в обозримой перспективе и понимать,
в какую экосистему войдет в будущем ваша ор-
ганизация, еслина основании экспертных оце-
нок будет установлено, что последняя не об-
ладает достаточным потенциалом самой стать
привлекательной для других компаний экоси-
стемой. Тенденции в мировой экономике по-
казывают, что если фирма не готова к таким
вариантам развития событий, она рискует уй-
ти с рынка.

Можно возразить, что отмеченные сцена-
рии экосистемной стратегии характерны для
платформенных типов хозяйствования, моде-
лей B2C, C2C, ориентированных на прода-
жи конечным потребителям массовых услуг,
розничных товаров (например, eBay, Amazon,
Alibaba, Uber, СБЕР, Avito, Ozon, Wildberries),
функционирующие благодаря цифровым эко-
системам (Google, Apple). Число партнерств в
таких ИЭС составляет миллионы. Мы соглас-
ны с исследователями, утверждающими, что и
производственные предприятия для устойчи-
вого развития могут и должны активно встра-
иваться в экосистемные отношения [16; 19],
которые, в частности, позволяют максимизи-
ровать положительные эффекты коллабора-
ции, автоматизации и цифровизации [7; 8].

В связи с большой долей занятых силь-
ному влиянию на экономику в целом в Рос-
сии особый исследовательский интерес пред-
ставляют искусственно созданные (на осно-
ванииформализованногорешенияопределен-
ных стейкхолдеров, в данном случае – пра-
вительственных решений) экосистемы госу-
дарственных корпораций и входящих в них
предприятий, представляющий уникальный и
пока должным образом не оцененный опыт
формирования экосистем, ядрами которых
являются крупные промышленные, производ-
ственные предприятия, преимущественно со-
зданные десятки лет назад, в период суще-
ствования СССР. В экономической теории
и в предпринимательской практике недоста-
точно представлены методы оценки экоси-
стемыпромышленных, высокотехнологичных
предприятий. Целью настоящего исследова-
ния является систематизация факторов (эко-
факторов) развития инновационной экосис-
темы промышленного предприятия.

В связи с указанной проблемой в ста-
тье сформулированы результаты разработки
стейкхолдерской факторной схемы иннова-
ционной экосистемы высокотехнологичного
предприятия. Выделены ключевые заинтере-
сованные стороны как элементы экосистемы
и экофакторы [12], изменения которых, по
оценкам исследователей, детерминируют ин-
новационно-экосистемную динамику.

4Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021–
2030 гг.) : Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р.
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Понятие инновационной экосистемы
предприятия

Применяя телеологический подход в опи-
сании предмета исследования, нами постули-
руется, что экосистема как единство изучае-
мого экономического субъекта (фирмы, круп-
ного предприятия, платформы, региона) и его
среды (пула заинтересованных сторон) при-
знается инновационной при наличии у нее та-
кой основной цели, как создание и распро-
странение инноваций (вшироком смысле сло-
ва, включая новшества, нововведения, измене-
ния), обеспечивающих приращение дополни-
тельной ценности.

При этом ценность должна формироваться
у большинства стейкхолдеров. В такой ситуа-
ции опасен феномен (назовем его «экосистем-
ная ловушка»), при котором оппортунистиче-
ское, непаритетное поведение в экосистемных
взаимодействиях ослабляет всех участников,
как ex ante, так и ex post. Например, чрезмер-
ное вмешательство публичных агентов (регу-
ляторов, правительства, местных органов вла-
сти) для максимизации политических (и за-
частую псевдо) социальных эффектов может
привести к снижению экономических стиму-
лов коммерческой компании – ядраИЭС. В та-
ком контексте вызывает серьезную озабочен-
ность настроенность самого влиятельного фи-
нансового регулятора в России – Центрально-
го банка – активно «регулировать» цифровые
экосистемы5.

Инструментарий экосистемного подхода
позволяет анализировать множество социаль-
но-экономических общностей, от мировой
экономики в целом до уровня небольших
фирм и домохозяйств. Обзор предшествую-
щих актуальных исследований, посвященных
анализу экосистем и факторов, влияющих на
их развитие, показал недостаточность внима-
ния авторов к изучению особенностей инно-
вационных экосистем высокотехнологичных
предприятий.

Так, D. Nepelski и V. Van Roy рассматривают
в качестве базиса инновационной экосистемы
наднациональный и надорганизационный ев-
ропейский проект по выявлению и оценке но-
ваторов и инноваций («экосистема совмест-
ных исследований и инноваций» [10]).

S.M. Lee, S. Trimi предлагают революцион-
ную парадигму об инновационной платфор-
менной экосистеме слияния различных объ-
ектов, идей, людей, функций, технологий как
самоорганизующемся механизме поиска и ре-
шения проблемных ситуаций и создания до-
бавленной стоимости с использованием но-
вых сквозных технологий (искусственного ин-
теллекта, интернета вещей, аналитики боль-
ших данных, машинного обучения и т. д.) [11].

J. Kansheba рассматривает инновационную
экосистему как результат развертывания спо-
собности множества заинтересованных сто-
рон создавать систему взаимосвязанных ге-
терогенных элементовподдержкипредприни-
мательства на территории [12].

А. Е. Плахин с соавторами [5], а также
M. Soldak применяют сетевой подход к опи-
санию изучаемого феномена. В частности,
M. Soldak предлагает рассматривать экоси-
стему как устойчивую сеть взаимосвязанных
предприятий, основанную на соответствую-
щих производственных технологиях [9].

На фоне указанных концепций авторское
видение инновационной экосистемы отдель-
ного предприятия как совокупного множества
стейкхолдеров, взаимовлияющих друг на дру-
га в рамках природной, институциональной,
социальной и политической среды [13], мо-
жет быть расценено как нечто традиционное
и утилитарное. Однако оно основано на став-
шей классической концепции тройной спира-
ли [14], которая не теряет своей применимо-
сти в исследованиях различных форм экоси-
стем [15]. Реализуемость научных рекоменда-
ций, практическая возможность моделирова-
ния, «картирования» [8] стейкхолдерской мо-
дели экосистемы крупной фирмы представ-
ляется в условиях неопределенности, вызван-
ной пандемиейCOVID-19, более уместной для
предприятий реального сектора экономики.

Экосистемное управление
Одним из важных следствий предлагае-

мого стейкхолдерского подхода является ак-
цент на ресурсную и управляющую подсисте-
мы в ИЭС. Инновационная экосистема пред-
приятия — это совокупность активных эле-
ментов, встроенных в единую среду, целост-
ность самого предприятия как ядра, его окру-

5http://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf.
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жения, стейкхолдеров [3; 5]. Поэтому рас-
сматривать экосистему требуется путем вы-
явления средовых и элементных энергетиче-
ских связей. Если в природной среде энер-
гия развития и взаимодействия прямо или
опосредовано обусловлена солнечной актив-
ностью, то по аналогии с солярным воз-
действием в социально-экономических экоси-
стемах энергия связей генерируется благода-
ря предпринимательской активности. Послед-
няя ответственна за наполнение инновацион-
ной экосистемы целями, ресурсами, эффек-
тами, за расширение присутствия экосисте-
мы предприятия в региональной инноваци-
онной экосистеме путем вовлечения новых
стейкхолдеров (в т. ч. расширение их типо-
логии), интенсификацию эффективных вза-
имодействий. Предпринимательская энергия
вдохновляет инноваторов, обеспечивает рабо-
тоспособность управляющей подсистемы, ко-
торая в свою очередь ответственна за расши-
ренный воспроизводственный цикл на пред-
приятии. Таким образом, необходимо выдви-
нуть гипотезу о предпринимательской спо-
собности как связывающем инновационную
экосистему метаресурсе. Отсюда важность
грамотной настройки управляющих воздей-
ствий в экосистеме, которые бы создавали
рамкии дорожные картыразвертыванияпред-
принимательской энергии [8]. Если страте-
гическое управление отвечает за связь внут-
ренней среды организации с ее внешней сре-
дой, рассматриваемых дихотомически, то при-
меняя экосистемный подход единства орга-
низации с ее внешней средой, мы прихо-
дим к выводу о необходимости концептуа-
лизации понятия и разработки технологий
экосистемного управления.

Направленность на инновационную дина-
мику и поступательное развитие экосистемы
зависит от единого видения стейкхолдеров,
перманентного обсуждения вопросов взаимо-
действия, отладки коммуникаций в экосисте-
ме, изменения структуры управления. Так, в
качестве приращения аналитического инстру-
ментария предлагается добавить к знаменито-
му треугольнику Энтони, иллюстрирующему
три классических уровня менеджмента, чет-
вертый – экосистемное управление (рис. 1).

Эко-
системное
управление

Тактическое управление
Операционное управление
Стратегическое управление

Рисунок 1 – Уровни управления в социально-
экономических системах6

Figure 1 – Governance levels in socio-economic systems

Процедура исследования
Объектом исследования является иннова-

ционная экосистема высокотехнологичного
предприятия. Предметом исследования ста-
ли экономические отношения между стейк-
холдерами инновационной экосистемы пред-
приятия.

В исследовании применяются методы ана-
лиза научной литературы, факторное модели-
рование, системный анализ и синтез. Инфор-
мационную базу исследования составили офи-
циальные справочно-правовые системы Рос-
сийской Федерации и Свердловской области,
сведения Федеральной службы государствен-
ной статистики и Правительства Свердлов-
ской области, аналитическая система СПАРК-
Интерфакс, открытая отчетность Акционер-
ного общества Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод»
имени Э. С. Яламова, входящего в государ-
ственную корпорацию «Ростех».

Практическим основанием для исследова-
ния и финализации стейкхолдерской фактор-
ной схемы инновационной экосистемы послу-
жили показатели указанного высокотехноло-
гичного коммерческого предприятия.

Результаты исследования
Анализ научных публикаций показал по-

вышенное внимание исследователей к факто-
рам, на динамику которых способен оказывать
существенное влияние менеджмент и персо-
нал предприятия. Поэтому данные факторы
можно отнести к эндогенным. В числе послед-
них преобладает группа ресурсных парамет-
ров (в первую очередь, нацеленных на раци-
ональное использование факторов производ-
ства). К эндогенным факторам также предла-
гается отнести группу экосистемных перемен-

6Источник: разработка авторов на основании [25].
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ных развития ИЭС (связанных с технологи-
ческими изменениями, инновационной и се-
тевой активностью, эволюцией бизнес-моде-

лей). В табл. 1 показаны эндогенные факторы,
обусловленные спецификой объекта исследо-
вания – высокотехнологичного предприятия.

Таблица 1 – Эндогенные показатели развития инновационной экосистемы предприятия7

Table 1 – Endogenous indicators of the development of the innovation ecosystem of the enterprise

№
п/п

Показатель Ед.
изм.

Источ-
ник

информ.

Гипо-
теза8

1 2 3 4 5
1 Ресурсные (экологические) показатели.Набор индикаторов системно дает видение готовности компа-

нии следовать современным технологическим и производственным тенденциям, направленным на сни-
жение трансформационных издержек, в том числе в экологических целях (снижение объемов ресурсов
и отходов, уменьшение давления на природную среду) путем перехода к бережливому, а в последствии –
к безотходному производству, экономике замкнутого цикла

1.1 Производительность активов [16]. В перспективе пул активов может быть
расширен: они могут варьироваться от физических объектов, таких как
транспортные средства, станки, недвижимое имущество, до нематериальных
активов – знаний, навыков, сервисных услуг и т. д. В упрощенной модели по-
казатель рассчитывается как отношение выручки к стоимости активов

% Бух.
баланс

прямая

1.2 Коэффициент вводимых мощностей [16] (отношение стоимости объектов
незавершенных строительством и вводимых активов к общей стоимости ак-
тивов)

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

прямая

1.3 Коэффициентмонетизации простаивающихмощностей [16] (отношение вы-
ручки от продажи внеоборотных активов к общей выручке)

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

прямая

1.4 Коэффициент экономии ресурсов [17]. Рассчитывается как отношение стои-
мости материальных ресурсов к выручке

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

обратная

1.5 Коэффициент бережливого производства (связан с издержками «на потери»,
появляющимися по причине возникновения брака, конечных, неиспользуе-
мых далее отходов, из-за перепроизводства и т.д.) [17, 18]. Рассчитывается как
отношение выручки к указанным издержкам

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

обратная

2 Экосистемные показатели, отражающие динамику технологических изменений, инновационную (в том
числе научно-образовательную) активность, трансформациюформ хозяйствования [19], уровень корпо-
ративной ответственности компании

2.1 Коэффициент инновационной активности [10]. Рассчитывается интегрально, сложением субкоэффици-
ентов 2.1.1–2.1.5

2.1.1 Коэффициент сервитизации [17] – отношение выручки от сервисного об-
служивания к общей выручке. Показывает потенциал развертывания пер-
спективных стратегий цифровой, долевой экономики: увеличения процент-
ного соотношения доходов от комплексного обслуживания клиентов, пере-
хода на контракты жизненного цикла и совместного использования ресур-
сов, технологий (экосистемная динамика с захватом клиентов, поставщиков,
конкурентов)

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

прямая

2.1.2 Коэффициент динамики взаимодействий [10, 17, 20, 24]. Рассчитывается ин-
тегрально, сложением субкоэффициентов 2.1.2.1-2.1.2.5. Связан с полисубъ-
ектностью и интенсивностью взаимодействий со стейкхолдерами, в том чис-
ле по вопросам инновационной деятельности

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет

прямая

2.1.2.1 Динамика числа потребителей продукции
2.1.2.2 Динамика числа поставщиков продукции
2.1.2.3 Динамика числа научных и образовательных партнеров
2.1.2.4 Динамика числа партнеров из пула органов власти и местного самоуправления
2.1.2.5 Динамика числа партнеров из пула общественных организаций к выручке

7Источник: разработки авторов.
8Гипотеза об изменении уровня развития ИЭС (прямая или обратная связь).
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5

2.1.3 Коэффициент образовательной активности (в части программ по инноваци-
онной и управленческой тематике). Рассчитывается интегрально, сложени-
ем субкоэффициентов 2.1.3.1-2 (дополняется наличиемотдельной структуры,
отвечающей за развитие экосистемы (департамент вправлении, комитет в со-
вете директоров и т.д.) [10, 21])

% Служба
HR (кад-
ровый

департа-
мент)

прямая

2.1.3.1 Динамика числа обученных
2.1.3.2 Динамика числа обучений
2.1.4 Коэффициент интенсивности НИОКР [10, 22] (динамика затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки). Индикатор, не
опосредовано, напрямую показывающий внимание и готовность компании
к производству новых знаний, к созданию и внедрению инноваций, новых и
улучшенных продуктов, услуг, технологий

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет
/ НИЦ

прямая

2.2 Коэффициент корпоративной ответственности [3, 22]. Рассчитывается инте-
грально, сложением субкоэффициентов 2.2.1–5. Описывает проактивную по-
зицию компании по отношению к общественным процессам, проектам. Поз-
воляет выявить системное взаимовлияние компании и социального окруже-
ния, ответственность по отношению к обществу за условия и результаты про-
изводственной и иной деятельности

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет
/ служба
соц. мар-
кетинга

прямая

2.2.1 Динамика затрат на социальные проекты
2.2.2 Динамика затрат на политические проекты
2.2.3 Динамика затрат на экологические проекты
2.2.4 Динамика затрат на культурные проекты
2.2.5 Динамика разницы положительных и отрицательных оценок компании (контент-анализ СМИ и соци-

альных медиа)
2.3 Сетевой потенциал компании [23]. Рассчитывается интегрально. Позволяет

анализировать готовность компании к коллаборации, открытости, сотрудни-
честву со смежниками и иными стейкхолдерами в условиях цифровой транс-
формации (эконотроники)

% Бух. ба-
ланс /

упр. учет
Службы
IT /CDO

прямая

Выявление экзогенных показателей прово-
дилось путем анализа природы иных, помимо
менеджмента и персонала, преимущественно
внешних заинтересованных сторон высоко-
технологичного предприятия, что привело к
концептуализации пяти групп стейкхолдеров
инновационной экосистемы:

– потребители как целевая группа функци-
онирования предприятия;

– поставщики и конкуренты (второй сег-
мент ключевых экономических контрагентов);

– властные структуры;
– общество;
– сектор науки и образования.
Группировка заинтересованных сторон

позволила определить показатели, наиболее
часто встречаемые в литературе, для оценки
роли и характера влияния соответствующего
стейкхолдера на развитие экосистемы хозяй-
ствующего субъекта, в первую очередь ее ин-
новационной составляющей.

Стейкхолдерская факторная схема иннова-
ционной экосистемы высокотехнологичного

предприятия представлена на рисунке 2. В схе-
ме указаны заинтересованные стороны и свя-
занные с ними факторы (показатели), влияние
которых на экосистему носит принципиаль-
ный характер.

Как показано на рисунке, в число основных
заинтересованных сторон экосистемы пред-
приятия нами было включено 16 стейкхолде-
ров, для каждого из которых выделены эко-
факторы (показатели), наибольшим образом
влияющие на развитие и качество экосистем-
ных взаимодействий.

В зависимости от схожести выполняемых
ролей стейкхолдеры сгруппированы в пять
групп. Отметим, что такой важный элемент
экосистемы как менеджмент функционально
ближе к предпринимательской группе заинте-
ресованных сторон, основу которой составля-
ют конкуренты и поставщики.

В целях обеспечения компактности анали-
тического инструментария, в отношении ука-
занных пяти групп стейкхолдеров из бли-
жайшего окружения: потребители, конкурен-
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Рисунок 2 – Факторная схема инновационной экосистемы высокотехнологичного предприятия9

Figure 2 – Factorial scheme of the innovation ecosystem of a high-tech enterprise
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Рисунок 3 – Реперные показатели влияния стейкхолдеров на инновационную активность предприятия10

Figure 3 – Benchmark indicators of the influence of stakeholders on the innovative activity of the enterprise

9Источник: разработки авторов.
10Источник: разработки авторов.
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ты и поставщики, власть (федеральная, реги-
ональная, а также регуляторы как особый вид
государственных органов), общество (вклю-
чая персонал предприятия, СМИ и социаль-
ные медиа), наука и образование – выделе-
ны относящиеся к ним результирующие фак-
торные показатели, которые предлагается ис-
пользовать при построении аналитической
модели оценки уровня развития инновацион-
ной экосистемы высокотехнологичного пред-
приятия (рис. 3).

Обсуждение
Ранее нами были выявлены порядка

100 факторов (показателей) влияния на раз-
витие инновационных экосистем [26]. Зна-
чительная доля факторов проявляется через
стратегические параметры внешней среды,
ориентиры, сильныеи слабые сигналы. В боль-
шей мере они характеризуют окружающее
экосистему пространство и должны учиты-
ваться при реализации соответствующей тех-
нологии управления (в первую очередь, стра-
тегического менеджмента). Данные факторы
характеризуют зачастую целые направления,
секторы среды, могут быть конкретизиро-
ваны десятками индикаторов. Для расчетов
влияния детализированных переменных из-
держки могут быть достаточно высоки, и не
всегда существует возможность расчетов (от-
сутствие соответствующих алгоритмов, недо-
ступность данных). Многие факторы влияют
на экосистемы опосредованно.

Экосистемный подход отвечает принципу
междисциплинарности. В его рамках умест-
ныширокие обобщения, крупные объектыис-
следования (национальные экономики, реги-
ональные инновационные экосистемы). Здесь
значим широкий фронт природных, социаль-
ных, политических, финансово-хозяйствен-
ных, цифровых (эконотронных) факторов.
Создание универсальной и при этом рабочей
модели оценки всего круга экосистем пред-
ставляется большим вызовом для ученых. По-
этому в практических целях необходимы раз-
личныеметодики оценки относительно разно-
образных форм экосистем.

Для разработки аналитической модели
оценки развития экосистемы высокотехноло-
гичного предприятия мы рассматривали две
группы индикаторов, наглядно показываю-

щих условно внутреннюю (эндогенные пока-
затели, табл. 1) и внешнюю (экзогенные по-
казатели, рис. 2) среду экосистемы в ее со-
циально-экономическом аспекте. Финишный
выбор индикаторов основан на итогах про-
веденного контент-анализа, выявившего зна-
чительный интерес исследователей как к ре-
сурсным и инновационным измерителям, так
и переменным, наиболее отчётливо, комплекс-
но характеризующих экономические и обще-
ственно-политические связи предприятия, от-
крытость, уровень инновационного развития
его экосистемы.

Для иллюстрации развертывания влияния
факторов (показателей) на развитие инно-
вационной экосистемы предприятия приве-
дем пример в части группы стейкхолдеров
«власть» и фактора «налоги». Воздействие
фискальной составляющей заключаются в сле-
дующих аспектах. Объем налогового бремени
показывает:

– наличие и состояние активов предприя-
тия (земельный налог, налог на имущество,
транспортный налог);

– уровень предпринимательской активно-
сти (налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, налог на добычу полезных ископа-
емых, водный налог).

С другой стороны, объем отчислений фик-
сирует роль предприятия в формировании
бюджетных ресурсов муниципалитета, регио-
на, страны. Также можно говорить об опосре-
дованном влиянии предприятия условно вто-
рого порядка, путем использования финан-
совых средств, полученных от хозяйствующе-
го субъекта, для выполнения государствен-
ных функций. Кроме того, показатели нало-
говой динамики могут детерминировать при-
стальное внимание государственных и муни-
ципальных органов власти и управления к
деятельности экономического агента, напри-
мер, в случае значительного падения объё-
ма налоговых отчислений. Интерес со сторо-
ны публичных стейкхолдеров в рассматрива-
емой ситуации не ограничивается собствен-
но фискальной стороной, а распространяет-
ся шире. Так, в условиях необходимости обес-
печения роста налоговых сборов в долгосроч-
ной перспективе органы власти имеют инсти-
туциональные возможности и ресурсную ба-
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зу оказывать поддержку предприятиям (экс-
портную, отраслевую, структурную, информа-
ционную, организационную и др.).

Также могут быть осязаемы взаимные эф-
фекты от иных воздействий государства: ин-
ституционального влияния, надзорных меро-
приятий. Подобным образом каждый фактор
в своём развертывании способен указать на
множество точекпересеченияинтересови вза-
имовлияния стейкхолдеров в представленной
схеме, как основных, так и периферийных.

Будет справедливо отметить, что такого ро-
да перекрестная зависимость стейкхолдеров
в экосистеме бывает не только с положи-
тельной окраской. По аналогии с природны-
ми экосистемами нарушение баланса «лич-
ных» и общих интересов, чрезмерная асим-
метрия информации между группами стейк-
холдеров, неравные возможности заинтересо-
ванных сторон, в частности, крупного бизне-
са в союзе с государством, с одной стороны, и
малого бизнеса, с другой стороны, могут вы-
звать замедление динамики, ослабевание, тер-
минальные состояния экосистем или их от-
дельных секторов. Пример из недавнего про-
шлого – обвал показателей малого и средне-
го бизнеса при введении многомесячного на-
ционального локдауна в 2020 году в большин-
стве «потребительских» отраслей11, тогда как
крупные (системообразующие компании) не
только не перешли в режим блокировки дея-
тельности, но и получили значительную мате-
риальнуюподдержку.Отмеченныйпримерил-
люстрирует превалирование интересов круп-
нейших производителей над малыми в различ-
ных секторах экономики, и как следствие, ис-
кажения в темпах экосистемного генезиса.

Отсюда для более эффективного разви-
тия инновационных экосистем в националь-
ной экономике недостаточно найти в окру-
жении предприятий ключевые заинтересо-
ванные стороны и наладить с ними отно-
шения. Для формирования сильных, обою-
довыгодных связей между элементами эко-
системы необходимо обеспечение высокого
уровня взаимного доверия, соблюдения прин-
ципов равноправия, равновесия интересов.
Устойчивые экосистемы, находясь структур-
но на мезоэкономическом уровне хозяйство-

вания, являются ключевым звеном, связыва-
ющиммикроэкономических имакроэкономи-
ческих агентов, позволяющим транслировать
установки, команды «сверху» и слабые и силь-
ные сигналы «снизу», потенциально предот-
вращая искажения вертикальной коммуника-
ции в экономике.

Аналитическая модель оценки
инновационной экосистемы

высокотехнологичного предприятия

Систематизация стейкхолдеров и агрега-
ция ключевых экофакторов (рис. 3) позволяют
сформировать следующую гипотезу об анали-
тической модели оценки инновационной эко-
системы высокотехнологичного предприятия,
которая описывается следующим уравнением:

Y = k1·i c
100
+k2·i b

100
+k3·i p

100
+k4·i s

100
+k5·i es

100
, (1)

где Y – объем реализованных предприяти-
ем инновационных товаров и услуг в об-
щем объеме продаж (как универсальный эко-
номический показатель инновационной ак-
тивности и результативности предприятия);
i c
100

– интегрированный показатель факто-
ров (ИПФ) «потребители продукции и услуг»
(англ. customers); i b

100
– ИПФ «конкуренты

и поставщики» (англ. business); i p
100

– ИПФ
«власть» (англ. power); i s

100
–ИПФ «общество»

(англ. society); i es
100

– ИПФ «образование и нау-
ка» (англ. education and science).

Инновационная продукция как результат
деятельности промышленной организации
представляется основным экономическим по-
казателем, характеризующим реализацию ин-
новационной экосистемой данной организа-
ции своей миссии.

В число показателей сегмента «Потреби-
тели продукции и услуг» вошли доля продук-
ции особого назначения и доля экспорта. В за-
висимости от производственной отраслевой
специфики здесь могут быть выбраны аль-
тернативные переменные (например, продук-
ция для оборонных нужд, высокотехнологич-
ные товары, продукция высоких переделов,
объем государственного заказа), которые де-
монстрируют технологический уровень пред-
приятия. Параметры экспорта говорят о кон-

11https://rosstat.gov.ru/folder/14036.
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курентоспособности продукции предприя-
тия, участвующего вмеждународной торговле.

Приведенные индексы сегмента «Конку-
ренты и поставщики» показывают отрас-
левой уровень конкуренции и кооперации
в отрасли. При малой степени монополиза-
ции возможны развитые сетевые, кластерные
эффекты.

Предлагаемые показатели сегмента
«Власть» помимо рассмотренных выше эф-
фектов налоговых выплат отражают соблюде-
ние предприятием правил, стандартов, выяв-
ляемое при проведении различного рода го-
сударственных проверок, а также принятые
в отношении рассматриваемой организации
нормативно-правовые акты на федеральном и
региональном уровне.

В число индикаторов сегмента «Общество»
входят:

– отношение средней заработной платы по
предприятию к средней заработной плате по
региону, показывающее уровень человеческо-
го капитала на предприятии;

– доля расходов на социальные проекты,
которая говорит о степени корпоративной от-
ветственности предприятия;

– один из важных показателей эконотрони-
ки предприятия, иллюстрирующий как вклю-
ченность организации в цифровой информа-
ционный дискурс, так и отношение активных
слоев общества к деятельности предприятия:
доля положительных отзывов в средствах мас-
совой информации и социальных медиа в об-
щем числе отзывов.

Последний сегмент агрегированной стейк-
холдерской схемы«Наука и образование» рас-
крывает собственно инновационные аспек-
ты экосистемы: научно-техническую деятель-
ность предприятия и индикаторы взаимодей-
ствия с региональным научно-образователь-
ным сектором:

– отношение расходов предприятия на на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы к общей сумме расходов;

– доля научных работников в регионе;
– отношение количества партнеров компа-

нии из общего числа научных и образователь-
ных организаций в регионе преимуществен-
ного присутствия.

Выявленные на основании актуальных на-
учных работ факторы и показатели, тесно свя-
занные с производственно-инновационным,
сетевым, социальным потенциалом предпри-
ятия, могут быть рассчитаны с использова-
нием ресурсов государственных статистиче-
ских организаций, по данным бухгалтерской и
управленческой отчетности предприятий, от-
крытым сведениям информационно-аналити-
ческих систем о компаниях (СПАРК-Интер-
факс, СБИС, RusProfile). Важной задачей ви-
дится создание рабочей расчетной модели, не
перегруженной индикаторами, с высокой сте-
пенью удобства использования, в том числе
обладающей способностью стать управленче-
ским инструментом (например, путем инте-
грации в существующие модели стратегиче-
ского и финансово-экономического анализа
предприятия).

Выводы
Контент-анализ современных исследова-

ний показал, что в научной литературе су-
ществует проблема отсутствия развернутой
систематизации факторов развития иннова-
ционных экосистем предприятий, обуслов-
ленная некоторым перекосом научного инте-
реса – повышенным вниманием исследова-
телей к «передовым» (цифровым, платфор-
менным) формам и моделям экосистемных
взаимодействий.

В рамках работ по решению указанной про-
блемы, в качестве приращения научных зна-
ний в статье показана стейкхолдерская фак-
торная схема инновационной экосистемы вы-
сокотехнологичного предприятия, позволяю-
щая подойти к анализу экосистем с использо-
ванием методологии оценки стейкхолдерских
взаимодействий, генерирующих устойчивые
эмерджентные эффекты.

Проведена группировка заинтересованных
сторон экосистемы и определены их роле-
вые экофакторы. Для каждой стейкхолдер-
ской группы акторов – клиентской, предпри-
нимательской, властной, общественной, на-
учно-образовательной – экспертным путем с
учетом научных результатов современных ис-
следователей выбраны ключевые индикаторы,
которые предлагается использовать для ана-
литической модели оценки инновационной
экосистемы предприятия.

160



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2021 · № 4 (71) Е.В. Попов, В.Л. Симонова, И.П. Челак

Приведены примеры взаимного влияния
заинтересованных сторон на основе ряда вы-
явленных факторов взаимодействия. Показа-
на роль справедливого экономического балан-
са интересов стейкхолдеров, который служит
гарантией развития и устойчивости иннова-
ционных экосистем, и, как следствие, макро-
экономики в целом. Преодоление волюнта-
ризма государства, лоббизма отдельных круп-
ных «системообразующих» отраслей в проти-
вовес малым секторам экономики возможно
путем ускорения формирования региональ-
ных инновационных экосистем.

В целях моделирования и оценки экоси-
стемного генезиса предложена группировка
стейкхолдеров в зависимости от роли послед-
них в экосистеме.

Если говорить о дальнейших исследовани-
ях, предполагаемые теоретико-практические
изыскания могут быть сконцентрированы на
применении стейкхолдерской схемы иннова-
ционной экосистемы (в т. ч. в целях совер-
шенствования инструментария) в отношении
различных форм и моделей предприниматель-
ских общностей, а также в отношении эко-
систем социального и политического пред-
принимательства, формировании технологий
экосистемного управления. В сферу интересов
последнего предлагается включить проблемы
расчета экономической и социальной эффек-
тивности вовлечения предприятия и стейк-
холдеров в экосистемные взаимодействия, вы-
хода из них, устранения из ИЭС «токсичных»
элементов.
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ABSTRACT:
In the current environment, the active development and implementation of innovations in their broad
sense become the basic factor of survival and sustainable growth of socio-economic systems and the na-
tional economy as a whole. Following this trend, entrepreneurial, platform, service, technological, digital
and other enterprises become innovative ecosystems. At the same time, the analytical apparatus for assess-
ing the parameters of their development is not sufficiently developed. In order to provide a theoretical and
practical contribution to the ecosystem approach emerging in the economy and management, the article
defines the innovation ecosystem of a high-tech enterprise and suggests its scheme based on the classifica-
tion of stakeholders. Stakeholders are divided into sectors of consumers, contractors (suppliers and com-
petitors), public administration institutions, social and scientific and educational spheres. The calculated
factors (or indicators that characterize them) of each party that mutually influence the business entity as
the core of the ecosystem are indicated. Examples and effects of cross-impacts in the ecosystem are given,
as well as a number of contradictions that slow down the pace of ecosystem development. The author
proposes a hypothesis about the analytical model for assessing the innovation ecosystem of a high-tech
enterprise based on the classification of stakeholders. Within the framework of the ecosystemmanagement
technologies, it is suggested that the efficiency and stability of interactions between economic entities and
other stakeholders of the ecosystem are based on the principle of balancing their interests.

The set of researchmethods includes the analysis of scientific publications, factor modeling and classifi-
cation. The practical basis for the study is the innovation ecosystem of a large production enterprise of the
Sverdlovsk region, which is part of the Rostec Corporation. The theoretical and practical contributions of
the research are the clarification and approbation of the stakeholder scheme of the innovation ecosystem
in different business models and ecosystems of social entrepreneurship. Besides the paper discusses the
principles of development and sustainability of ecosystem relations and interactions in economic systems.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ УНИВЕРСИТЕТА:
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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АННОТАЦИЯ:
Одним из инструментов повышения конкурентоспособности образовательной организации выс-
шего образования и повышения качества профессорско-преподавательского состава является кон-
курсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников. Цель пред-
ставленного в статье исследования состоит в анализе эффективности конкурсной процедуры, реа-
лизуемой в крупном российском университете, и поиске путей ее совершенствования как инстру-
мента повышения кадрового потенциала высшей школы. По результатам применения в течение
года новой системы балльной оценки образовательной и научно-исследовательской деятельности
претендентов на должности профессорско-преподавательского состава авторами проведено анке-
тирование членов конкурсных комиссий институтов вуза как участников одного из этапов конкур-
са. Опрос позволил выявить достоинства и недостатки действующей в университете конкурсной
процедуры. Среди основных проблем респонденты отмечают недостаточное количество альтерна-
тивных конкурсов, сложность привлечения к конкурсу внешних претендентов, стремление коллек-
тивов кафедр сохранить «своих», даже низко продуктивных сотрудников, отсутствие ряда необхо-
димых показателей оценки. На основе изучения теоретических материалов и опыта практической
деятельности в университете, анализа практики других вузов авторами предложены направления
совершенствования конкурса профессорско-преподавательского персонала. Исследование вносит
вклад в поиск решений по одной из наиболее обсуждаемых сегодня задач привлечения в универ-
ситет и отбора квалифицированных кадров, имеющих глубокие профессиональные знания, значи-
мые научные достижения в соответствующих отраслях науки, обладающих творческим, научным
потенциалом, высокими интеллектуальными и нравственными качествами претендентов на заме-
щение должностей профессорско-преподавательского состава.
БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполненаприфинансовойподдержкеРФФИгранта «Разработка инстру-
ментария оценки влияния социального загрязнения трудовых отношений на благополучие работ-
ников в условиях цифровизации экономики» № 19-010-00705.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадровый потенциал университета, профессорско-преподавательский состав,
конкурсный отбор, оценка результативности, результативность претендентов.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Федорова А.Э., Власова Е.Б. (2021). Управление кадровым потенциалом универ-
ситета: конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников // Вопросы управ-
ления. № 4. С. 166–178.

Введение
Ключевым ресурсом эффективности реа-

лизации модернизационных процессов в си-
стеме высшего образования является кадро-
вый потенциал вуза. Авторы разделяют точку
зрения исследователей, рассматривающих под
кадровым потенциалом вуза человеческий ка-
питал, определяющий масштабы производ-

ства образовательных услуг, количество и ка-
чество выпускников с определенным запасом
конкурентоспособности. Здесь под человече-
ским капиталом подразумевается не только
количество и качество персонала, но и систе-
ма внутриорганизационных отношений [1].

Цели, стоящие перед современным выс-
шим образованием, предопределяют специ-
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фику научно-педагогической деятельности в
университете, что отражается на требовани-
ях, предъявляемых к личности преподавателя
[2; 3]. При разработке стратегии и политики
развития кадрового потенциала вуза, в пол-
ной мере обеспечивающих достижение миро-
вого уровня, важнейшее значение имеет соот-
ветствие компетенций академического персо-
нала требованияммеждународных стандартов
высшей школы [4; 5]. От современного педа-
гогического работника вуза сегодня требуется
быть не только эффективнымпреподавателем,
но и исследователем, создателем новых зна-
нийи конкурентоспособных образовательных
продуктов, в т. ч. в электронной среде [6; 8].

В настоящее время среди управленческих
инструментов повышения качества кадрового
потенциала университета выделают такие:

– оценка результативности научно-педаго-
гических работников по критериям, соответ-
ствующим стратегическим целям вуза (пуб-
ликационная активность, научная, проектная
деятельность, эффективность преподаватель-
ской деятельности и т. д.);

– эффективный контракт, включающий
показатели образовательной (учебной, учеб-
но-методической), научно-исследовательской
(исследовательской, экспертной) и организа-
ционной (участие в работе коллегиальных ор-
ганов, сервисах студентов, административной
работе) деятельности;

– система открытого найма на позиции
научно-педагогических работников, обеспе-
чение реального конкурсного отбора;

– определение требований к результатам
работы продуктивных специалистов;

– точечный поиск и привлечение продук-
тивных специалистов, имеющих высокие по-
казатели публикационной, научно-исследова-
тельской и проектной активности;

– привлечение молодых российских канди-
датов и докторов наук (с участием в их публич-
ных защитах), формирование для них специ-
альных предложений (на позиции стажеров-
исследователей, в исследовательские проекты
и на образовательные программы);

– открытый конкурс с определенными кри-
териями для приглашения постдоков, обла-
дателей степеней PhD зарубежных универ-
ситетов.

Очевидно, что открытый конкурс и конку-
рентный отбор кандидатов с высоким уров-
нем профессионально-личностного развития
на замещение должностей научно-педагогиче-
ских работников является одним из эффек-
тивных методов развития потенциала профес-
сорско-преподавательского состава [9–11].

Конкурсный порядок отбора академиче-
ского персонала является традиционным для
российской высшей школы. Правовая осно-
ва конкурсного отбора до сих пор остается
дискуссионным вопросом [12–17]. Необходи-
мость проведения конкурса неоднократно ста-
новилась предметом рассмотрения Конститу-
ционным Судом РФ и подвергалось крити-
ке со стороны ученых [18–19]. В определени-
ях Конституционного суда РФ и судебных ак-
тах судов общей юрисдикции подчеркивается,
что при проведении конкурса образователь-
ное учреждение высшего образования про-
изводит отбор профессорско-преподаватель-
ских кадров, исходя из:

– всесторонней оценки профессиональ-
ных, деловых, творческих и нравственных ка-
честв претендентов, необходимых для надле-
жащего выполнения задач, возложенных на
научно-педагогический коллектив универси-
тета законом об образовании;

– способности выполнять ими в составе
конкретного научно-педагогического коллек-
тива работу по должности, на замещение ко-
торой они претендуют, имея в виду возложен-
ные на высшее учебное заведение задачи по
удовлетворению потребностей обучающихся
в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии, что гарантируется специальной
процедурой принятия решения.

На практике часто возникает вопрос о
праве образовательных организаций высшей
школы расширять, конкретизировать или до-
полнять квалификационные требования, уста-
новленные для профессорско-преподаватель-
ского состава нормативными правовыми ак-
тами. Расширение требований к работникам
по сравнению с требованиями, установлен-
ными законодательством, может рассматри-
ваться как ущемление интересов претенден-
тов на замещение должностей научно-педа-
гогических работников. Однако практические
работники высшего образования, как прави-
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ло, занимают позицию, в соответствии с ко-
торой университет как работодатель должен
иметь все полномочия в части самостоятель-
ного подбора работников для выполнения тех
или иных трудовых функций, что согласует-
ся с положениями абз. 7 п. 10 Постановления
ПленумаВерховногоСудаРоссийскойФедера-
ции от 17.03.2004 № 2 «О применении суда-
ми Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации». Подтверждение этой
позиции можно найти в принимаемых обра-
зовательными организациями локальных нор-
мативных актах, которыми устанавливаются
соответствующие требования.

В некоторых судебных актах делается вы-
вод о том, что квалификационные справочни-
ки устанавливают только минимальные ква-
лификационные требования, предъявляемые
к претендентам. Действующим законодатель-
ством образовательной организации высшего
образования предоставлено право устанавли-
вать дополнительные квалификационные тре-
бования к претендентам на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става. Следовательно, предъявление допол-
нительных квалификационных требований к
претендентам не противоречит действующе-
му законодательству. Университет своими ло-
кальными актами закрепляет дополнительные
требования к претендентам, что служит ин-
струментом отбора квалифицированных про-
фессионалов и повышения качества кадрово-
го потенциала.

Институты избрания по конкурсу на долж-
ности научно-педагогических работников ву-
зов претерпели существенные изменения в
теоретическом и практическом аспектах, но
при этом сама процедура конкурса практи-
чески не менялась: должности заведующих
кафедрами, профессоров, доцентов, старших
преподавателей, преподавателей и ассистен-
тов замещаются сроком до пяти лет; отбор
проводитсянаУченых советах, которомупред-
шествует обсуждение кандидатуры на засе-
дании соответствующей кафедры; решение
принимается тайным голосованием [20–22].

В применяемом в настоящее время Поло-
жении «О порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу»2,
не нашли отражения многие вопросы органи-
зации и проведения конкурса, которые тра-
диционно включались в ранее действовавшие
нормативные документы. Авторы ограничи-
лись изложением лишь основных концепту-
альных идей проведения конкурса [23]. Глав-
ной особенностью положения является предо-
ставление возможности проведения заочного
конкурса на должности профессора и доцен-
та среди ведущих мировых ученых, имеющих
официальное приглашение для работы в дан-
ную образовательную организацию. Данный
тезис позволяет повысить уровень конкурен-
ции на рынке труда научно-педагогических
работников.

Методы исследования

Объектом исследования является крупный
российский университет, декларирующий
свою миссию как повышение международной
конкурентоспособности региона и обеспече-
ние реиндустриализации, наращивание чело-
веческого и научно-технического потенциала,
сбалансированное обновление традиционных
и развитие постиндустриальных отраслей эко-
номики России, в первую очередь на террито-
рии федерального округа.

В 2019–2020 гг. доля профессорско-препо-
давательского персонала исследуемого уни-
верситета составила около 35%общейчислен-
ности работников по основному месту рабо-
ты и немногим более 50% от общей числен-
ности работников по внешнему совместитель-
ству. Численность научно-педагогических ра-
ботников по основному месту работы, имею-
щих ученую степень, сохранялась в пределах
1,5 тыс. человек. Соотношение профессорско-
преподавательского состава в 2019–2020 гг. по
возрастным группам практически не измени-
лось: наибольшая доля преподавателей нахо-
дится в возрасте от 40 до 59 лет (39,2%) и стар-
ше 60 лет (35,6%).

2Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу : Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.07.2015 № 749 // КонсультантПлюс. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187627/ (дата
обращения: 15.05.2020).
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Порядок организации и проведения кон-
курса на должности ассистента, преподавате-
ля, старшего преподавателя, доцента и про-
фессора3, а также процедура избрания заве-
дующего кафедрой в университете определе-
ны Положением о конкурсе на замещение
должностей научно-педагогическим работни-
ков. В период с сентября 2019 г. по май 2020
г. было объявлено 2 035 вакансий в связи с
тем, что более 80%преподавателейимеют тру-
довые договоры сроком от двух до трех лет:
двухлетний – 70,6%, трехлетний – 7,7%, че-
тырехлетний – 2,1% и пятилетний – 19,6%.
При этом в подавляющем большинстве случа-
ев конкурсы проходят на безальтернативной
основе (1 претендент на 1 вакансию). В 2019–
2020 учебном году лишь 28 случаев альтерна-
тивных конкурсов имели место на все объяв-
ленные вакансии, что составляет 1,4% от об-
щего числа проводимых конкурсов.

Конкурсная процедура исследуемого уни-
верситета состоит из 4 этапов:

1. Объявление конкурса. Основанием явля-
ется заявка директора института об объявле-
нии конкурса. Как правило, на вакантные с
1 сентября следующего учебного года должно-
сти или для перевода на другие должности в
текущем учебном году.

2. Подача заявлений об участии в конкурсе
и иных документов претендентов. Прием этих
документов производится по адресам и в сро-
ки, указанные в объявлении.

3. Рассмотрение претендентов на замеще-
ние должностей на заседаниях конкурсных ко-
миссий институтов и собраниях научно-педа-
гогических работников кафедр.

Конкурсные комиссии институтов в со-
ответствии с Рекомендациями по дополни-
тельным требованиям и показателям балль-
ной оценки результатов образовательной и
научно-исследовательской деятельности пре-
тендентов на замещение должностей ППС
оценивают образовательную и научно-иссле-
довательскую деятельности претендентов на
должности ППС и устанавливают рекоменду-
емый срок трудового договора по результатам

прохождения конкурса. В случаях несоответ-
ствия предъявляемым требованиям к должно-
сти (отсутствие ученой степени и/или звания,
стажа научно-педагогической работы) пре-
тендентов, являющихся высококвалифициро-
ванными специалистами, вопросы об их до-
пуске к участию в конкурсе рассматривают-
ся на заседанииАттестационной комиссии для
профессорско-преподавательского состава.

4. Избрание на Ученом совете института
(при делегировании им полномочий) или уни-
верситета.

Основными факторами, формирующими
требования к конкурсу в исследуемом универ-
ситете, выступают:

– дорожная карта, направленная на уси-
ление кадрового потенциала университета и
внедрение процедурыоткрытого конкурсного
отбора;

– профессиональные стандарты и аккреди-
тационные требования, соответствие претен-
дентов на должности профессорско-препода-
вательского состава требованиям к квалифи-
кациипрофессорско-преподавательскогопер-
сонала;

– эффективный контракт как элемент соот-
ветствия критериев оценкипретендентов кри-
териям оценки результативности деятельно-
сти научно-педагогических работников;

– новые образовательные технологии, на-
личие и развитие компетенций в области
онлайн-образования, использования элек-
тронных образовательных ресурсов и т. п.

Таким образом, конкурс является одним из
ключевых управленческих механизмов в уни-
верситете и реализует принцип повышения
качества кадрового потенциала университета
через снижение численности научно-педаго-
гических работников с низкими показателями
результативности и повышение численности
работников с высокими результатами труда.

В 2019 г. введена в действие система балль-
ной оценки результативности образователь-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти претендентов на должности профессор-
ско-преподавательского состава, были оцене-

3Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций : Постановление Прави-
тельства РФ от 08.03.2013 № 678 // Правительство Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media
/files/41d4817b8be82dcbc1b9.pdf (дата обращения: 15.05.2020).
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ны 1 334 претендента. В ходе выполнения про-
ведения оценки выявлены организационные
и технические проблемы. Для оценки эффек-
тивности конкурсного отбора претендентов
на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава авторами в декабре
2020 г. проведено анкетирование членов кон-
курсных комиссий институтов исследуемого
университета. Анкета включает 14 вопросов
открытого и закрытого типов. Цель анкетиро-
вания заключалась в получении мнения чле-
нов конкурсных комиссий о степениформаль-
ности и эффективности конкурсной процеду-
ры, ее роли в развития кадрового потенци-
ала вуза, значимости и валидности показате-
лей балльной оценки, необходимости коррек-
тировки подходов к оценке претендентов. Все-
го в опросе приняли участие 65 респондентов.

Результаты исследования

Опрос показал, что, по мнению 75,4% ре-
спондентов, конкурс на замещение должно-
стейпрофессорско-преподавательского соста-
ва происходит с учетом реальных результа-
тов образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности. При этом 78,5% участни-
ков опроса считают, что введение балльной

оценки результатов образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности кандида-
тов на должности ППС способствует повыше-
нию объективности принятия решений кон-
курсной комиссии. Наиболее значимыми ре-
зультатами образовательной деятельности на-
учно-педагогического работника респонден-
ты назвали создание учебника, учебного по-
собия, электронно-образовательного ресурса,
фондов оценочных средств (76,9%), подготов-
ку и реализациюнового курса (56,9%) (рис. 1).

По мнению респондентов, наиболее зна-
чимыми результатами научной деятельности
претендентов является количество научных
публикаций, индексируемых в Web of Science
и (или) Scopus (83,1%), количество научных
публикаций, вошедших в «Перечень ВАК», и
защита диссертации на соискание ученой сте-
пени (по 63,1%) (рис. 2).

В целом, респонденты отметили, что вве-
дение балльной оценки результатов образова-
тельной и научно-исследовательской деятель-
ности претендентов позволило многим ра-
ботникам увеличить срок трудового договора
(58,5%) и стимулировало научно-педагогиче-
ских работников к выполнению показателей
деятельности университета (41,5%).

20 40 60 80

Создание учебника, учебного пособия, ЭОР, фондов оценочных средств
Подготовка и реализация нового курса

Руководство магистрантами, успешно завершившими обучение
Руководство аспирантами, успешно завершившими обучение

Наличие полож. отзыва УМС ин-та о результатах проведенного открытого занятия

76,9
56,9

49,2
44,6

16,9

Рисунок 1 – Оценка значимости критериев оценки результатов образовательной деятельности для принятия
положительного решения конкурсной комиссией в отношении претендентов на должность ППС, %

Figure 1 – Assessment of the significance of the criteria for assessing the results of educational activities for a positive
decision by the competition commission in relation to applicants for the position of teaching staff, %

20 40 60 80

Количество научных монографий
Участие с докладами на национальных и международных конференциях

Объем НИОКР всех видов
Количество научных публикаций, вошедших в «Перечень ВАК»

Защита диссертации на соискание ученой степени
Количество научных публикаций, индексируемых в Web of Science и (или) Scopus

83,1
63,1
63,1

55,4
50,8

43,1

Рисунок 2 – Оценка значимости критериев оценки результатов научно-исследовательской деятельности для
принятия положительного решения конкурсной комиссией в отношении претендентов на должность ППС, %
Figure 2 – Evaluation of the significance of the criteria for evaluating the results of scientific-research activities for a

positive decision by the competition committee in relation to applicants for the position of teaching staff, %
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Интересен тот факт, что немногим ме-
нее половины респондентов (46,2%) счита-
ют возможным работу в составе конкурс-
ной комиссии научно-педагогических работ-
ников, не имея собственных результатов обра-
зовательной и научно-исследовательской дея-
тельности, но занимая активную жизненную
позицию. Балльная оценка результатов обра-
зовательной и научно-исследовательской де-
ятельности претендентов является эффектив-

ным инструментом для принятия решений о
рекомендуемом конкурсной комиссией сроке
трудового договора (67,7% опрошенных).

Обобщение комментариев и рекомендаций
опрошенных членов конкурсных комиссий по
направлениям совершенствования действую-
щего в университете конкурса на замещение
должностей профессорско-преподавательско-
го состава представлено в форме результатов
нарративного анализа (табл. 1).

Таблица 1 – Нарративный анализ комментариев и рекомендаций респондентов, данных в свободной форме4
Table 1 – Narrative analysis of comments and recommendations of respondents, given in free form

Нарративы респондентов Элементы
конкурса

1 2
̛Комментарии респондентов

«Наличие двух претендентов на одну должность – редчайший случай» • «Конкурс – это наличие
двух или более претендентов. В институте этого нет» • «Балльный формализм возможен только
при реальном конкурсе» • «Показатели были бы значимы при наличии альтернативного конкурса,
но его, как правило, нет» • «Количество альтернативных конкурсов (участие 2 и более претендентов
на 1 вакансию) увеличилось по сравнению с предыдущим периодом» • «По-прежнему конкурс ор-
ганизуется под конкретнуюфамилию, поэтому фактически конкурса нет, есть только ограничение,
на сколько лет избирать» • «Конкурсная комиссия может повлиять на улучшение показателей кон-
кретного подразделения, но не всегда может помочь от избавления несознательной частиППС, так
называемого ”болота пока нет реального конкурса, превышающего требуемое количество ППС»

Альтерна-
тивный
конкурс

«Формальный подход присутствует, реальные результаты в некоторых случаях учитываются и вли-
яют» • «Результаты рассматриваются, но решение принимается на более широких основаниях, в
щадящей логике» • «Считаю необходимым понизить необходимый предел баллов для заключения
договор на определенный срок. Частые переизбрания не способствуют улучшению качества, а вы-
нуждают работников гнаться за сиюминутными показателями, не способствующими общему по-
вышению уровня. Умеючи – долго!» • «Качество решений конкурсных комиссий повысится, если
онибудут сформированынепоинститутам, а по отраслямнауки (гуманитарные, естественные, тех-
нические, социальные и др.» • «ППС не обязан заниматься НИР»

Принятие
решений
конкурс-

ной комис-
сией

«Требует [балльная оценка – прим. авт.] корректировки для возможности в ряде случаев учета
”нецифруемых”качеств» • «Ни один из предложенных вариантов [критериев балльной оценки –
прим. авт.] не является универсальным для всех категорий ППС» • «[критерии балльной оценки
образовательной деятельности – прим. авт.] зависят от того направления работы, которое задает
заведующий кафедрой (руководитель образовательной программы)» • «Это чистая профанация,
миллионы статей в год, которые никому не нужны. Чисто бухгалтерский подход к науке!» • «Адми-
нистративная деятельность (например, деятельность руководителя образовательной программы),
профориентационная работа вообще не включаются в балльную оценку»

Критерии
оценки

«Желание кафедры иметь данного сотрудника в своемштате. Кафедральные связи крепки» • «Поз-
волило многим работникам университета из числа ППС получить лишь минимально возможный
срок контракта и увеличило частоту оформления бумаг» • «Уменьшилась значимость решения кон-
курсной комиссии и Ученого совета института» • «Появление конкурсной комиссии в процедуре
конкурса ППС только добавило бумажной работы, но никак не повлияло на саму процедуру кон-
курса. Считаю, что отбор должен производиться в самом подразделении, где работает или будет
работать ППС (например, на кафедре). Именно заведующий кафедрой лучше знает, что представ-
ляет из себя данный работник и насколько он нужен кафедре»

Результаты
деятельно-
сти кон-
курсной
комиссии

Рекомендации респондентов
«Конкурсная комиссия должна сама принимать решение о сроке трудового договора, а не иметь
только рекомендательный голос» • «В соответствии с результатами балльной оценки рекомендо-
вать конкурсной комиссии выбирать из двух сроков трудового договора для претендента» • «Необ-
ходимо убрать минимальный срок 2 года. Это расслабляет претендентов»

Рекоменду-
емый срок
трудового
договора

4Стилистика ответов респондентов сохранена.
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Продолжение таблицы 1
1 2

«В балльной оценке нужно учитывать и образовательную деятельность ППС, с учетом мнения сту-
дентов» • «Необходимо предусмотреть участие ППС в воспитательной работе со студентами» •
«Повысить уровень значимости рекомендаций коллективов кафедр. Цифры не отражают реаль-
ных заслуг и важности преподавателя для университета» • «Необходимо учитывать работу руко-
водителем образовательной программы» • «Выработать особые критерии конкурсного отбора для
преподавателей-практиков, которые не занимаются научно-исследовательской деятельностью» •
«Нужны преференции молодым преподавателям, мотивированным и способным к новациям в об-
разовательном процессе» • «Повышение квалификации ППС должно быть по профилю читаемых
дисциплин»

Критерии
оценки

Таким образом, результаты опроса пока-
зывают, что действующая процедура конкур-
са для претендентов является эффективным
инструментом оценки претендентов на долж-
ности профессорско-преподавательского со-
става и происходит в большинстве случаев
с учетом реальных результатов образователь-
ной и научно-исследовательской деятельно-
сти. Балльная оценка способствует повыше-
нию объективности принятия решений кон-
курсной комиссией при избрании претенден-
та на должность ППС, но требуется уточне-
ние ее показателей. Введение балльной оценки
результатов образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности претендентов поз-
волило сделать процедуру конкурса более по-
нятной и прозрачной, стимулировало работ-
ников из числа профессорско-преподаватель-
ского состава к выполнению показателей дея-
тельности университета и позволило многим
преподавателям увеличить срок своего трудо-
вого договора. Но также предлагаются реко-
мендации по улучшению и совершенствова-
нию конкурса, в том числе необходимость вы-
работки критериев для преподавателей-прак-
тиков, формирование конкурсных комиссий
не по институтам, а по отраслям науки (гума-
нитарные, естественные, технические, соци-
альные и др.).

Дискуссия
В рамках исследования авторами изучен

опыт организации и проведения конкурса
профессорско-преподавательского состава в
ведущих российских вузах: Научно-исследо-
вательский университет «Высшая школа эко-
номики» (НИУ «ВШЭ»), Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ), Томский государствен-
ный университет (ТГУ), Томский политехни-
ческий университет (ТПУ), Российская ака-

демия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (РАНХиГС), Южно-Уральский госу-
дарственный университет (ЮУрГУ), Ураль-
ский государственный горный университет
(УГГУ), Тюменский государственный универ-
ситет (ТюмГУ), Московский физико-техниче-
ский институт (МФТИ) (табл. 2).

Обобщение практики конкурса вышепере-
численных университетов показывает, что из-
брание на должности проводится Учеными со-
ветами, за исключением Санкт-Петербургско-
го политехнического университета Петра Ве-
ликого, где избрание на должность проводит-
ся конкурсной комиссией Ученого совета с по-
следующим утверждением протокола на Уче-
ном совете университета.

Сопоставляя итоги рассмотрения претен-
дентов на научно-педагогические должности
с показателем кадрового потенциала «Доля
профессорско-преподавательского состава в
возрасте до 40 лет» в ранжировании ведущих
вузов, можно предположить направленность
конкурсов на омоложение кадрового соста-
ва профессорско-преподавательского состава.
В 70% рассматриваемых университетов ка-
федрыисключеныиз процедурыконкурса при
рассмотрении претендентов, и именно в этих
университетах, за исключением СПбГУ, до-
ля профессорско-преподавательского состава
в возрасте до 40 лет составляет от 32% до 40%:
НИУ «ВШЭ» (40%), ТПУ (39,2%), ТюмГУ
(33,8%), МФТИ (32,4%) и ЮУрГУ (32%).
В двух университетах, где при рассмотрении
претендентов задействованы кафедры, доля
профессорско-преподавательского состава в
возрасте до 40 лет составляет менее 29%:
УрФУ (25,2%) и ТГУ (27,9%). Все же следу-
ет отметить, что прямопропорциональная вза-
имосвязь конкурсной процедуры и возраста
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Таблица 2 – Элементы конкурса профессорско-преподавательского состава в ведущих российских вузах, 2020 г.
Table 2 – Elements of a faculty competition in leading Russian universities, 2020

Конкурс Университет
ВШЭ СПбПУ ТГУ ТПУ РАНХиГС УГГУ ЮУрГУ ТюмГУ МФТИ УрФУ

Периодичность проведения конкурсов
2 раза в год + + +

Не менее чем за 2 месяца до
проведения конкурса

+ + + + + + +

Основание объявления конкурса
Список ППС, у которых
истекает срок трудового
договора в учебном году

+ + +

Заявка директора института
(заведующего кафедрой)

+ + + + + + +

Первичное рассмотрение претендента (оценка соответствия квалификации)
Кадровая служба + + + + + + + +

Кадровая комиссия +

Кафедра +

Рассмотрение претендентов
Кафедра + + + + +

Конкурсная (кадровая)
комиссия подразделения

+ + + + + +

Ученый совет института
(факультета, школы)

+ +

Избрание на должность
Конкурсная комиссия ППС
Ученого совета

+

Ученый совет института
(факультета)

+ + + + +5 + +5 +

Ученый совет университета + * + +

* Утверждение протокола комиссии об избрании.

профессорско-преподавательского состава не
прослеживается. Тем не менее, можно утвер-
ждать, что омоложению кадрового потенци-
ала университета мешает сопротивление при-
влечению новых кадров на уровне кафедр.

По результатам исследования, рекомендуе-
мые механизмы совершенствования конкурса
на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава включают:

1. Создание конкурсных комиссий на уни-
верситетском уровне с установлением им ста-
туса квалификационной комиссии по 3 про-
филям направления подготовки (естествен-
нонаучный, инженерно-технический, социо-
гуманитарный и экономический). Это позво-
лит установить единый подход с четкими и яс-
ными требованиями к претендентам с учетом
профиля профессиональной деятельности.

2. Исключение обязательного участия на-
учно-образовательного подразделения, в ко-

тором проводится конкурс (кафедра, департа-
мент), из процесса рассмотрения претенден-
тов (рис. 3). При этом подразделение может
предоставить рекомендации по претенденту
в форме мотивированного заключения, кото-
рое будет рассмотрено на заседаниях обще-
университетской конкурсной комиссиииУче-
ного совета.

Уче-
ный со-
вет УрФУ

Уче-
ный со-
вет УрФУ

Конкурсные ко-
миссии институтов

Общеунивер-
ситетские конкурс-

ные комиссии

Кафедры

а) б)

Рисунок 3 – Конкурс на этапах оценивания
деятельности претендентов

Figure 3 – Competition at the stages of assessing the
activities of applicants

5При делегировании полномочий по избранию претендентов по конкурсу Ученым советом университета.
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Таблица 3 – Планируемая структура профессорско-
преподавательского персонала исследуемого универ-
ситета, соответствующая профессиональным трекам

работников
Table 3 – The planned structure of the teaching staff of
the studied university, corresponding to the professional

tracks of employees

Категории научно-
педагогических работников

Требуемые
компетенции

Доля,
%

Преподавательско-
исследовательская

1, 2, 3, 4, 5 50

Исследовательская 1, 3, 5 10
Преподавательская 2, 3, 5 25
Проектно-практическая 3, 4, 5 15

3. Создание информационной системы
«Конкурс ППС», предназначенной для орга-
низации процесса от этапа подачи документов
претендентами с момента объявления конкур-
са до этапа оглашения результатов избрания.
Данная система позволит вести единую базу
данных вакансий.

4. Уточнение показателей и критериев си-
стемы оценки претендентов на должности
профессорско-преподавательского состава.
В исследуемом университете к 2024 г. планиру-
ется обеспечить переход к четырем професси-
ональным трекам научно-педагогических ра-
ботников в зависимости от наличия следую-
щих компетенций (табл. 3):

1) научно-исследовательские (фокус на
публикационную активность);

2) образовательные (вкл. онлайн-компетен-
ции, участие в реализации сетевых программ);

3) связанные с интернационализацией об-
разования и науки;

4) проектные (вкл. проектное обучение, ре-
ализацию программ ДПО, инновационную,
практико-ориентированную и экспертно-ана-
литическую деятельность);

5) адаптивность к экосистеме университета
(использование корпоративных сервисов, уча-
стие в мотивационных программах).

Переход к указанным профессиональным
трекам научно-педагогических работников,
подразумевающий развитие у персонала пере-
численных выше компетенций, требует созда-
ния особых механизмов отбора, стимулиро-
вания и оценки, институционализированных
возможностей профессионального и карьер-
ного развития профессорско-преподаватель-
ского состава.

Заключение

В ходе настоящего исследования выявлены
следующие проблемы конкурса на замещение
должностей профессорско-преподавательско-
го состава:

– затруднено привлечение к конкурсу
внешних претендентов. Несмотря на то что
решение кафедры (департамента) носит реко-
мендательный характер, в связи с устоявши-
мися межличностными связями и настроем
удержания «своих», даже низко результатив-
ных, в подразделениях присутствует противо-
действие привлечению сторонних кадров;

– при рассмотрении претендентов в боль-
шинстве случаев присутствует формальный
подход: наличие высшего образования соот-
ветствующего уровня, ученой степени и (или)
ученого звания, стажа научно-педагогической
работы. Как правило, для должностей доцента
и профессора требуется наличие научных пуб-
ликаций и приравненных к ним трудов, а так-
же обращается особое внимание на индекси-
рование их в наукометрических базах данных;

– система балльной оценки результативно-
сти претендентов способствует повышению
объективности решений конкурсных комис-
сий и Ученых советов, а также стимулиру-
ет часть научно-педагогических работников к
повышениюсвоейпродуктивности.Отрезуль-
татов образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности претендентов зависит
рекомендуемый срок трудового договора по
результатам избрания по конкурсу. Но основ-
ная масса «непродуктивных» работников из
числа профессорско-преподавательского со-
става уже адаптировалась к двухлетним сро-
кам трудовых договоров на фоне сохранения
практики объявления конкурсов под «своих».

В заключении следует отметить, что кон-
курс на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава остается од-
ним из эффективных управленческих инстру-
ментов повышения качества кадрового по-
тенциала университета. На новом этапе раз-
вития университета, определяемом стратеги-
ей развития, отвечающей на такие вызовы,
как обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, модер-
низации профессионального образования за
счет внедрения адаптивных, практико-ориен-
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тированных и гибких образовательных про-
грамм, и цифровой трансформации универси-
тета, в том числе в части управления кадро-
вым потенциалом, в качестве ключевых задач
управления академическим персоналом опре-
делены: индивидуализация и непрерывность
профессионального развития научно-педаго-

гических работников, диверсификация и гиб-
кость профессиональных траекторий, повы-
шение трудового статуса и социальной за-
щищенности ведущих научно-педагогических
работников, привлечение молодых кадров,
рост социальной ответственности универси-
тета как работодателя.
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ABSTRACT:
One of the instruments to improve the competitiveness of higher education establishments and to enhance
the quality of faculty staff is a competitive selection of candidates to fill teaching positions. The purpose of
the study is to analyze the effectiveness of the competitive procedure carried out in a largeRussian university
and to find ways to improve it as a tool for increasing the staff potential of higher schools. A new system of
evaluation of educational and research activities of applicants for teaching positions has been tested for a
year. Then the authors conducted a survey among the institutes’ competitive commissions members who
take part in one of the competition stages. The survey revealed the advantages and disadvantages of the
university’s competitive procedure. Among the main problems are the insufficient number of alternative
competitions, the difficulty of attracting new candidates to the competition, the desire of department staff
to choose the candidates they have been working with even if they show low-productivity, and the lack of a
number of important evaluation indicators. On the basis of the study of theoretical materials and practical
experience at the university, aswell as the analysis of the practice of other higher educational establishments,
the authors propose ways to improve the competition procedure for faculty staff. The study contributes to
the search for solutions of one of the most discussed problems of attracting new teachers to the university
and selecting qualified personnel with deep professional knowledge, significant scientific achievements in
the relevant branches of science, scientific potential and the intellectual and moral qualities.
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