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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ*

Рубан Д.А., Серпова К.И.
Южный федеральный университет 

e-mail: ruban-d@mail.ru

Яшалова Н.Н., Васильцов В.С., Яковлева Е.Н.
Череповецкий государственный университет 

e-mail: ruban-d@mail.ru

на территории россии прогнозируются существенные изменения климата, вы-
званные глобальными процессами. в связи с этим актуальным является учет соот-
ветствующих рисков, которые могут быть связаны не только с прямым негативным 
действием данного фактора, но и с адаптацией к нему и некорректными прогнозами. 
Предлагаемая методика оценки климатических рисков для экономики россии по-
казывает, что они являются сравнительно небольшими или умеренными, достигая 
наибольших значений в центральном и сибирском федеральных округах. При ис-
пользовании информации о рисках в стратегическом планировании важен учет того 
обстоятельства, что зачастую они определяются не интенсивностью ожидаемых из-
менений климата, а состоянием территориальных экономических систем.

Ключевые слова: адаптация, климатический риск, пространственная дифферен-
циация, сравнительный анализ, федеральные округа.

GLOBAL CLIMATE CHANGES 
AS A RISK FACTOR FOR RUSSIAN ECONOMY: 

METHODOLOGICAL ISSUES

Ruban D.A., Serpova K.I.
southern federal university 

e-mail: ruban-d@mail.ru

Yashalova N.N., Vasiltsov V.S., Yakovleva E.N.
cherepovets state university 

e-mail: ruban-d@mail.ru

significant climate changes caused by global processes are forecasted in the territory 
of russia. in this regard the actual topic is consideration of the respective risks, which may 
be related not only to direct negative action of this factor but also adaptation to it and 

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

* исследование выполнено при финансовой поддержке российского фонда фундамен-
тальных исследований (рФФи) в рамках научного проекта № 18-010-00549.

© рубан д.а., серпова к.и., яшалова н.н., васильцов в.с., яковлева е.н., 2018
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inaccurate forecasts. the offered procedure for the estimation of climate risks for rus-
sian economy shows that they are relatively small or moderate, reaching peak levels in 
the central and siberian federal districts. When using information about risks in strategic 
planning, it’s important to keep in mind that often they are defined not by the intensity of 
the expected climate changes but the state of the territorial economic systems.

Keywords: adaptation, climate risk, spatial differentiation, comparative analysis, 
federal districts.

ВВЕДЕНИЕ

глобальные изменения климата и их влияние на человечество в целом 
и население отдельных стран, включая россию, широко обсуждаются 
в академических кругах. однако это обсуждение зачастую носит или весь-
ма общий, или, напротив, специфический характер. При этом происходит 
либо утрата надежной научной основы для изучения соответствующих 
феноменов, либо последнее становится слишком частным, не позволяя 
осознать ни масштабов, ни «глубины» проблемы. в действительности же 
будущие климатические перестройки на отдельных территориях окажут 
влияние на продуктивность сельскохозяйственной деятельности, потре-
бление всех видов энергии, объем амортизационных отчислений в некото-
рых отраслях народного хозяйства, функционирование транспортных ко-
ридоров (типичный пример – северный морской путь), трудоспособность 
населения и т.п.

глобальные изменения климата, ожидаемые в XXi в., наиболее полно 
описаны в монографии дж. Хафтона [14] и регулярно публикуемых докла-
дах Межгосударственной группы по изменению климата (intergovernmental 
Panel on climate change, iPcc) [19]. различные аспекты климатических ри-
сков в мировой экономике анализировали в.с. васильцов и н.н. яшало-
ва [1], у. гроссман и др. [13], д. диас и Ф. Мур [12], р. кеучеян [15], П. Пат-
тберг [16], М. уиттакер [17]. Применительно к россии их рассматривали 
М.а. салль [6], Ю.и. соколов [7], г.т. шкиперова и П.в. дружинин [9]. 
отдельно стоит отметить работы, посвященные влиянию изменений кли-
мата на сельское хозяйство [4, 10], энергетику [8], развитие арктических 
регионов [5]. важно обратить внимание, что основу для изучения клима-
тических рисков формируют также результаты изучения экологических 
рисков вообще [2, 3]. несмотря на наличие значительного количества раз-
нообразных разработок, единого методологического подхода для изучения 
рисков, связанных с глобальными изменениями климата, не выработано. 
нередко собственно риск (понятие скорее социально-экономическое) сме-
шивается с фактором риска, т.е. силой, ответственной за реализацию риска 
(в данном случае фактором выступают глобальные изменения климата). 
При этом потребность в таком подходе исключительно велика в связи с 
тем, что на территории россии ожидаются существенные изменения кли-
мата, которые нельзя не учитывать при долгосрочном планировании на-
ционального развития.

целью настоящей работы является рассмотрение некоторых принци-
пиальных методологических вопросов, связанных с оценкой действия гло-
бальных изменений климата как значимого фактора риска для экономики. 

общество и экономика: проблемы развития
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При этом предлагается классификация соответствующих экономических 
рисков, а также алгоритм их оценки, демонстрируемый на примере феде-
ральных округов. новизну данной работы определяют учет в классифика-
ции широкого спектра основополагающих причин возникновения рисков, в 
том числе тех, что не принимались во внимание предшествующими иссле-
дователями, а также методика, которая, с одной стороны, основывается на 
новейших представлениях о природных рисках, а с другой – представляет 
собой оригинальную авторскую разработку. авторы нацелены на получе-
ние простого и в то же самое время эффективного инструмента анализа, 
который обеспечил бы понимание реальных рисков для российской эконо-
мики, связанных с ожидаемыми климатическими изменениями.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

как отмечено выше, в работах, посвященных социально-экономиче-
ским последствиям изменений климата, допускается смешение ряда ключе-
вых понятий, что, на наш взгляд, препятствует унификации оценки рисков. 
в этой связи необходимо систематизировать имеющиеся общетеоретиче-
ские представления. Прежде всего, стоит отметить, что глобальные изме-
нения климата вообще, как кратко-, так и долговременные, являются не-
отъемлемой составляющей развития земли как планеты. некоторые из 
них характеризуются периодичностью, тогда как другие отражают либо 
отдельные события, либо какие-либо вновь установившиеся тренды. Эти 
изменения, особенно реализующиеся в течение десятков лет, несут с собой 
значительные риски для экономики. в этом случае оценка последних долж-
на основываться на анализе метеорологической информации и масштаб-
ных климатологических исследованиях.

однако выражения «глобальные изменения климата» и менее точ-
ное «глобальное потепление» относятся не ко всем изменениям подобно-
го рода, а только к тем, что вызваны деятельностью человека и, прежде 
всего, избыточными выбросами парниковых газов в атмосферу. в исто-
рии земли это новый феномен, который создает новые вызовы и требу-
ет новых принципов учета. иными словами, речь идет об антропогенных 
глобальных изменениях климата. другое дело, что выделить именно ан-
тропогенную составляющую в массиве метеорологической информации 
достаточно проблематично. так как экспертами условно принимается, что 
она может доминировать над сугубо природной составляющей и, следова-
тельно, служить драйвером общих глобальных изменений климата, суще-
ствующие модели последних основываются на представлении о том, что 
климат планеты будет меняться, прежде всего, под влиянием деятельно-
сти человека. однако не стоит забывать о том, что эти изменения будут 
все-таки «накладываться» на другие изменения, вызываемые естественны-
ми процессами. климатическая система земли едина, представляет собой 
сложный и взаимосвязанный механизм. следовательно, глобальные изме-
нения имеют важнейшее значение для каждой конкретной территории. 
тем не менее характер «наложения» вызванных человеком изменений на 
сугубо природные окажется разным в разных регионах. ожидаемые из-
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менения климата разнятся по поверхности планеты и описываются рядом 
моделей [14, 19].

климатические риски для экономики в терминологическом отношении 
тождественны экономическим рискам, связанным с глобальными изме-
нениями климата. Последние выступают фактором риска. При этом речь 
идет о значительности риска, связанного с резкой интенсификацией дей-
ствия данного фактора именно по причине антропогенного воздействия на 
климатическую систему земли. в данном случае стоит понимать, что эти 
риски могут быть оценены как в мировом масштабе, для чего требуется 
учет мер воздействия человека на климат и состояния мировой экономики, 
равно как и в региональном масштабе, что требует учета изменений кли-
мата на конкретной территории под влиянием вызванных человеком атмо-
сферных трансформаций и состояния экономических систем.

глобальные изменения климата выступают фактором риска для эко-
номики по причине того, что они создают новые условия для развития 
последней. несмотря на технологизацию, информатизацию и виртуали-
зацию деятельности человека, функционирование экономических систем 
по-прежнему сильно зависит от природных условий. Прежде всего, это ка-
сается агропромышленного комплекса и транспортного сектора. от при-
родных условий также напрямую зависит индустрия туризма и гостепри-
имства (климат в данном случае – ценнейший ресурс) и электроэнергетика 
(например, таяние ледников сокращает количество воды в резервуарах 
гидроэлектростанций, а изменение ветровой активности влияет на количе-
ство вырабатываемой с помощью ветровых электростанций энергии). При 
увеличении температур, изменении выраженности и смещении сезонов не-
избежно меняются объем и характер потребления энергии населением, 
промышленными предприятиями и организациями непроизводственного 
сектора, равно как и условия труда. сказанное выглядит вполне очевид-
ным, но необходимо учитывать также тот факт, что реализация этих ри-
сков определяется и социально-экономическими параметрами. например, 
риски для электроэнергетики будут выше не только там, где ледники тают 
быстрее, но и там, где экономика в большей степени зависит от электро-
энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, резервуары которых 
подпитываются талыми водами.

достаточно сложно найти такую отрасль экономики, которая бы не за-
висела от климатических изменений. тем не менее отраслевые исследова-
ния до сих пор сравнительно редки. такое положение дел может вызвать 
трудности с адаптацией экономики. для более полного пояснения в при-
мер можно привести сферу гостеприимства. нынешние условия, в которых 
функционируют предприятия гостиничного сектора, отличаются весьма 
большой степенью сложности, неопределенности и частыми изменения-
ми направленности развития. умение компаний приспосабливаться к из-
менениям – залог их эффективной деятельности. климатические условия, 
несомненно, оказывают воздействие на функционирование гостиничной 
индустрии. стоит учитывать, что отдельные стороны рационального при-
менения природных и рекреационных ресурсов приобретают глобальное 
значение. кроме того, природно-климатические факторы (температура, 
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инсоляция, влажность, воздух и др.) являются решающей составляющей 
для привлечения гостей и влияют на их окончательный выбор. соответ-
ственно климатические изменения влияют на туризм и являются значи-
мой частью ресурсной базы. зачастую роль климата в туризме считается 
чем-то само собой разумеющимся, в связи с чем ее понимание остается по-
верхностным. недостаточно количество информации о влиянии климата 
на сферу туризма и его экономические показатели. и равным образом от-
носительно малоизвестна роль климата в формировании перспектив разви-
тия рынков туристических услуг. если кризис в экономике может не столь 
явно сказываться на индустрии туризма, то изменение климата может по-
ставить под вопрос развитие некоторых видов туризма и функционирова-
ние целого ряда рекреационных объектов. При этом специалисты в сфере 
туризма признают климат все-таки контролируемым ресурсом, который 
рассматривается с разных сторон, т.е. имеет благоприятные и неблагопри-
ятные факторы. из этого следует, что климат может быть использован в 
качестве экономического средства в туризме и других сферах.

исключительно важным видится проведение классификации экономи-
ческих рисков, связанных с глобальными изменениями климата. Прежде 
всего, отметим, что такие риски будут иметь место и в случае отрицатель-
ного влияния этих изменений на экономику, и в случае положительного 
влияния. сельское хозяйство в экономике россии в большей степени имеет 
зависимость от вероятных изменений климата [10]. влияние ожидаемых 
изменений на сельскохозяйственное производство будет неопределен-
ным, т.е. могут быть как положительные, так и отрицательные следствия. 
в большинстве климатических прогнозов отмечается, что перемена клима-
та будет сопряжена с изменениями частоты явлений, которые неблагопри-
ятны для сельского хозяйства. к примеру, рост температур и сокращение 
количества осадков сократят возможности для выращивания ряда важных 
сельскохозяйственных культур, что приведет либо к прямым убыткам ор-
ганизаций агропромышленного комплекса, либо потребует от них допол-
нительных затрат на перепрофилирование или, как минимум, переход к ис-
пользованию более засухоустойчивых сортов. однако такие же проблемы 
возникнут и в тех случаях, когда климатические условия станут более бла-
гоприятными: с одной стороны, это заставит отказаться от ранее практи-
ковавшихся способов земледелия или культур, а с другой – они потребуют 
обновления сельскохозяйственной деятельности для использования новых 
возможностей. риски могут быть подразделены на несколько типов, в зави-
симости от основополагающей причины (табл. 1). особого пояснения тре-
бует выделение позитивно-адаптационного типа. дело в том, что успешная 
адаптация хозяйственной деятельности к изменившемуся климату вовсе не 
является залогом снижения риска. как показано в статье р. винтера [18], 
инвестиции в «чистые» технологии могут в конечном итоге способствовать 
усилению глобальных изменений климата, что означает рост соответству-
ющих экономических рисков. кроме того, успешная адаптация может при-
вести к столь большим дополнительным затратам и росту транзакционных 
издержек, что эффективность функционирования экономических систем 
существенно снизится, что само по себе предполагает значительный риск.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Методика анализа экономических рисков, связанных с глобальными 
изменениями климата, должна быть, с одной стороны, хорошо обоснован-
ной, а с другой – простой в применении. Последнее необходимо для ее мас-
совой апробации и успешной унификации. таким образом, в этом анализе 
должно использоваться небольшое количество самых основных крите- 
риев. наглядными примерами служат методики расчета рисков, связанных 
с влиянием засухи [11] и климатических воздействий на растениеводство 
[10]. Что касается исходных данных, то наиболее очевидным видится ис-
пользование прогнозных карт глобальных изменений климата в течение 
XXi в., соответствующих актуальным моделям iPcc [10], и информации 
росстата. Последняя должна браться за последний доступный год как наи-
более актуальная (различие в один–два года для разных показателей ви-
дится несущественным с учетом долгосрочности оценки рисков). безуслов-
но, помочь могли бы прогнозы по основным показателям экономического 
развития, однако таковые на 100 лет вперед (в отличие от климатических 

Таблица 1
Основные типы экономических рисков, связанных с глобальными 

изменениями климата

тип риска основополагающая причина Профилактические меры

трансформационный непосредственное влияние гло-
бальных изменений климата на 
экономические системы

долговременные инвестиции в 
увеличение флексибильности 
экономических систем; страте-
гическое планирование эконо-
мического развития с учетом 
прогнозируемых изменений при-
родной среды

негативно- 
адаптационный

неудачная адаптация экономи-
ческих систем к влиянию гло-
бальных изменений климата

Построение инновационной эко- 
номики и экономики знаний

Позитивно- 
адаптационный

Полная или частичная адапта-
ция экономических систем к 
влиянию глобальных изменений 
климата

Повышение экономической эф-
фективности инновационных 
решений; переход от частных 
к комплексным инновациям, 
обеспечивающим сбалансиро-
ванное развитие экономических 
систем

комплексный все три вышеотмеченные при-
чины

Планирование социально-эко-
номического прогресса с учетом 
всех возможных рисков

Прогнозный недоста-
точный

более существенные изменения 
климата, чем изначально пред-
полагались

совершенствование прогноз-
ных климатологических моде-
лей и сценарный подход к пла- 
нированию социально-экономи-
ческого прогресса

избы-
точный

нереализация глобальных из-
менений климата и связанная 
с этим излишняя или ненужная 
подготовка экономических си-
стем (дополнительные затраты 
и риск технологических сбоев)
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прогнозов) вряд ли могут отличаться высокой достоверностью и террито-
риальной детальностью. следовательно, важно понимать, что анализ ри-
сков исходит из текущей макроэкономической ситуации и его результаты 
в перспективе могут существенно корректироваться. однако определение 
рисков, исходя из текущей ситуации, имеет и очевидные преимущества. 
главное из них связано с тем, что позволяет выразить риски в параметрах 
современной экономики, т.е. сделать эти риски «осязаемыми». с учетом де-
тальности современных представлений об ожидаемых изменениях климата 
[19] анализ для территории россии целесообразно ограничить федеральны-
ми округами, как это показано в одной из предшествующих работ [10].

согласно хорошо апробированной модели [11], риски, подобные рас-
сматриваемым в настоящей работе, являются комплексными и в целом 
характеризуются «триадой», а именно опасностью действующего фактора, 
открытостью и восприимчивостью подвергающейся его воздействию си-
стемы. каждый из этих компонентов может оцениваться с помощью на-
бора показателей по балльной шкале. значения каждого показателя фик-
сируются статистической информацией. они берутся не в абсолютном 
выражении, а в баллах по 5-балльной шкале. если известно максималь-
ное и минимальное значения конкретного показателя, то разница между 
ними делится на 5, определяя градации. каждая из них соответствует баллу 
от 1 (минимум) до 5 (максимум). далее определяется попадание абсолют-
ных значений показателя в одну из градаций, что позволяет перевести эти 
значения в баллы.

опасность действующего фактора – это интенсивность прогнозируе-
мых изменений климата на данной территории. она определяется измене-
нием температур и количества осадков в течение XXi в., которые логично 
выбрать в качестве основных показателей для данного компонента риска. 
имеющиеся прогнозные модели [19] позволяют оценить относительную 
интенсивность этих изменений для федеральных округов. открытость 
определяется, прежде всего, соотношением округов по валовому регио-
нальному продукту и численности населения. в конечном счете, именно 
эти два показателя характеризуют экономическую активность и ее обще-
ственную значимость. иными словами, чем больше валовой региональ-
ный продукт и/или численность населения, тем более «крупной» является 
территориальная социально-экономическая система и тем больше она от-
крыта к действию изменений климата. Это обстоятельство и определяет 
необходимость выбора именно этих показателей для характеристики дан-
ного компонента риска. наконец, восприимчивость, отражающая свойства 
экономической системы, влияющие на ее подверженность действию изме-
нений климата, может быть охарактеризована удельным весом сельского 
хозяйства в экономике, инновационной активностью организаций и числом 
административных единиц (регионов и муниципальных образований) в фе-
деральном округе. выбор именно этих показателей требует пояснения. оче-
видно, что чем больше вклад агропромышленного комплекса в создание 
валового регионального продукта, тем больше состояние экономической 
системы зависит от климатических условий. адекватная реакция террито-
риальной экономической системы на новые условия зависит от способно-
сти ее к обновлению, трансформации, что выражается в уровне инноваци-
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онного развития. Чем он выше, тем больше шансов, что система сможет 
быстро приспособиться к влиянию глобальных изменений климата. напро-
тив, число административных единиц указывает на степень фрагментации 
экономического пространства. в россии последнее достаточно жестко при-
вязано к административно-территориальным единицам. вполне очевидно, 
что чем эта фрагментация больше, чем сложнее устроена экономическая 
система федерального округа и, следовательно, тем более она уязвима. без-
условно, в целях подобного рода анализа можно использовать и большее 
число показателей, однако, на наш взгляд, это приведет к неоправданному 
усложнению аналитической процедуры. в любом случае настоящая работа 
призвана продемонстрировать сам методологический принцип проведения 
анализа климатических рисков для отечественной экономики, а конкрет-
ный алгоритм расчета может быть впоследствии видоизменен, скорректи-
рован в зависимости от задач конкретных исследовательских проектов. от-
метим, что показатели, связанные с природоохранными мероприятиями, не 
учитываются, так как даже значительная экологизациия территориальной 
экономики вряд ли сделает ее менее уязвимой к действию глобальных из-
менений климата.

оценка каждого показателя в баллах позволяет далее оценить отдель-
но опасность, открытость и восприимчивость. в этих целях для каждого из 
указанных трех компонентов риска рассчитывается среднее между балль-
ными значениями соответствующих показателей. вполне очевидно, что 
оценки опасности, открытости и восприимчивости будут изменяться также 
по шкале от 1 до 5. Чем они больше, тем больше и риски (см. также [11]). 
следовательно, суммарная оценка (сумма баллов за опасность, открытость 
и восприимчивость для каждой территории) укажет на относительный раз-
мер экономических рисков, связанных с глобальными изменениями клима-
та, для федеральных округов. в таком случае риск в целом будет оцени-
ваться от 3 (минимальный риск) до 15 (максимальный риск) баллов. важно 
добавить, что из всего комплекса выбранных показателей единственным 
исключением оказывается инновационная активность организаций, боль-
шая интенсивность которой снижает риски. в этой связи данный показа-
тель изначально учитывается по такой же 5-балльной шкале, но в обрат-
ном порядке (1 – максимум, 5 – минимум).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Прогнозируемые изменения климата оказываются максимальными на 
дальнем востоке и в сибири, особенно в их северных частях, а минималь-
ными – на Юге европейской россии, включая северный кавказ (табл. 2). 
Это касается как температурного режима, так и количества осадков. 
однако стоит отметить, что существенные изменения температур коснутся 
большего числа федеральных округов (табл. 2).

наибольшим валовой региональный продукт оказывается в централь-
ном федеральном округе. в сравнении с ним прочие территории существен-
но «проигрывают», попадая в нижние градации (табл. 3). следовательно, 
открытость к действию фактора глобальных изменений климата по данно-
му показателю на большей части страны относительно небольшая.
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Что касается численности населения, то она предопределяет большую 
открытость к действию фактора глобальных изменений климата в цен-
тральном и Приволжском федеральном округах (табл. 4). однако на дру-
гих территориях, составляющих большую часть страны, значения данного 
показателя, напротив, говорят о меньшей открытости.

Таблица 4
Ранжирование территорий России по численности населения

Федеральный округ Численность населения (2016 г.), 
млн чел. [20] оценка по 5-балльной шкале

центральный 39 5
северо-западный 14 2
Южный 16 2
северо-кавказский 10 1
Приволжский 30 4
уральский 12 1
сибирский 19 2
дальневосточный 6 1

Таблица 2
Интенсивность прогнозируемых изменений климата на территории России 

(определено на основе информации [19])

Федеральный округ
изменение 

температурного режима
изменение 

количества осадков
средний 

показатель

баллы по шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум) сумма баллов

центральный 3 2 2,5
северо-западный 3 2 2,5
Южный 1 1 1
северо-кавказский 1 1 1
Приволжский 3 2 2,5
уральский 4 2 3
сибирский 4 4 4
дальневосточный 5 5 5

Таблица 3
Ранжирование территорий России по валовому региональному продукту

Федеральный округ валовой региональный продукт 
(2015 г.), млрд руб. [20] оценка по 5-балльной шкале

центральный 22714 5
северо-западный 6790 2
Южный 4591 1
северо-кавказский 1704 1
Приволжский 9916 2
уральский 8980 2
сибирский 6751 2
дальневосточный 3550 1
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территория россия значительно дифференцирована по вкладу сельско-
го хозяйства в валовой региональный продукт (табл. 5). в наибольшей мере 
данный показатель определяет восприимчивость к действию фактора гло-
бальных изменений климата в северо-кавказском и Южном и несколько 
меньше в Приволжском федеральном округах.

Таблица 5
Ранжирование территорий России по вкладу сельского хозяйства 

в валовой региональный продукт

Федеральный округ
доля сельского хозяйства 

в валовом региональном продукте 
(2015 г.), % [20]

оценка по 5-балльной шкале

центральный 3,7 1
северо-западный 2,6 1
Южный 12,8 4
северо-кавказский 15,6 5
Приволжский 7,7 3
уральский 2,3 1
сибирский 6,3 2
дальневосточный 3,4 1

инновационная активность организаций сравнительно высока или уме-
ренна на большей территории страны (табл. 6). следовательно, данный по-
казатель выявляет значительную восприимчивость к действию фактора 
глобальных изменений климата. исключением оказывается лишь северо-
кавказский федеральный округ.

Таблица 6
Ранжирование территорий России по инновационной активности организаций

Федеральный округ инновационная активность 
организаций (2016 г.), % [20]

оценка по 5-балльной шкале 
(обратный расчет: 1 – максимум)

центральный 10,3 1
северо-западный 8,3 2
Южный 7,1 3
северо-кавказский 2,9 5
Приволжский 9,4 1
уральский 8,2 2
сибирский 6,9 3
дальневосточный 6,4 3

наконец, в россии есть территории либо с большим числом админи-
стративных единиц (центральный, Приволжский и сибирский федераль-
ные округа), либо, наоборот, с небольшим их числом (северо-западный, 
Южный, северо-кавказский, уральский и дальневосточный федеральные 
округа) (табл. 7). в первых из них предпосылки к восприимчивости к дей-
ствию фактора глобальных изменений климата оказываются существен-
ными, во вторых – напротив, почти что несущественными.
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Таблица 7

Ранжирование территорий России по числу административных единиц

Федеральный округ

регионы Муниципальные 
образования средний 

показатель, 
баллыколичество 

[20]

оценка по 
5-балльной 

шкале

количество 
[20]

оценка по 
5-балльной 

шкале

центральный 18 5 4707 4 4,5
северо-западный 11 2 1433 1 1,5
Южный 8 1 1994 1 1
северо-кавказский 7 1 1701 1 1
Приволжский 14 4 5798 5 4,5
уральский 6 1 1349 1 1
сибирский 12 3 4065 4 3,5
дальневосточный 9 1 1280 1 1

на основании сделанных выше расчетов и заключений можно кратко 
охарактеризовать отдельные компоненты риска в целом (табл. 8). отно-
сительная опасность действия фактора глобальных изменений климата в 
россии достаточно умеренная. открытость экономических систем по от-
ношению к действию фактора глобальных изменений климата значитель-
но различается. Максимальное значение характерно для центрального 
федерального округа, однако для большинства других территорий оно не-
высоко. наименьшая открытость характерна для северо-кавказского и 
дальневосточного округов. восприимчивость экономических систем изме-
няется в меньших пределах. как правило, она умеренная, достигая максиму-
ма в северо-кавказском и сибирском федеральных округах и минимума в 
уральском и дальневосточном округах.

Таблица 8

Общая оценка экономических рисков, связанных с глобальными изменениями 
климата, для территории России

Федеральный округ

компоненты риска (среднее количество 
баллов по соответствующим показателям)

кумулятивный 
показатель 

(сумма баллов за опас-
ность, открытость и 
восприимчивость)

опасность 
(табл. 2)

открытость 
(табл. 3, 4)

восприимчивость 
(табл. 5–7)

в баллах

центральный 2,5 5 2,2 9,7
северо-западный 2,5 2 1,5 6
Южный 1 1,5 2,7 5,2
северо-кавказский 1 1 3,7 5,7
Приволжский 2,5 3 2,8 8,3
уральский 3 1,5 1,3 5,8
сибирский 4 2 3,5 9,5
дальневосточный 5 1 1,3 7,3



 21

наконец, представленная выше информация позволяет рассчитать ку-
мулятивный показатель риска и сделать на его основании общие заклю-
чения. Экономические риски, связанные с глобальными изменениями кли-
мата, на территории россии различаются (табл. 8). они максимальны для 
центрального и сибирского федеральных округов, а минимальны – для 
Южного и северо-кавказского округов. При этом с учетом того, что ис-
пользованная методика позволяет давать оценки по шкале от 3 до 15, полу-
ченные значения риска в баллах говорят о том, что он оказывается либо 
сравнительно небольшим (северо-запад и Юг россии, а также урал), либо 
умеренным (центр, Поволжье, сибирь и дальний восток). также очевидно, 
что пространственная дифференциация территории страны по величине 
рисков не столь сильна. сказанное выше об опасности, открытости и вос-
приимчивости свидетельствует, что климатические риски для российской 
экономики в разных округах детерминируются разным набором параме-
тров. в сибири и на дальнем востоке они определяются большей частью 
существенными изменениями температур и количества осадков, тогда 
как в европейской части россии – высоким уровнем развития экономики 
и концентрацией населения, а на северном кавказе – сельскохозяйствен-
ной направленностью экономики и невысоким уровнем ее инновационно-
сти. иными словами, эти риски принципиально различаются по своей сути. 
отметим, что в сибирском федеральном округе значительный риск явля-
ется результатом совпадения сравнительно высокой опасности изменений 
климата и восприимчивости экономических систем, тогда как в централь-
ном и Приволжском он в значительной мере определяется именно состоя-
нием экономики.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

результаты применения предлагаемой методики оценки рисков, свя-
занных с действием фактора глобальных изменений климата на террито-
рии россии, заслуживают обсуждения в контексте, во-первых, ограничений 
данной методики, а во-вторых, практической значимости. основное огра-
ничение связано с относительностью полученных результатов, т.е. их зна-
чимостью лишь для сопоставления отдельных территорий (в данном слу-
чае федеральных округов) в пространстве страны. однако суммирование 
баллов, отражающих опасность, открытость и восприимчивость, позволя-
ет перейти к оценке рисков по некоторой общей шкале, т.е. «отвлеченно» 
определить их реальную величину. безусловно, в перспективе также важно 
определять еще три параметра: вероятность реализации зафиксированных 
рисков, соотношение климатических с прочими рисками для экономики 
страны и отдельных территорий и размер экономического ущерба в абсо-
лютном выражении в случае реализации риска. однако тот факт, что ре-
зультаты настоящего анализа не позволяют сделать заключений об этих 
параметрах, вовсе не означает их ограниченное значение. напротив, они 
однозначно указывают на различия рисков в пространстве и их разную 
«природу», знание о чем имеет принципиальное значение для такой страны, 
как россия, обладающей большой территорией с явно дифференцирован-
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ной экономикой, хорошо выраженными региональными экономическими 
системами.

неопределенность последствий в связи с глобальными изменениями 
климата для экономики также зависит от того, что регионы россии, от-
расли по-разному подвержены влиянию угроз со стороны климатических 
изменений. некоторые способны оперативно адаптироваться и извлечь 
выгоду от перемен в климате, другие, наоборот, скорее потерпят неудачу, 
так как не готовы к новым вызовам. Это обстоятельство является суще-
ственным ввиду того, что пытаясь скоординировать решение вопросов по 
уменьшению последствий изменений климата с решением вопросов отно-
сительно экономического развития, основополагающее значение играют 
региональные особенности.

результаты проведенного анализа имеют значение для выработки оп-
тимальной стратегии экономического развития с учетом климатических 
рисков. Прежде всего, важно обратить внимание на сравнительно неболь-
шую величину или умеренность рисков для многих федеральных округов. 
Это означает, что воздействие глобальных изменений климата на их эко-
номику должно учитываться, но не переоцениваться. в противном случае 
возрастут прогнозные (избыточные) риски (см. табл. 1). сравнительно 
небольшая дифференциация рисков по территории страны означает, что 
последствия изменений климата могут оказаться сравнимыми для эконо-
мики различных частей россии, включая и те, где эти изменения ожидают-
ся не столь сильными. в таком случае стратегии долгосрочного развития 
не должны слишком фокусироваться на отдельных территориях. напро-
тив, они должны исходить из необходимости адаптации к новым клима-
тическим условиям по всей стране. безусловно, «глубина» этой адаптации 
должна быть несколько больше в центре европейской части россии, По-
волжье, сибири и на дальнем востоке. наиболее принципиальным видит-
ся учет разной природы рассматриваемых рисков. как показано выше, в 
одних случаях последние определяются действием климатического факто-
ра, тогда как в других – состоянием экономики. Это исключительно важно 
для планирования. например, в случае быстрого экономического прогрес-
са на дальнем востоке увеличится открытость и восприимчивость соот-
ветствующих систем, что приведет к значительному росту рисков. то же 
самое будет иметь место при продолжении концентрации экономической 
деятельности в центральном федеральном округе. напротив, промышлен-
ный рост на Юге россии с сопутствующим снижением вклада сельского хо-
зяйства в валовой региональный продукт будет снижать риск. Профилак-
тикой риска в северо-кавказском федеральном округе может выступить 
наращивание инновационного потенциала, увеличение соответствующей 
активности организаций. в целом принципиально важным видится отра-
жение в программах развития того факта, что экономические риски, свя-
занные с глобальными изменениями климата, на большинстве территорий 
россии определяются именно состоянием экономики. следовательно, учет 
изменения последнего имеет решающее значение для корректной оценки 
обсуждаемых в настоящей работе рисков при долгосрочном планировании 
хозяйственной деятельности.
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краткого обсуждения заслуживает вопрос, связанный с возможным 
влиянием экономической деятельности в пределах федеральных округов 
на изменение климата. безусловно, промышленное развитие, неизбежно 
сопровождающееся использованием в той или иной степени «грязных» 
технологий (подчас даже экологизация производств имеет неожиданные 
негативные следствия, связанные с «неудачным» использованием иннова-
ционных материалов или увеличением количества потребляемой энергии). 
следовательно, такая территория внесет свой вклад в «глобальное поте-
пление». однако при этом важно понимать, что присущая ей климатиче-
ская система не является изолированной. климатическая система земли 
функционирует как единый механизм. в этой связи, несмотря на кажущую-
ся парадоксальность такого утверждения, для климата конкретного феде-
рального округа большое значение имеет изменение климата, провоцируе-
мое выбросами парниковых газов в китае, сша, развивающихся странах. 
ситуация изменится только в том случае, если россия войдет в число стран, 
несущих основную ответственность за изменение климата земли. однако 
такой сценарий маловероятен прежде всего потому, что даже значитель-
ный рост производства в средне- и долгосрочной перспективе будет проис-
ходить в условиях жесткого контроля со стороны государства, для которо-
го экологические приоритеты являются несомненными и которое является 
активным участником международных инициатив по контролю за измене-
ниями климата.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

По результатам настоящего исследования могут быть сделаны три об-
щих вывода. во-первых, экономические риски, связанные с глобальными 
изменениями климата, весьма разнообразны. во-вторых, в федеральных 
округах россии эти риски либо сравнительно невелики, либо умеренны. 
в-третьих, при планировании долгосрочного развития экономики страны 
важно учитывать, что степень воздействия фактора глобальных климати-
ческих изменений часто определяется именно состоянием экономических 
систем, функционирующих на отдельных территориях. в целом настоящая 
работа демонстрирует необходимость методологических разработок, учи-
тывающих экономический (в более широкой перспективе – социально-
экономический) характер климатических рисков.
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Произведен анализ зарубежных подходов к оценке эффективности корпоратив-
ного обучения, представлена холистическая периодизация форм и методов оценки. 
описана эволюция и взаимосвязь этапов становления корпоративных университе-
тов как инструмента подготовки и развития персонала организации, с появляющи-
мися с середины XX в. формами и методами оценки результатов корпоративного 
обучения. впервые выстроена полная хронология методов оценки эффективности 
корпоративного обучения от 1948 до 2016 г., часть из которых впервые упоминается 
в отечественных источниках. описаны предпосылки и причины последовательно-
сти появления методов. Предложена классификация этапов эволюции форм и ме-
тодов оценки корпоративного обучения: базовый, становления, распространения, 
интеграции. описаны критерии начала и завершения этапов, причины принадлеж-
ности и отличия. Предложена классификация всех методов оценки по принципу 
вида полученного результата: качественные, количественные, комбинированные. 
цель статьи – на основе анализа эволюции подходов к оценке эффективности кор-
поративного обучения определить перспективные направления ее развития с уче-
том тренда на активное использование корпоративных университетов в практике 
крупного бизнеса.

Ключевые слова: корпоративное обучение, корпоративный университет, оценка 
эффективности обучения.
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the analysis of foreign approaches to the assessment of efficiency of corporate train-
ing was carried out; holistic periodization of the forms and methods of assessment was pre-
sented. the evolution and interrelation of the stages of formation of corporate universities 
was described as a tool for training and development of personnel of an organization, with 
the forms and methods of assessment of corporate training results, which began to emerge 
in mid-twentieth century. full chronology of the methods of assessment of corporate 
training from 1948 till 2016 was built for the first time; some of the methods are men-
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tioned in national sources. the prerequisites and reasons of the sequence of emergence 
of the methods were described. the classification of the stages of evolution of the forms 
and methods of assessment of corporate training was suggested – basic, establishment, 
expansion, integration. the criteria of beginning and completion of the stages, as well as 
the reasons of affiliation and difference were described. the classification of all methods 
of assessment was suggested on the principle of the type of obtained result: qualitative, 
quantitative, and combined. the goal of the article is determination of the perspectives 
for development of the assessment of corporate training on the basis of the analysis 
of evolution of the approaches, with regard to the trend for active use of corporate univer-
sities in big business.

Keywords: corporate training, corporate university, assessment of efficiency of training.

Введение. корпоративное обучение сотрудников как доминирующий 
инструмент внутрифирменного развития и подготовки сотрудников яв-
ляется, с одной стороны, необходимым элементом жизни и конкуренто-
способности крупных организаций и, с другой стороны, несет в себе су-
щественную статью расходов компании. для примера, в сша ежегодно в 
корпоративное обучение инвестируется более 150 млрд $ и лишь 10 % всех 
развивающих мероприятий, по оценкам, приносят эффект [36]. для того 
чтобы управлять этой деятельностью, многие компании создают специ-
ализированные структуры – корпоративные университеты. в настоящее 
время по оценкам в мире действует около 4 тыс. подобных учебных орга-
низаций. Этот тренд актуален и для российского бизнеса, за последние годы 
в нашей стране были зарегистрированы десятки корпоративных универси-
тетов, реализующих разные модели обучения, среди них: корпоративный 
университет сбербанка, корпоративный университет Мтс, технический 
университет угМк, корпоративный университет тМк2u и др. создание 
подобной структуры и обеспечение ее деятельности крайне затратны, по-
этому бизнес заинтересован в том, чтобы вложения в перспективе окупа-
лись, приносили экономический эффект. особенно актуальна эта тема в 
последние годы, в рамках цели оптимизации деятельности, а также повы-
шения производительности труда.

одно из направлений такой деятельности –  оценка эффективности 
затрат на обучение персонала, но данная тема является самой трудной в 
предметном поле экономики персонала. так, методики оценки эффектив-
ности корпоративного обучения прошли длинный путь развития, начиная с 
середины ХХ в., в то же время в большинстве современных исследований, 
превалирует описание не более 10 классических инструментов оценки, ко-
торые значительно отличаются друг от друга в содержательном и методо-
логическом плане. обзор научных работ в базах scopus и Web of science 
показал неослабевающий интерес к теме эффективности корпоративного 
обучения, есть ряд работ, в которых эта тема анализируется с позиции роли 
корпоративных университетов в ее обеспечении [15, 25, 29, 38].

целью данной статьи является выстраивание полной исторической 
хронологии форм и методов оценки эффективности корпоративного об-
учения с проведением параллелей этапов зарождения и становления кор-
поративных университетов, а также выдвижение гипотезы о дальнейших 
направлениях развития форм и методов оценки корпоративного обучения.
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статья имеет следующую структуру: во введении представлена акту-
альность темы исследования и хронология этапов, пройденных системой 
корпоративного обучения (в том числе текущую стадию активного исполь-
зования корпоративных университетов), начиная от периода появления и 
до настоящего времени; первая часть имеет разделение на 4 пункта – в со-
ответствии с классификацией эволюции подходов оценки эффективности 
корпоративного обучения; во второй части – классификация всех методов 
оценки на основании оценки вида полученного результата; в третьей ча-
сти – прогнозирование дальнейшего направления в эволюции форм и ме-
тодов оценки корпоративного обучения; в заключении – общие выводы по 
результатам исследования.

Базовые представления об эволюции корпоративного обучения и 
этапах его развития. наиболее часто в научной литературе приводится 
классификация различных форм и методов проведения корпоративного 
обучения. как правило, авторами даются ответы на вопросы: какие инстру-
менты могут использоваться для обучения различных категорий сотрудни-
ков, какие методы обучения наиболее эффективны для развития навыков 
или теоретической подготовки персонала, когда обучать персонал очно 
или использовать для этого дистанционное обучение и т.д. Процедуру оцен-
ки эффективности принято представлять как набор рекомендаций к прак-
тическому использованию без разбора взаимосвязей между методами, их 
хронологической последовательности, выделения причинно-следственных 
связей, исторических предпосылок. в то же время построение эволюцион-
ной последовательности форм и методов оценки эффективности обучения 
позволит получить детальное понимание практического применения в раз-
резе «становление корпоративного университета/цель оценки/метод оцен-
ки», что является основой при выборе/создании инструментария оценки на 
практике в настоящее время. дополнительно использование эволюцион-
ного подхода позволит нам построить гипотезы относительно перспектив 
развития форм и методов оценки эффективности корпоративного обуче-
ния в будущем – все вышеуказанное свидетельствует о актуальности темы 
исследования.

Формы и методы оценки эффективности, являясь фактически инстру-
ментами отображения полезности обучения, отвечают на вопросы: к каким 
положительным результатам привело проведенное обучение (финансо-
вые/нефинансовые), достигло ли поставленных целей, как изменило уро-
вень знаний и навыков сотрудников, повлияло ли на их мотивацию.

для ответов на эти и другие вопросы существует многообразие методов, 
которые соответствуют тенденциям и взглядам на сам процесс корпоратив-
ного обучения на каждом временном промежутке. Поэтому для полного 
понимания эволюционного пути необходимо соотнесение с этапами, кото-
рые проходили корпоративные университеты в период своего становления 
и роста. в работе будет представлена хронологическая последовательность 
методов оценки корпоративного обучения в параллели их взаимосвязи ос-
новными историческими этапами развития корпоративных университетов:

– 1920–1930-е гг.: в сша на базе классических университетов появляют-
ся первые бизнес-школы. из узкопрофильных академических преподава-
телей и практиков-профессионалов возникает новая группа специалистов 
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по обучению – тренеры. их обучение основывается на решении кейсов – 
направленных на практику задач.

– 1970-е гг.: корпоративные университеты становятся новой образова-
тельной парадигмой в бизнес-среде, средством подготовки персонала ново-
го типа. их задачей является не только обучение, полностью погруженное 
в рабочую деятельность, но и удовлетворение потребности в развитии со-
трудников на перспективу.

– 1990-е гг.: наблюдается массовый рост корпоративных университетов 
как систем организационного обучения, имеющих общую концепцию и ме-
тодологию, предназначенную для всех уровней сотрудников.

– середина 1990-х гг.: появляются финансово-независимые университе-
ты, предоставляющие услуги обучения и развития персонала не только для 
подразделений своей компании, но и сторонним организациям.

– начало 2000-х гг.: появляются и активно внедряются дистанционные 
формы обучения [41].

Эволюционная классификация методов оценки эффективности будет 
включать в себя 4 этапа: базовый (1948–1973), становления (1974–1990), рас-
пространения (1991–2009), интеграции (2009 – по настоящее время).

Базовый этап (1948–1973 гг.) характеризуется появлением класси-
ческих методов оценки эффективности обучения, формируется практи-
ческая и теоретическая основа для дальнейшего развития представлений 
об оценке.

Начало этапа: зарождение первых методов оценки эффективности.
Завершение этапа: сформированы взгляды, на основе которых (в том 

числе альтернативных) продолжится развитие научных подходов к оценке 
эффективности обучения.

забегая вперед, отметим, что часть из известных сегодня методик оцен-
ки эффективности обучения базового этапа пришла из педагогики или же 
активно в ней применяется. Причиной этому послужило то, что именно на 
базе классических университетов в 1920–1930-х гг. происходит формирова-
ние первых бизнес-школ в сша и организаций, специализирующихся ис-
ключительно на обучении узкопрофильным специальностям. именно из 
числа узкопрофильных преподавателей и профессионалов начинают по-
являться «тренеры», чей основной метод – это активное, практико-ориен-
тированное обучение. Поэтому, говоря о методах оценки эффективности 
обучения, мы обнаружим перекликание мыслей и общность ряда подходов.

в 1948 г. б. блум впервые формирует идею классификации, которая ста-
нет известна впоследствии как «таксономия блума» [14]. в 1956 г. он вместе 
с соавторами выпускает первый том «таксономии педагогических целей», 
описывающий когнитивную сферу, имеющую иерархичность уровней вла-
дения от начального до наивысшего:

a) знание – обучающийся может запомнить и воспроизвести материал.
b) Понимание – обучающийся может интерпретировать материал (пе-

ревести из одной формы в другую).
c) Применение – обучающийся может использовать полученный мате-

риал в новых условиях и ситуациях.
d) анализ – обучающийся может разделить материал на составляющие, 

создать структуру.
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e) синтез – обучающийся может комбинировать знания с целью созда-
ния новизны.

f) оценка – обучающийся может оценить ценность материала [14].
в 1959 г. д. киркпатрик начинает формировать концепцию «четырех-

уровневой модели оценки» и предлагает использовать основополагающие 
составляющие своей модели, которая станет одной из самых известных в 
настоящее время: реакция, обучение, поведение, результаты [22].

в 1966 г. д. стафлеблим описывает модель ciPP – context evaluation 
(контекстное оценивание), input evaluation (оценивание на входе), Process 
evaluation (оценивание процесса) и Product evaluation (оценивание про-
дукта), что представляет собой описание четырех уровней, которые дают 
аналитические и рациональные основы для принятия решения по реализа-
ции программ обучения [32].

в 1969 г. М. алкин создает «эволюционную модель ucLa», имеющую 5 
уровней оценки: а) системная оценка – информация о состоянии системы; 
б) Проектное планирование – оценка на соответствие темы и специфики 
тренинга, предназначенной группе сотрудников, первоначальным целям; 
в) реализация проекта – соответствие проведенного тренинга запланиро-
ванной структуре и целевой группе сотрудников; г) улучшение проекта – 
как функционирует тренинговый проект, достигнута ли промежуточная 
цель и возникают ли непрогнозируемый результаты; д) сертификация про-
екта – информацию о стоимости проекта и его потенциале для использова-
ния в других группах [13].

в 1970 г. П. варром, М. бирдом и н. ракхамом разработана модель 
ciro – content evaluation (контекст), input evaluation (оценка на входе), 
reaction evaluation (реакция), outcome evaluation (результат). ciro фоку-
сируется на измерениях, проведенных до и после обучения [7, 35].

на базовом этапе 1948–1973 гг. сформировались такие классические 
подходы, как «таксономия блума», «четырехуровневая» модель киркпа-
трика, «ciPP» стафлеблима, «ucLa» алкина и «ciro» варра, ставшие 
основой при создании многих последующих методик. так, в этот период 
были разработаны принципы многоуровневости оценки, оценка по марке-
рам компетентности от наименьшего к наивысшему, оценка контекста про-
граммы и самого процесса обучения, принципы оценки системы обучения, 
а не отдельного тренинга и оценка участников «до и после». на этом этапе 
об оценке обучения, вышедшей из педагогики и андрогогики, еще не гово-
рят с точки зрения финансов и подсчета экономической эффективности.

далее в истории развития корпоративного обучения на период 1970-х 
приходится становление корпоративных университетов как средства раз-
вития персонала путем максимального погружения в рабочую среду. для 
этого периода характерно активное развитие бизнес-кейсов как одного 
из основных используемых методов обучения. кроме того, на этом этапе 
корпоративные университеты стали необходимы в том числе как средство 
подготовки персонала для глобальных компаний – обеспечение единого 
уровня компетентности и продвижение корпоративной культуры.

всего на тот момент насчитывается более 10 корпоративных универси-
тетов: от первого «gamburger university» – Mcdonalds до disney university, 
coca-cola, Motorola, Procter&gamble, general electric и т.д. [41].
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Этап становления (1974–1990 гг.). сформированная на предыдущем 
этапе актуальность, в разработке подходов оценки, порождает дискуссию и 
стимулирует развитие ряда основных методов оценки.

Начало этапа: сформированные на предыдущем этапе взгляды дают 
толчок к появлению основного пула классических методов оценки.

Завершение этапа: появление первых финансовых методов оценки эф-
фективности обучения

в 1974 г. Э. Хэмблин представил концепцию дедуктивной оценки, свя-
занной с обозначением ряда целей, которые требуется достигнуть по сред-
ствам проведения обучения. По итогу обучения необходимо провести оцен-
ку на предмет их достижения. выстраивать уровни целей и осуществлять 
их ранжирование возможно как при оценке отдельно взятой программы 
обучения, так и производить оценку всей стратегии обучения исходя из ос-
новных целей организации [19].

в 1975 г. д. киркпатрик описал «четырехуровневую» модель, которая 
является одним из классических методов оценки эффективности обучения, 
в дальнейшем она стала основой для ряда модификаций и обсуждений в 
научной и бизнес-среде. суть многоуровневых систем предполагает, что 
программа обучения проходит несколько степеней проверки (по принципу 
усложения), в первоисточнике у киркпатрика это:

a) reaction (реакция/обратная связь) – мнение самих участников о про-
веденном обучении: полезно/неполезно, понравилось/не понравилось и т.д.

b) Learning (обучение/как освоили материал) – степень усвоения выда-
ваемого материала (знаний и навыков) участниками обучения.

c) Behavior (поведение/применение на практике) – изменение в работе 
участников, использование полученных знаний и навыков на практике.

d) results (результаты) – материальное выражение результатов обуче-
ния: повышение производительности и т.д. [22].

в 1977 г. як Фитц-енц начинает формировать модель, направленную на 
расчет стоимости учебных мероприятий [9, 10].

в 1978 г. Э. губа описывает «натуралистический подход», который пред-
полагает взаимное сотрудничество заинтересованных лиц и на заведомом 
доверии к качеству тренинга. в работах отечественных ученых при упоми-
нании этого метода редко встречается описание методов оценки и основой 
метода считается «априорное доверие» к результатам. в действительности 
же методы установления обоснованности обучения в натуралистическом 
подходе включают в себя: триангуляцию («оценка третьим») перекрест-
ный опрос, наблюдение [18].

в 1983 г. д. стафлеблим отмечает значимость процедуры оценки 
обучения в обеспечении постоянного потока информации для лиц, прини-
мающих решения в организации, чтобы гарантировать постоянное улучше-
ние тренинговых программ сша [32].

в 1988 г. появляется модель «як Фитц-енц’а», разделяющая затраты на 
обучение на непосредственные и косвенные. расчет производится вычисле-
нием затрат на одно учебное мероприятие. к непосредственным издержкам 
относятся затраты на консультации о необходимости и способах проведе-
ния, аренда помещения для проведения тренинга, канцелярия и т.д. косвен-
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ные издержки включают в себя оплату тренера, зарплаты участников на 
период обучения и общие накладные расходы [9, 10].

на этапе становления (1974–1990) разработанные на предыдущем эта-
пе методики занимают устойчивую позицию в научных и профессиональ-
ных кругах. Публикуется дополнение работы д. стафлеблима. в класси-
ческом виде д. киркпатрик представляет «четырехуровневую модель», 
которая на десятилетия определила характер развития представлений об 
оценке эффективности обучения. идея уровней находит свое отображе-
ние в «дедуктивном подходе» Э. Хэмблина, где сформулирован принцип: 
успешность обучения = достижение поставленных целей. Появляется аль-
тернативная базовым методика оценки в виде «натуралистического» под-
хода Э. губа, с идеей не использовать в процессе оценки эмпирические 
данные. озвучена идея детального подсчета стоимости обучения, а вско-
ре предложена и методика оценки затрат на обучение как суммы расход-
ных факторов, таких как: канцелярия, сумма зарплат тренера и участни-
ков, аренда помещения и т.д. Хоть в этот период Hr сообщество и не было 
готово принимать эту идею, но впоследствии оценка финансовой эффек-
тивности станет значимой частью методологии оценки эффективности 
обучения.

Этап распространения (1991–2009 гг.). Многообразие подходов, форм 
и методов оценки эффективности обучения отвечает запросу на демон-
страцию результативности возросшего числа ку. авторы, начавшие свои 
работы на предыдущем этапе, продолжают совершенствовать ранее пред-
ложенные методы.

Начало этапа: появление первого финансового метода оценки.
Завершение этапа: разнообразные методы оценки применяются повсе-

местно в ку. оценка эффективности является обязательным условием, ха-
рактеризующим успешность корпоративного обучения.

в 1991 г. д. Филипс публикует модель roi. коэффициент roi отобра-
жает процентное соотношение чистой прибыли от обучения к сумме всех 
затрат на его организацию и проведение, рассчитываемый по формуле:

 
ROI ,P C

C
− =  

 

где P – прибыль от обучения, C – затраты на проведение обучения [26, 27].
в 1991 г. П. кирнс описывает «прикладную теорию», суть которой за-

ключается в сравнении эффективности работы до тренинга и после на ос-
новании цепочки ответов на вопросы, начиная от «что считать эффектив-
ностью?», «какие методы оценки использовать?» до «что есть тренинг?», 
«можно ли считать это мероприятие тренингом?» [6].

в 1992 г. р. каплан и д. нортон публикуют модель «Balanced scorecard». 
Применительно к оценке эффективности обучения описание уровней 
выглядит следующим образом. Финансы – оправдались/оправдаются ли 
вложения, последует ли увеличение прибыли и т.д. клиенты – подразуме-
ваются «внутренние» клиенты, т.е. сотрудники, проходящие обучение. Про-
водится оценка на уровне значимости для успешного выполнения рабо-
ты, развития карьеры и т.д. бизнес-процессы – оценка на уровне тренера. 
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ответ на вопросы: «выполнил ли мой тренинг поставленные цели? Поле-
зен ли тренинг?» и др. развитие – количественные показатели оценки эф-
фективности работы подразделений в перспективе. ответ на вопрос «как 
проведенное обучение улучшит работу компании в будущем?» [2, 32].

в 1994 г. д. киркпатрик публикует диаграмму «четырехуровневой» мо-
дели д. киркпатрика (рис. 1) [39].

в 1994 г. американская ассоциация оценщиков (american evaluation 
association’s – aea) с целью стандартизации работы специалистов по оцен-
ке формирует принципы работы специалистов, приступающих к оценке [37].

в 1995 г. р. кауфман, д. келлер и р. уоткинс создают «пятиуровневую 
модель кауфмана». оценивать необходимо качество и доступность мате-
риальных, финансовых и человеческих ресурсов, необходимых для прове-
дения обучения [21].

в 1997 г. д. ульрих в книге «Human resource champions» описывает ме-
ханизм для измерения результатов работы всего направления Hr, включа-
ющий в себя проведение оценки и эффективности обучения. для этого с его 
точки зрения необходимо произвести оценку по пяти основным направле-
ниям: производительность труда сотрудника, измерение бизнес-процессов, 
расходы на реализацию программ, лояльность сотрудников, возможности 
организации. сочетая в себе количественные и качественные показатели, 
модель д. ульриха позволяет получить комплексное представление об эф-
фективности системы обучения [8].

в 1998 г. р. тайлер описывает «целевой подход», суть которого заклю-
чается в том, что успешность программы обучения напрямую зависит от 
первоначально поставленных перед ней целей [33].

Рис. 1. диаграмма киркпатрика 1994 г. [39]
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в 1998 г. Э. Эйснер описывает метод «Экспертных оценок», основная 
цель которого оценка новых учебных программ. Модель Э. Эйнера отно-
сится к разряду гуманистических и по аналогии с Э. губа подразумевает 
априорное доверие к финальному результату. в соответствии с данной мо-
делью, чтобы считаться успешной, программа должна пройти четыре эта-
па: описание, истолкование, оценивание, определение тем [16].

в 1999 г. Э. тролли и д. ван адельсберг описывают модель расчета чи-
стой приведенной стоимости, обозначив тем самым главенство критерия 
окупаемости/прибыльности инвестиций при оценке эффективности прове-
денного обучения. для расчета используется формула

 
0

CFNPV ,
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где nPV – чистая приведенная стоимость (net Present Value), n – количество 
временных периодов, t – номер временного периода, cf – денежный поток 
(cash flow), r – стоимость капитала (ставка дисконтирования, rate) [3, 11].

в 2000 г. д. стафлеблим говорит о необходимости проводить оценку об-
учения по общим профессиональным стандартам [32].

в 2001 г. Л. андерсон и д. кратволь переосмысливают классическую 
«таксономию блума». ключевое дополнение касается изменения в общей 
структуре иерархии: создание новых знаний перемещается на максималь-
ный уровень [12, 24].

в 2004 г. б. аарон с соавторами представляет «V-Модель».
схема получила свое название по принципу следования этапов в виде 

буквы «V» латинского алфавита (рис. 2).

Рис. 2. V-Модель б. аарона [34]
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в 2006 г. д. киркпатрик опубликовал третье издание «evaluating training 
programmes», в котором описывает возможности применения модели не 
только для оценки обучения, но и в области управления организационных 
изменений [22].

в 2008 г. М. скривенс, отмечая значимость «четырехуровневой моде-
ли киркпатрика» в профессиональной оценке обучения, описал модель 
«12 шагов», цель которых попытаться предугадать значимость/необходи-
мость обучения с целью получить согласование на его проведение и под-
готовиться к защите эффективности по факту проведения [31].

в 2009 г. д. киркпатрик говорит о роли драйверов – усилителей актив-
ности, являющихся важными ключами к успешному исполнению 3-го уров-
ня модели. без них на практике применяется только около 15 % того, что 
изучено в ходе тренинга [39].

на этапе распространения (1991–2009) происходит массовый рост числа 
корпоративных университетов – их число превышает 400 к середине 90-х, 
а к 2010 г. свыше 2000, они демонстрируют выстроенную систему обуче-
ния и подготовки, имеют собственную методологию и принципы развития 
всех уровней сотрудников. Формируется потребность в оценке и подсче-
те средств на создание и функционирование ку, оценке рентабельности и 
сроков возврата инвестиций. в заочной дискуссии дж. Филипса и д. кирк-
патрика появляется методика расчета эффективности обучения путем 
возврата инвестиций (roi), что приводит к дальнейшему развитию идей 
необходимости прямой экономической выгоды обучающих мероприятий. 
впоследствии Э. тролли говорит о критерии окупаемости как о главенству-
ющем при оценке обучения. к корпоративным университетам, прошедшим 
в сша путь от единичных до распространенных, начинают относиться как 
к полноценным бизнес-подразделениям, а в некоторых случаях и самосто-
ятельным организациям. в этот период начинают появляться первые фи-
нансово-самостоятельные корпоративные университеты, развивающие и 
обучающие персонал не только для нужд внутренних подразделений своей 
организации, но и для сторонних компаний. Появляются методики, оцени-
вающие эффективность обучения по принципам, применяемым при оценке 
целостной организационной эффективности (р. кауфман). в этот период 
также происходит появление и распространение курсов дистанционного 
обучения, а б. аарон переносит логику «V»-модели, используемую в сфере 
разработки it, на оценку эффективности обучения. еще одной характери-
стикой периода распространения является выход влияния оценки обучения 
за сферу развития сотрудников: д. киркпатрик отмечает возможность ис-
пользования четырехуровневой модели в сфере управления организацион-
ными изменениями, в то же время М. скривенс предлагает оценивать влия-
ние обучения на перспективы в смежных направлениях – оценщик должен 
проследить за положительными «побочными» эффектами в организации.

Этап интеграции (2009 г. – по настоящее время). новые подходы 
стремятся интегрировать оценку эффективности в организационное раз-
витие в широком смысле.

Начало этапа: расширение применяемой области оценки эффективно-
сти обучения. влияние оценки на смежные направления. встраивание в си-
стему организационных изменений.
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Тенденции: взаимосвязь целей и KPi сотрудников с оценкой эффектив-
ности обучения.

в 2009 г. дж. Филипс приводит формулу расчета Hrroi, в которую для 
оценки эффективности включаются такие показатели KPi, как: увеличе-
ние производительности труда, объема продаж, которые переводятся в де-
нежное выражение и сравниваются до и после обучения [5].

в 2014 г. Ч. дженнингс в своей работе говорит о том, что эффективное 
обучающее мероприятие должно быть направлено на повышение метрик 
бизнеса. согласованием ключевых показателей, на рост которых будет 
направлен тренинг, должна заниматься кросс-функциональная команда из 
представителей обучения и руководителей подразделений. в ином случае 
«любое обучающее мероприятие, не согласованное с ожиданиями заинте-
ресованных сторон, – это просто “выстрел в темноте”» [20].

в 2016 г. М. бир, М. Финстром и д. шредер говорят о значимости со-
впадения целей обучения с KPi сотрудника. благодаря этому образуется 
«система мышления», в которой поддерживают использование новых зна-
ний и навыков, «контекст, который формирует отношения и поведение. 
в противном случае, только 10 % учебных программ будут эффективны». 
согласно данной методике, система обучения является эффективной в том 
случае, когда программы обучения направлены на рост KPi сотрудников и 
дают эффект на практике [36].

заключительным этапом в нашей классификации является этап инте-
грации (число ку более 4000 в мире), он характеризуется оценкой эффек-
тивности системы обучения критериями бизнес-показателей в более широ-
ком смысле, чем финансовая прибыльность и окупаемость. корпоративный 
университет может быть экономически успешен, но не решать ключевых 
задач бизнеса (например, при направленности ку на рост продаж и расши-
рение клиентской базы – делают ку финансово-эффективным, в то время 
как вектором организации может являться сохранение высокодоходной 
клиентской базы и рост ее удовлетворенности/лояльности). как следствие, 
подразделения Hr и ку получают цели, идентичные KPi основных подраз-
делений организации. в рамках этой концепции высказываются дж. Фи-
липс (Hrroi), Ч. дженнингс (система детализированных метрик и кросс-
функциональных команд) и трио авторов М. бир, М. Финстр, д. шредер 
(системное организационное мышление). Эволюция представлений о воз-
можностях оценки эффективности корпоративного обучения может быть 
сопоставлена с этапами развития корпоративных университетов (табл. 1).

Классификация методов оценки эффективности корпоративного 
обучения по критерию полученного результата. Проследив эволюцию 
подходов к оценке эффективности корпоративного обучения, мы опреде-
лили, что методы имеют различную направленность в оценке итогового ре-
зультата. на основании этого были выделены следующие группы (табл. 2):

качественные – оценка производится на основе констатации факта по-
ложительных изменений в организации;

количественные – позволяют рассчитывать и прогнозировать экономи-
ческий эффект в денежном эквиваленте;

комбинированные – многоуровневые методы оценки, включающие в се-
бя оценку системы как с качественной, так и с количественной точки зрения.
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Таблица 1
Отношение периодов развития корпоративных университетов с эволюционными 

этапами подходов к оценке эффективности корпоративного обучения

Период содержание
Эволюционный 
этап развития 

подходов к оценке
Период

1920–1930-е гг. создание первых бизнес-школ в сша 
на базе классических университетов. 
Появление тренеров из числа узкопро-
фильных преподавателей и професси-
оналов-практиков

базовый 1948–1973 гг.

1970-е гг. становление корпоративных универ-
ситетов как средства обучения и раз-
вития персонала путем максимального 
погружения в рабочую среду. решение 
бизнес-кейсов – один из основных ис-
пользуемых методов

становления 1974–1990 гг.

1990-е гг. Массовый рост числа корпоративных 
университетов. Характеризуются вы-
строенной системой обучения и под-
готовки, имеющих методологию и 
концепцию развития сотрудников всех 
уровней

распространения 1991–2009 гг.

середина 
1990-х гг.

Первые примеры появления финансо-
во-самостоятельных корпоративных 
университетов, развивающих и обуча-
ющих персонал не только для нужд 
внутренних подразделений своей орга-
низации, но и для сторонних фирм

2000-е гг. Появление и активное внедрение дис-
танционных форм обучения

интеграции 2009 – по наст. 
время

Таблица 2
Качественные, количественные и комбинированные методы оценки эффективности 

корпоративного обучения

качественные подходы 
оценки эффективности 

обучения

количественные подходы 
оценки эффективности 

обучения

комбинированные подходы 
оценки эффективности 

обучения

дедуктивный подход/ 
а. Хэмблин

roi/дж. Филипс Модель V/б. аарон

таксономия блума/ 
б. блум

возврат инвестиций/ 
е. тролли и д. адельсберг

сбалансированные 
показатели/ 
р. каплан и д. нортон

целевой подход/ 
р. тайлер

Модель я. Фитц-енца измерение работы Hr/ 
д. ульрих

Модель ciPP/ 
д. стафлеблим

ориентации на результат/ 
М. скривенс

Модель ciro/ 
варр, берд, ракхам
натуралистический подход/ 
Э. губа
Прикладная теория/ 
П. кирнс

общество и экономика: проблемы развития



38 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

важно отметить, что данная классификация необходима для более на-
глядного представления принципов и форм оценки. инструментарий оцен-
ки представляет собой набор, подстраиваемый под разные ситуации, ведь 
не все программы обучения можно оценить по универсальной матрице, а 
некоторые и вовсе не требуют глубокой оценки и проводятся по принципу 
«должны быть».

Прогнозирование дальнейшего направления эволюции форм и мето-
дов оценки корпоративного обучения. в целях дальнейшего прогнозиро-
вания этапов эволюции подходов оценки эффективности корпоративного 
обучения приведем краткую характеристику каждого из периодов.

Базовый (1948–1973 гг.) – формирование основных подходов и принци-
пов оценки эффективности. в предложенных теориях отсутствует стрем-
ление оценивать эффективности критерием финансов.

Становления (1974–1990 гг.) – классические подходы, разработанные 
на предыдущем этапе и имевшие местами вид детализированной концеп-
ции, обретают статус основных теорий, проходят проверку временем и за-
крепляют свою позицию в научных и профессиональных кругах. дополни-
тельным свидетельством того, что базовые теории укрепились в статусе 
доминирующих, служит появление альтернативного взгляда – «натурали-
стического» подхода с отказом использования эмпирических данных в про-
цессе оценки. еще одной характеристикой этапа является первая попытка 
посмотреть на эффективность обучения в разрезе финансовой стоимости 
тренинга.

Распространения (1991–2009 гг.) – массовое распространение и при-
менение на практике теоретических подходов оценки. увеличение числа 
корпоративных университетов приводит к потребности подсчета возвра-
та инвестиций (roi). значимость (а в некоторых новых теориях и главен-
ство) получает критерий окупаемости обучения. Поднимаются вопросы о 
стандартизации и этических нормах при проведении оценки. взгляды на 
систему обучения выходят за пределы только положительных эффектов 
от развития сотрудников, в направление управления изменениями в орга-
низации и иных «побочных» проявлений.

Интеграции (2009 г. – по настоящее время) – оценка эффективно-
сти системы обучения переходит на уровень бизнес-показателей. для 
Hr-подразделений и корпоративных университетов устанавливаются KPi, 
характерные для основных подразделений организации.

Продолжая вышеописанную логику исследования, при которой этапы 
развития корпоративного обучения и оценка эффективности обучения 
взаимосвязаны, изложим основную тенденцию в развитии корпоративного 
обучения – переход на дистанционное обучение. к 2025 г. прогнозируется 
увеличение объема рынка e-Learning до 325 млрд $ в год, что повлечет за 
собой массовое применение инструментов оценки электронного обучения 
[1, 38].

Прогноз (2020–2025) – смещение фокуса форм и методов оценки эф-
фективности обучения на дистанционное, а именно:

– оценка числа участников, загрузивших и прошедших весь курс;
– оценка знаний участниками по результатам обучения (тестирование, 

решение кейсов);
– оценка визуальной составляющей и степени интерактивности курса;
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– оценка сенсорного отслеживания взгляда участников на мониторе;
– оценка результата для компании по классическим качественным, 

классическим и комбинированным методам оценки;
– следование тенденции общности целей обучения и бизнес-подразделе-

ний, появившейся на предыдущем этапе.
основанием для прогнозирования послужила тенденция успешного ис-

пользования на практике корпоративным университетом at&t внутрен-
него сайта обмена и платформы социальных сетей для корпоративного 
обучения. всего в настоящее время 40 % учебного плана состоит из элек-
тронного обучения [29]. кроме того, выдвинутые нами гипотезы коррели-
руют с современными прогнозами и исследованиями: удобства, предостав-
ляемые мобильным обучением (микро-контент), представляют собой сдвиг 
парадигмы в образовании [38]. Фактором, усиливающим перспективы ис-
следований в сторону анализа эффективности в дистанционном обучении, 
являются появляющиеся адаптации форм и методов оценки.

в 2015 г. Э. Ла Мотт применила «четырехуровневую» модель д. киркпа-
трика при оценке эффективности электронного обучения: использование 
электронного опросника в конце курса, тестирование, оценка руководите-
ля по изменению рабочих показателей, оценка роста продаж, производи-
тельности, снижения затрат и т.д. [23].

в 2015 г. к. Паппас в своем руководстве по электронному обучению 
описал детальную систему оценки автоматизированного обучения. Элек-
тронный курс необходимо оценить по следующим критериям: соответствие 
поставленным целям, достаточной интерактивности, визуально воздейству-
ющий, понятный, успешно реализован технологически, приемлем по стои-
мости, сбалансирован по времени [40].

Заключение. Формы и методы оценки эффективности корпоративного 
обучения являются неотъемлемой частью процесса подготовки и развития 
сотрудников в организации как с точки зрения функции контроля, так и 
планирования обучения. Эволюция подходов, начавшаяся с середины ХХ в. 
работами б. блума, продолжается по настоящее время и будет развиваться 
в будущем в соответствии с этапами развития корпоративных университе-
тов, следуя их тенденциям и отвечая потребностям оценки в современных 
реалиях. Методы оценки представлены в классификации, включающей в 
себя 4 этапа: базовый, становления, распространения и интеграции, каж-
дый из которых имеет свои отличительные особенности, соотносящиеся с 
этапами развития и становления корпоративных университетов. в работе 
определена возможность разделения всех методов по целям, которые пре-
следует оценка эффективности, а именно увидеть: качественные, количе-
ственные и комбинированные изменения в организации после проведенно-
го обучения. Прогнозируем, что в перспективе наиболее востребованными 
будут методы оценки электронного дистанционного обучения.
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дана характеристика субъектов и форм поддержки предпринимательства в 
регионе. отмечены положительные тенденции и проблемы развития предприни-
мательства. освещены итоги ежегодного анкетного опроса предпринимателей ке-
меровской области за 2014–2016 гг. определены основные системные меры по раз-
витию предпринимательства в кемеровской области. названы новые тенденции 
поддержки предпринимательства в сферах: финансовой, налоговой, правовой, госре-
гулирования. Предложен вариант системного взаимодействия субъектов поддержки 
предпринимательства.

Ключевые слова: поддержка предпринимательства, госрегулирование, налого-
вые и финансовые льготы, анкетный опрос, положительные и негативные тенден-
ции, системное взаимодействие субъектов, образование предпринимателей.
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the characteristic of economic agents and forms of entrepreneurial support in the 
region was given. Positive trends and entrepreneurial development issues were noted. the 
results of annual questionnaire survey of entrepreneurs of Kemerovo region for 2014–2016 
were presented. Main system measures for entrepreneurial development in Kemerovo re-
gion were defined. new trends for entrepreneurial support in financial, tax, legal and state 
regulation areas were named. the variant of system interaction of the subjects of entrepre-
neurial support was offered.

Keywords: entrepreneurial support, state regulation, tax and financial benefits, ques-
tionnaire survey, positive and negative trends, system interaction of subjects, education 
of entrepreneurs.

Проблемы государственной поддержки предпринимательства и его 
влияние на социально-экономическое развитие страны активно обсужда-
ются властями, бизнесом и учеными. Привлекателен опыт развития малого 
бизнеса в развитых странах, где его доля в ввП составляет около 50 %.
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в определениях предпринимательства разными авторами имеются не-
которые различия, но общим является то, что это процесс развития произ-
водства за счет: использования изобретений, новых технологий (й. шум-
петер), таланта принимать решения в условиях неопределенности риска 
(Ф. найт), креативности, состязательности для повышения экономической 
эффективности (и. кирцнер, Л. Мизес). Эти моменты в определенной мере 
отражены в российском законодательстве: «предпринимательство – это са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом и/или нематериальными активами, продажа товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке» [1].

Предпринимательство реализует следующие функции: 1) социально-
экономическая, 2) новаторская; 3) самореализация, 4) организационная.

особенно выделяется новаторская функция. Ф. Хайек отмечал, что кон-
куренция, которая в рыночном процессе предпринимателем используется 
подобно эксперименту в науке, является прежде всего процедурой откры-
тия [2, с. 390]. речь идет об обнаружении предпринимателем новых фактов, 
информации о создании новых способов ведения бизнеса.

и. кирцнер подчеркивает фундаментальную роль удивления и откры-
тия как свойства творческого предпринимательства. «открытие (относя-
щееся к прежде неизвестным прибыльным возможностям) отличается от 
успешного поиска (относящееся к преднамеренному и осознанному про-
изводству информации, о нехватке которой человеку известно) тем, что 
первое (в отличие от второго) подразумевает наличие удивления...» Это 
является результатом свойственной людям естественной бдительности к 
вероятным возможностям получить прибыль [3, с. 184]. именно новатор-
ство, творческий подход обеспечивают самореализацию предпринимателя 
как личности.

организационная функция предполагает использование управленче-
ских способностей для успешного соединения факторов производства: 
средств производства и рабочей силы.

в условиях рынка предпринимательство выступает как саморегули-
руемый процесс. однако вековой опыт развитых стран и российский чет-
вертьвековой опыт показывает, что полезнее и продуктивнее оказывать 
содействие, поддержку бизнесу, особенно малому и среднему.

для этого в россии уже сформирована инфраструктура поддержки 
предпринимательства. используются следующие элементы инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, которые оказывают услуги: финан-
сово-экономические (банки, страховые и лизинговые организации, фонды 
кредитования и др.); правовые (законодательные акты, программы раз-
вития); образовательные (бизнес-школы, курсы, центры переподготовки 
персонала, консультационные центры и др.); информационные (интернет, 
реклама, издательские организации и др.); производственно-имуществен-
ные (коммуникации, инженерные сооружения, земля, аренда офисных по-
мещений, госимущества, зданий и др.).

в процессе оказания этих услуг участвуют многочисленные субъекты 
поддержки предпринимательства (см. рисунок).
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существует проблема: между этими субъектами не всегда осуществля-
ется координация действий, так как нет системного подхода. Предприни-
матель не всегда знает, какие услуги может получить, так как нет единой 
информационной базы. нет координирующих центров оказания услуг 
предпринимателям, особенно для малого бизнеса.

Функции областных, городских департаментов, управлений, комитетов 
и фондов, занимающихся поддержкой предпринимательства, порою дубли-
руются. Эта же проблема существует в муниципальных образованиях.

в целом же сложилась правовая база поддержки предпринимательства 
на федеральном и региональном уровнях: приняты соответствующие зако-
ны, распоряжения и программы. важным шагом стало введение института 
уполномоченного по защите прав предпринимателей.

восьмого мая 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 78-Фз 
«об уполномоченных по защите прав предпринимателей в российской Фе-
дерации» и его уточненная версия от 2 ноября 2013 г. в кемеровской обла-
сти приняты следующие документы: закон «об уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в кемеровской области» от 2 июля 2014 г. № 63-оз; 
Положение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в ке-
меровской области от 14 марта 2014 г.; Программа по развитию малого и 
среднего предпринимательства в кемеровской области на 2014–2019 гг. 

одним из важных элементов системного подхода является мониторинг 
состояния поддержки предпринимательства. с этой целью аппарат упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в кемеровской области 
ежегодно проводит анкетный опрос предпринимателей по методике, пред-
ложенной уполномоченным при Президенте рФ по защите прав предпри-
нимателей.

состояние малого предпринимательства в кемеровской области в 2012–
2016 гг. отражено в табл. 1.

таким образом, численность малых предприятий несколько уменьши-
лась, а оборот незначительно увеличился.

Таблица 1

Показатели работы субъектов малого предпринимательства за 2012–2016 гг.

годы

количество малых предприятий
количество 

индивидуальных 
предпринимателей, 

тыс. чел.

оборот 
(МП, иП) всего, 

млрд руб.
всего, 

тыс. ед.

в том числе

малые 
предприятия

микро- 
предприятия

2012 33,5 3,7 29,8 59,5 456,4
2013 33,6 3,5 30,1 51,5 467,4
2014 33,81 3,16 30,65 50,9 445,43
2015 34,03 3,29 30,74 51,4 449,28

2016* 31,97 2,96 29,01 40,58 493,99**

* количество сМсП, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2017.

** оценочные данные.
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в начале 2017 г. был проведен анкетный опрос 116 респондентов (пред-
принимателей) из 22 муниципальных образований [6]. 

Предпринимательская оценка ведения бизнеса в кемеровской области 
представлена в табл. 2.

Таблица 2
Предпринимательская оценка условий ведения бизнеса в Кемеровской области

По итогам опроса, проведенного в

2014 г., % 2015 г., % 2016 г., %

удовлетворяют 27,3 24,0 19
скорее удовлетворяют 40,0 40,0 42
скорее не удовлетворяют 17,3 15,0 18
не удовлетворяют 9,0 10,0 10
нет ответа 6,4 11,0 11

итак, около 2/3 участников опроса в течение последних трех лет счита-
ют условия ведения бизнеса в кузбассе удовлетворительными.

за последние четыре года количество проведенных налоговыми орга-
нами кемеровской области выездных налоговых проверок в отношении 
организаций сократилось более чем в 1,5 раза, в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей – в 3,3 раза. 

Предприниматели положительно оценили удовлетворенность каче-
ством дорожной сети (73 %); объектами инвестиционной инфраструкту-
ры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки) 
(84 %); процедурами получения арендных площадей (76 %).

результаты опроса определили следующую степень удовлетворенности 
кузбасских предпринимателей доступностью кредитных ресурсов (пред-
ставлена в табл. 3).

Таблица 3
Удовлетворенность доступностью кредитных ресурсов

№
п/п критерий

доля 
положительных 

оценок, %

доля 
отрицательных 

оценок, %

1 величина процентной ставки кредита 17 83
2 размер и тип залога 28 72
3 срок кредитования 48 52
4 Максимальный размер кредитования 63 37
5 сроки рассмотрения заявок 74 26
6 Процесс оформления кредита 61,2 33

При оценке удовлетворенности мерами государственной поддержки, 
действующими в кемеровской области, выявились следующие результаты: 
67 % оценивают нейтрально либо положительно условия и требования для 
получения гарантий, предоставляемых гарантийным фондом; 75 % удов-
летворены разнообразием видов предоставляемых субсидий; 75 % оценива-
ют нейтрально либо положительно простоту процесса получения субсидий; 
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72 % респондентов удовлетворены разнообразием видов государственной 
поддержки; 73 % оценивают нейтрально либо положительно размер субси-
дий по конкретным видам расходов.

результаты опроса определили высокую степень удовлетворенности 
кузбасских предпринимателей консультационными и образовательными 
услугами, оказываемыми организациями инфраструктуры поддержки ма-
лого предпринимательства (92–98 %).

следует отметить положительные тенденции в поддержке предприни-
мательства в рФ за последний год. на федеральном уровне в прошлом году 
установлены более низкие ставки для тех предпринимателей, кто применя-
ет упрощенную систему налогообложения, введены налоговые каникулы. 
Пока этим правом воспользовалось немного предпринимателей, но важен 
первый шаг.

благодаря введению надзорных каникул и единого реестра субъек-
тов малого предпринимательства удалось сократить плановые проверки в 
2016 г. почти в два раза.

Положительным также является введение в 2016 г. такой нормы, как 
предупреждение по административным нарушениям, которые совершают-
ся впервые и не несут угрозы жизнедеятельности и т.д., а также запрет на 
истребование у предпринимателей документов, которые уже имеются в 
распоряжении госорганов [7].

Можно выделить ряд положительных моментов по поддержке предпри-
нимательства в кемеровской области: 1) определены критерии крупных 
инвестиций, для реализации которых могут предоставляться земельные 
участки без проведения торгов; 2) введена прозрачная и доступная про-
цедура оценки регулирующего воздействия (орв); 3) используются раз-
личные оперативные формы взаимодействия органов власти и бизнеса: по 
своевременным расчетам муниципалитетов с бизнесом после выполнения 
госзаказов; договоры о сотрудничестве с уФнс по кемеровской области, с 
другими органами государственной власти.

По итогам опроса предпринимателей выявлены основные проблемы, 
сдерживающие развитие предпринимательства: ограниченный доступ к 
кредитным ресурсам и их дороговизна; постоянно растущие и «непрозрач-
ные» тарифы на услуги естественных монополистов; высокое администра-
тивное давление, связанное с осуществлением налогового контроля, кото-
рое усиливает «налоговую миграцию» в другие регионы; высокая частота 
контрольно-надзорных проверок, высокая налоговая и социальная нагруз-
ка, несоразмерность штрафов; недостаток системной информированности 
и качественного налогового консультирования; нарушение сроков предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (перевод жилого поме-
щения в нежилое, предоставление земельных участков и т.д.); немотивиро-
ванные отказы в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

анализ литературных источников показал, что указанные проблемы 
являются типичными в течение длительного времени. Это нашло отраже-
ние в обстоятельном обзоре, сделанном газетой коммерсантъ об опыте 
поддержки малого и среднего бизнеса в новосибирской области, в интер-
вью министра промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства новосибирской области н. носкова [2, с. 11; 3, с. 12].
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решение этих проблем и использование системного подхода позволит 
существенно улучшить поддержку предпринимательства и увеличить объ-
ем производства и услуг, оказываемых малым и средним бизнесом.

реализация системного подхода предполагает разработку механизма 
взаимодействия элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса в регионе, где полезно отразить алгоритм действия начинающего 
предпринимателя от первых шагов открытия бизнеса до его обеспечения 
соответствующими ресурсами. важны рекомендации по разрешению ти-
пичных проблемных ситуаций.

целесообразно активно внедрять целевую модель развития предприни-
мательства, утвержденную распоряжением Правительства рФ, где отраже-
ны лучшие практики регионов.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*
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вологодский научный центр российской академии наук 
e-mail: ustinova-kseniya@yandex.ru, ai.popov@yahoo.com

статья посвящена изучению барьеров трудоустройства российской молодежи в 
контексте объективных и субъективных обстоятельств. в ходе анализа были вы-
явлены причины, препятствующие включению молодых людей в трудовую деятель-
ность. несмотря на то, что наибольшее значение отводится объективным барьерам, 
субъективные обстоятельства также играют важную роль в процессе поиска рабо-
ты. к основным из них относятся: лень, неприспособленность к жизни; неумение ис-
пользовать предоставляемые возможности; негативное отношение со стороны рабо-
тодателей. При этом если молодое поколение связывает возникающие сложности с 
факторами внешней среды, то взрослое население – с личностными ограничениями.

Ключевые слова: ментальность, молодежь, ментальные барьеры, рынок труда, 
трудоустройство, стереотипы.

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE BARRIERS 
TO EMPLOYMENT FOR YOUTH 

IN MODERN RUSSIA

Ustinova K.A., Popov A.V.
Vologda research center of the russian academy of sciences 

e-mail: ustinova-kseniya@yandex.ru, ai.popov@yahoo.com

the article focuses on studying the objective and subjective barriers to youth employ-
ment in modern russia. the analysis identified the reasons preventing the youth from in-
tegrating into the labor market. despite the fact that the greatest importance is connected 
to objective barriers, subjective circumstances also play an important role in job-seeking. 
these include: laziness, inability to live independently and to take advantage of opportuni-
ties given to them; some negative attitude of employers. in this case, the younger genera-
tion connects emerging difficulties with environmental factors to a greater extent, adults 
believe them to be personality limitations.

Keywords: mentality, youth, mental barriers, labor market, job placement, stereotypes.

Введение. в социально-трудовой сфере молодежь рассматривается как 
одна из групп риска. в большинстве своем, не имея опыта работы и не-
обходимых профессиональных навыков, молодые люди, впервые выходя 
на рынок труда, сталкиваются с серьезными трудностями при трудоустрой-
стве. в свою очередь отсутствие базовых компетенций, возможностей для 
обучения на протяжении всей жизни создает предпосылки для изоляции. 
социальное отчуждение порождает порочный круг занятости на рабо-

* статья подготовлена при поддержке гранта рнФ № 16-18-00078 «Механизмы преодоле-
ния ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий населения для активиза-
ции процессов модернизации регионального сообщества (2016–2018 гг.)».
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чих местах низкого качества или безработицы, бедности и плохих условий 
жизни. как показывают исследования, в настоящее время 87 % юношей и 
девушек в развивающихся странах подвержены проблемам неравного до-
ступа к ресурсам, здравоохранению, образованию, экономической и поли-
тической деятельности [22]. во многих частях мира молодые люди все еще 
сталкиваются со множеством препятствий на пути к образованию и имеют 
ограниченные возможности для профессиональной самореализации [27].

Молодежь становится более уязвимой по мере того, как она покидает 
родительский дом, ищет работу и самостоятельно организует свою жизнь. 
При этом даже успешное трудоустройство не всегда приводит к стабиль-
ности, поскольку многие вакансии на молодежном сегменте рынка труда 
характеризуются менее благоприятными условиями труда (в особенности 
в отношении величины заработной платы), что негативно сказывается на 
благополучии домохозяйств. интересным представляется пример запад-
ной и северной европы, где молодые люди покидают родительский дом 
раньше, чем в Южной и восточной. как показывают данные евробароме-
тра, основные барьеры, препятствующие началу самостоятельной жизни, 
носят финансовый характер – 44 % молодежи не могут позволить себе пе-
реезд, 28 % отметили недостаток доступного жилья [26]. в результате раз-
личия в уровнях безработицы и оплаты труда на отдельных территориях 
могут стать причиной социальной эксклюзии молодого поколения. стоит 
отметить, что большую роль в продлении совместной жизни родителей и 
детей играют и культурные особенности, определяющие существующие в 
обществе нормы поведения [12].

неподготовленность к реалиям рынка труда, недостаточная осведом-
ленность о «мире профессий», отсутствие целостного представления о бу-
дущей трудовой деятельности, а также ориентация при вступлении в трудо-
вую жизнь не на опыт, а на идеалы, сформированные в процессе обучения, 
затрудняют трудоустройство молодых людей [10]. Эти проблемы усугубля-
ются в условиях нестабильности, когда одни профессии становятся невос-
требованными, а другие, напротив, оказываются на пике спроса, в то время 
как система образования не может оперативно отреагировать на изменяю-
щиеся запросы со стороны рынка труда. Подобная ситуация проявляется 
и во время экономических кризисов, когда острее чувствуются противо-
речия, связанные, с одной стороны, с сохранением устаревших, непривле-
кательных, вредных производств с невысоким уровнем оплаты труда, а с 
другой стороны, с постоянно возрастающими потребностями молодежи 
и необходимостью получения высокой заработной платы для их удовлет-
ворения [6]. учитывая обозначенные проблемы, актуальным является ис-
следование вопросов, связанных с трудоустройством молодого поколения, 
адаптацией этой группы населения к трудовой деятельности, в том числе и 
за счет преодоления существующих барьеров.

если обращаться к теоретическим аспектам исследования, то пробле-
мы молодежной занятости находятся в центре внимания академического 
сообщества как в россии, так и за рубежом. в настоящее время в научной 
литературе сформировался широкий спектр работ, посвященный изучению 
барьеров трудоустройства молодежи. Применительно к уязвимым сло-
ям населения традиционно их рассматривают в контексте объективных и 
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субъективных обстоятельств [4, 21, 24]. Первая группа включает аспекты, 
связанные с квалификацией и опытом работы индивида, диспропорциями 
на рынке труда и его сегментированностью, циклами экономической конъ-
юнктуры и т.д. ко второй группе относятся факторы, природа которых 
носит преимущественно субъективный характер, что находит отражение 
в сложившихся у человека представлениях о занятости и трудовой деятель-
ности в целом, его чувствах, желаниях и убеждениях. Подобного рода ба-
рьеры могут исходить как со стороны соискателя, так и со стороны рабо-
тодателя.

большой вклад в развитие представлений о преградах на пути к трудо-
устройству молодежи в россии внесли труды е.М. авраамовой, в.н. бобко-
ва, в.а. гневашевой, Ю.а. зубок, д.Л. константиновского, а.а. Литвинюка, 
т.а. разумовой, о.н. шестопаловой и других ученых. При этом основной 
акцент в исследованиях делается на факторы, объективно затрудняющие 
выход молодых людей на рынок труда. так, несоответствие квалифика-
ции соискателей требованиям рабочих мест называется в качестве одной 
из ключевых преград [1, с. 64]. как правило, причинами того служат от-
сутствие необходимого опыта работы и низкий уровень профессиональной 
подготовки [8, с. 219]. в результате найм молодежи может сопровождаться 
ростом издержек для работодателя, связанных с необходимостью ее обуче-
ния (переобучения), что делает лиц старшего поколения с продолжитель-
ным трудовым стажем более привлекательными работниками. вместе с 
тем анализ научной литературы показал, что среди субъективных барьеров 
трудоустройства наибольший интерес представляют личностные характе-
ристики молодежи и особенности ее мотивационного поля, в то время как 
изучение сложившихся ментальных моделей не получило широкого рас-
пространения. При этом они играют большую роль в процессе выбора 
стратегий поведения на рынке труда и, как следствие, оказывают влияние 
на возможности трудоустройства [11].

впервые термин «ментальная модель» был предложен к. крейком, ко-
торый рассматривал его как «маломасштабное» представление реально-
го явления [14]. несмотря на повсеместное использование этого термина, 
до сих пор отсутствует однозначная его трактовка, отмечается необходи-
мость прикладных исследований в этой области [20]. концепция менталь-
ной модели была расширена д.а. норманом с позиций системного под-
хода, учитывающего такие особенности моделей, как функциональность, 
работоспособность, а также использование для достижения определенных 
целей [23]. При этом системность связывалась с возможностью построе-
ния представления о внутренней работе, процессах и структуре ментальной 
модели [18]. теоретические подходы к исследованию ментальных моделей 
П.н. джонсона-Лэрда считаются сложнее по сравнению с остальными, по-
скольку внимание акцентируется на структурных аспектах, на связи между 
ментальными моделями и пониманием [17]. Ментальные модели могут рас-
сматриваться в качестве способа, с помощью которого человеческим ра-
зумом осуществляется построение реальности, выбор альтернатив и про-
гнозирование последствий принятия решений.

реализация ментальных моделей на практике во многом осуществляется 
в виде определенных стереотипов поведения, которые в отдельных случаях 
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могут препятствовать трудоустройству индивидов [3, с. 102]. следует отме-
тить, что стереотипирование, выступающее важной концепцией в совре-
менной социологии и социальной психологии, впервые стало употреблять-
ся более чем 200 лет назад. в социологии термин стереотип используется с 
позиций упрощенного представления о группе людей, в которой всем инди-
видуумам из группы приписываются ее характеристики [15, с. 56]. Понятие 
стереотипа связывают с предварительными суждениями, иррациональны-
ми обобщениями о группах людей при наличии о них даже незначительно-
го количества информации [19]. выделяют не только стереотипы, которые 
носят отрицательную окраску, но и положительную, например, в случае 
молодых людей это «идеализм молодости», который используется в ряде 
случаев для того, чтобы «романтизировать» группу. кроме того, стерео-
типы могут существовать как у общества по отношению к группе, так и у 
представителей самой группы относительно себя. интересен тот факт, что 
стереотипные образы могут использоваться как в положительном, так и в 
отрицательном «залоге». Подобные нам люди зачастую склонны преувели-
чивать наши добродетели, в то время как отличающиеся от нас могут под-
вергать осуждению наши негативные стороны [19]. стереотипы зачастую 
могут характеризовать людей с позиций противоположностей, например, 
цивилизованный/примитивный, уродливый/чрезмерно привлекательный 
[16] и др. в ряде случаев такие «стереотипные образы» могут обладать про-
тиворечивостью, что объясняется различиями в его составляющих [13, с. 
156]. существование негативных стереотипов препятствует включенности 
населения в разные сферы деятельности, в том числе и в трудовую. данный 
факт обусловливает необходимость их детального изучения.

Характерным примером ментальных барьеров трудоустройства мо-
лодежи может выступать молодость, поскольку в обществе существуют 
предубеждения относительно этой группы населения. Молодое поколение 
зачастую считают ленивым и склонным сразу получать большую заработ-
ную плату, его обвиняют в отсутствии практических навыков работы, не-
достатке профессионализма, неустойчивости трудового поведения [7, с. 37] 
и т.д. Эти предубеждения усугубляются, когда прибавляется еще один слой 
стереотипов, связанный с собственным восприятием действительности. 
к основным из них относятся: игнорирование официальных каналов по-
иска работы, презрительное отношение к физическому труду, стремление 
получить высшее профессиональное образование. все это отрицательно 
сказывается на профессиональной самореализации таким образом, в насто-
ящей статье анализируются как объективные, так и субъективные барье-
ры трудоустройства молодежи с учетом сложившихся ментальных моделей 
в обществе.

Основная часть. как показывают исследования, молодые люди вне 
зависимости от уровня экономического развития территории испытыва-
ют большие сложности в процессе поиска работы, нежели представители 
старших возрастных групп [25]. так, безработица среди молодежи на гло-
бальном рынке труда заметно превосходит общий уровень (рис. 1). в 2017 г. 
значения показателей разнились в 2,5 раза (14 против 5 %). При этом по-
добное соотношение было характерно и для начала 2000-х гг. в россии и 
странах европейского союза наблюдается аналогичная ситуация.
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вместе с тем существует мнение, что показатели безработицы далеко 
не всегда отражают реальное положение молодежи на рынке труда и за-
частую приводят к искажению существующей картины, завышая истинный 
масштаб проблем [9, с. 129]. для преодоления данной сложности в между-
народной, а с недавнего времени и в отечественной статистике используют 
специальную категорию молодых людей, которые не работают, не учатся 
и не проходят профессиональную подготовку (neet – not in education, 
employment or training). оторванность от сфер образования и занятости 
заметно уменьшает их шансы на успешное трудоустройство и интеграцию 
в социальную структуру общества. с начала 2003 г. уровень neet в россии 
имеет устойчивую тенденцию к снижению, продемонстрировав небольшой 
скачок в годы мирового финансово-экономического кризиса (15 % в 2009 г.; 
рис. 2). в 2016 г. значения показателя составили 12 %, что сопоставимо с 
результатом в странах европейского союза. из этого следует, что почти 
каждый 8-й молодой человек от 15 до 24 лет не работает и не учится. При-
чины попадания молодежи в данную группу во многом кроются в низком 
уровне образования и отсутствии опыта работы [2, с. 39].

Рис. 1. уровень общей и молодежной (15–24) безработицы на отдельных территориях.
источник: данные всемирного банка. urL: https://data.worldbank.org/ 

(дата обращения: 02.02.2018)

Рис. 2. уровень neet (молодежь 15–24 лет) в россии и странах ес.
источник: данные всемирного банка. urL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 
02.02.2018); индикаторы достойного труда. urL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/ 

trud/ind-dtr.xlsx (дата обращения: 02.02.2018)
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Подтверждают тезис о наличии у молодых людей серьезных проблем 
при трудоустройстве и данные социологического опроса «социокультур-
ная модернизация регионов» за 2017 г., проводимого вологодским научным 
центром ран (далее – Фгбун волнц ран) в ряде регионов северо-за-
падного федерального округа1. в рамках исследования респондентам пред-
лагалось оценить, являются ли те или иные группы населения социально 
уязвимыми в сфере социально-трудовых отношений. При этом молодежь 
была представлена категорией «молодые специалисты», к которым отно-
сились выпускники образовательных учреждений высшего или среднего 
профессионального образования в возрасте до 30 лет, вышедшие на ры-
нок труда. Подобный выбор был обусловлен необходимостью исключения 
юношей и девушек, не имеющих диплома о профессиональном образова-
нии, в связи с особенностями их положения на рынке труда. как правило, их 
занятость в силу возрастных или статусных ограничений носит временный 
и неустойчивый характер, а продолжительность рабочего дня сокращена. 
в то же время спрос на неквалифицированную рабочую силу с непродол-
жительным трудовым стажем достаточно низок, в результате чего уровень 
безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет превышает 30 % 
[5, с. 3]. в свою очередь молодые специалисты в плане собственного по-
зиционирования на рынке труда представляют собой гомогенную группу. 
в дальнейшей работе их положение будет оцениваться как со стороны на-
селения в целом, так и со стороны представителей различных возрастных 
групп, в частности, молодежи (от 18 до 29 лет).

как показывают результаты опроса, молодые специалисты наряду с 
инвалидами, пожилыми людьми и многодетными семьями воспринимают-
ся большей частью общества как социально уязвимая группа населения на 
рынке труда (рис. 3). в данном случае речь идет, прежде всего, о возникаю-
щих трудностях в процессе поиска работы, подверженности дискриминаци-
онным практикам, нестабильным трудовым отношениям и т.д. интересно, 
что сами молодые люди наравне со всем населением отмечают незащи-
щенность молодых специалистов (54 против 52 %). Это свидетельствует об 
определенном единстве во взглядах среди представителей различных по-
колений на проблемы молодежной занятости.

По мнению респондентов, к числу основных причин, препятствующих 
молодым специалистам активно включиться в трудовую деятельность, от-
носятся: неразвитость профессиональных навыков (55 %); отсутствие под-
ходящих вакансий (44 %); лень, неприспособленность к жизни (37 %); не-
умение использовать предоставляемые возможности (33 %); негативное 
отношение со стороны работодателей (31 %) и излишняя надежда на «до-
брого дядю», который должен отстаивать их интересы, заботиться о них 
(31 %; табл. 1). несмотря на то, что наибольшее влияние на выход моло-

1 социологический опрос совершеннолетнего населения северо-западного федераль-
ного округа «социокультурная модернизация регионов» был проведен в 2017 г. вологод-
ским научным центром ран. анкетирование проходило в вологодской, Мурманской, ка-
лининградской и новгородской областях, а также в республике карелия. Метод выборки: 
районирование с пропорциональным размещением единиц наблюдения. тип выборки: квот-
ная по полу и возрасту. объем выборки составляет 3108 человек, ошибка выборки не пре-
вышает 5 %.
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дых специалистов на рынок труда оказывают барьеры, носящие объектив-
ный характер, значительное место отводится субъективным факторам и, в 
частности, ментальным особенностям. По результатам проведенного нами 
социологического опроса выявлено, что практически треть опрошенных 
отмечают существование стереотипов положения, которые выражаются в 
негативном отношении работодателей к молодым специалистам. оставши-
еся барьеры, как правило, исходят от самого индивида и находятся в плоско-
сти личностных ценностей и установок. распространенность обозначенных 
выше стереотипов приводит к дискриминационному положению молодых 
специалистов на рынке труда [10, с. 105].

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Что, по-Вашему, мешает молодым специалистам 

активно включиться в трудовую деятельность?», % от числа опрошенных

вариант ответа
возраст, лет

среднее
18–29 30–49 старше 50

неразвитость профессиональных навыков 56,1 56,4 53,0 54,8
отсутствие подходящих вакансий 45,6 43,6 43,5 43,9
Лень, неприспособленность к жизни 36,0 37,2 37,9 37,3
неумение использовать предоставляемые 
возможности 36,7 31,8 32,6 33,1

негативное отношение со стороны работодателей 34,3 31,7 29,7 31,3
излишняя надежда на «доброго дядю», который 
должен отстаивать их интересы, заботиться о них 31,7 30,6 31,4 31,1

неспособность к самостоятельному отстаиванию 
своих прав и интересов 26,3 24,2 25,9 25,3

зависимость от чужого мнения 23,9 24,9 20,4 22,8
нежелание менять привычный образ жизни 14,8 12,6 15,5 14,3
несправедливость, социальное неравенство 15,0 13,6 12,1 13,2
устоявшиеся убеждения в отсутствии 
своей нужности обществу 8,1 6,8 6,0 6,7

одиночество и отсутствие поддержки 5,9 5,5 4,6 5,2
затрудняюсь ответить 0,5 1,0 0,9 0,9

Рис. 3. распределение ответов на вопрос: «считаете ли вы нижепере-
численных граждан социально уязвимыми на рынке труда?», % от чис-

ла опрошенных.
источник: здесь и далее – рассчитано авторами на основе данных опроса 
«социокультурная модернизация регионов», Фгбун волнц ран, 2017 г.
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существенных различий среди представителей различных возрастных 
групп населения относительно барьеров, препятствующих включению мо-
лодых людей в трудовую деятельность, не наблюдается. вместе с тем мо-
лодежь придает несколько большее значение неумению использовать пре-
доставляемые возможности, а также негативному отношению со стороны 
работодателей.

интересны оценки ряда утверждений об отношении общества и молоде-
жи к молодым специалистам в контексте их готовности к трудовой жизни. 
как видно из табл. 2, наибольшую популярность получили варианты отве-
тов о завышенных требованиях молодых людей к уровню заработной пла-
ты (59 %), а также о предпочтениях работодателей, с одной стороны, более 
опытных работников (61 %), а с другой – молодых в связи с их гибкостью, 
высокой восприимчивостью ко всему новому (54 %). Противоречивость 
двух последних тезисов позволяет сделать вывод о том, что для успешного 
трудоустройства молодым специалистам желательно сочетать в себе как 
развитые трудовые навыки, так и качества, способствующие быстрой адап-
тации к требованиям рабочих мест. Это во многом объясняет те сложности, 
с которыми сталкиваются молодые люди в процессе поиска работы. одной 
из иллюстраций подобной ситуации является распространенность мнения 
о неготовности молодежи без опыта работы к трудовой жизни (с этим ут-
верждением солидарны 42 % опрошенных).

взгляды молодых людей на рассматриваемые вопросы заметно отли-
чаются от представителей старших поколений. Первые в меньшей степе-
ни согласны с тезисом о том, что одной из причин безработицы является 
завышенный уровень собственных ожиданий от будущего места работы 
(49 против 61 % среди лиц старше 50 лет). разнятся взгляды и на проблемы 
готовности молодежи выйти на рынок труда без соответствующего опыта 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы согласны 
со следующими утверждениями?», % от числа опрошенных

вариант ответа
возраст, лет

среднее
18–29 30–49 старше 50

При прочих равных условиях при приеме 
на работу работодатель отдаст предпочте-
ние более опытному работнику, невзирая 
на его возраст

61,1 62,5 58,9 60,7

Молодые люди зачастую не могут найти 
работу, так как имеют завышенные требо-
вания к уровню заработной платы

49,3 61,7 61,2 59,2

При приеме на работу работодатель отдаст 
предпочтение более молодому сотруднику 
в связи с его гибкостью, высокой воспри-
имчивостью ко всему новому

49,9 53,7 55,3 53,7

Молодые специалисты не обладают доста-
точной мотивацией для качественного вы-
полнения трудовых обязанностей

33,7 42,6 46,5 42,6

Молодежь без опыта работы совсем не го-
това к трудовой жизни

36,5 41,4 46,0 42,4
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(37 против 46 %) и отсутствия у молодых специалистов достаточной моти-
вации для качественного выполнения трудовых обязанностей (34 против 
47 %). единодушие достигается только тогда, когда речь идет о предпочте-
ниях работодателями более опытных сотрудников (61 против 59 %). выяв-
ленные особенности позволяют предположить, что молодые люди связы-
вают возникающие сложности на молодежном рынке труда с факторами 
внешней среды, а взрослое население – с личностными ограничениями.

результаты фокус-группового исследования безработной молодежи, 
которое проводилось в сентябре 2017 г. в Фгбун волнц ран2, подтвер-
дили ряд обозначенных ранее особенностей. среди негативных черт, прису-
щих молодым специалистам, наряду с отсутствием определенных профес-
сиональных навыков и опыта работы, отмечалась недооценка собственных 
сил (берут больше, чем могут сделать, просто не рассчитали), неуверен-
ность в себе, а в ряде случаев и замкнутость.

в числе барьеров, препятствующих успешному трудоустройству моло-
дежи, назывались следующие: неумение себя подать; недоверие вакансиям, 
которые предлагаются («слишком большая зарплата за такую простую 
работу»); отсутствие желания платить подоходный налог («могу и в тени 
побыть»; «скорее всего, трудоустройство в неформальный сектор»); не-
соответствие работы ожиданиям молодых специалистов; несоответствие 
предлагаемой заработной платы желаниям; отсутствие интереса («если 
ты хочешь конкретно что-то определенное и вот ждешь и ждешь»; «отсут-
ствие подходящего места работы»; «несоответствие интереса и вакансии»); 
несоответствие ожиданиям работодателя («есть такой страх, что придешь, 
а тебе скажут “зачем ты пришел” , вы нам не подходите»; «это страх… бы-
вает тебе позвонили, ты приходишь на собеседование, мы вам перезвоним 
и все пропали; и когда эта ситуация повторяется, это накладывает отпеча-
ток, периодически в твоей голове всплывает»); негативный прошлый опыт 
(«во время учебы работал продавцом или официантом, потом приходит в 
солидную компанию, а опыт тот…»); отрицательная характеристика с пре-
дыдущего места работы.

из приведенных утверждений видно, что среди барьеров трудоустрой-
ства молодые люди наряду с объективными обстоятельствами, связанными, 
например, с рассогласованием между образовательной системой и рынком 
труда, которое проявляется в несоответствии фактических ожиданий пла-
нируемым, особо подчеркивают субъективные аспекты, обусловленные 
недоверием к предлагаемым вакансиям, страхом, что не удастся получить 
желаемое место работы, отсутствием интереса и др.

в рамках фокус-группового исследования задавался вопрос «испыты-
ваете ли вы страх, что на желаемое место работы не удастся устроиться?». 
большинство респондентов ответило утвердительно («страх присутству-
ет. очень нервничаешь, переживаешь. несколько раз ходишь, получаешь 
отказы … даже некоторые каверзные вопросы могут задать, на кото-
рые не сможешь точно ответить»; «коленки дрожат на собеседовании»; 
«на собеседовании и после, когда тебе говорят “Мы вам потом перезво-
ним” , и ты ждешь»).

2 в данной фокус-группе участвовало 5 человек, среди которых мужчины и женщины с 
высшим и со средним специальным образованием в возрасте 21–23 лет.
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безусловно, страх, вызванный неумением себя подать, отсутствием 
практического опыта, а в ряде случаев и негативным опытом затрудняет 
трудоустройство молодых специалистов. на это еще «наслаивается» то, 
что молодежь в ходе поисков места работы сталкивается с отказами, что 
может приводить к закреплению негативных образов, связанных как с са-
мим процессом трудоустройства, так и с тем, кто предоставляет рабочие 
места. например, работодатель может восприниматься как тот, кто задает 
каверзные вопросы, а также может предоставить негативную характери-
стику работника на другое место работы. еще один аспект, который от-
мечался в фокус-группе, связан с недоверием к предлагаемым вакансиям. 
Может быть, отчасти, поэтому среди каналов поиска работы предпочтение 
отдается неформальным способам, например, помощи друзей и знакомых. 
центры занятости населения воспринимаются как то место, где требуют 
«слишком много бумажек, чтобы встать туда», где предлагают «больше 
мест для инвалидов и рабочих профессий». в ряде случаев деятельность 
данных организаций воспринимается с позиций «излишней заботы по от-
ношению к молодежи, которая может быть самостоятельной в процессе 
поиска работы».

в то же время молодежь демонстрирует наибольшую готовность к из-
менениям, что проявляется не только в декларации собственных намере-
ний, но и на практике (табл. 3). так, освоением новых знаний и навыков, 
личностным и профессиональным развитием занимаются 24 % молодых 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы готовы..?», 

% от числа опрошенных

вариант ответа
уже реализуют готовы реализовать

среднее в том числе 
молодежь среднее в том числе 

молодежь

осваивать новые знания и навыки, лич-
ностно и профессионально развиваться

16,4 23,9 41,8 60,2

изучать и использовать в своей работе и 
в быту новые технологии

11,5 17,7 47,5 60,2

изучить иностранный язык 6,9 16,0 24,2 40,8
стать высококлассным специалистом 12,5 14,1 39,1 65,4
усваивать новые ценности, образцы по-
ведения, соответствующие современному 
образу жизни

9,3 13,4 42,5 59,4

заняться инновационной деятельностью 
(участвовать в создании чего-то нового)

4,5 7,6 31,0 49,2

организовать собственное дело, семей-
ный бизнес

3,8 5,0 25,4 42,2

Переехать в другой населенный пункт 
страны с более привлекательными усло-
виями труда

2,7 5,0 24,0 45,6

заняться общественно-политической де-
ятельностью (участие в работе творче-
ских организаций, профсоюзов, полити-
ческих партий и т.д.)

2,7 3,3 15,5 24,4
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людей, изучением и использованием новых технологий – 18 %, изучением 
иностранного языка – 16 % и т.д. стоит оговориться, что в силу возрастных 
особенностей молодежь сильнее вовлечена в различные образовательные 
программы, в результате чего данные оценки могут быть завышены. тем 
не менее сам факт готовности к изменениям позволяет судить о больших 
возможностях к преодолению возникающих сложностей. в этой ситуации 
создание благоприятных условий для реализации имеющегося потенциа-
ла позволит смягчить действие существующих барьеров, препятствующих 
профессиональной самореализации.

Заключение. таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что молодежь является уязвимой группой на рынке 
труда. Это, с одной стороны, обусловлено объективными обстоятельства-
ми, к числу которых могут быть отнесены существующие рассогласования 
между образовательной системой и рынком труда, низкий уровень профес-
сиональной подготовки, отсутствие продолжительного трудового стажа. 
все эти и многие другие аспекты могут приводить к ухудшению положе-
ния молодого поколения на рынке труда, созданию преград для доступа к 
различного рода ресурсам. с другой стороны, не меньшая роль отводится 
субъективным, ментальным барьерам, которые обладают устойчивостью 
и оказывают влияние на поведение молодежи. к числу таких факторов, 
например, относят неприспособленность к жизни, лень, негативное отно-
шение со стороны работодателей, страх, обусловленный негативным про-
шлым опытом трудоустройства (повторяемость и закрепление в сознании 
результатов, связанных как с самим процессом поиска работы, так и об-
разом работодателя), боязнь несоответствия требованиям рабочего места, 
в ряде случаев недоверие тем вакансиям, которые предлагаются на рынке 
труда, а также скептическое отношение к деятельности службы занятости 
населения. складывается своего рода парадокс – с одной стороны, недо-
верие обозначенному выше формальному институту рынка труда, с другой 
стороны, возникающие проблемы при осуществлении трудоустройства ин-
дивидуально.

усугубляет положение тот факт, что взгляды молодых людей по мно-
гим вопросам заметно отличаются от позиции других поколений, особен-
но это проявляется по таким аспектам, как готовность молодежи выйти на 
рынок труда без соответствующего опыта, отсутствие достаточной моти-
вации для качественного выполнения трудовых обязанностей, единодушие 
у этих групп достигается только относительно предпочтений работодате-
лями более опытных сотрудников.

один из вариантов решения существующих проблем кроется в том, что 
молодежь проявляет готовность к изменениям, и это связано не только с их 
намерениями, но и реальными действиями, с освоением новых знаний и на-
выков, личностным и профессиональным развитием, изучением и исполь-
зованием новых технологий. необходима консолидация усилий со стороны 
общества, работодателей, органов государственной власти и других струк-
тур, которая была бы направлена на создание условий для преодоления су-
ществующих барьеров трудоустройства и обеспечения возможностей для 
профессиональной самореализации молодежи.
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МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
В ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ 

МИГРАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Корепина Т.А.
вологодский научный центр российской академии наук 

e-mail: korepina-tatyana@mail.ru

статья посвящена определению места образовательной миграции в общей клас-
сификации видов миграционного движения населения. в работе показана эволюция 
подходов к определению понятий «миграция» и «образовательная миграция», пред-
ставлены существующие общие классификации видов миграционного движения 
населения, определена роль образовательной миграции в каждой из них. новизна 
исследования состоит в определении места и роли образовательной миграции в раз-
личных классификациях основных видов миграционных перемещений, а также в вы-
делении групп образовательных мигрантов и их особенностей.

Ключевые слова: образовательная миграция, классификации миграции, виды ми-
грации, территориальное движение.

PLACE AND ROLE OF EDUCATIONAL MIGRATION 
IN GENERAL CLASSIFICATION OF TYPES 

OF MIGRATION MOVEMENT OF THE POPULATION

Korepina T.A.
Vologda research center of the russian academy of sciences 

e-mail: korepina-tatyana@mail.ru

the article is devoted to definition of the place of educational migration in the general 
classification of the types of migration movement of the population. the work shows the 
evolution of approaches to the definition of the concepts of migration and educational mi-
gration, presents the existing general classifications of the types of migration movements 
of the population, determines the role of educational migration in each of them. the nov-
elty of the study is to determine the place and role of educational migration in various clas-
sifications of the main types of migration movements, as well as in the allocation of groups 
of educational migrants and their characteristics.

Keywords: educational migration, migration classifications, types of migration, territo-
rial movement.

Преумножение человеческого капитала территорий, поиск путей и воз-
можностей его сохранения становится все более актуальной проблемой как 
на мировом уровне, так и на уровне отдельных стран и территорий. дан-
ный вопрос затрагивается в ежегодных докладах Проон о человеческом 
развитии.

наряду с высокой смертностью населения трудоспособного возраста 
в регионах россии одной из причин возрастающих потерь человеческого 
капитала выступает миграционный отток в крупные города. выезд насе-
ления за пределы территории не компенсируется миграционным притоком 

© корепина т.а., 2018
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и естественной прибылью населения [7, 25]. например, за 2015 г. по данным 
Федеральной службы государственной статистики по вологодской области 
естественная убыль населения составила 1262 человека, а миграционная 
убыль – 2063 человека, что на 61 % больше.

При этом в вологодской области среди причин миграции первое место 
после перемещений населения по причине личного семейного характера, 
которые сложно поддаются государственному регулированию, занимает 
образовательная миграция, зачастую приводящая к безвозвратному выбы-
тию человеческого капитала. в связи с учебой в 2015 г. за пределы региона 
выбыло 6341 человек, что составило 20 % от общего числа выбывших, а в 
2016 г. – 3248 человек, что составило 10,4 % от общего числа выбывших. но 
несмотря на уменьшение количества выбывшего населения, сальдо числа 
населения вологодской области, сменивших место жительства по причине 
учебы в возрасте старше 14 лет, остается отрицательным и имеет негатив-
ную тенденцию: в 2015 г. – 925 человек, в 2016 г. – 1786 человек1.

для того чтобы разобраться в причинах происходящего, необходимо 
изучить теоретические основы образовательной миграции и понять, какое 
место она занимает в общей классификации видов миграционного движе-
ния населения.

образовательная миграция является одним из видов миграции, поэтому 
необходимо рассмотрение его трактовки.

Формирование понятия «миграция» началось с конца XiX в. англий-
ский географ е. равенштейн впервые дал научное определение, в котором 
миграция понималась как постоянное или временное изменение места жи-
тельства человека [24].

с течением времени складывались различные подходы к трактовке по-
нятия «миграция». в научной литературе как отечественной, так и зарубеж-
ной встречается несколько десятков модификаций определения. в табл. 1 
представлены некоторые из них, которые чаще всего цитируются.

как отмечают отечественные демографы, миграция происходит одно-
временно во времени и пространстве [5, с. 17].

в трактовке отечественного демографа в.и. Переведенцева время от-
ражается в словосочетании «на относительно продолжительный срок», 
не конкретизирующее интервал времени, в течение которого происходит 
процесс перемещения. в определениях польского лексиографа я. Щепань-
ского, демографа М.в. курмана и других зарубежных авторов отсутствует 
указатель времени, сделан акцент только на пространственную составляю-
щую.

наиболее точно соответствует критериям времени и пространства по-
нятие отечественного демографа Л.Л. рыбаковского. его трактовкой наи-
более часто пользуются в исследованиях, связанных с миграционными про-
цессами.

росстат также предлагает определение миграции, которое отражает 
время в виде миграционного интервала (определенный период времени), а 
пространство как «пересечение территориально-административной грани-
цы и переменой обычного (постоянного) места жительства». данный под-

1 демографический ежегодник вологодской области за 2015–2016 гг., росстат.
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ход к определению является приемлемым для его использования в нашем 
исследовании.

Понятие образовательной миграции также должно учитывать крите-
рии времени и пространства, но при этом прилагательное «образователь-
ная» конкретизирует цель перемещения населения.

Подходов к определению понятия «образовательная миграция» немно-
го, что объясняется ее малоизученностью. в отечественной литературе вы-
деляется несколько работ, в которых представлены трактовки.

социолог о.в. санникова в своей работе приводит определение акаде-
мической мобильности, которая «представляет собой временное переме-
щение студента для получения специфических знаний, академической под-
готовки с обязательным последующим возвращением к месту постоянного 
обучения, проживания» [16, с. 19]. автор упоминает, что академическая мо-
бильность в итоге становится составляющей образовательной или учебной 
миграции.

Таблица 1
Подходы к определению понятия «миграция населения»

автор определение

е. равенштейн [24] Постоянное или временное изменение места жительства че-
ловека

я. Щепаньский [17] Любое перемещение независимо от изменения места в гео-
графическом пространстве

М.в. курман [8] все виды движения населения, имеющие общественную зна-
чимость

в.и. Переведенцев [12] совокупность всяких перемещений людей в пространстве 
(в широком смысле).

совокупность переселений людей, т.е. таких их перемещений 
по территории, которые неразрывно связаны со сменой места 
жительства на относительно продолжительный срок (в узком 
смысле)

Л.Л. рыбаковский [14] территориальные перемещения, совершающиеся между 
разными населенными пунктами одной или нескольких адми-
нистративно-территориальных единиц, независимо от продол-
жительности, регулярности и целевой направленности (в ши-
роком смысле).

законченный вид территориального перемещения (в узком 
смысле)

s.n. eisenstadt [21] Физический переход индивида или группы из одного обще-
ства в другое

J.H. Johnson, J. salt [23] движение, которое ведет к изменению места жительства и 
имеет постоянный характер

росстат [18] Перемещение людей (мигрантов) через границы тех или 
иных территориальных единиц (в широком смысле).

включает наиболее важные с точки зрения общественного 
развития перемещения, которые сопровождаются перемеще-
нием территориально-административной границы и переме-
ной обычного (постоянного) места жительства на более или 
менее длительное время или навсегда в течение определенного 
периода времени – так называемого миграционного интервала 
(в узком смысле)

источник: составлено автором.
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как отмечают российские исследователи «…под образовательной ми-
грацией следует понимать совокупность перемещений людей с целью полу-
чения образования различного уровня и на различные сроки. она охваты-
вает как внутренние, так и внешние перемещения и всегда направлена на 
получение новых профессиональных или научных компетенций независи-
мо от перспектив последующей миграции или возвращения» [1, с. 116].

Политолог М.Ю. апанович определяет образовательную миграцию 
как «перемещение с целью получения и/или осуществления трудовой де-
ятельности в области образования, т. е. преподавания, проведения исследо-
ваний». также автор выделяет широкое значение, которое подразумевает 
под собой «любое перемещение, связанное со сферой образования», и узкое 
значение в виде «студенческой миграции» [2, с. 79]. При анализе предло-
женной формулировки возникло противоречие. индивид, который имеет 
законченное образование и предполагает совершить миграцию с целью 
трудоустройства (например, преподаватель в университете), совершит не 
образовательную, а трудовую миграцию.

исследуя миграцию, связанную со сферой образования, часто в работах 
отечественных ученых можно встретить интеллектуальную, образователь-
ную и учебную миграцию, в то время как зарубежные источники предлага-
ют только одно название процессу, а именно «educational migration».

учебная и образовательная миграция осуществляется с целью получе-
ния образования. в то же время образовательная миграция является более 
широким понятием, которое включает в себя прохождение стажировок, 
курсов, получение дополнительного образования, повышение уровня ква-
лификации [11, с. 123]. следовательно, оба типа миграции отличаются на-
бором участников. если к учебной миграции относятся индивиды, получа-
ющие дошкольное, школьное, высшее образование, то в образовательной 
миграции участвуют докторанты, стажеры, научные работники, исследова-
тели и т.д.

сущность интеллектуальной миграции заключается в «прямом и воз-
вратном перемещении (реальном или виртуальном) индивидов с целью 
поиска нового места приложения своего интеллектуального труда с уче-
том имеющейся профессионально-квалификационной подготовки, уровня 
образования и физиологических особенностей, т.е. накопленного личного 
интеллектуального капитала» [3, с. 90]. исходя из предложенной трактов-
ки интеллектуальная миграция связана с поиском работы в научной или 
образовательной сфере, поэтому данную разновидность миграции следует 
относить к трудовой.

таким образом, образовательная миграция представляет собой терри-
ториальные перемещения населения между разными населенными пункта-
ми на длительный срок, совершаемые с целью получения образования и 
предполагающие регистрацию по месту пребывания. регистрация по месту 
пребывания предполагает отнесение образовательной миграции к легаль-
ному виду миграционных перемещений.

Чтобы понять, к каким видам миграционных перемещений относится 
образовательная миграция и какое место она занимает в общей классифи-
кации видов миграционного движения населения, необходимо рассмотреть, 
как их представляют различные авторы.
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в 1969 г. польским географом а. Марианьским была предложена первая 
классификация миграции населения, в которой разделение на виды проис-
ходило по следующим критериям: деление миграции по экономическим и 
политическим причинам, по территориальному охвату (межконтиненталь-
ная, межгосударственная, внутригосударственная миграция), по продолжи-
тельности (постоянная, сезонная) и по направлению перемещений (в город, 
в сельские поселения и др.) [10, с. 69].

в 1999 г. профессор в.а. ионцев предложил классификацию территори-
ального движения населения, схема которой представлена на рис. 1.

из определений миграции, которыми пользовался автор, любое ми-
грационное движение есть территориальное движение. По данной схеме 
можно сделать вывод, что в.а. ионцев не относит внутрипоселенческие 
передвижения (поездка на работу/учебу, поход в магазин в пределах одной 
территории) к миграции населения.

Под миграцией подразумеваются только межпоселенные передвиже-
ния, относящиеся к внутренней и международной (внешней) миграции. раз-
деление на различные виды миграционного движения происходит только 
по основанию политико-географического признака (совершение факта 
пересечения индивидом территориальной границы). образовательная ми-
грация в данной схеме не отражена. но в другой работе автор приводит 
определение интеллектуальной миграции, которая трактуется как «мигра-
ция высококвалифицированных людей (ученых, врачей, писателей, инже-
неров и др.) между странами, имеющая возвратный характер и способству-
ющая распространению мировых достижений в области культуры, науки, 
просвещения и т.п.». и отмечает также то, что интеллектуальная миграция 

Рис. 1. общая классификация территориального движения населения.
источник: [5], с поправками автора
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может приобрести безвозвратный характер (отношение к безвозвратной 
миграции), а именно привести к процессу «утечки умов» [6, с. 100].

в рассмотренных классификациях берется во внимание критерий про-
должительности пребывания мигранта на новом месте (временная харак-
теристика) и расстояние между районами выхода и вселения. данные кри-
терии являлись основными определителями.

затем отечественным демографом Л.Л. рыбаковским была предложе-
на классификация миграции на основании трех таксономических единиц: 
тип, вид и форма. По его мнению, под типом миграции необходимо пони-
мать «миграционный поток, выделенный из общей миграции и представ-
ляющий собой таксономическую категорию, которая объединяет близкие 
по происхождению потоки мигрантов на основе одного крупного призна-
ка – отношения к границе, времени пребывания в новом месте жительства, 
влиянию государства на процесс регулирования миграции». вид миграции 
определяется как «элементарная единица миграции, отражающая совокуп-
ность миграционных перемещений индивидов по одной из доминирующих 
причин» [9, с. 9]. Под формой миграции подразумевается «то, в чем находят 
свое проявление вид, подвид и разновидность» [15, с. 15].

на рис. 2 представлена схема, составленная по классификации видов 
миграции отечественного демографа Л.Л. рыбаковского. автор показы-
вает, что учебная миграция наряду с брачной, этнической и религиозной 
миграцией выделяется в зависимости от цели перемещения и относится к 
социальному типу миграционных процессов. стоит также отметить, что 
учебная миграция отождествляется с образовательной.

Рис. 2. виды миграции.
источник: составлено автором по [9]
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в.а. волох представил еще одну классификацию видов миграции насе-
ления в современный период, где по причинам выделил семейно-бытовую, 
учебную, военную, политическую, экологическую, культурную, экономи-
ческую миграцию и «утечку умов» [4, с. 14]. явление «утечки умов» интер-
претируют как «интеллектуальную эмиграцию научно-технических и дру-
гих высококвалифицированных специалистов на постоянное (как правило, 
с изменением гражданства) или на временное (на длительный срок по кон-
трактам на работу) проживание; своеобразный вид международной мигра-
ции населения» [19, с. 314].

в классификации находит место и учебная, и интеллектуальная мигра-
ция, что в совокупности составляет образовательную миграцию населения.

в зарубежной научной литературе также приводятся классификации 
миграции. в одной из них по основанию времени пребывания мигранта в 
стране-реципиенте выделяют сезонную, текущую, продолжительную и по-
стоянную миграцию [22]. другим примером является работа западного уче-
ного s. castles, который относит к основным типам временные и высококва-
лифицированные миграции, включающие в себя незаконные миграционные 
передвижения, вынужденных мигрантов, возвратную миграцию и т.д. [20].

в рассмотренных классификациях видов миграционного движения на-
селения образовательную миграцию можно отнести по различным основа-
ниям к нескольким типам. например, основываясь на общей классифика-
ции видов миграции по Л.Л. рыбаковскому, образовательная миграция по 
основанию времени пребывания мигранта в новом месте жительства или 
приложения труда относится к временной, так как она имеет возвратный 
характер. тем не менее может наблюдаться тенденция перехода в посто-
янную миграцию при условии, что индивид остается проживать на новой 
территории после совершения образовательных целей.

По степени законности образовательная миграция относится к ле-
гальной, так как поступление в университеты, прохождение стажировок 
и другие образовательные мероприятия обычно происходят по предвари-
тельному конкурсу с дальнейшим заключением официального договора. 
но многие индивиды, приехавшие учиться, не подают документы на вре-
менную регистрацию на новом месте жительства, тем самым учет образо-
вательной миграции приобретает проблемный характер. По этой причине 
уменьшается эффективность существующей миграционной политики как 
отдельно в регионах, так и в целом по стране.

таким образом, отношение образовательной миграции к общим видам 
миграционных движений по различным основаниям представлено в табл. 2.

табл. 2 отражает отношение образовательной миграции к различным 
видам миграционных перемещений, но не показывает ее место в общей 
классификации.

Поэтому, используя такие же основания для разделения миграции по ви-
дам, была построена схема (рис. 3), где образовательная миграция является 
структурным элементом. она выступает в роли целевой и относится к со-
циальному виду миграции.

образовательная миграция как один из видов социальной миграции об-
ладает рядом характеристик, набор которых отличается от общей совокуп-
ности факторов миграции.

общество и экономика: проблемы развития



72 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

Таблица 2
Отношение образовательной миграции к общим видам миграционных движений

основание вид миграции

отношение 
образователь-
ной миграции 

к виду

По времени пребывания мигранта в новом 
месте жительства или приложения труда

Постоянная (безвозвратная) не относится
временная (возвратная) относится

По степени законности Легальная относится
нелегальная не относится

По причинам добровольная относится
вынужденная не относится
Принудительная не относится

на основании политико-географического 
признака как пересечение человеком 
границы страны

внешняя (международная) относится
внутренняя 
(внутригосударственная)

относится

в зависимости от степени 
государственного регулирования

регулируемая относится
нерегулируемая не относится

По целям Экономическая не относится
социальная относится

на основе структурных признаков Миграция по возрасту, полу, 
уровню образования и т.д.

относится

источник: составлено автором.

Рис. 3. Место образовательной миграции в общей классификации видов 
миграции населения.

источник: составлено автором
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индивидуальные установки мигранта определяют факторы, к которым 
относятся:

– наличие образовательного учреждения и желаемого в нем направле-
ния обучения;

– наличие рабочих мест по направлению полученной или получаемой 
специальности;

– уровень заработной платы и условия труда в предполагаемом месте 
работы;

– жилищные условия;
– семейные связи (отдаленность от семьи);
– социокультурная обстановка (языковые, религиозные и культурные 

особенности территории пребывания);
– территориальная инфраструктура (образовательного учреждения, ме-

ста работы, места проживания);
– экологическая ситуация региона и др.
образовательная миграция, как и общая, обладает характеристиками 

времени и пространства, что было отражено в общих классификациях ми-
грационных перемещений различных авторов. во-первых, относительно 
времени рассматриваемый вид миграции относится к возвратной. но дан-
ный факт может менять вектор направления относительно индивидуаль-
ных установок мигранта, которые трансформируются под воздействием 
различных факторов. один из таких факторов – социально-экономическое 
положение территории-реципиента. в большинстве случаев оно отличает-
ся от территории выбытия в больших возможностях трудоустройства, вы-
сокой заработной платой, хороших условиях проживания, развитой инфра-
структурой и др.

таким образом, мигрант может остаться там, где получил образование 
или совершить перемещение в совершенно другое место, тем самым обра-
зовательная миграция приобретает постоянный характер. По нашему мне-
нию, по основанию времени пребывания мигранта в новом месте житель-
ства или приложения труда можно выделить потенциально возвратную 
образовательную миграцию. в данной ситуации находят место и время, и 
пространство.

отличительной чертой образовательной миграции выступает ее цель. 
в приведенных понятиях рассматриваемого явления было указано, что це-
лью перемещения является получение образования, повышение квалифи-
кации или трудоустройство в научной, образовательной сфере. в связи с 
этим можно определить статус мигранта:

– дошкольник;
– школьник;
– абитуриент;
– студент;
– выпускник вуза (безработный);
– трудоустроенный (выделяются по различным сферам деятельности);
– стажер.
с течением времени и с учетом имеющегося уровня образования ми-

грант имеет тенденцию к смене своего статуса.
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выделяются группы образовательных мигрантов: дошкольники – 
школьники, абитуриенты, студент – выпускник вуза, стажер – трудоустро-
енный. каждая из них имеет свои особенности, которые отражены в табл. 3.

Таблица 3
Особенности отдельных групп образовательных мигрантов

№
группа 

образовательных 
мигрантов

особенности

1. дошкольники – 
школьники

в силу несовершеннолетнего возраста мигранта он имеет 
сильные связи с семьей.

возможность обучения в специализированных образователь-
ных учреждениях (например, суворовские военные училища, 
академия русского балета  – такие учреждения находятся в 
крупных городах), в которых обучаются дети младшей и сред-
ней школы.

образовательная миграция также может стать предпосылкой 
для переезда всей семьи ребенка на территорию, где он проходит 
обучение, с целью воссоединения

2. абитуриенты Поиск образовательного учреждения для получения среднего 
или высшего профессионального образования по желаемой спе-
циальности.

Предпосылкой для отъезда за пределы территории прожива-
ния является отсутствие образовательного учреждения, где го-
товят специалистов по интересующему направлению, а также 
отсутствие рабочих мест по специальности

3. студент – 
выпускник вуза

целью является получение среднего или высшего профессио-
нального образования по желаемой специальности.

возможность продолжения получения высшего образования 
(магистратура, аспирантура) или получения образования по дру-
гому направлению (бакалавриат, специалитет).

Прохождение практики и трудоустройство во внеучебное вре-
мя, перспектива продолжить работу после получения образова-
ния на том же месте.

При наличии целевого направления мигрант возвращается 
на прежнее место жительства.

тесные семейные связи также служат поводом возвращения 
на прежнее место жительства

4. стажер – 
трудоустроенный

трудоустроенный индивид имеет право совершать поездки с 
целью повышения квалификации, получения дополнительного 
профессионального образования, совершения совместных науч-
ных или образовательных проектов со специалистами из других 
городов и регионов (при невозможности дистанционной рабо-
ты), другие образовательные цели

источник: составлено автором.

индивид, совершая миграцию, последовательно может переходить из 
одной группы образовательных мигрантов в другую в зависимости от воз-
раста и уровня образования в настоящий момент.

также индивид может побывать только в одной группе образователь-
ных мигрантов. например, человек, который получил образование на тер-
ритории проживания, трудоустраивается или проходит стажировку за пре-
делами региона/страны.
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к группе «абитуриенты» могут относиться индивиды, которые перееха-
ли в другой город с целью поступления в определенную образовательную 
организацию. к данной группе принадлежат также индивиды, которые не 
совершили перемещение по причине прохождения конкурса в дистанцион-
ной форме. они выступают в роли потенциальных мигрантов, так как впо-
следствии при поступлении в учебное заведение попадают в группу «сту-
дент–выпускник вуза».

далее сценарий может принимать следующие варианты:
– мигрант трудоустраивается на территории, где получил образование;
– мигрант возвращается на территорию прежнего проживания для даль-

нейшего трудоустройства;
– мигрант перемещается на новую территорию для дальнейшего трудо-

устройства и проживания.
также возможен вариант попадания в группу «стажер–трудоустроен-

ный» после получения образования на территории проживания. Подраз-
умевается то, что индивид совершает образовательную миграцию с целью 
прохождения стажировки, а затем возвращается на прежнее место житель-
ства для дальнейшего трудоустройства или же продолжения имеющейся 
работы.

совершая образовательную миграцию, индивид преследует цель по-
лучения качественного образования в лучших учебных учреждениях как 
страны, так и зарубежья. Хорошие теоретические и практические знания 
по получаемой профессии являются предпосылкой для успешного трудо-
устройства.

Постепенный процесс «выращивания» высококвалифицированных тру-
довых кадров с элементами образовательной миграции является популяр-
ным процессом. но он выступает одной из причин возрастающих потерь 
человеческого капитала на отдельных территориях.

образовательная миграция играет важную роль в дальнейшем трудо-
устройстве [13, с. 125]. индивиды, получившие качественное образование, 
становятся востребованными работниками. но они остаются в крупных го-
родах, тем самым лишая территории, где проживали ранее, талантливой и 
образованной молодежи.

По результатам изучения подходов к определению образовательной 
миграции можно сделать вывод, что в трактовках отражена цель переме-
щения, которая заключается в получении образования, новых профессио-
нальных навыках, повышении квалификации.

в рассмотренных классификациях общих видов миграции населения 
образовательная миграция также находит свое место. она относится к со-
циальному виду, который в свою очередь выделяется по основанию целей. 
Это объясняет целесообразность использования термина в дальнейшем ис-
следовании. например, выделение групп образовательных мигрантов и их 
особенностей.

таким образом, изучение теоретических основ и определение места об-
разовательной миграции в общей классификации миграционного движения 
населения позволяет выявить причины массового выбытия трудоспособно-
го населения за пределы региона, связанных с образовательными целями, и 
управлять этим процессом.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И ИХ АДАПТАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*

Мальцева А.А., Веселов И.Н.
тверской государственный университет 
е-mail: 80179@list.ru, igor.veselov@mail.ru

авторами проведена систематизация подходов к классификации моделей орга-
низационного развития как значимого инструментария теории управления измене-
ниями. обоснован авторский взгляд на проблему развития научных организаций в 
соответствии с выбранным типом модели. Проведен анализ соответствия моделей 
развития научных организаций концепциям организационного развития М. бира и 
н. нориа, который продемонстрировал превалирование модели е – приоритета фи-
нансовых целей и достижения эффективности деятельности. Представлены выводы 
о целесообразности реализации других типов моделей развития с учетом специфики 
деятельности научных организаций. результаты идентификации моделей, а также 
теоретический анализ их применимости являются основой для формирования ком-
плексной методологии управления изменениями и развитием научных организаций, 
которая в настоящее время исследуется авторским коллективом.

Ключевые слова: модель развития, научная организация, управление развити-
ем, управление изменениями, эффективность, организационное развитие, теория е, 
теория о.
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Актуальность темы: вопросы управления научными организациями на 
микроуровне находятся в фокусе внимания в связи с их высокой значимо-
стью для опережающего научно-технологического развития страны.

Постановка проблемы: необходимость выявления ключевых векторов 
развития научных организаций обусловлена поиском обобщающих харак-
теристик для их изучения.

Цель: определить соответствие научных организаций государственно-
го сектора моделям развития е и о на основании данных статистики.

Методы: статистический анализ, теоретический анализ, обобщение, 
группировка.

Результаты: выделены группы научных организаций, которые харак-
теризуют модели е и о, на основании обработки статистических данных. 
Предложены рекомендации по расширению практики применения теории 
моделей развития для научных организаций.

Научная новизна: впервые предложены методические приемы для вы-
явления типа модели развития е и о и апробированы на примере данных 
отечественных научных организаций.

Практическая значимость: Материалы могут быть использованы при 
формировании политики управления научными организациями на микро-, 
мезо- и макроуровне.

Основные положения:
– Формирование эффективной методологии развития научных органи-

заций возможно с опорой на базовые основы моделей организационного 
развития.

– теория е М. бира и н. нориа ориентируется на финансовые цели ор-
ганизации, на их эффективное достижение.

– теория о рассматривает организацию как саморазвивающуюся си-
стему, в значительной степени ориентированную на корпоративные цели и 
культуру, мотивы сотрудников организации.

– Приоритеты отечественных научных организаций государственного 
сектора лежат в большей степени в плоскости достижения высокой финан-
совой результативности, что обусловлено требованиями государственной 
политики и рынка – финансирование большей частью выделяется на кон-
курсной основе.

– При этом превалирование модели е в развитии научных организаций 
может способствовать развитию деформаций в их социальной роли гене-
ратора и транслятора передовых знаний, поскольку достижение значимых 
научных результатов может происходить скачкообразно и не зависеть от 
критериев и показателей.

Введение. актуальность формирования научно-методологических ос-
нов управления научными организациями обусловлена их повышающей-
ся ролью в современной экономике россии. декларируемая руководством 
страны безальтернативность инновационного сценария развития социаль-
но-экономической системы обусловливает требования к эффективности и 
результативности отечественной науки как основы будущих инновацион-
ных технологий и продуктов.

сложившаяся в настоящее время структура сектора науки в россий-
ской Федерации характеризуется наиболее значимой ролью именно науч-
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но-исследовательских организаций, о чем свидетельствуют ключевые по-
казатели: в 2015 г. доля научных организаций в общем числе организаций, 
выполнявших исследования и разработки, – 41 %; доля персонала научных 
организаций в общей величине персонала, выполнявшего исследования и 
разработки, – 59 %.

При этом отмечается недостаточность текущих значений результа-
тивности научных исследований и эффективности функционирования на-
учных организаций с позиций менеджмента, что в том числе выявляется 
в рамках оценки результативности деятельности научных организаций в 
соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 
8 апреля 2009 г. № 312.

все это требует формирования комплексной методологии менеджмен-
та научных организаций на основе трансляции ключевых классических и 
современных его основ на специфику деятельности научных организаций.

Обзор литературы. высокий уровень конкуренции между компаниями 
на современном этапе обусловливает необходимость поиска новых под-
ходов к управлению развитием и изменениями в организациях [11, 13, 26]. 
динамика рынка не позволяет компаниям бездействовать [9, 14], бояться 
перемен [23] или реализовывать тактические или стратегические измене-
ния по шаблону [27].

изменения должны затрагивать ключевые организационные элементы: 
персонал, организационную структуру, технологии и системные процессы. 
системная теория во многом определяет ключевые аспекты изменений, 
происходящих в организации. в работах современных исследователей с 
опорой на теории систем и сложности рассматриваются вопросы организа-
ционных изменений как с позиций отдельных элементов, так и организации 
как системы в целом [7, 12, 25].

в работе н. джаницивик [18] выделяются следующие компоненты ор-
ганизационных изменений: организационная структура, организационная 
культура, организационный контроль и организационное лидерство.

анализ современных публикаций по проблеме организационных изме-
нений выявил их точечный характер и приверженность развитию методо-
логии методик оценки их отдельных компонент.

вопросы организационного лидерства широко представлены в публи-
кациях последних лет [17, 21, 20, 28].

особое внимание уделяется проблеме обучения и развитию концепции 
обучающейся организации [19, 24].

Последовательность и содержание процесса изменений играют в их ре-
ализации значимую роль [13, 29].

в литературе представлен широкий спектр моделей управления орга-
низационными изменениями, которые характеризуют ключевые особенно-
сти процесса и содержательных характеристик изменений в организациях 
[10, 22].

следует выделить модели переходного периода и постепенного на-
ращивания; «easier»; adKar; дж. коттера; к. Левина; Management 
systems; «стратегического смещения» дж. джонсона; Мак-кинси «7s» 
т. Питерса и р. уотермана; «айсберг управления изменениями» в. круге-
ра; согласования надлера–ташмена; проектный подход балока–баттена; 
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формула изменений бекхарда–Харриса; «управление переходом» у. брид-
жеса; у.и. карнала; индивидуального и организационного изменения у. бер-
ка и дж. Литвина.

Эти и другие модели позволяют выбрать наиболее эффективную их 
траекторию, алгоритм реализации и определить их результат. в большей 
степени эти и другие модели организационных измерений относятся к про-
цессам их осуществления и имеют одномерный характер.

Модели организационного развития являются неотъемлемой частью 
системы управления, и в отличие от моделей управления изменениями 
представляют собой комплекс характеристик. в отличие от изменений, 
развитие характеризуется четко спланированным комплексом управлен-
ческих мероприятий, регулярным целенаправленным воздействием на 
внутренние процессы и организационные элементы, что обеспечивает их 
трансформацию [3, 5]. изменения же в самом общем плане представляют 
собой комплекс действий, нацеленных на принятие, апробирование, актив-
ное распространение и развитие организацией новых подходов к ведению 
деятельности [3, 6].

для целей данного исследования было проведено теоретическое 
обобщение описанных в литературе типов моделей организационного раз-
вития, которые трансформированы на специфику деятельности научных 
организаций.

две полярные концепции организационного развития предложены 
М. биром и н. нориа [8]: теория е и теория о. теория е ориентируется на 
финансовые цели организации, на их эффективное достижение. теория о 
рассматривает организацию как саморазвивающуюся систему, в значитель-
ной степени ориентированную на корпоративные цели и культуру, мотивы 
сотрудников организации [1] (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные характеристики теорий Е и О организационного развития [33]

Характеристики теория е теория о

цель изменений увеличение прибыли 
(экономические цели)

развитие организационных 
способностей

Лидерство сверху вниз 
(автократичное)

участвующее 
(партисипативное)

объект изменений структура и системы 
(«жесткие» элементы)

организационная культура 
(«мягкие» элементы)

Планирование изменений Программируемые 
и планируемые изменения

спонтанные изменения 
(реакция на появляющиеся 

возможности)
Мотивация изменений Финансовые стимулы сочетание разных стимулов
участие консультантов использование консультантами 

готовых технологий и решений
вовлечение сотрудников 

в процесс принятия решений

в табл. 1 представлены ключевые отличительные черты концепций, ко-
торые характеризуют не только вектор развития, но и подходы к осущест-
влению изменений. очевидно, что полярность концепций создает основы 
для группировки организаций, осуществляющих изменения. При исследо-
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вании организационного развития на микроуровне использование данного 
подхода создает основы для более системных преобразований в соответ-
ствии с выбранным направлением или, наоборот, обеспечивает более гар-
моничные изменения, сочетающие элементы двух приведенных моделей, 
если конкретный направленный вектор преобразований не выбран.

на макроуровне при изучении совокупности организаций определен-
ного типа имеется возможность их классификации для определения при-
оритетов развития большинства из них. в рамках данной статьи теории е 
и о выбраны как базовые, поскольку имеются в достаточной мере прора-
ботанные в литературе их ключевые аспекты, а также в силу их полярно-
сти. в других работах авторского коллектива представлены исследования 
моделей развития научных организаций в соответствии с их сущностны-
ми характеристиками, которые обеспечивают больший уровень их дивер-
сификации по группам в соответствии с ключевым классификационным 
признаком [4].

в работе а.и. кравченко [2] выделяются следующие модели организа-
ционного развития с позиций степени адаптации организации к требовани-
ям технологий и рынка (табл. 2).

Таблица 2
Классификация моделей организационного развития с позиций степени адаптации 

организации к требованиям технологий и рынка

Модель организационного 
развития Характеристика развития

структурно- 
ситуационная

организационное развитие представляется как результат со-
знательного приспособления структуры к требованиям внеш-
ней среды и определяется нововведениями

инновационная организация рассматривается как постоянно реконструиру-
емая под решение новых задач система. организационное раз-
витие – рационально спланированный, сознательно вызванный 
и контролируемый процесс структурных изменений. основным 
условием функционирования предприятия является его взаимо-
действие с окружающей средой посредством обмена ресурсами

селекционная Предусматривает ориентацию на внешнюю среду, рассматри-
вает процессы адаптации и селекции во взаимосвязи

трехступенчатая 
фокусно-селекционная 
модель

организационное развитие – случайностно-селекционный 
процесс, протекающий в течение трех стадий на уровне единич-
ного предприятия. на первой стадии осознается невозможность 
использовать традиционные модели поведения в новой ситуа-
ции, создается «единый фонд моделей изменений предприятия».

на второй стадии происходит дифференцированный отбор 
из фонда тех моделей, которые могут обеспечить оптимальное 
взаимодействие предприятия со средой. на третьем отобран-
ные модели закрепляются в структуре предприятия

Популяционно- 
селекционная модель

организационное развитие – это постадийный процесс, за-
ключающийся в разработке новых комбинаций за счет ис-
пользования ранее выработанных моделей. на первой стадии 
единичное предприятие в новых ситуациях испытывает дефи-
цит моделей поведения. на второй – селективному отбору под-
вергаются новые модели. на заключительном этапе вся орга-
низационная популяция осваивает и принимает новые модели 
поведения
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существуют и другие критерии для классификации моделей организа-
ционного развития:

– по источнику, побуждающему к изменению: эндогенные, экзогенные 
и смешанные;

– по логике программирования изменений: балансовые, конфликтные 
(дисбалансовые) и смешанные;

– по механизму, определяющему логику протекания процесса: рацио-
нально спланированные, спонтанные, смешанные;

– по влиянию предшествующего развития на логику структурных изме-
нений: волюнтаристские, исторические и смешанные;

– по способу реагирования организации на источник изменения модели: 
адаптивные, адаптирующие и смешанные;

– по итогу процесса изменения: с телеологически запрограммированны-
ми итогами, случайностные, смешанные;

– по сфере протекания: фокусные и популяционные [1].
на практике приведенные модели не существуют в «чистом» виде, а ор-

ганизационное развитие на различных этапах жизненного цикла компании 
представляет собой их комбинацию. При этом выявление классификаци-
онных характеристик и факторов развития позволяет скорректировать его 
вектор в сторону многополярности и комплексности.

Данные и методы. на современном этапе развитие научных организа-
ций может происходить по различным моделям и траекториям, при этом 
для каждой из них может быть выявлена наиболее близкая модель по ряду 
характеристик и признаков.

рассматривая теории е и о, отмечается, что современные условия со-
кращения бюджетного финансирования науки, поставившие научные ор-
ганизации в условия необходимости поиска дополнительных источников 
средств, требуют использования теории е в качестве базовой. При этом 
в силу специфики деятельности научных организаций – генерации новых 
знаний и их распространения, а также творческого характера подобной ак-
тивности, теория о может рассматриваться как более предпочтительная 
для подобного рода структур.

научными организациями создается особый продукт – научно-техни-
ческая продукция и услуги, ценность которых – в их уникальности, высо-
ком качестве и четком соответствии поставленной задаче или решаемой 
проблеме. в связи с этим исключительно финансовые стимулы и экономи-
ческие цели могут деформировать базовые принципы развития, а именно 
ввиду необходимости быстрого достижения финансовых результатов сни-
жается качество, глубина проработки проблем, теряется практическая цен-
ность полученных результатов и т.д.

развитие, основанное исключительно на самоорганизации ученых, их 
внутренней мотивации, в основе которой лежит интерес к решаемой про-
блеме, удовлетворение потребности в научном поиске, не способно в пол-
ной мере создать условия для эффективности и результативности научной 
организации в целом, поскольку в отдельных случаях происходит подмена 
приоритетов – научный процесс выходит на первый план по сравнению с 
результатом. Финансирование как государственного, так и коммерческого 
сектора науки преследует цели создания принципиально новых продуктов 
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и технологий, которые могут создать основу развития экономики и соци-
альной сферы, в связи с чем наличие четкой мотивации отдельных иссле-
дователей и научной организации в целом на результат, подкрепленной 
финансовой основой, является значимой предпосылкой реализации своей 
миссии и выполнения поставленных перед ними задач.

таким образом, использование в качестве базовых теорий развития о 
и е в чистом виде для научных организаций не целесообразно. для раз-
личных структур должны быть разработаны оптимальные сочетания пред-
ставленных выше теорий, включающих как финансовые, так и нефинансо-
вые стимулы.

в качестве критериальной основы для определения приоритетов раз-
вития научных организаций в соответствии с теориями о или е могут быть 
использованы как количественные показатели, так и качественные крите-
рии. очевидно, что в данном случае качественная оценка может дать опре-
деленно более высокие результаты, однако она сопряжена с высокими тру-
дозатратами и требует использования широкого спектра информационных 
источников, а также полевых исследований, анкетирования и интервьюи-
рования персонала и т.д.

оценка, основанная исключительно на количественных показателях, 
более условна, но позволяет выявить ориентиры развития научной орга-
низации в соответствии с критериями теорий е и о. ниже приведены по-
казатели, выделенные из числа данных Федеральной системы мониторинга 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты (ФсМно), которые могут служить критериями той или иной модели 
развития (табл. 3).

Таблица 3
Система показателей, характеризующих модели Е и О для научных организаций

Модель е Модель о

Финансовая результативность на-
учной организации – выполненный 
объем работ и услуг (е1)

совокупный доход малых иннова-
ционных предприятий (е2)

внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
(е3)

затраты на оплату труда работни-
ков, выполнявших научные исследо-
вания и разработки (е4)

Численность аспирантов и докторантов (о1)
Численность исследователей, направленных на ра-

боту в ведущие российские и международные науч-
ные и научно-образовательные организации (о2)

Численность защитивших диссертационные рабо-
ты (о3)

Численность иностранных ученых, работавших в 
научной организации (о4)

Число научных конференций с международным 
участием, проведенных организацией (о5)

количество положительных и нейтральных упоми-
наний организации в средствах массовой информации 
федерального уровня (о6)

для анализа соответствия научных организаций концепциям орга-
низационного развития М. бира и н. нориа в рамках настоящего иссле-
дования были использованы данные отчетов организаций в ФсМно за 
2013–2015 гг., поскольку система на текущий момент является единствен-
ной интегрированной базой данных, содержащей максимальную унифици-
рованную информацию о показателях деятельности научных организаций.
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из всех представленных в системе организаций была сформирована вы-
борка из 860 организаций по критерию основного вида деятельности орга-
низации – «научно-исследовательские институты» (табл. 4).

Таблица 4

Описательные статистики показателей, характеризующих модели Е и О 
(минимальное – Хmin, максимальное – Хmax, среднее – х, медиана – m, 

стандартное отклонение – σ)

год е1 е2 е3 е4 о1 о2 о3 о4 о5 о6

Хmin

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хmax

2013 2,10 · 105 9,82 · 106 1,69 · 107 5,85 · 106 191 371 151 156 157 94216

2014 7,54 · 105 9,08 · 106 5,44 · 106 3,34 · 106 147 432 151 156 157 89083

2015 1,08 · 106 2,19 · 107 6,05 · 106 3,79 · 106 195 282 151 156 157 91215

x

2013 1,24 · 103 3,34 · 105 2,19 · 105 1,11 · 105 13,9 6,1 4,0 2,5 1,3 278,8

2014 2,61 · 103 3,88 · 105 2,32 · 105 1,19 · 105 12,4 5,4 2,7 1,8 1,4 223,2

2015 2,67 · 103 4,21 · 105 2,47 · 105 1,25 · 105 12,0 5,1 2,8 2,2 1,3 384,0

m

2013 0 1,06 · 105 8,46 · 104 4,54 · 104 9,0 0,0 2,0 0,0 0,0 9,0

2014 0 1,21 · 105 9,60 · 104 5,05 · 104 8,0 0,0 1,0 0,0 0,0 10,0

2015 0 1,18 · 105 1,01 · 105 5,32 · 104 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 13,0

σ

2013 1,09 · 104 8,48 · 105 6,94 · 105 2,84 · 105 17,1 20,2 7,0 9,8 6,0 3728,1

2014 3,09 · 104 9,09 · 105 4,79 · 105 2,40 · 105 15,2 21,7 6,4 8,5 6,0 3100,3

2015 3,86 · 104 1,24 · 106 5,12 · 105 2,66 · 105 16,9 17,1 6,5 9,1 6,0 3993,6

в настоящее время в литературе не представлены подходы к формали-
зации исследуемых концепций, принадлежность к конкретному типу опре-
деляется на основе анализа качественных характеристик. для целей на-
стоящего исследования авторами была предложен собственная методика, 
основанная на расчете показателей динамики исследуемых индикаторов. 
в основу был положен тезис о том, что развитие характеризуется тенден-
цией роста показателей, определяющих тот или иной его тип. Это было 
обосновано в других работах авторов [3] с применением терминологиче-
ского анализа подходов к дефиниции термина «развитие».

Методической основой анализа моделей стал расчет интегральных по-
казателей как сумма темпов прироста показателей модели, отнесенная к 
числу показателей:
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где Tпр – темп прироста, Xt и Xt –1 – значение показателя в текущем и преды-
дущем году, n – число показателей, I – интегральный показатель.
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для очистки набора данных и исключения выбросов из-за возможных 
неточностей в исходных данных был использован критерий на основе 
межквартильного размаха (IQR):

 3 1,IQR Q Q= −

где Q1 – нижний квартиль, Q3 – верхний квартиль.
значения, являющиеся экстремальными выбросами, были исключены 

из анализа в соответствии со следующим критерием:

 

1

1
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( 3 ).

X Q IQR
X Q IQR

< − ×
 > + ×

Максимальные и минимальные значения были зафиксированы как 1 
и –1, поскольку анализ осуществляется для относительных показателей.

Результаты исследования. в результате исследования были построены 
матрицы в виде точечных диаграмм в координатах интегральных показате-
лей е и о, где каждая точка соответствует конкретной научной организа-
ции из выборки (рис. 1, 2).

Рис. 1. Матрица соответствия научных организаций 
моделям развития е и о в 2014 г.

Рис. 2. Матрица соответствия научных организаций 
моделям развития е и о в 2015 г.
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структура научных организаций, относящихся к различным сочетани-
ям интегральных критериев моделей, представлена в табл. 5.

Таблица 5
Структура научных организаций, относящихся к различным сочетаниям 

интегральных критериев моделей Е и О

квадрант условие 2013–2014 гг., % 2014–2015 гг., %

i е ≥ 0,  o ≥ 0 29,5 22,5
ii e < 0,  o ≥ 0 10,3 23,7
iii e < 0,  o < 0 13,1 28,2
iV e ≥ 0,  o < 0 47,1 25,5

следует отметить, что в период 2013–2014 гг. распределение организа-
ций в осях интегральных показателей е и о смещено в четвертый квадрант, 
а в 2014–2015 гг. распределение более равномерно и в меньшей степени 
сконцентрировано в центре.

Дискуссия. в период 2014 г. в исследовательских организациях прева-
лирует модель е (76,6 % организаций имеют интегральный показатель е 
больше нуля). в 2015 г. количество таких организаций резко уменьшается 
и становится меньше половины (48,0 %), что вероятно объясняется финан-
совым кризисом и уменьшением общих доходов организаций. наиболь-
шее влияние на снижение среднего интегрального показателя оказывает 
уменьшение прироста затрат на оплату труда работников, выполнявших 
научные исследования и разработки. если в 2014 г. он составлял 13,6 %, 
то в следующем периоде – только 2 %. остальные составляющие также 
уменьшились. так, средний прирост внутренних текущих затрат на науч-
ные исследования и разработки уменьшился с 10,8 до 1,9 %; финансовая 
результативность научной организации – с 9,3 до 1,7 %, совокупный доход 
малых инновационных предприятий усилил снижение с –0,2 до –0,7 %. По-
ложительное значение интегрального показателя для модели о в период 
2014 г. характерно для 39,7 % организаций. в период 2015 г. количество та-
ких организаций увеличивается до 46,2 %. Прирост обеспечивается всеми 
составляющими интегрального показателя за исключением числа науч-
ных конференций с международным участием (имеет место отрицатель-
ный прирост –3,5 % в 2014 г., –6,0 % в 2015 г.). наибольший вклад обеспе-
чили приросты показателей «численность защитивших диссертационные 
работы» (среднее значение выросло с –19,7 до 4,1 %), «численность ино-
странных ученых, работавших в научной организации» (с –6,2 до 2,3 %), 
«численность исследователей, направленных на работу в ведущие россий-
ские и международные научные и научно-образовательные организации» 
(с –7,8 до 0,5 %).

Число организаций, имеющих положительный прирост в финансовой 
результативности, сократилось с 69,8 до 42,0 %; внутренних текущих за-
тратах на научные исследования и разработки с 77,0 до 45,0 %; затратах на 
оплату труда работников, выполнявших научные исследования и разработ-
ки, с 76,0 до 48,6 %.
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Заключение. обобщая результаты проведенного анализа, отмечается, 
что приоритеты отечественных научных организаций государственного 
сектора лежат в большей степени в плоскости достижения высокой финан-
совой результативности, что обусловлено требованиями государственной 
политики и рынка – финансирование большей частью выделяется на кон-
курсной основе. При этом превалирование модели е в развитии научных 
организаций может способствовать развитию деформаций в их социальной 
роли генератора и транслятора передовых знаний, поскольку достижение 
значимых научных результатов может происходить скачкообразно и не за-
висеть от критериев и показателей.

рассматривая типологию моделей организационного развития с пози-
ций степени адаптации организации к требованиям технологий и рынка 
применительно к научным организациям, могут быть выделены следую-
щие тенденции:

– применение структурно-ситуационной модели обусловлено высокой 
ролью государственного сектора в системе науки страны и высокой степе-
нью влияния внешней среды, в том числе обусловленных тенденциями го-
сударственной политики в сфере науки и технологий, а также изменениями 
в приоритетных сферах деятельности;

– инновационная модель может применяться компаниями коммерче-
ского сектора, которые имеют устойчивый пул потребителей из реального 
сектора экономики, а также высокоразвитыми компаниями государствен-
ного сектора науки, что позволяет самостоятельно планировать и реали-
зовывать программу изменений в соответствии с тенденциями рынка и по-
желаниями заказчика;

– селекционная модель и ее конкретно-методические подвиды пред-
полагает последовательное изменение моделей развития в соответствии 
с выбранными критериями, что свойственно высокоразвитым научным 
организациям, имеющим устойчивые позиции в системе науки страны и 
способным с высокой долей вероятности прогнозировать собственное 
будущее.

для детализации и конкретизации содержательных аспектов организа-
ционного развития могут быть применены различные виды моделей. так, 
эндогенные факторы развития свойственны преимущественно для иннова-
ционных и селекционных организационных моделей развития, в то время 
как экзогенные – для структурно-ситуационных.

сбалансированность траектории развития может достигаться с приме-
нением инструментария селекционной модели, а также при грамотно ор-
ганизованной траектории структурно-ситуационного или инновационного 
развития. При этом дисбалансовые модели, равно как и спонтанные, в ряде 
случаев дают более быстрые результаты, но могут привести и к негатив-
ным тенденциям разбалансированности организационной системы, а также 
являются побудительным мотивом сопротивления изменениям в коллекти-
вах, что особенно трудно управляемо в организациях творческого типа, к 
которым относятся и научные организации.

для научных организаций, за исключением компаний-адоптеров, в 
силу их консервативности и длительности процесса получения новых зна-
ний в целом более приемлемой является модель исторических изменений, 
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при этом именно волюнтаристские изменения в ряде случаев обеспечива-
ют существенные скачки в содержательных и количественных аспектах 
развития.

в целом подбор характеристик для развития научной организации весь-
ма индивидуален и требует регулярной корректировки в соответствии с по-
требностями внешней и внутренней среды.

в работе дж.г. виссема рассматриваются четыре основные стратегии 
изменений, которые могут быть использованы и для корректировки моде-
лей развития: постепенная, пошаговая, быстрая, резкая [31].

н. гулраджани утверждает, что управление развитием должно включать 
в себя текущее планирование изменений [15]. По этой причине планирова-
ние модели развития как таковой является важной составляющей деятель-
ности компании.

При этом выбор наиболее целесообразной модели развития должен 
быть обоснован не только с позиций перспектив развития, но и стоимости 
(прямой и косвенной) необходимых для этого изменений [30, 32].

рассмотренные в литературе инструменты и методы изменений [16] 
должны подвергаться критическому анализу с позиций их целесообразно-
сти применительно к специфике деятельности конкретной научной орга-
низации и учитывать специфику основного вида деятельности – генерации 
и трансляции новых знаний. кроме того, классификация самих научных 
организаций по различным основаниям выявляет специфические черты 
каждой группы и требует разработки инструментария менеджмента для 
каждой из них.
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СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ОБОСНОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИю

Глумов А.А.
уральский государственный экономический университет 

e-mail: glumov@usue.ru

Представлен краткий обзор сложившихся в научной отечественной и зарубеж-
ной литературе подходов к исследованию сетевых структур. сделан вывод о необ-
ходимости использования положений ряда подходов к изучению сетевых структур, 
формирующихся и функционирующих в рамках региональной экономики, в частно-
сти, субъектно-объектного, синергетического и геоэкономического подходов, что 
позволит принять во внимание не только внутренние и внешние аспекты деятель-
ности сетевых структур, но и экономическое развитие территории (субъекта рФ) 
их присутствия. Приведены сущностные характеристики сетевых структур в рамках 
каждого из вышеуказанных подходов.

Ключевые слова: сети, сетевые структуры, регион, региональная экономика, 
субъектно-объектный подход, синергетический подход, геоэкономический подход.

NETWORK STRUCTURES IN THE REGIONAL ECONOMY: 
THE AUTHOR’S APPROACH TO RESEARCH

Glumov А.А.
ural state university of economics 

e-mail: glumov@usue.ru

the paper gives assessment to some russian and foreign scholarly approaches to the 
category of «network structures». the author comes to the conclusion that study of net-
work structures in regional economy can be ensured by certain approaches such as subject-
object, synergetic and geo-economic ones, which take into account different aspects of the 
network structures and the economic development of the territory (subject of the russian 
federation). the essential characteristics of network structures within each of the above 
approaches are given.

Keywords: networks, network structures, region, regional economics, subject-object 
approach, synergetic approach, geo-economic approach.

Введение. сетевые структуры становятся непременным атрибутом эко-
номики современного нам мира. среди участников подобных формирова-
ний можно обнаружить как крупные корпорации, чье поле деятельности 
охватывает территорию нескольких государств, так и небольшие компа-
нии. Подобное разнообразие, сложность функционирования сетей издавна 
являются предметом внимания ученых. несмотря на большой пласт как те-
оретических, так и практических исследований, открытыми для науки оста-
ются вопросы, связанные с определением самой сущности данного явления, 
его причинами и движущими силами эволюции. Причем особое значение 
эти вопросы имеют для рассмотрения сетевых структур, формирующихся 
в поле региональной экономики и выступающих «драйверами» региональ-
ного экономического роста.

© глумов а.а., 2018
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все вышеуказанное обусловливает необходимость проведения допол-
нительных теоретических изысканий сетевых структур. в настоящей ста-
тье автор ставит перед собой цель обосновать подход к исследованию, ко-
торый обеспечит некую «преемственность» в развитии научного знания и 
учет специфики сетевых структур в региональной экономике.

Материалы и методы. Материалом для подготовки публикации послужи-
ли статьи отечественных и зарубежных авторов по проблематике развития 
сетевых структур (М. грановеттер, М. кастельс, р. коуз, д. норт, г.в. давы-
дова, с.в. костылева, с.е. Жуликов, о.в. Жуликова, р. баджо, М.Ю. ше-
решева и др.), а также в области региональной экономики (П.е. анимица, 
е.г. анимица, е.б. дворядкина, с.с. Лачининский, я.П. силин и др.).

обзор научной литературы свидетельствует об отсутствии единого об-
щепринятого подхода к исследованию сетевых структур.

в частности, с.е. Жуликов, о.в. Жуликова [4], рассматривая социаль-
ные сети, выделяют четыре основных подхода к характеристике их сущно-
сти – ресурсный, нормативный, динамический и структурный.

Первый характеризует сеть с точки зрения возможностей ее участни-
ков (акторов) по привлечению необходимых ресурсов для достижения по-
ставленных целей.

«структурный подход акцентирует внимание на геометрической форме 
сети и интенсивности взаимодействий (вес дуг графов)» [4].

нормативный подход основан на исследовании норм поведения участ-
ников сети и правил взаимодействия между ними.

в рамках динамического подхода социальная сеть рассматривается как 
изменяющееся во времени образование.

аналогичная точка зрения представлена в работе е.с. Петренко [14]. 
По ее мнению, структурный, ресурсный, нормативный и динамический 
подходы следует дополнить подходом, применимым для изучения потреби-
тельских сетей и учитывающим особенности именно этого объекта.

более дробная классификация подходов к исследованию сетевых струк-
тур представлена в работе р. баджо, М.Ю. шерешевой [21]. По их мнению, 
все многообразие подходов к исследованию сетевых структур, развивав-
шихся на протяжении ХХ в., может быть представлено в виде двух групп:

1) «математических» подходов, сфокусированных на рассмотрении аб-
страктных характеристик и свойств идеальных сетей;

2) «социально-научных», в рамках которых изучается сетевое взаимо-
действие индивидов или организаций [21, с. 3].

стоит отметить, что исследования сетевых структур ведутся и в рамках 
более общих подходов – экологического, фрактального, ризоматического, 
институционального и др. При этом наряду с работами, авторы которых 
придерживаются одного из подходов, существуют исследования, где пред-
принята попытка комплексной характеристики сетевых структур.

Результаты. По нашему мнению, изучение сетевых структур вообще и 
в региональной экономике в частности требует учета ряда моментов. оста-
новимся на них подробнее.

во-первых, сетевые структуры являются сложным объектом для изуче-
ния, подтверждением чего служит массивный пласт проведенных и прово-
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димых исследований. в связи с этим для их характеристики целесообразно 
использование положений сразу нескольких подходов.

во-вторых, сетевые структуры в настоящее время являются «драй-
верами» экономического развития. стоит согласиться с высказыванием 
р.М. нижегородцева: «для информационного общества, для «новой» эко-
номики наличие сетевых эффектов естественно…» [12]. Подход, использу-
емый для изучения сетевых структур, должен давать возможность иссле-
дователю оценить их значимость для экономики того или иного уровня 
(глобальной, национальной, региональной и пр.).

в-третьих, учитывая, что объектом нашего внимания являются сетевые 
структуры, формирующиеся и развивающиеся в рамках региональной эко-
номики, логичным кажется использование для их характеристики подходов 
и теорий, сформировавшихся в недрах региональной науки.

руководствуясь вышеизложенным, считаем, что основу изучения се-
тевых структур в экономике региона могут составить субъектно-объект-
ный, синергетический и геоэкономический подходы. Представим ключе-
вые положения каждого подхода применительно к исследованию сетевых 
структур.

Характеристику субъектно-объектного подхода стоит начать с детер-
минирования содержания понятий объекта и субъекта. для этого обратим-
ся к исследованию научной и философской литературы. ее анализ позво-
ляет говорить о том, что взгляды на сущность этих понятий претерпели 
существенные изменения. в средние века и вплоть до работ и. канта со-
держание этих терминов в корне отличалось от современных. «Под субъек-
том понимались или субстанция вообще, или единичное оформленное бы-
тие; под объектом – то, что существует в сознании в качестве мысленной 
конструкции» [9, с. 8].

и. кант меняет сложившуюся ситуацию и наполняет понятия новым со-
держанием. «объект есть то, в понятии чего объединено многообразное, 
охватываемое данным созерцанием» [5]. По и. канту: «Это конструкция 
субъекта, возникающая в результате априорного синтеза чувственных вос-
приятий (данных в априорных формах пространства и времени) и рассудка 
(совокупности априорных категорий)» [9, с. 14–15].

для современных определений «характерно указание на то, что объек-
том служит все то, на что направлена практическая и духовная деятель-
ность субъекта» [10, с. 14].

Понятие субъект с течением времени также меняло свое содержа-
ние. «Под субъектом понимались или субстанция вообще, или единичное 
оформленное бытие» [9, с. 8]. современное понимание содержания поня-
тия оформляется лишь в XVii в. Представители классической философии 
в качестве субъекта рассматривали центр сознания, который именовался 
«я». с позиции марксистской философии под «субъектом понимают мате-
риальное образование, способное творчески относиться к действительно-
сти, познавать и преобразовывать мир» [10, с. 15].

«для современной философии субъект – это прежде всего конкретный 
телесный индивид, существующий в пространстве и времени, включенный 
в определенную культуру, имеющий биографию, находящийся в коммуни-
кативных и иных отношениях с другими людьми. непосредственно вну-
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тренне по отношению к индивиду субъект выступает как я. По отноше-
нию к иным людям он выступает как другой. По отношению к физическим 
вещам и предметам культуры субъект выступает как источник познания 
и преобразования. субъект существует только в единстве я, межчелове-
ческих (межсубъектных) взаимоотношений и познавательной и реальной 
(практической) активности» [8, с. 5–6].

в отечественной философской литературе сформировались свои 
взгляды на содержание вышеуказанных понятий, которые к.н. Любутин, 
д.в. Пивоваров объединяют в шесть групп (см. таблицу).

Некоторые точки зрения на сущность понятий «субъект» и «объект»*

субъект объект авторы

субъект есть сознание объект – природа, материя г.в. Плеханов, а.а. деборин, 
П. вышинский, 

а.в. востриков и др. 
субъект есть 

общественный человек
объект – природа, материя 

в целом
с.я. вольфсон, М.а. Леонов, 

М. Матаев, т. обичкин, 
з.М. оруджев, т. Павлов, 

е.в. шорохов и др. 
субъект – общественный 

человек
объект – часть реальной 

действительности
М.М. Митин и др. 

субъект – активно 
действующий, познающий, 

обладающий сознанием 
и волей индивид или 
социальная группа

объект – то, на что 
направлена 

познавательная и иная 
деятельность субъекта

Философский словарь, 
Э.в. ильенков и др. 

субъект – человек 
как общество

объект – предмет природы, 
включенный в сферу 

деятельности человека

П.в. копнин и др. 

расширительная трактовка субъект-объектного 
отношения, означающая применение категорий 
«субъект» и «объект» к взаимодействию любых 

материальных систем

в.н. типухин и др. 

* составлено автором по [9].

в рамках современного научного познания выделяют индивидуального 
и коллективного, или группового, субъектов. Последний рассматривается 
как «носитель определенных норм деятельности, познания и коллективно-
го сознания, коллективных представлений, как система взаимоотношений 
входящих в него индивидов» [8, с. 6].

Формирующиеся между субъектом и объектом отношения носят на-
звание «субъектно-объектных». как правило, под ними понимают фило-
софскую категорию, отражающую неразрывную связь между субъектом и 
объектом как динамичную систему [22].

различные взаимодействия между субъектами и объектами формируют 
социально-экономические процессы и определяют динамику их развития.

субъектно-объектный подход дает возможность акцентировать внима-
ние на экономических взаимодействиях, формах, способах и инструментах 
их осуществления.
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иногда наряду с субъектно-объектным подходом выделяют подход 
субъектно-субъектный. однако считаем возможным согласиться с ут-
верждением, высказанным в одной из работ в.а. Лекторским: «активность 
субъекта необходимо предполагает внеположный ей объект. в противном 
случае она невозможна, как невозможным становится и сам субъект. По-
этому нередко встречающееся в отечественной философской литерату-
ре противопоставление двух типов отношений – субъектно-объектных и 
субъектно-субъектных – в действительности лишено оснований. оно ос-
новано на неправомерном отождествлении объекта с физической вещью. 
в действительности объектом может стать все, что существует» [13].

не ставя перед собой задачу повторять в настоящей работе результаты, 
полученные известными учеными, сформулируем особенности исследова-
ния сетевых структур в русле субъектно-объектного подхода:

1) сети и сетевые структуры характеризуются тем, что их участники 
(акторы) одномоментно могут рассматриваться и в роли некоего центра 
(субъект), и в роли управляемого объекта. При этом все участники сетево-
го взаимодействия выступают в роли равноправных партнеров;

2) все участники сети связаны между собой субъектно-субъектными от-
ношениями. Последние могут быть сильно и слабо выраженными. степень 
их интенсивности также может варьироваться от незначительной до край-
не высокой;

3) в качестве объектов экономических сетевых структур можно рассма-
тривать различного рода ресурсы (денежные средства, сырье, материалы, 
рабочую силу, основные фонды и пр.). в роли субъектов будут выступать 
участники сети, имеющие право на распоряжение и управления указанны-
ми ресурсами. особенностью сетей и сетевых структур является наличие 
возможности коллективного управления коллективными ресурсами;

4) каждый из участников сети является независимым от остальных в 
юридическом смысле. однако в экономическом отношении все акторы за-
висимы друг от друга.

схематично содержание субъектно-объектного подхода в отношении 
исследования сетевых структур представлено на рис. 1.

если субъектно-объектный подход дает возможность охарактеризовать 
акторов сети и складывающиеся в процессе ее функционирования отноше-
ния, то синергетический подход позволяет изучить возможные последствия 
добровольного объединения участников в подобное формирование.

концептуальные основы синергетического подхода были заложены 
г. Хакеном [17]. синергетика представляет собой дисциплину, возникшую на 
стыке нескольких наук, в рамках которой изучается такое совместное дей-
ствие отдельных частей какой-либо неупорядоченной системы, в результа-
те чего происходит самоорганизация – возникают макроскопические про-
странственные, временные или пространственно-временные структуры, 
причем рассматриваются как детерминированные, так и стохастические 
процессы. изучается и обратное явление – переход от упорядоченного со-
стояния к хаосу.

рассмотрим основные положения синергетического подхода к исследо-
ванию сетевых структур в экономике.
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1. Мы разделяем мнение г.в. давыдовой, с.в. костылевой [2] о том, что 
в основе синергетического подхода к исследованию сетей лежат принципы 
связности, нелинейности успешного результата, увеличивающейся отдачи 
и приоритетности поиска возможностей.

2. М.в. шестернина, рассматривая сети, определяет их свойства как си-
нергетических систем: свойство дуализма, эффект спонтанного перескока 
с одной траектории на другую («смена русла»), сверхаддитивный эффект, 
спонтанное формирование диссипативных структур, свойство самооргани-
зации, гибкость, субъективность в выборе объекта инвестирования, фор-
мирование виртуальных временных объединений, рост системных рисков, 
склонность к хаосу, бизнес-структуры сетевого характера позволяют сфор-
мировать новую архитектуру территориальных производственных систем 
[19, с. 207].

3. Процесс создания и функционирования сетей (сетевых структур) со-
провождается возникновением синергетического эффекта, суть которого 
заключается в получении дополнительного эффекта от слияния отдельных 

Рис. 1. общая схема сетевых структур с позиции субъектно-объектного подхода.
источник: составлено автором
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частей в единое целое. Мы считаем, что в российской экономической науке, 
уже рассмотревшей это применительно к кластерам [1, 18, 20], подобные 
исследования могут и должны быть продолжены в отношении других ти-
пов сетевых структур.

исследование сетевых структур даже в условиях современного глоба-
лизованного, взаимосвязанного мира, на наш взгляд, будет неполным без 
привязки к конкретной точке на карте, поскольку акторы сети и использу-
емые ими ресурсы, производимые продукты и услуги локализуются в четко 
очерченном пространстве (населенный пункт, регион, страна). для этого 
считаем возможным использовать основные положения геоэкономическо-
го подхода.

несмотря на то, что первые положения, составившие ядро современной 
геоэкономики, появились еще в XViii в., сама наука и дисциплина оформи-
лась в 80-х гг. XX в.

современные исследователи далеки от единства взглядов на сущность 
данного понятия. одни понимают под геоэкономикой «единый комплекс 
мер, предпринимаемых государствами для повышения конкурентоспособ-
ности собственной системы-страны на международной арене» [3], другие 
рассматривают ее как пространственную локализацию типов экономиче-
ской деятельности в глобальном контексте и связанную с этим феноменом 
новую формулу мирового разделения труда, а также как «слияние поли-
тики и экономики в сфере международных отношений, как формирование 
на этой основе системы стратегических (глобальных) взаимодействий» 
[11, с. 13].

более подробный взгляд на сущность геоэкономики предлагает россий-
ский ученый Э.г. кочетов. он пишет: «геоэкономика включает: 1) концеп-
туальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через 
систему экономических атрибутов; 2) вынесенную за национальные рам-
ки систему экономических атрибутов и экономических отношений, опре-
деляющих контур глобального экономического пространства, в котором 
разворачиваются мировые экономические процессы; выступает как сим-
биоз национальных экономик и государственных институтов, переплете-
ние национальных и наднациональных экономических и государственных 
структур; 3) политологическую систему взглядов (концепцию), согласно 
которой политика государства зависит от экономических факторов, опе-
рирования на геоэкономическом атласе мира, включения национальных 
экономик и их хозяйственных субъектов в мировые интернационализиро-
ванные воспроизводственные ядра (цепи) для участия в формировании и 
распределении мирового дохода» [6].

с.с. Лачининский, говоря о возможностях геоэкономического подхода, 
указывает на то, что «геоэкономика способна раздвинуть горизонты на-
учного познания пространства за счет включения его в формирующееся 
глобализованное геоэкономическое пространство, оперируя не территори-
альным, а именно пространственным языком» [7, с. 259].

он же предлагает определение геоэкономического пространства как 
пространства, формирующегося «на новой фазе эволюции экономическо-
го пространства, когда под влиянием внешних процессов глобализации, 
интернационализации, информатизации, транснационализации, а также на 
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основе форсированного развития мирохозяйственных связей складывает-
ся сетевая, многомерная система, где территория является лишь поверх-
ностью начального уровня» [7, с. 259–260].

геоэкономическое пространство регионов (государств) не совпадает с 
реальной их территорией. Экономические связи сегодня выходят за преде-
лы административных и национальных границ [16].

Мы согласимся с точкой зрения е.в. сапир [15], что в науке по настоя-
щее время ведущей остается точка зрения, основанная на территориально-
политических воззрениях на мировое хозяйство, рассматривающая его как 
конструкт «глобальное – национальное – региональное». такое теоретиче-
ское видение не оставляет места для образований, которые не вписываются 
в предложенную иерархию, в том числе и сетевым структурам. однако уже 
понятно, что «сетевая экономика радикально преобразует саму сущность 
понятия “локальное” , порождая через динамику сетевых сообществ, се-
тевой менеджмент и сетевые процедуры эффект “детерриторизации” , т.е. 
устраняет понятия локальной ограниченности, географической оторванно-
сти, отдаленности, периферийности, и т.п.» [15, с. 6]. Это обусловливает ак-
туальность исследования сетевых структур с позиции геоэкономического 
подхода.

По нашему мнению, геоэкономический подход является довольно про-
дуктивным при исследовании сетевых структур, в его рамках возможно 
акцентировать внимание на взаимодействиях в глобальной, национальной 
и региональной экономике, на способах, формах, инструментах их осу-
ществления. его использование предполагает изучение широкого круга 
объектов:

1) предприятий, являющихся элементами сетевых структур;
2) комплекса и характера существующих хозяйственных связей, как 

между участниками сети («внутренние» связи), так и направленными во 
вне, за ее пределы («внешние связи»);

3) местных факторов, особенностей и специфики функционирования 
участников сети;

4) существующие возможности (ограничения), способствующие (пре-
пятствующие) интеграции сетевых структур в геоэкономическое про-
странство соответствующего уровня.

изучение сетевых структур в рамках геоэкономики позволяет уточнить 
экономические «границы» региона, исходя из реальной территории охвата 
деятельности его хозяйствующих субъектов; оценить степень его фактиче-
ской включенности в национальную и глобальную экономики, посредством 
анализа хозяйственных связей предприятий (продажа-покупка продукции, 
сырья, материалов, комплектующих и пр.); оценить объем «собственных» 
финансовых ресурсов, принадлежащих компаниям региона, но локализо-
ванных за его пределами (в так называемых оффшорах).

геоэкономический подход позволяет рассмотреть интеграцию сетевых 
структур в мировое хозяйство посредством сетевого взаимодействия. кро-
ме того, он дает возможность рассматривать сетевые структуры как круп-
ных акторов экономического процесса, обладающих влиянием, не мень-
шим, чем органы власти субъекта рФ.
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наличие на территории участника сетевой структуры ставит органы 
власти региона в новые условия функционирования. договоренности о 
взаимодействии достигаются не с предприятием-участником сети, присут-
ствующим на территории, а с ее головной организацией, которая может 
находиться за пределами субъекта рФ (рис. 2). При этом территорией ре-
ализации и претворения в жизнь достигнутых соглашений останется кон-
кретный регион. таким образом, можно говорить о надрегиональном (меж-
региональном) характере функционирования сетевых структур.

обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что изучение сетевых 
структур в региональной экономике с позиции трех вышеуказанных подхо-
дов позволяет рассмотреть их как активных участников процессов эконо-
мического развития субъекта рФ и исходя из этого разработать комплекс 
стратегических документов (рис. 3).

Дискуссия. Предлагаемый подход представляет собой еще одну попыт-
ку «поиска» той теоретической платформы, которая в будущем составит 
фундамент для исследования сетевых структур и которая сегодня нахо-
дится на стадии формирования, постепенно объединяя в себе достижения 
прошлого и настоящего. однако применимость авторского подхода для 

Рис. 2. общая схема межрегионального характера функционирования 
сетевых структур.

источник: составлено автором
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характеристики сетевых структур в региональной экономике не вызывает 
сомнений. с его позиций можно охарактеризовать не только участников се-
тевого взаимодействия и формирующиеся между ними связи и отношения, 
но и оценить эффект от их совместной деятельности, а также рассмотреть 
экономические последствия для региона их присутствия через изменения 
размера его геоэкономического пространства, степени включенности в ми-
ровую экономику и пр. таким образом, в поле внимания ученого оказыва-
ются как внутренние, так и внешние аспекты функционирования сетевых 
структур в сопряжении с параметрами развития экономики конкретной 
территории (региона).

Заключение. обобщая все вышеизложенное, приходим к заключению, 
что современная наука, в силу отсутствия консенсуса по поводу сущности 
сетевых структур, выработала множество подходов к их исследованию. 
однако считаем возможным использовать для изучения сетевых струк-

Рис. 3. сущность и содержание авторского методологического подхода 
к исследованию сетевых структур в региональной экономике.

источник: составлено автором



 103

тур в экономике региона основные положения субъектно-объектного, 
синергетического и геоэкономического подходов, что позволит не толь-
ко охарактеризовать их сущность, но и комплексно рассмотреть их значе-
ние для функционирования региональной экономической системы и всего 
субъекта рФ в целом.
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выявление фундаментальных закономерностей, объясняющих финансово-
экономические явления в информационном пространстве, затруднено вследствие 
того, что реальные совокупности обладают свойствами турбулентности, порожда-
емыми информационной рефлексией хаотичной полисубъектной среды. указанное 
свойство требует выдвижения подходов к решению методологической проблемы 
соотношения индуктивных эмпирических и дедуктивных логических методов на-
учного познания. в статье рассматривается развитие методологии исследования 
социально-экономических систем в контексте анализа взаимной согласованности 
теоретических положений и результатов практических исследований генеральных 
совокупностей, обладающих свойством принципиальной неустойчивости, что по-
рождает проблематику формирования обучающих исследовательских выборок, с 
учетом хаотичности, пертурбационных сдвигов и турбулентности постоянно изме-
няющейся полисубъектной среды. цель исследования – формирование методоло-
гии, позволяющей приблизиться к распространению результатов изучения обучаю-
щих теоретических выборок на генеральные совокупности, посредством введения 
такого понятия, как изучение кавитационного следа турбулентных совокупностей в 
информационном пространстве, на основе совокупностного, качественного подхода. 
используемые в анализе подходы к построению теоретических обучающих выбо-
рок основаны на концентрации информационных представлений об объектах, по-
зволяющих выявить их скрытые свойства и получить некоторый исследовательский 
вывод. обосновывается правомерность применения методологического подхода к 
решению задачи обучения на основе совокупностной (кейсовой) модели данных в 
противопоставление «классической» вероятностной модели данных. 

Ключевые слова: методология, совокупностная (кейсовая) модель, полисубъект-
ная среда, хаос, теоретические выборки, турбулентные совокупности, кавитацион-
ный след.
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the revelation of the fundamental regularities explaining financial and economic 
events in the information space is hindered since existent populations possess turbulence 
properties, generated by information reflection of the chaotic polysubjective environment. 
the specified property requires advancement of the approaches to solution of the meth-
odological problem of the interrelation between empiric and deductive logical methods of 
scientific knowledge. the article considers the development of the research methodology 
of social and economic systems in the context of mutual coherence of theoretical provi-
sions and results of research of the total populations possessing principal unsustainability 
property, resulting in the problematic of formation of the research learning samples, with 
regard to chaotic character, perturbation shifts and turbulence of the ever-changing poly-
subjective environment. the research objective is formation of the methodology, making it 
possible to verge towards the extension of the results of research of the learning theoreti-
cal samples to total populations via the introduction of such notion as cavitational trace 
of the turbulent populations in the information space on the basis of the total, qualitative 
approach. the approaches to formation of the theoretical learning samples, used in the 
analysis, are based on concentration of the information view of the objects, making it pos-
sible to reveal their hidden properties and obtain some research conclusion. the validity 
of application of the methodological approach to solution of the task of learning on the 
basis of the total (case) data model versus the «classical» probability data model is proved.

Keywords: methodology, total (case) data model, polysubjective environment, chaos, 
theoretical samples, turbulent samples, cavitational trace.

Актуальность исследования и постановка проблемы. динамичный ха-
рактер поведения внешней среды, которому противопоставляется стрем-
ление исследователей к повышению точности предсказания характера и 
направленности изменений, оказывает существенное влияние при выдви-
жении обоснованных теоретических конструкций, объясняющих финансо-
во-экономические явления в информационном пространстве, и обусловли-
вает проблематику, рассматриваемую в настоящей статье.

остановимся на некоторых ключевых проблемах. во-первых, реальные 
совокупности обладают свойствами турбулентности, порождаемыми ин-
формационной рефлексией полисубъектной среды и характеризующимися 
в условиях неопределенности пертурбационными сдвигами, связанными с 
хаотичными процессами в социально-экономических системах различно-
го уровня сложности и соподчиненности. как следствие, распространение 
результатов анализа исследовательских выборок на генеральные совокуп-
ности требует решения проблемы соотнесения общего и специфического.

во-вторых, разрешения требует и общенаучная методологическая про-
блема соотношения индуктивных эмпирических и дедуктивных логических 
методов научного познания. При применении индуктивных методов факты 
являются эмпирическим обоснованием к построению общей теоретиче-
ской картины. в случае использования дедуктивных методов факты стано-
вятся выводами, подтверждающими выдвинутые положения. Построение 
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теоретических конструктов, основанных на последовательном задейство-
вании дедуктивных и индуктивных методов, дает основание к уравниванию 
фактов и выводов (т.е. факт = вывод) в их значимости. указанное тождество 
(факт = вывод) ставит следующие вопросы: во-первых, это соотнесение и 
последовательность применения качественно-количественных методов с 
учетом хаотичности, пертурбационных сдвигов и турбулентности посто-
янно изменяющейся полисубъектной среды; во-вторых, каким образом и 
на каком основании формировать исследовательские обучающие выбор-
ки, учитывающие однородность и широту охвата объектов наблюдения, 
позволяющие в процессе обработки некоторым образом распространить 
полученные результаты анализа на генеральные совокупности. 

Степень разработанности проблемы. введем ключевые категории – об-
учающее множество: пусть имеется множество объектов X, множество до-
пустимых откликов Y и скрытая компонента объекта, определяющая при-
надлежность к типу – y*: X → Y, значения которой yi = y*(xi) известны только 
для конечного подмножества отдельных объектов {x1 … xL} ⊂ X, каждый из 
которых характеризуется вектором признаков xi = (xi, 1, …, x1, d) ∈ Rd. сово-
купность пар X L = (xi, yi)L

i=1 называется обучающим множеством [21].
задача обучения состоит в том, чтобы по обучающему множеству X L  

восстановить зависимость y*, т.е. построить алгоритм a: X → Y, который 
приближал бы целевую функцию y*(x), причем не только на объектах об-
учающего множества, но и на всем множестве X. При этом предполагает-
ся, что обучающее множество принадлежит некоторой генеральной сово-
купности с плотностью p(x, y). требуется восстановить p(y|x), т.е. получить 
оценку скрытой компоненты объекта – принадлежность к определенному 
типу по измеренным признакам. После того как ключевые категории опре-
делены, обратимся к изучению специальной литературы.

в 30-х гг. прошлого века на социологический факультет Чикагского 
университета поступило большое количество молодых исследователей, 
среди которых впоследствии выделились Луис вирт (Louis Wirth), герберт 
блумер (Herbert Blumer), уильям уорнер (Lloyd W. Warner) и Эверетт Хьюз 
(everett cherrington Hughes). Представления указанных ученых и их после-
дователей оказали существенное влияние на становление и развитие мето-
дологии социально-экономических исследований.

общие методологические принципы в рамках теоретических подходов 
прагматизма д. дьюи (dewey), д. Мид (Mead) и символического интерак-
ционизма г. блумер (H. Blumer), Э. Хьюз (e.c. Hughes), объединяемых в 
рамках научных воззрений Чикагской школы, в своих работах обобщили 
н. денцин [14] и д. сильверман [19, c. 48]. изложим их в сжатом виде.

Первый принцип затрагивает отношение к изменениям. Поскольку 
любое экономическое явление, особенно связанное с поведением эконо-
мических субъектов, не является статичным, а постоянно претерпевает 
динамические трансформации под воздействием изменяющихся внешних 
и внутренних условий, постольку метод исследования должен базировать-
ся на процессном подходе, выступающем антитезой структурного подхода. 
таким образом, изучение экономических явлений должно обладать встро-
енным механизмом отслеживания изменений, позволяющим учитывать ди-
намические характеристики.
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второй принцип – отношение к «детерминизму» исследуемых явлений. 
строгий детерминизм, в рамках представлений рассматриваемых авторов 
отклоняется как не определимая категория. Поскольку участники эконо-
мических отношений принимают решения, опираясь на собственное вос-
приятие сложившихся условий, то об их поведении следует говорить с су-
щественной долей условности, а само исследование следует осуществлять с 
позиций участника социально-экономического взаимодействия.

Применение названных методологических принципов способствова-
ло тому, что обобщение результатов исследований осуществляется путем 
перехода от описания отдельных экономических явлений к выдвижению 
общих теоретических конструкций, т.е. в социально-экономических иссле-
дованиях начал активно применяться индуктивный метод.

Этапом в развитии научных представлений Чикагской школы выступи-
ли работы г.с. беккера (H.s. Becker) (1958). названный автор приступил 
к разработке методологических подходов к определению скрытых факто-
ров, определяющих протекание социально-экономических процессов [10]. 
кроме того, его работы выдвинули перед научным сообществом вопрос, 
каким образом через обобщение имеющихся ограниченных данных воз-
можно выдвижение исследовательских гипотез [10, c. 653]. отвечая на него, 
г. беккер определил, что ключевым элементом научного исследования вы-
ступает анализ фактического состояния некоторого конкретного объекта 
наблюдения. то есть если удается выделить объект наблюдения, обладаю-
щий желаемыми характеристиками, то детальный анализ его существенных 
свойств позволяет перейти к выдвижению некоторой исследовательской 
гипотезы. кроме того, подобный анализ делает возможным ознакомление 
внешних пользователей с методом исследования и в дальнейшем позволяет 
научным последователям и/или противникам соответствующим образом 
структурировать свои собственные разработки. 

исходя из представлений г. беккера, анализ объекта наблюдения дол-
жен содержать в себе три элемента: во-первых, формулировку существую-
щих проблем; во-вторых, оценку частоты проявления изучаемых явлений; 
в-третьих, встраивание полученных результатов (отклонений) в некоторые 
сложившиеся теоретические представления [10, c. 653].

б. глейзер и а. стросс (в. glaser and а. strauss) (1968) – в рамках со-
циологических исследований и конструктивистского подхода к пониманию 
неопределенности выдвинули концепцию обоснованной теории (grounded 
theory), состоящую из двух взаимодополняющих элементов, разработан-
ных соавторами, а именно теории открытия (б. глейзер) и теории верифи-
кации (а. стросс). совместная работа ставит своей целью получение отве-
та на вопрос – каким образом в социально-экономических исследованиях, 
опираясь на систематизацию и соответствующий анализ имеющихся дан-
ных, возможно осуществить разработку непротиворечивых теоретических 
конструкций [16, c. 1]. теоретические положения, согласующиеся с реаль-
ными совокупностями, названы «обоснованной теорией», способствующей 
получению практически значимых прогнозов, объяснений и интерпрета-
ций. При этом доказывается, что теоретические построения (в терминах 
категорий, свойств, взаимосвязей) необходимо осуществлять через при-
менение методологии сравнительного анализа, противопоставляемой ме-
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тодологии дедуктивного вывода, использование которой доминировало в 
специальной литературе ко времени написания рассматриваемой работы. 
остановимся на представлениях, рассматриваемых авторов, относящихся к 
целям, поставленным перед настоящей статьей.

б. глейзер и а. стросс указывают, что методология сравнительного ана-
лиза, прежде всего, направлена на изучение характеристик объектов на-
блюдения, входящих в различные группы и проявляющих, с одной стороны, 
внутригрупповое единство, а с другой – обладающих существенными меж-
групповыми различиями [16, c. 39]. названный подход позволяет разраба-
тывать новые теоретические построения и не только определять ключе-
вые категории, но и качественно описывать взаимосвязи между ними.

таким образом, основной задачей в применении методологии сравни-
тельного анализа становится задача группировки объектов наблюдения. 
для решения данной задачи б. глейзером и а. строссом предложен метод, 
способствующий дальнейшему развитию имеющихся к тому времени ме-
тодологических представлений, – построение теоретической выборки. на-
званный метод состоит в аккумуляции, кодировании и анализе данных и 
связан с выработкой решений о том, какие еще дополнительные (необхо-
димые) данные при учете источников их получения требуется включить 
в программу проводимого исследования [16, c. 45].

начальный этап метода формирования теоретической выборки пред-
полагает установление некоторых концептуальных «наметок» («local» 
concepts) [17, c. 45]. как отмечает к. Чармаз, развивающая научную шко-
лу, заложенную б. глейзером и а. строссом, «приступайте к построению 
теоретической выборки тогда, когда вы имеете предварительное понима-
ние исследуемых категорий» [12, c. 107]. Первоначальные представления 
(типологические «наметки» – в.в. глинский [5]) позволяют сформировать 
множества, подвергающиеся сравнению и обладающие признаками реле-
вантным целям проводимого исследования. При этом рассматриваемый 
метод содержит внутреннее противоречие, связанное с требованием до-
стижения максимальной обоснованности полученных результатов и с ори-
ентированностью на дальнейшее развитие формируемых теоретических 
представлений.

Поясним последнее упомянутое положение методологических пред-
ставлений б. глейзера и а. стросса. требование обоснованности предпола-
гает исключение ошибок сопоставления. для этого объекты наблюдения, 
входящие в исследуемые множества и рассматриваемые в сравнительном 
анализе, должны обладать достаточным набором общих свойств [16, c. 50]. 
соблюдение данного требования в исследованиях способствует тому, 
чтобы, сохраняя однородность одних свойств, добиться получения каче-
ственных выводов при исследовании разнородности других. требование 
формирования предпосылок для получения научных новаций, наоборот, 
стимулирует сопоставление как можно большего количества исследуе-
мых выборок, поскольку подобное расширение позволяет осуществить 
описание свойств категорий, используемых при построении абстрактных 
конструкций. описываемое противоречие разрешается на практике через 
анализ реальных совокупностей путем варьирования количества исследуе-
мых теоретических выборок, позволяющего достичь стабильность (устой-
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чивость, несмещенность) полученных результатов. При этом необходимо 
учитывать, что выделяемое в исследовании количество исследуемых вы-
борок одновременно должно покрывать и генеральную совокупность и со-
относиться с разрабатываемыми теоретическими положениями [16, c. 52].

очередным этапом в развитии вышеописанных положений стали ра-
боты д. берто (d. Bertaux) (1976), который сосредоточился в своих иссле-
дованиях на поиске и описании различных состояний в социоструктурных 
отношениях. автором осуществлена попытка оценки социальных взаимо-
действий в рамках парадигмы «субъект–полисубъектная среда» [11].

дж. корбин и а. стросс (а. страусе1) (J. corbin and a. strauss) (1986) 
связывают построение теоретических выборок с тремя уровнями кодиро-
вания данных: открытым, осевым и избирательным [9, 13, 20].

кроме того, в своих работах дж. корбин и а. стросс ставят и пытаются 
найти решение следующих методологических вопросов: во-первых, каким 
образом осуществляется интерпретация традиционных научных представ-
лений при качественном анализе социоэкономических явлений; во-вторых, 
каким образом необходимо осуществлять раскрытие метода (процедур), 
проведенного исследования; и, в-третьих, каким образом необходимо осу-
ществлять оценку результатов каждого конкретного проведенного иссле-
дования [13].

отвечая на поставленные вопросы, авторы затрагивают методологиче-
ские аспекты отбора объектов наблюдения для формирования теоретиче-
ских выборок, подлежащих качественному анализу. При этом отмечается, 
что отбор должен осуществляться не в терминах отдельных экономиче-
ских субъектов, а в терминах разрабатываемой экономической концепции, 
через определение ее ключевых свойств, выделения значимых измерений 
(признаков), с последующей оценкой изменчивости их значений [13, c. 8]. 
как отмечают рассматриваемые авторы, «выбираем случаи, а не людей са-
мих по себе! Мы заинтересованы в сборе данных о том, что люди делают 
или не делают с точки зрения действия/взаимодействия; диапазона условий, 
вызывающего это действие/взаимодействие и их вариации; каким образом 
условия изменяются или остаются такими же во времени и какое влияние 
они оказывают; а также следствий как осуществленного, так и неосущест-
вленного действия/взаимодействия или стратегий, которые никогда не 
были задействованы» [9, c. 147].

При этом построение теоретической выборки связывается с тремя 
уровнями кодирования данных: открытым, осевым и избирательным. «от-
крытое кодирование является той частью анализа, которая имеет отноше-
ние конкретно к называнию и категоризации феноменов (явлений. – авт. 
статьи) путем тщательного исследования данных. … во время открытого 
кодирования данные разбивают на отдельные части, тщательно исследуют, 
сравнивают по подобию и различиям, ставят вопросы о феноменах. и все 
это отражается в данных» [9, c. 53]. на этапе открытого кодирования цель 
формирования теоретической выборки состоит в обнаружении как можно 
больше потенциально релевантных категорий, вместе с их свойствами и из-
мерениями [9, c. 150]. в частности, открытое кодирование для выявления 

1 Перевод фамилии автора в русскоязычном издании.
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признаков предположительного искажения финансовой отчетности состо-
ит в формировании массива данных, характеризующих максимально под-
робно результаты экономической деятельности множества экономических 
субъектов.

осевое кодирование направлено на развитие категории, но на развитие 
на более высоком уровне, чем свойства и измерения [9, c. 81]. «в осевом 
кодировании наше внимание сосредоточено на точном определении кате-
гории (феномена) с точки зрения условий, которые способствуют ее появ-
лению; контекста (определенного ряда свойств), в который она вплетена; 
стратегий действия/взаимодействия, с помощью которых она реализуется 
и управляется; следствий этих стратегий» [9, c. 82].

и, наконец, избирательное кодирование, предполагающее развитие 
каждой категории (феномена) «с точки зрения каузальных условий, кото-
рые ее вызывают; точного местоположения измерений этого феномена, с 
точки зрения его свойств и контекста; стратегий действия/взаимодействия 
применяемых для того, чтобы справиться с этим феноменом; управлять им; 
реагировать на него в свете этого контекста и следствий любого действия/
взаимодействия, которое принято» [9, c. 96].

д. Финч и д. Мэйсон (J. finch and J. Mason) (1990) ввели в методологию 
качественного анализа методы, связанные с формированием систематиче-
ских, стратегических и рефлексивных выборок [15].

Построение систематической выборки предполагает отбор объектов 
наблюдения в обучающее множество, упорядоченных некоторым образом 
по некоторому заранее заданному правилу. например, из генеральной сово-
купности осуществляется отбор по порядковым номерам объектов с неко-
торым изначально заданным шагом. если отсутствует корреляция между 
порядковым номером объекта наблюдения и исследуемым признаком, то 
систематическая выборка может рассматриваться допустимой аппрокси-
мацией случайной выборки.

стратегические взаимосвязи между обучающим множеством и гене-
ральной совокупностью проявляются в различных формах. При этом ос-
новной задачей построения выборки становится установление (очерчива-
ние) уместной области контекстов или явлений, позволяющей реализовать 
стратегическое и, возможно, межконтекстуальное сравнение и тем самым 
предложить обоснованное суждение. стратегическая выборка в противо-
положность случайной выборке формирует представления о характеристи-
ках, процессах, типах объектов, категориях, случаях, примерах, характери-
зующих генеральную совокупность некоторым опосредованным образом. 
более того, определение взаимосвязей между стратегической выборкой и 
генеральной совокупностью не должно происходить постфактум, случайно 
и/или произвольно. корректный подход предполагает формирование обу-
чающих множеств исходя из предварительно определенных стратегических 
целей. например, если ставится задача исследования процессов экономиче-
ского развития, то обучающие множества должны сформировать экономи-
ческие субъекты, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла.

Формирование рефлексивной выборки объединяет два выше описан-
ных подхода. на стратегические выборки накладываются некоторые до-
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полнительные формальные правила, предполагающие выполнение ка-
ких-либо действий с обучающими множествами в процессе исследования, 
которые реализуются при выполнении заранее определенных условий.

д. Мэйсон (J. Mason), рассматривая методологию качественного анали-
за, отмечает необходимость интеграции (согласования) эпистемологиче-
ских и онтологических основ социально-экономических исследований. При 
этом выделяются следующие основные категории: социально-экономиче-
ские процессы и практики, интерпретации, социально-экономическое взаи-
модействие, опыт, понимание [17, c. 15]. с онтологических позиций требует-
ся установить, основываются ли данные, используемые в анализе, на общих, 
дополняющих и/или сопоставимых первоначальных посылках, связанных 
с природой социально-экономических объектов или явлений [17, c. 35]. 
с эпистемологических позиций необходимо добиться уверенности в том, 
что данные и методы базируются на общих, дополняющих и/или сопостави-
мых основаниях, вытекающих из практического опыта [17, c. 36].

таким образом, согласованность между теоретическими положениями 
и результатами практических исследований является ключевым фактором 
при отборе объектов наблюдения в обучающее множество. тем самым, как 
отмечает дж. Мэйсон, складываются предпосылки расширения результа-
тов качественного анализа на всю генеральную совокупность [17, c. 121]. тот 
факт, что из достаточно большого числа объектов наблюдения может быть 
сформировано приближающееся к бесконечности количество обучающих 
множеств, требует при построении теоретических выборок применения 
четко выверенных и логически обоснованных алгоритмов, позволяющих 
распространить выявленные закономерности и полученные выводы на всю 
генеральную совокупность. 

содержание вышеуказанных работ явно обозначает методологиче-
скую проблематику, связанную с исследованиями генеральной совокупно-
сти, обладающей свойствами принципиальной неустойчивости, что, в свою 
очередь, ставит вопрос о необходимости формирования обучающих иссле-
довательских выборок, с учетом хаотичности, пертурбационных сдвигов 
и турбулентности постоянно изменяющейся полисубъектной среды. При 
этом, несмотря на накопленный исследовательский потенциал, задача по-
лучения выборок, направленных на изучение генеральных совокупностей, 
называемых «турбулентными», не решена.

впервые понятие «турбулентная совокупность» в рамках количе-
ственных методов введено последователем совокупностной концепции 
типологии данных, в.в. глинским [5]. в названной работе обосновывается 
необходимость рассмотрения дополнительного динамического классифи-
кационного разреза исследования совокупностей [5, c. 187]. в.в. глинский 
акцентировал внимание в процессе анализа рисков получения смещенных 
оценок по этапам статистического вывода на тот факт, что, во-первых, на-
званный результат исследования проецируется на генеральную совокуп-
ность, структура и состав которой претерпели существенные изменения 
вследствие хаотичных, пертурбационных, турбулентных явлений поли-
субъектной среды, во-вторых, вскрыл турбулентный характер образования 
самих генеральных совокупностей.
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Методологический подход. По нашему мнению, указанный научный 
посыл представлений в.в. глинского переводит вопросы изучения турбу-
лентных совокупностей из плоскости методологии исследования, в рам-
ках подхода к получению статистического вывода, основанного на коли-
чественном анализе данных, в пространство проблематики формирования 
методологии исследования, основанного на совокупностном, качественном 
подходе. совокупностный, качественный подход позволяет сформировать 
методологию, позволяющую приблизиться к распространению результа-
тов исследования обучающих выборок на генеральные совокупности, по-
средством введения такого понятия, как изучение кавитационного следа 
объектов наблюдения в информационном пространстве. таким образом, на 
наш взгляд, формирование выборок следует осуществлять исходя из ана-
лиза кавитационного следа, образованного протекающими социально-эко-
номическими явлениями. Характерные проявления кавитационных следов 
турбулентных совокупностей описаны при построении типологии инфор-
мационного пространства финансового рынка [3].

кроме того, исходя из представлений в.в. глинского, необходимо осо-
бенно акцентировать внимание на двойственном характере отношений, воз-
никающих в процессе исследования турбулентных совокупностей. с одной 
стороны, применение метода индукции способствует тому, что при перехо-
де от результатов количественного анализа к построению качественных 
выводов объекты наблюдения обладают определенными характеристика-
ми, которые в процессе исследования перерабатываются в фактологиче-
ский материал для обоснования имеющихся теоретических конструктов. 
с другой стороны, при применении дедуктивной логики образы объектов 
наблюдения подвергаются анализу, но, как упоминалось выше, проявляют 
свойства реакции на рефлексию полисубъектной среды, т.е. их изучение 
должно быть связано с учетом отображения сложившегося следа в инфор-
мационном пространстве (кавитационного следа). разрешение обозначен-
ных противоречий осуществляется через качественно-количественный 
методологический синтез. Подобный подход позволяет обосновывать те-
оретические положения, которые согласуются с имеющимися фактами, и, 
в свою очередь, путем анализа расхождений в фактологическом материа-
ле позволяют расширить спектр сложившихся теоретических представле-
ний. таким образом, предлагаемый авторами методологический подход к 
анализу экономических явлений предлагает некоторый эволюционный и 
одновременно итеративный процесс познания, где эволюционность прояв-
ляется в последовательном расширении знаний об исследуемых явлениях, 
а итеративность связана с очередностью применения дедуктивных и индук-
тивных методов.

как отмечается в работах ряда авторов, подходы к формированию и ис-
пользованию обучающих множеств определяют базовые различия между 
качественными и количественными статистическими методами [18]. каче-
ственные методы базируются на построении обучающих множеств, содер-
жащих небольшое количество объектов (или даже один объект), облада-
ющих заранее определенными (желаемыми) специфическими свойствами 
(см. таблицу). для обозначения обучающего множества, ориентированного 
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на качественный анализ, будем использовать термин «теоретическая вы-
борка». отметим, что в качественных и количественных методах различия 
затрагивают не только технику формирования обучающих множеств, но 
и распространяются на цели и, как следствие, на всю логику исследования.

обучающие множества в рамках применения количественных мето-
дов включают большое количество объектов наблюдения, отобранных 
случайным образом. назовем обучающее множество, сформированное 
использованием техники случайного отбора – вероятностной выборкой. 
цель использования вероятностной выборки заключается в получении 
обобщающего статистического вывода, позволяющего распространить по-
лученные результаты на генеральную совокупность.

Противопоставим вероятностную выборку теоретической. Формиро-
вание теоретической выборки направлено на концентрацию информа-
ционных представлений об объектах, позволяющих выявить их скрытые 
свойства и получить некоторый исследовательский вывод. При этом без-
условным ограничением в применении качественного анализа выступает 
требование наличия монотонной (возрастающей или убывающей) связи 
между признаками и откликами. дополнительными ограничениями высту-
пают измерение (оценка) отклика и полнота множества откликов (полнота 
намеченных типов), использованных в модели.

выделим следующие подходы к построению теоретических выборок.
Построение по существенным отклонениям. в рамках данного подхо-

да формируется несколько теоретических выборок, в которые отбираются 
объекты наблюдения, обладающие существенными (максимальными) от-
личиями по каким-либо признакам и/или откликам. в результате исследо-
вания удается сделать некоторый вывод о логической связи между значе-
ниями признаков и откликом.

Применение рассматриваемого подхода как правило связано с анализом 
информации, представленной в сформированных базах данных. Поскольку 
при построении теоретической выборки невозможно сделать заключение 
о характере распределения данных в генеральной совокупности, постольку 
неправомерно отнесение объектов теоретической выборки к статистиче-
ским отклонениям (выбросам). При этом в имеющихся базах данных в силу 
специфики процедур их формирования нельзя исключить наличие система-
тических ошибок. 

Построение через противопоставление изменчивости и однородно-
сти. в рассматриваемом подходе первая теоретическая выборка сроится 
по объектам наблюдения, имеющим максимальный разброс в значениях 
множества признаков (откликов). во вторую входят однородные объекты 
наблюдения. цель применения данного подхода заключается в установле-
нии логической связи между изменчивостью (однородностями) признаков 
множества и возникающими откликами.

Практическое применение данного подхода осуществил ряд авторов, 
выделивших группу факторов, одновременное сочетание которых может 
указывать на возможный ценовой сговор: во-первых, существенная доля 
исследуемого рынка принадлежит компаниям, у которых наблюдается 
высокая степень корреляционной зависимости финансово-экономиче-
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ских показателей, во-вторых, наличие высокой степени аффилированно-
сти участников рынка [6]. Полученные закономерности верифицированы 
на примере экономических субъектов, осуществляющих деятельность на 
рынке оптовой торговли сахаром россии, где существование ценового сго-
вора подтверждено Фас.

Построение через противопоставление типичности и специфично-
сти. теоретическая выборка строится из выделения типичных и специфич-
ных объектов наблюдения. рядом авторов разработана и апробирована на 
реальных совокупностях методика оценки вероятности искажений в фи-
нансовой отчетности, базирующаяся на последовательном использовании 
математико-статистических моделей для построения результирующего ин-
тегрального показателя, позволяющего как выявлять предположительные 
факты искажения информационного отображения финансовых результа-
тов деятельности экономического субъекта, так и определять направлен-
ность выявленных искажений [2].

в рамках предлагаемой методики, исходя из совокупной концепции ти-
пологии данных, первоначально определяются типы поведенческих страте-
гий. После чего осуществляется верификация массива информации, состо-
ящего из данных, множества финансовых отчетов на предмет выделения 
специфических объектов наблюдения – показателей, которые в рамках 
раскрываемой отчетности рассматриваются с различных сторон и в ото-
бражении которых в информационном пространстве фактически имеются 
«различные источники».

в частности, анализ прибыли, полученной экономическим субъектом, 
допустимо осуществлять как с позиций данных отчета о финансовых ре-
зультатах, построенном на основе метода начислений, так и на основании 
данных отчета о движении денежных средств, использующего кассовый 
метод. в результате практического сопоставления информационного 
отображения различных финансовых показателей возникают ситуации, 
рассмотренные в работах я.в. соколова под обозначением «парадоксы 
бухгалтерского учета»: «прибыль есть – денег нет» и, наоборот, «прибы-
ли нет – деньги есть» [8, с. 66–67]. данное явление по своей сути проявляет 
расхождение между информационным отображением сопоставимых дан-
ных в «разных источниках», генерируемых одним и тем же экономическим 
субъектом.

если предположить, что компания осуществляет свою деятельность на 
бесконечном временном интервале, то суммарная величина прибыли долж-
на сходиться к суммарной величине сальдо денежных потоков. на практике 
бесконечно функционирующего экономического субъекта не существует. 
опираясь на положения центральной предельной теоремы, правомерен пе-
реход к анализу финансовой отчетности множества экономических субъ-
ектов, осуществлявших одну и ту же деятельность в один и тот же пери-
од времени. таким образом, не противоречиво выдвижение утверждения о 
сходимости суммарной величины прибыли к суммарной величине сальдо 
денежных потоков для анализируемого множества экономических субъек-
тов. Предположение отсутствия каких-либо существенных искажений при 
формировании финансовой отчетности влечет за собой требование под-
чинения закону нормального распределения нормированных разниц значе-
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ний, описывающих различные состояния объектов наблюдения, получен-
ных из «различных источников». и наоборот, при выявлении неслучайной 
систематической ошибки в рассматриваемых данных правомерно говорить 
о предположительно сознательном искажении финансовой отчетности.

таким образом, становится статистически обоснованной проверка рас-
хождения нормированных значений финансовых коэффициентов на соот-
ветствие гауссиану. если фактическое распределение обладает признаками 
мультимодальности, то, используя алгоритмы eM-кластеризации, допусти-
мо выделение конкретных экономических объектов, предположительно 
принадлежащих изначально определенным типам поведенческих страте-
гий и находящихся в зонах возможного манипулирования финансовой от-
четностью. Представленный подход был сформулирован и апробирован в 
работах ряда авторов [4].

Построение через противопоставление критических состояний. тео-
ретическая выборка строится из объектов, подвергающихся критическим 
воздействиям и находящихся в реперных точках своего развития. цель при-
менения данного подхода в исследованиях – проверка гипотез: «если что-то 
произошло с исследуемыми объектами, то случится и со всеми» или «если 
что-то не произошло с исследуемыми объектами, то не произойдет и с про-
чими». использование противопоставления критических состояний при 
определенных условиях позволяет получить некоторые выводы, распро-
страняемые на все объекты генеральной совокупности. ограничения под-
хода обусловлены необходимостью выделения существенных признаков и 
определения их значений, характеризующих критическое состояние.

Построение на основе цепного отбора. объекты, попадающие в тео-
ретическую выборку, отбираются исходя из существования формальных 
и/или неформальных взаимосвязей между ними. Примером формирования 
теоретической выборки в рамках данного подхода может служить отбор 
экономических субъектов, аффилированных между собой. Практическое 
применение подхода для определения существования неявного ценового 
сговора реализовано в ряде исследований [6].

Построение на основе критериального отбора. в рамках подхода в 
теоретическую выборку отбираются объекты наблюдения, отвечающие 
определенным критериям. критерии могут устанавливаться как на основе 
накопленного опыта, так и результатом трансформации в практическую 
плоскость некоторых теоретических конструкций.

так, в частности, в рамках методики, предложенной рядом авторов, на-
правленной на выявление экономических субъектов, предположительно 
искажающих финансовую отчетность, осуществляется предварительный 
критериальный отбор объектов наблюдения [2]. отбор реализуется через 
аналитические процедуры, позволяющие выделить компании, составляю-
щие отчет о движении денежных средств (далее оддс) в целом без суще-
ственных ошибок и/или искажений. выявляются компании, достоверно со-
ставившие оддс в части суммарного сальдо от текущих и инвестиционных 
операций.

Построение на основе случаев подтверждения и/или опровержения. 
в теоретическую выборку отбираются объекты наблюдения, подтвержда-
ющие и/или опровергающие соответствующие отклики.
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Применение данного подхода реализовано в исследовании применимо-
сти показателя M-score, разработанного М. бенишем к анализу достовер-
ности составления отчетности российскими компаниями [1]. Показатель 
манипулирования финансовой отчетностью (M-score) позволяет с доста-
точной степенью надежности выявить компании, сознательно исказившие 
свою отчетность в целях формирования благоприятного суждения со сто-
роны внешних пользователей. статистические параметры показателя ма-
нипулирования финансовой отчетностью были разработаны и исследова-
ны на основе данных о экономических субъектах, осуществляющих свою 
деятельность в юрисдикции сша. При этом оставался открытым вопрос, 
насколько данный показатель применим в целях анализа финансовой от-
четности компаний, подготовленной в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета. теоретическую выборку сформировали фи-
нансовые отчетности российских компаний, допустившие дефолт по своим 
облигациям. сформированное обучающее множество проанализировано с 
помощью метода, предложенного М. бенишем, на предмет выявления слу-
чаев манипулирования представления финансовых результатов.

Построение на основе доступности информации. Попадающие в те-
оретическую выборку объекты отбираются исходя из существования воз-
можности доступа к внешней (общедоступной) и/или внутренней (трудно-
доступной) финансовой и экстрафинансовой (нефинансовой) информации. 
Примером формирования теоретической выборки на основе данного под-
хода может служить отбор маркеров идентификаторов наличия вероят-
ности неявного ценового сговора. на практике применение подхода реа-
лизовано в ряде исследований для определения существования неявного 
ценового сговора [6, 7].

в рамках качественного статистического метода не существует каких-
либо формализованных требований к количеству объектов наблюдения в 
теоретической выборке. количество объектов наблюдения зависит от це-
лей, задач исследования и зависит от решения противоречия между «шири-
ной» и «глубиной» исследования.

Формирование обучающего множества осуществляется либо в рамках 
вероятностной модели данных – «классическая» обучающая выборка и/или 
реализуется через использование совокупностной (кейсовой) модели. раз-
личия между подходами представлены в таблице.

таким образом, проведенная упорядоченность генезиса развития мето-
дологических аспектов исследования социально-экономических систем в 
контексте анализа согласованности между теоретическими положениями 
и результатами практических исследований генеральных совокупностей 
позволила прийти к аргументированному обоснованию ввода такого по-
нятия, как изучение кавитационного следа турбулентных совокупностей в 
хаотично устроенном информационном пространстве, на основе совокуп-
ностного, качественного подхода.

так как указанный в статье научный посыл переводит вопросы изуче-
ния турбулентных совокупностей из плоскости методологии исследования 
в рамках подхода к получению статистического вывода, основанного на 
количественном анализе данных, в пространство проблематики формиро-
вания методологии исследования, основанного на совокупностном, каче-
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Подходы к решению задачи обучения

Признаки сравнения
Методологические стратегии

количественная качественная

используемая модель вероятностная модель 
данных

совокупностная (кейсовая) модель 
данных

цель применения обобщающий 
статистический вывод

исследовательский вывод
описательный (дескриптивный) 
вывод

основной 
методологический 
прием

дедукция индукция

направленность Подтверждение теоретиче-
ских конструкций

выработка новых теоретических 
представлений. Подтверждение тео-
ретических конструкций

обучающее 
множество

историческая (обучающая) 
выборка, основана на «по-
смертной» статистике (на-
пример, принадлежность к 
типу манипуляторов финан-
совой отчетности установ-
лена в судебном порядке)

основывается на оценке значений 
заранее выделенных признаков для 
отнесения объекта к обучающему 
множеству определенного типа

взаимосвязь 
между обучающим 
множеством 
и генеральной 
совокупностью

обучающее множество от-
ражает основные свойства 
генеральной совокупности

свойства генеральной совокупно-
сти в общем случае не совпадают со 
свойствами обучающего множества

способы 
формирования 
обучающего 
множества

случайно и независимо Предполагает предварительную «на-
метку» типов, с последующим упоря-
дочиванием отдельных объектов по 
типам. каждый тип характеризуется 
специфичной функцией принадлеж-
ности. Правила случайности и неза-
висимости нарушены.
Построение осуществляется:

по существенным отклонениям;
через противопоставление измен-

чивости и однородности;
через противопоставление типич-

ности и специфичности;
через противопоставление крити-

ческих состояний;
на основе цепного отбора;
на основе критериального отбора;
на основе случаев подтверждения 

и/или опровержения;
на основе доступности информа-

ции

ограничения не применима при условии, 
что данные представляют 
собой мультимодальную со-
вокупность

негативное влияние фоновых зако-
номерностей, не позволяющих выде-
лить действительно значимые
отсутствие данных определенного 
вида относительно введенной систе-
мы признаков
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ственном подходе, базирующемся на таком инструментарии к построению 
теоретических выборок, как:

– построение по существенным отклонениям;
– построение через противопоставление изменчивости и однородности;
– построение через противопоставление типичности и специфичности;
– построение через противопоставление критических состояний;
– построение на основе цепного отбора;
– построение на основе критериального отбора;
– построение на основе случаев подтверждения и/или опровержения;
– построение на основе доступности информации,

это позволило авторам выдвинуть альтернативу построения обучающего 
множества в рамках вероятностной модели данных через использование 
совокупностной (кейсовой) модели формирования обучающего совокуп-
ностного множества.
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ

Карманов М.В., Махова О.А.
российский экономический университет им. г.в. Плеханова 

e-mail: Karmanov.MV@rea.ru, Makhova.oa@rea.ru

в настоящее время сексуальные домогательства все чаще и чаще оказываются 
в центре внимания общества, вызывая самые ожесточенные споры по содержанию, 
формам проявления и другим параметрам. По существу, сексуальные домогатель-
ства являются одним из трудно идентифицируемых объектов научного познания, 
количественные измерения которого вызывают множество вопросов. в этом кон-
тексте в статье проанализированы различные подходы к определению сексуальных 
домогательств, выявлены особенности, а также обоснована необходимость проведе-
ния статистических исследований масштабов их распространения. выявлены мето-
дологические и прикладные проблемы всесторонней статистической характеристи-
ки сексуальных домогательств, серьезно затрудняющие адекватную оценку столь 
сложного и противоречивого общественного явления.

Ключевые слова: сексуальные домогательства, статистика сексуальных домога-
тельств, показатели сексуальных домогательств.

THE PROBLEMS OF STATISTICAL STUDY 
OF SEXUAL HARRASMENT

Karmanov M.V., Makhova O.A.
Plekhanov russian university of economics 

e-mail: Karmanov.MV@rea.ru, Makhova.oa@rea.ru

sexual harassment becomes the spotlight of public attention more and more often, 
causing the most heated debates on the content, forms of display and other parameters. 
in essence, sexual harassment is one of the objects of scientific cognition which are hard 
to identify, its quantitative measurements raise a lot of questions. in this context the arti-
cle analyzes various approaches to the definition of sexual harassment, the features are 
revealed, and the need for carrying out statistical studies of the scope of its expansion is 
proved. Methodological and applied matters of the comprehensive statistical characteristic 
of sexual harassment, seriously hindering the adequate assessment of such a complex and 
contradictory social phenomenon, are revealed.

Keywords: sexual harassment, statistics of sexual harassment, indicators of sexual 
harassment.

с теоретической точки зрения вполне логично предположить, что сек-
суальные домогательства в той или иной форме сопровождали человече-
ство на протяжении всей истории его существования. однако в зависимо-
сти от уровня развития общества отношение к данному явлению не всегда 
было одинаковым и настолько осуждаемым, как в настоящее время [2].

например, даже в такой далеко не самой передовой по уровню социаль-
но-экономического развития стране мира, как египет, сегодня действует 
законодательство, предусматривающее наказание за сексуальные домога-
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тельства, начиная от 1 года тюрьмы и денежного штрафа в размере 10 тыс. 
египетских фунтов (чуть менее полутора тысяч долларов сша) и заканчи-
вая в отдельных случаях 10 годами тюрьмы [8].

современный этап также отличается тем, что в условиях повышенного 
внимания к принципам демократии и толерантности сексуальные домога-
тельства часто возводятся в ранг важнейших социальных проблем, кото-
рые серьезно тормозят продвижение общества вперед к идеалам полного 
гендерного равенства и равноправия. в явном виде и в достаточно острой 
форме проблема сексуальных домогательств в XXi в. проявилась в герма-
нии, когда приезжие мужчины стали активно проявлять грубый и неправо-
мерный сексуальный интерес к коренному населению женского пола [4].

По нашему глубокому убеждению, для того чтобы успешно и эффек-
тивно противостоять разнообразным проявлениям сексуального насилия, 
в том числе и домогательствам, прежде всего, требуется адекватно оцени-
вать реальные масштабы и степень распространения столь своеобразного 
общественного явления. в противном случае возможны не до конца пра-
вильные и нечетко выверенные политические, юридические и организа-
ционные решения, направленные на снижение остроты и искоренение по-
следствий сексуальных домогательств.

решение данной задачи, на наш взгляд, однозначно недостижимо без 
участия статистики как общепризнанного инструмента количественной 
оценки любых социально-экономических процессов. статистические тех-
нологии объективно предоставляют возможность для всесторонней харак-
теристики различных параметров сексуального домогательства, включая 
сбор и обработку первичной информации, а также анализ сложившейся об-
становки и ее прогнозирование на перспективу.

однако ознакомление с научными публикациями (в области статисти-
ческой методологии они практически отсутствуют) дает веские основания 
говорить о том, что статистика сексуальных домогательств как один из раз-
делов современной социальной статистики пока не достиг должного уров-
ня научной проработки и заметно отстает от потребностей практики.

изменение обозначенной ситуации во многом связано с ответом на це-
лый ряд актуальных вопросов, которые сегодня воспринимаются как кон-
кретные научные и прикладные проблемы комплексной статистической 
характеристики сексуальных домогательств:

1) Что такое сексуальное домогательство как объект статистического 
исследования?

2) как организовать статистический учет, чтобы получать полную и де-
тальную информацию обо всех случаях сексуальных домогательств?

3) какие индикаторы целесообразно использовать для всесторонней 
статистической оценки сексуальных домогательств?

Перечисленные вопросы по существу являют собой исходную триаду 
теоретико-методологического обеспечения статистики сексуальных до-
могательств, без должной проработки которых крайне сложно реально 
идентифицировать количественные характеристики столь специфическо-
го явления, отрицательно проступающего в сфере сексуальных взаимо-
отношений.
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Попытка получения вразумительного ответа на первый из поставлен-
ных выше вопросов тесно соприкасается с осознанием масштабов практи-
ческого распространения сексуальных домогательств. в этом контексте, 
на наш взгляд, достаточно привести следующие весьма показательные све-
дения, полученные в результате специального исследования, проведенно-
го доктором а. Мор из колледжа тель-Хай. согласно им 79 % незамужних 
работающих женщин подвергались на рабочем месте сексуальным домо-
гательствам (всего 3 % из них пожаловались начальству или в полицию). 
Причем среди замужних женщин о постоянных или периодических сексу-
альных домогательствах сообщили 15 % респонденток (из них лишь 1,2 % 
решились подать жалобу) [10]. Подобная картина вряд ли служит отраже-
нием локальной распространенности сексуальных домогательств и отсут-
ствием острой необходимости их определения как важного объекта стати-
стического учета.

если попытаться обобщить существующие варианты определения сек-
суальных домогательств, то можно как минимум выделить три разнообраз-
ных подхода: юридический, академический, практический.

Юридический подход, на первый взгляд, носит приоритетный характер и 
разрешает четко выделить объект статистического учета. в соответствии 
с ним регистрации в статистических анналах подлежит все, что определено 
действующим законодательством. однако, к сожалению, в нашей стране в 
настоящее время отсутствует закон, позволяющий предельно ясно и одно-
значно идентифицировать сексуальное домогательство. наиболее близким 
к нему является определение статьи 133 уголовного кодекса российской 
Федерации «Понуждение к действиям сексуального характера». но невоз-
можно не заметить, что понуждение к действиям не исчерпывает всей па-
литры возможных сексуальных домогательств. в этом плане практикую-
щие юристы под сексуальным домогательством подразумевают действия, 
совершаемые против воли жертвы и несущие явный сексуальный подтекст 
или намек на интимную близость. к ним относят: навязчивые предложения 
полового контакта; пощипывания, касания, поглаживания; сальные шутки, 
похотливые разговоры и неприличные истории, рассказываемые против 
воли слушателя; насильственные действия, направленные на получение 
сексуального удовольствия и др. [12].

следовательно, юридический подход с учетом национальных особен-
ностей развития законодательства не всегда и не безусловно снимает все 
проблемы, связанные с трудностями статистической регистрации всех раз-
новидностей сексуального домогательства.

академический подход ориентирован на теоретическое обоснование 
определения, которое может быть использовано для максимального выч-
ленения различных видов сексуальных домогательств как явления обще-
ственной жизни. так, в одном из популярных электронных словарей и 
энциклопедий сексуальное домогательство трактуется как запугивание, из-
девательство или принуждение сексуального характера, нежелательное или 
ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен на сексуальные услуги, 
иные устные или физические (объятия, прикосновения, нападение с целью 
изнасилования) преследования сексуального характера [9]. Правда, подоб-
ный вариант даже с учетом своего теоретического направления все равно 
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не в состоянии охватить всего разнообразия практики сексуальных домога-
тельств, которая не стоит на одном месте, а достаточно быстро развивается. 
к примеру, еще несколько десятков лет назад никто не мог даже подумать 
о возможности сексуального домогательства виртуально посредством сети 
интернет, особенно в отношении детей [3]. сегодня же эта форма может 
быть применена в отношении всех без исключения слоев, контингентов и 
социально-демографических групп населения, что, естественно, вызвало к 
жизни принципиально новый и ранее неведомый разрез страхования ри-
сков, которые связаны именно с сексуальными преступлениями [5].

Практический подход к идентификации сексуального домогательства 
связан с признанием сложности и противоречивости рассматриваемого яв-
ления [7]:

– во-первых, одно и то же действие для одних людей может ничего не 
означать, а для других людей быть серьезным оскорблением;

– во-вторых, как показывают социологические опросы женщин, часть 
из них относят к сексуальным домогательствам не только простые прикос-
новения, но и взгляды, двусмысленные разговоры, шутки и предложения, 
которые юридически очень сложно доказать;

– в-третьих, единственным юридически чистым, а статистически все 
равно сильно размытым остается критерий нежелательности для объекта 
оказываемых знаков внимания (правда, и здесь с учетом специфики жен-
ской психологии одни и те же действия в разное время могут давать прямо 
противоположный результат).

то есть на практике при организации статистического учета сексуаль-
ных домогательств приходится сталкиваться не только с «необъемной» 
широтой объекта наблюдения, но и с вполне возможной неоднозначно-
стью одних и тех же действий, а также с определенной «дискриминацией» 
мужчин. с одной стороны, о них намного реже говорят как о равноправном 
и вполне реальном варианте сексуального насилия, с другой стороны, не 
все осознают сложность ситуации, когда любой взгляд, а тем более не со-
всем уместное слово могут быть истолкованы в русле домогательства.

данные обстоятельства вполне объективно и последовательно порож-
дают проблему сбора статистической информации обо всех (или хотя бы 
о большей части) случаях сексуального домогательства, встречающихся в 
повседневной жизни. Хочется того или нет, но сегодня требуется признать, 
что значительную часть количественных оценок масштабов, распростра-
ненности, последствий и т.д. сексуальных домогательств получают посред-
ством социологических опросов тех или иных слоев общества. Фактиче-
ски это означает обязательный прием целого ряда условий и ограничений, 
сопряженных с записью мнений респондентов [1]. среди них обязательно 
требуется выделить:

– моментный характер данных;
– периодичность или единовременность наблюдения;
– выборочный характер наблюдения;
– независимое самоопределение респондентов;
– субъективность самоопределения респондентов;
– ограниченность памяти респондентов.
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Перечисленные обстоятельства приводят к тому, что информационная 
база, являющаяся отправным пунктом для анализа ситуации с сексуальны-
ми домогательствами, содержит сведения, которые фиксируют положение 
дел по состоянию на строго определенную дату (а не за период времени в 
целом), что не всегда обеспечивает сопоставимость данных в силу наруше-
ния четкой периодичности. При этом количественные оценки касаются не 
всех случаев сексуального домогательства, а только их определенного кру-
га (не сплошной характер), который заполнен событиями со значительны-
ми элементами самоопределения (респонденты решают сами, сообщать им 
или не сообщать, так как это не всегда выгодно, о реально произошедших 
домогательствах сексуального характера). одновременно каждый респон-
дент имеет свое субъективное мнение о том, был или не был на самом деле 
факт сексуального домогательства с некоей поправкой на ограниченность 
и недолговечность человеческой памяти.

Попытка преодоления подобных ограничений наталкивается на реалии 
жизни, которые сводятся к тому, что далеко не все случаи сексуальных до-
могательств могут и оказываются в поле зрения статистики. значительная 
часть рассматриваемых событий из него выпадает. Фактически удается 
зафиксировать только сексуальные домогательства, попадающие в пло-
скость юрисдикции начальства или полиции. Это заявления, которые жерт-
вы сексуального домогательства доносят до руководства (профсоюза, если 
домогается само руководство) и правоохранительных органов. однако при 
этом стоит помнить, что не все жертвы сексуальных притеснений обраща-
ются за помощью (т.е. афишируют произошедшее), не все заявления рас-
сматриваются и доходят до логического завершения и находят правовое 
осуждение, попадающее в рамки статистического учета. в сухом остатке 
получается, что статистический сбор данных о сексуальных домогатель-
ствах – это крайне сложное мероприятие с непредсказуемым результатом, 
явно несоответствующим требованиям времени и актуальности решаемой 
задачи.

таким образом, получается, что современное развитие статистики сек-
суального домогательства серьезно сдерживается возможностями и огра-
ниченностью информационной базы, не позволяющей в полной мере от-
ражать и контролировать процессы, протекающие в обществе. успешная 
реализация данной проблемы, видимо, лежит в плоскости разработки но-
вого законодательства и поиска принципиально новых и нетрадиционных 
методов сбора данных, позволяющих раскрепостить респондентов и более 
широко охватить исследуемый контингент.

третья из озвученных выше проблем, связанная с отбором индикато-
ров, состоит в том, что в настоящее время фактически отсутствует унифи-
цированная и общепринятая система статистических показателей для ком-
плексной характеристики ситуации в сфере сексуальных домогательств. 
на практике наиболее часто используются индикаторы, отражающие мас-
штабы и структуру рассматриваемого явления: численность и удельный вес 
женщин, хотя бы раз в жизни подвергшихся сексуальному домогательству 
[11]; распределение сексуальных домогательств по видам (флирт, «раздева-
ющие» взгляды, прикосновения, «сальные» шутки, принуждение к половой 
связи, изнасилование и т.п.) [6].
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Первые два показателя, используемые, например, агентством европей-
ского союза по защите основных прав человека при проведении выбороч-
ных обследований распространения сексуальных домогательств, страдают 
тем недостатком, что ориентированы исключительно на женщин (хотя 
жертвами подобных преступлений могут быть абсолютно любые члены 
общества). аналогичным пробелом страдают и оценки структуры сексу-
альных домогательств, которые часто «привязываются» только к лицам 
женского пола.

кроме выделенных проблемных точек также стоит сказать о том, что 
рассмотренных выше индикаторов явно недостаточно для комплексной 
статистической характеристики сексуальных домогательств. решение этой 
проблемы возможно на основе применения более широкого круга показа-
телей, которые с теоретической точки зрения могут быть структурирова-
ны следующим образом.

1. Показатели масштабов распространенности сексуального домога-
тельства:

– численность лиц, подвергшихся сексуальному домогательству;
– структура лиц, подвергшихся сексуальному домогательству, по видам 

(флирт, прикосновения и т.п.); месту совершения (на улице, на работе и т.п.), 
территории (административным единицам), полу, возрасту, брачному состо-
янию, национальности и другим признакам;

– количество случаев сексуального домогательства;
– среднее число случаев сексуального домогательства на протяжении 

определенного периода времени (года, всей жизни и т.п.);
– численность лиц, подвергшихся сексуальному домогательству, в рас-

чете на 1000 жителей и др.;
– удельный вес лиц, подвергшихся сексуальному домогательству в со-

ставе отдельных социально-демографических групп населения и др.
2. Показатели последствий сексуального домогательства:
– численность лиц, обратившихся за медико-психологической помощью 

в результате сексуального домогательства;
– численность лиц, обратившихся за медико-психологической помощью 

в результате сексуального домогательства в расчете на 1000 жителей;
– удельный вес лиц, обратившихся за медико-психологической помо-

щью в результате сексуального домогательства, в численности отдельных 
социально-демографических групп населения;

– прямые и косвенные издержки, связанные с вредом здоровью в ре-
зультате сексуального домогательства;

– количество зарегистрированных преступлений, связанных с сексуаль-
ным домогательством;

– количество зарегистрированных преступлений, связанных с сексуаль-
ным домогательством в расчете на 1000 жителей;

– численность осужденных за сексуальные домогательства в расчете на 
1000 жителей и др.

среди представленных выше показателей далеко не все индикаторы 
могут быть получены напрямую вследствие низкого уровня развития со-
временной статистики сексуального домогательства. однако это отнюдь 
не снижает их теоретического значения и возможности получения в пер-
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спективе или на основе осуществления косвенных расчетов и экспертных 
оценок.

в целом все сформулированные в данной статье проблемы статисти-
ческого исследования сексуальных домогательств нуждаются в глубоком 
осмыслении и консолидации усилий представителей различных дисциплин, 
научных школ и направлений, так как без правильной оценки истинного 
положения дел с состоянием и развитием столь негативного общественно-
го явления вряд ли удастся выстроить тактику и стратегию борьбы с любы-
ми проявлениями неправомерных действий сексуального характера.
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в статье обсуждается возможность определения факторов, влияющих на успева-
емость, с целью управления ими в процессе обучения студентов вуза. Факторы раз-
биваются на две группы: внутренние, определяемые личностью студента, и внешние, 
установленные средой, в которой он находится. априори теоретическим анализом 
намечается 27 факторов. для сбора статистической информации об обучающихся 
в нгуЭу организовано выборочное обследование: разработаны теоретические во-
просы, схема построения выборки, инструментарий; проведен опрос. По собранным 
статистическим данным изучается бюджет времени студента, рассчитываются сред-
ние затраты времени на учебу в будний и выходной дни в зависимости от пола, кур-
са, основы, направления обучения и среднего балла за последнюю сессию. дается 
характеристика успеваемости по разработанной шкале по курсам обучения, также 
она оценивается по среднему баллу за последнюю сессию, и прослеживается ее ди-
намика за период обучения студентов. с помощью χ2-критерия Пирсона выявляются 
значимые факторы, влияющие на успеваемость, в целом и по курсам обучения, и на 
основе значения коэффициента взаимной сопряженности крамера оценивается тес-
нота взаимосвязи между ними. Факторный анализ позволяет по значениям нагруз-
ки отобрать главные факторы. данные обработаны с помощью пакета прикладных 
программ «statistica 10».

Ключевые слова: выборочное обследование, обучающиеся, преподаватели, успе-
ваемость, факторы.
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the article discusses the possibility of determination of the factors, influencing aca-
demic performance, for the purpose of their management in the course of students learn-
ing at a higher educational institution. the factors are divided into two groups: internal, de-
fined by the personality of a student, and external, set by the environment he is surrounded 
by. 27 factors are planned by theoretical analysis a priori. sampling observation was con-
ducted to gather statistical information about students of novosibirsk state university 
of economics and Management: theoretical questions, scheme and tools of the sample 
design were developed; a survey was carried out. on the basis of the gathered statistical 
data time budget of a student is studied, average time expenditure is calculated for stud-
ies on weekdays and at the weekend depending on the gender, course, basis, direction and 
average grade in the last examination period. the characteristic of academic performance 
on the developed scale by courses is given, it is also estimated by average grade in the 
last examination period, and its dynamics over a period of students training is visible. the 
significant factors, influencing academic performance, both generally and by courses, were 
revealed using Pearson’s χ2-criterion, and their correlation ratio is estimated on the basis 
of the value of cramer’s V. the factorial analysis makes it possible select main factors using 
load values. the data were processed in «statistica 10» software package.
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Введение. Подготовка успешных и конкурентоспособных специалистов 
в системе высшего образования остается актуальной в настоящее время. 
согласно статье 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «об обра-
зовании в российской Федерации» цель высшего образования «обеспече-
ние подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, удовлетворение потребностей лично-
сти в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования, научно-педагогической квалификации» [10].

реализация Федеральной целевой программы развития образования в 
период 2016–2020 гг. в нашей стране направлена на переход к «непрерывно-
му индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, 
связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориенти-
рованному на формирование творческой социально ответственной лично-
сти» [11]. таким образом, декларируется образование в течение всей жизни 
человека и выбор им индивидуальной траектории, состоящей из набора об-
разовательных услуг. Поэтому для обучающегося, готового полностью ре-
ализовать свои возможности, становятся важными успешность его учебной 
деятельности и качество образования.

в статье 2 того же Федерального закона дается понятие качества об-
разования как «комплексной характеристики образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, ... и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень дости-
жения планируемых результатов образовательной программы» [10]. Фе-
деральный государственный образовательный стандарт (Фгос), помимо 
требований к структуре основных образовательных программ (ооП), их 
объему и условиям реализации, содержит требования к результатам ос-
воения основных образовательных программ. основная образовательная 
программа включает комплекс основных характеристик образования, та-
ких как учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и др., а также оценочные и методические ма-
териалы. таким образом, Фгос и ооП являются основными документами 
вуза, регламентирующими процесс воспитания и обучения студентов в ходе 
образовательной деятельности, также устанавливающими критерии и ме-
ханизм оценки качества образовательных услуг.

одной из задач в области политики качества образовательных услуг 
нгуЭу является снижение доли отчисленных студентов за академическую 
неуспеваемость. Поэтому необходимо выявлять причины (факторы), ко-
торые в течение обучения приводят к отсеву студентов. управление вы-
явленными факторами позволит увеличить долю успевающих студентов 
и повысит качество образования в нгуЭу. качество полученного обра-
зования можно охарактеризовать высокой успеваемостью обучающихся. 
для измерения успеваемости и оценки влияния на нее отдельных факто-
ров проведено исследование «успеваемость студентов нгуЭу в сентябре– 
декабре 2017 г.».
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Разработка теоретических вопросов исследования. Проблемной ситу-
ацией проведенного исследования является наличие противоречия между 
целью обучения, заключающейся в получении высокого уровня знаний, 
умений и навыков в конкретной сфере деятельности, и наличием студентов 
с низкой успеваемостью.

цель: охарактеризовать уровень успеваемости студентов и изучить вли-
яние различных факторов на нее.

задачи:
1. определение состава и структуры бюджета времени студента в буд-

ние и выходные дни. количество времени, затрачиваемого на учебу.
2. Характеристика успеваемости студентов.
3. Мотивация студента в получении высшего образования. изучение 

причин поступления в нгуЭу.
4. влияние потенциала студента и его уровня достигнутых знаний на 

успеваемость в вузе.
5. влияние характера студента и его мотивации получения знаний на 

успеваемость в вузе.
6. выяснение занятости студента во внеучебное время и влияние ее ха-

рактера на успеваемость в вузе.
7. влияние общения в студенческой группе, в университете, с друзьями и 

с семьей на успеваемость студента в вузе.
8. влияние работы преподавателей и расписания занятий на успевае-

мость студента.
9. роль деканатов и кафедр в организации учебного процесса.
10. влияние качества дополнительных услуг (научной библиотеки, ком-

пьютерных классов, копировальных центров) на успеваемость студента.
Предмет: характеристика успеваемости (градации) студента по курсам 

и направлениям обучения. в толковом словаре с.и. ожегова дается такое 
понятие успеваемости – «степень успешности усвоения учебных предметов 
учащимися» [9]. успешность характеризует процесс обучения, в отличие от 
успеваемости, которая отражает его результат и измеряется в порядковой 
балльной шкале [3].

для получения достоверной информации за несколько лет обучения и 
из-за сложности расчета среднего балла в конкретную сессию предлагают-
ся в зависимости от преобладания определенных оценок следующие уров-
ни успеваемости студентов:

– высокий (одни «пятерки»);
– выше среднего (в основном «пятерки», есть «четверки» и «тройки»);
– средний (в основном «четверки», есть «пятерки» и «тройки»);
– ниже среднего (в основном «тройки», есть «четверки» и «пятерки»);
– низкий (одни «тройки»).
возможны различные классификации исследуемых факторов, влияю-

щих на успеваемость студентов, предлагаемые авторами в специальной ли-
тературе [1, 4, 7].

в частности, выделяются такие 2 группы факторов [5]:
1) те, с которыми студент пришел в вуз, – уровень подготовки, система 

ценностей, отношение к обучению, информированность о вузовских реали-
ях, представление о профессиональном будущем;
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2) те, которые проявляются в процессе обучения, – организация учебно-
го процесса, уровень преподавания, тип взаимоотношений преподавателя и 
студента и т.п.

в ходе обучения влияние факторов первой группы ослабевает, и значи-
тельное воздействие начинают оказывать факторы второй группы.

Факторы, влияющие на успеваемость студентов, в проведенном иссле-
довании также делятся на 2 группы:

1) внутренние (потенциал, уровень знаний, достигнутый к поступлению 
в вуз; мотивация студента к получению высшего образования и причины 
поступления в нгуЭу; характер (самоорганизация) и мотивация обучения 
студента; наличие занятости во внеучебное время;

2) внешние (влияние студенческой среды, родителей; система высшего 
образования: преподаватели, организация учебного процесса).

объектом исследования являются студенты-очники 2–4-х курсов, обу-
чающиеся на направлениях бакалавриата в нгуЭу.

Описание генеральной совокупности и формирование выборки. гене-
ральная совокупность сформирована по базе данных тандем нгуЭу и со-
ставляет 2021 человек, из которых 600 – студенты первого, 700 – второго и 
721 – третьего курсов.

генеральная совокупность имеет следующие ограничения:
1) охватывает студентов очной формы обучения из-за разной организа-

ции процесса обучения со студентами-заочниками;
2) включает студентов направлений, имеющих контингент на всех кур-

сах обучения;
3) состоит из студентов 2–4-х курсов из-за невозможности оценки успе-

ваемости обучающихся на 1-м курсе на момент опроса.
студенты 13 направлений, представленные на каждом курсе в основ-

ном одной группой или двумя малочисленными, охвачены сплошным на-
блюдением. По направлениям Юриспруденция, Менеджмент и Экономика 
формируется выборка студентов, пропорциональная их численности в ге-
неральной совокупности, с серийным отбором студенческих групп, в кото-
рых опрашиваются все обучающиеся.

Разработка анкеты. сбор данных осуществляется в ходе письменного 
опроса по анкете, включающей 50 вопросов. структура анкеты отражает 
факторы, обозначенные в теоретических вопросах исследования, и пред-
ставлена в табл. 1.

Опрос и проверка репрезентативности выборки. опрос проводился 
18–28.10.2017 г. студентами групп 4031 и 4071 в рамках учебной дисциплины 
«Методология прикладных исследований в бизнес-статистике» [8].

из-за не 100%-й посещаемости в студенческих группах был опрошен 
основной массив обучающихся, что потребовало дополнительной провер-
ки представительности полученных данных по показателю среднего балла, 
полученного студентом в последнюю (летнюю) сессию (табл. 2).

отклонение среднего балла в пределах 5 % является допустимым. дан-
ные по направлениям Юриспруденция, Менеджмент и Экономика также 
представляют основной массив обучающихся, пропорционально численно-
сти в генеральной совокупности.
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Полученный массив респондентов отражает генеральную совокупность 
по направлению и курсу обучения (табл. 3).

Обработка данных. данные опроса студентов обработаны с помощью 
Microsoft excel, ППП «statistica 10» с применением различных стати-
стических методов [2, 6].

для достижения цели данного прикладного исследования необходимо, 
прежде всего, определить количество времени, затрачиваемого в среднем 
на учебу студентом, обработав 6-й вопрос анкеты. результаты расчетов 
средних затрат времени студентами-очниками нгуЭу по курсу обуче-
ния, полу, основе обучения, среднему баллу в последнюю сессию, направ-

Таблица 1
Вопросы анкеты и факторы, влияющие на успеваемость студента

номер вопроса анкеты группы факторов

43, 44, 45, 46 Потенциал, уровень знаний, достигнутый к поступлению в вуз

1, 2, 3, 10 Мотивация студента к получению высшего образования 
и причины поступления в нгуЭу

4, 11, 12, 27, 42 Характер (самоорганизация) и мотивация обучения студента

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 наличие занятости во внеучебное время

20, 21, 22, 23, 24, 47, 48, 49, 50 влияние студенческой среды, родителей

25, 26, 28, 34 Преподаватели, выпускающая кафедра

5, 7, 8; 32, 33; 29, 30, 31; 35, 36 организация учебного процесса: расписание, работа деканата, 
научной библиотеки, компьютерных классов, копировальных 
центров

Таблица 2
Средний балл студента в генеральной совокупности и опрошенных

направление обучения генеральная 
совокупность опрос отклонение, 

%

1. социология 4,56 4,64 1,8
2. государственное и муниципальное управление 4,00 4,15 3,8
3. зарубежное регионоведение 4,41 4,59 4,1
4. Международные отношения 3,94 4,13 4,8
5. Психология 4,29 4,29 0,0
6. реклама и связи с общественностью 4,06 4,12 1,5
7. управление персоналом 3,77 3,92 4,0
8. торговое дело 3,92 3,98 1,5
9. бизнес-информатика 4,20 4,35 3,6
10. информационная безопасность 4,10 4,24 3,4
11. инноватика 4,23 4,28 1,2
12. информационные системы и технологии 3,93 4,08 3,8
13. Прикладная информатика 4,15 4,33 4,3
14. Юриспруденция 3,88 4,07 4,9
15. Менеджмент 4,21 4,29 1,9
16. Экономика 4,22 4,37 3,6
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лению обучения в будний и выходной день позволяют сделать следующие 
выводы:

1) чем старше курс обучения, тем меньше в среднем студенты тратят 
времени на учебу, причем неважно в будний или выходной дни – удельный 
вес средних затрат времени на учебу колеблется от 31,4 до 27,8 % в будний 
день, от 15,2 до 13,8 % в выходной день;

2) женщины больше тратят времени на учебу, чем мужчины, как в буд-
ний – 7,21 и 6,32 ч, так и в выходной день – 3,44 и 3,34 ч соответственно;

3) студенты-бюджетники больше учатся по сравнению со студентами, 
обучающимися на коммерческой основе, в будний день – 7,11 и 6,85 ч; в вы-
ходной день – 3,21 и 3,58 ч соответственно;

4) зависимость между средним баллом студента в последнюю сессию и 
средними затратами времени на учебу прямая в будний день; в выходной 
день – студенты со средним баллом в интервале 3,1–3,5 тратят больше вре-
мени на учебу, чем со средним баллом – 3,6–4,0;

5) наибольшие средние затраты времени на учебу в будний день наблю-
даются у студентов направлений Международные отношения (7,58 ч), При-
кладная информатика (7,57 ч), зарубежное регионоведение (7,46 ч), наи-
меньшие – информационные системы и технологии (5,36 ч), инноватика 
(6,04 ч), реклама и связи с общественностью (6,27 ч); в выходной день – наи-
большие значения у тех же направлений, только немного в другом порядке, 
наименьшие значения также у студентов направлений реклама и связи с об-
щественностью (2,54 ч), информационные системы и технологии (2,88 ч) и 
торговое дело (2,99 ч).

Таблица 3
Основной массив студентов-очников 2–4-х курсов по направлениям обучения 

в НГУЭУ

направление обучения 2-й курс 3-й курс 4-й курс итого

1. социология 19 14 11 44
2. государственное и муниципальное управление 21 20 22 63
3. зарубежное регионоведение 7 8 5 20
4. Международные отношения 23 9 20 52
5. Психология 6 5 4 15
6. реклама и связи с общественностью 15 13 14 42
7. управление персоналом 15 10 12 37
8. торговое дело 17 10 18 45
9. бизнес-информатика 15 20 28 63
10. информационная безопасность 16 15 10 41
11. инноватика 6 7 11 24
12. информационные системы и технологии 5 12 9 26
13. Прикладная информатика 8 10 13 31
14. Юриспруденция 49 52 63 164
15. Менеджмент 45 88 84 217
16. Экономика 136 166 171 473
итого 403 459 495 1357
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общая характеристика успеваемости студентов-очников нгуЭу полу-
чена в результате обработки вопросов 10, 39, 40 и 41. распределение ответов 
на 10-й вопрос «По вашему мнению, учиться в нгуЭу легко?» показывает, 
что абсолютно легко учатся только 11,1 % студентов; больше половины 
(57,3 %) – скорее да, чем нет; нелегко – 22,5 %.

Формулировка 39-го вопроса «ваш уровень успеваемости за время об-
учения в нгуЭу?» позволяет выяснить структуру опрошенных студентов 
за каждый курс обучения в нгуЭу – вся совокупность респондентов учи-
лась на первом курсе, студенты 3-го и 4-го курсов – на втором курсе и сту-
денты 4-го курса – на третьем курсе. в результате опроса установлено, что 
при характеристике успеваемости как на первом, так и на втором и тре-
тьем курсах преобладают студенты с уровнем успеваемости выше среднего 
(в основном «пятерки», есть «четверки» и «тройки») и составляют 42,1, 44,6, 
37,4 % соответственно. наблюдается также увеличение удельного веса сту-
дентов с высоким уровнем успеваемости (одни «пятерки») 15,3, 20,3, 27,7 % 
и снижение – со средним уровнем успеваемости (в основном «четверки», 
есть «пятерки» и «тройки») 27,0, 23,9, 21,6 % соответственно от младших к 
старшим курсам.

По результатам обработки 40-го вопроса видно, что в структуре опро-
шенных студентов преобладает группа со средним баллом в последнюю 
сессию от 4,6 до 5,0 и составляет 40,6 %. средний балл по совокупности 
опрошенных равен 4,18 (рис. 1).

субъективная оценка респондентами динамики своей успеваемости за 
период обучения в нгуЭу, полученная при ответе на 41-й вопрос, свиде-
тельствует о том, что она у преобладающей группы, составляющей 40,2 %, 
улучшилась; не изменилась – у 37 %; ухудшилась – у 16,7 % опрошенных 
студентов (рис. 2).

анализ влияния факторов на успеваемость студентов начинается с по-
строения распределения ответов на 9-й вопрос и расчета удельного веса 
опрошенных, выбравших определенный вариант ответа (табл. 4). При 
выборе факторов, влияющих на успеваемость, респондентами отмечают-
ся, прежде всего, характер студента и его мотивация получения знаний 
(66,1 %), мотивация студента в получении высшего образования (64,8 %), 

Рис. 1. распределение ответов студентов нгуЭу на вопрос 40 
«ваш средний балл за последнюю сессию?»
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потенциал студента и его уровень достигнутых знаний (41 %), т.е. внутрен-
ние факторы. наименьший удельный вес составляют такие факторы, как 
методы преподавания и профессионализм преподавателя, качество допол-
нительных услуг, работа деканатов и кафедр, т.е. внешние факторы – 2,9, 4,9 
и 8,5 % соответственно.

выбор факторов, в наибольшей степени влияющих на успеваемость сту-
дентов, зависит от направления и курса обучения (значимы по χ2-критерию 
Пирсона с вероятностью 0,965 и 1 соответственно). но коэффициент кра-
мера показывает, что связь слабая – 0,072 и 0,089 соответственно.

Рис. 2. распределение ответов студентов нгуЭу на вопрос 41 
«как изменилась ваша успеваемость за период обучения?»

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос 9 «Какие факторы в наибольшей степени 

влияют на Вашу успеваемость?»

вариант ответа количество 
ответов

накопленное 
количество 

ответов

удельный вес 
группы, %

Мотивация студента в получении 
высшего образования

879 879 64,8

Потенциал студента и его уровень 
достигнутых знаний

556 1435 41,0

Характер студента и его мотивация 
получения знаний

897 2332 66,1

занятость студента во внеучебное время 429 2761 31,6

общение в студенческой группе, 
в университете

351 3112 25,9

влияние родителей и друзей 252 3364 18,6

работа деканатов и кафедр 115 3479 8,5

качество дополнительных услуг 
(научной библиотеки, компьютерных 
классов, копировальных центров)

67 3546 4,9

Методы преподавания 
и профессионализм преподавателя

39 3585 2,9

нет ответа 9 3594 0,7

статистика и экономическое измерение
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вопросы анкеты характеризуют факторы, влияющие на успеваемость 
студентов. они объединены в группы с помощью теоретического анали-
за и представлены в табл. 5. оценка надежности расчетных (фактических) 
значений χ2-критерия Пирсона позволяет выделить из них значимые фак-
торы с вероятностью 0,9 и выше, коэффициент взаимной сопряженности 
крамера оценивает тесноту взаимосвязи: до 0,3 – слабая, 0,3–0,7 – средняя, 
0,7–1,0 – сильная.

из обозначенных априори 27 факторов незначимыми оказались следу-
ющие три: участие во внеучебной траектории, наличие хобби (не связаны 
непосредственно с учебной деятельностью и успеваемостью) и посещае-
мость научной библиотеки нгуЭу (почти 35 % опрошенных не использу-
ют ресурсы научной библиотеки).

Таблица 5
Влияние отдельных факторов на успеваемость студентов бакалавриата НГУЭУ 

(вопрос 40 «Ваш средний балл за последнюю сессию?»)

№ 
вопроса Фактор χ2-критерий 

Пирсона

Число 
степеней 
свободы 

df

вероят-
ность нали-
чия связи 

1-p

коэффи-
циент 

крамера 
K

1 2 3 4 5 6

Характеристика знаний, достигнутых к поступлению в вуз
43 наличие медали 

(по окончании школы)
230,77 10 1,000 0,296

44 средний балл аттестата 359,18 15 1,000 0,303
45 наличие индивидуальных 

достижений при поступлении 
в нгуЭу

22,73 5 1,000 0,131

46 общий балл егЭ 288,88 15 1,000 0,273
Мотивация к обучению

1 Престижность высшего 
образования

57,22 15 1,000 0,121

4 Планирование времени 25,67 10 0,996 0,100
7 Посещаемость 41,29 15 1,000 0,102
27 Подготовка к занятиям 98,18 10 1,000 0,193

Влияние занятости во внеучебное время
14 участие во внеучебной 

траектории
2,90 5 0,284 0,047

16 наличие работы 28,92 10 0,998 0,104
17 наличие хобби 5,94 5 0,687 0,067
18 наличие дополнительного 

образования
37,31 10 1,000 0,119

Влияние студенческой среды, друзей
20 отношения в студенческой 

группе
34,98 15 0,998 0,094

21 уровень успеваемости 
в студенческой группе

158,23 10 1,000 0,246

22 наличие друзей 36,95 15 0,999 0,096
23 уровень успеваемости 

друзей
44,34 15 1,000 0,108
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Окончание табл. 5

1 2 3 4 5 6

Влияние родителей
47 тип семьи 21,67 10 0,983 0,091
48 количество детей в семье 46,73 10 1,000 0,134
49 наличие высшего 

образования у родителей
22,42 10 0,987 0,093

50 Место жительства 18,04 5 0,997 0,118
Преподаватели

26 тип преподавателя 54,78 15 1,000 0,118
34 наличие выпускающей 

кафедры
27,93 10 0,998 0,103

Организация учебного процесса
5 время начала занятий 57,25 10 1,000 0,152
32 качество работы деканата 

факультета
47,78 20 1,000 0,095

29 Посещаемость научной 
библиотеки нгуЭу

17,80 15 0,726 0,067

31 обеспеченность научной 
библиотеки нгуЭу

25,40 15 0,995 0,080

35 обеспеченность 
компьютерными классами 
и копировальными центрами

84,27 20 1,000 0,126

Проведенный факторный анализ позволяет отобрать только главные 
из 24 значимых факторов (значение нагрузки больше 0,7), которые содер-
жат основную информацию об изучаемой совокупности студентов (табл. 6).

Таблица 6
Результаты факторного анализа

группа факторов главные факторы нагрузка

Характеристика знаний, 
достигнутых к поступлению 
в вуз

средний балл аттестата 0,702

Мотивация к обучению Посещаемость 0,819
влияние занятости 
во внеучебное время

наличие дополнительного образования 0,719

влияние студенческой 
среды, друзей

– –

влияние родителей тип семьи
количество детей в семье
наличие высшего образования у родителей

0,772
0,797
0,790

Преподаватели – –
организация учебного 
процесса

обеспеченность научной библиотеки нгуЭу
обеспеченность компьютерными классами 
и копировальными центрами

0,787
0,748

в основном группы факторов, выделенные теоретическим анализом, 
совпадают, но обеспеченность научной библиотеки нгуЭу и компьютер-
ными классами и копировальными центрами отражается в разных группах 
факторов.
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в табл. 7 дана характеристика значимости отдельного фактора с веро-
ятностью 0,9, влияющего на успеваемость студентов, по курсам обучения.

Таблица 7
Значимость влияния отдельных факторов на успеваемость студентов 

бакалавриата НГУЭУ по курсам обучения

№ 
вопроса Фактор 1-й курс 2-й курс 3-й курс

Характеристика знаний, достигнутых к поступлению в вуз

43 наличие медали (по окончании школы) значим значим значим
44 средний балл аттестата значим значим значим
45 наличие индивидуальных достижений 

при поступлении в нгуЭу
значим не значим значим

46 общий балл егЭ значим значим значим

Мотивация к обучению

1 Престижность высшего образования не значим значим значим
4 Планирование времени значим значим значим
7 Посещаемость значим значим значим
27 Подготовка к занятиям значим значим значим

Влияние занятости во внеучебное время

14 участие во внеучебной траектории не значим не значим не значим
16 наличие работы значим значим не значим
17 наличие хобби не значим не значим значим
18 наличие дополнительного образования значим не значим не значим

Влияние студенческой среды, друзей

20 отношения в студенческой группе значим значим значим
21 уровень успеваемости в студенческой 

группе
значим значим значим

22 наличие друзей значим значим значим
23 уровень успеваемости друзей значим значим значим

Влияние родителей

47 тип семьи не значим не значим не значим
48 количество детей в семье значим значим не значим
49 наличие высшего образования 

у родителей
не значим не значим не значим

50 Место жительства не значим значим значим

Преподаватели

26 тип преподавателя значим значим не значим
34 наличие выпускающей кафедры не значим не значим не значим

Организация учебного процесса

5 время начала занятий значим значим значим
32 качество работы деканата факультета значим значим значим
29 Посещаемость научной библиотеки 

нгуЭу
значим значим значим

31 обеспеченность научной библиотеки 
нгуЭу

значим значим не значим

35 обеспеченность компьютерными 
классами и копировальными центрами

значим значим не значим
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Заключение. По результатам проведенного исследования студентов 
нгуЭу, посвященного характеристике успеваемости и выявления влияю-
щих на нее факторов, получены такие выводы.

1. количество времени, затрачиваемого в среднем на учебу студентом, 
зависит от пола, направления, курса, основы обучения, среднего балла в 
сессию, и отличается в будний и выходной день.

2. средний балл по совокупности респондентов равен 4,18. направление 
и курс обучения являются значимыми факторами, влияющими на средний 
балл студента в последнюю сессию, но связь между ними слабая. При об-
щей характеристике успеваемости как на первом, так и на втором и тре-
тьем курсах преобладают студенты с уровнем успеваемости выше среднего 
(в основном «пятерки», есть «четверки» и «тройки»). наблюдается также 
увеличение удельного веса студентов с высоким уровнем успеваемости 
(одни «пятерки») и снижение – со средним уровнем успеваемости (в основ-
ном «четверки», есть «пятерки» и «тройки») от младших к старшим курсам.

3. направление и курс обучения являются значимыми факторами, опре-
деляющими выбор факторов, в наибольшей степени влияющих на успева-
емость студентов, но связь между ними слабая. При выборе факторов ре-
спондентами отмечаются, прежде всего, характер студента и его мотивация 
получения знаний, мотивация студента в получении высшего образования, 
потенциал студента и его уровень достигнутых знаний, т.е. внутренние фак-
торы. наименьший удельный вес составляют такие факторы, как методы 
преподавания и профессионализм преподавателя, качество дополнитель-
ных услуг, работа деканатов и кафедр, т.е. внешние факторы.

4. из обозначенных априори 27 факторов, влияющих на успеваемость 
студента, измеренную средним баллом в последнюю сессию, незначимы-
ми оказались следующие три: участие во внеучебной траектории, наличие 
хобби и посещаемость научной библиотеки нгуЭу. Проведенный фак-
торный анализ позволяет отобрать только главные из 24 значимых фак-
торов, которые содержат основную информацию об изучаемой совокуп-
ности студентов: средний балл аттестата; посещаемость занятий; наличие 
дополнительного образования; тип семьи, количество детей в семье, нали-
чие высшего образования у родителей; обеспеченность научной библиоте-
ки нгуЭу, обеспеченность компьютерными классами и копировальными 
центрами.

5. Факторами, влияющими на уровень успеваемости студента независи-
мо от курса обучения, являются: наличие медали (по окончании школы); 
средний балл аттестата; общий балл егЭ; планирование времени; посеща-
емость; подготовка к занятиям; отношения в студенческой группе; уровень 
успеваемости в студенческой группе; наличие друзей; уровень успеваемо-
сти друзей; время начала занятий; качество работы деканата факультета; 
посещаемость научной библиотеки нгуЭу.

также значимыми факторами только на младших курсах обучения от-
мечаются: наличие работы; наличие дополнительного образования; количе-
ство детей в семье; тип преподавателя; обеспеченность научной библиоте-
ки нгуЭу; обеспеченность компьютерными классами и копировальными 
центрами. только на старших курсах обучения значимым для уровня успе-
ваемости студента является наличие хобби.
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таким образом, изучение факторов, влияющих на успеваемость сту-
дентов, позволяет уточнить значимые из них и учитывать в учебном про-
цессе при оказании образовательных услуг в вузе, тем самым повышая их 
качество.
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в статье проводится подробный анализ методов оценки качества бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, разработанных зарубежными авторами. выделяются до-
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the article contains a detailed analysis of methods of evaluation of financial reporting 
quality developed by overseas authors. the benefits and flaws of the methods in ques-
tion are examined. the relevance of development of integral indicator used for estimating 
probability of distortion of financial results, incorporating specificities of financial report-
ing organization and industry specifics within russian federation. is substantiated.
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качество информации о деятельности компании играет важную роль в 
принятии управленческих решений как внутренними, так и внешними поль-
зователями. ключевую роль в оценке деятельности компании играет бух-
галтерская (финансовая) отчетность, поэтому особое внимание уделяется 
оценке ее достоверности.
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однако в россии в 2012–2016 гг., несмотря на общую тенденцию сниже-
ния преступлений экономической направленности, наиболее распростра-
ненным среди их видов по-прежнему остается мошенничество. одним из 
видов мошенничества является манипулирование бухгалтерской (финансо-
вой) отчетностью.

По данным официальной статистики с фактами манипулирования бух-
галтерской (финансовой) отчетностью сталкивалось 20 % опрошенных 
российских компаний [22]. Эти случаи констатировались как внутри ком-
паний, так и со стороны их контрагентов. однако исследования, проведен-
ные нами ранее, позволяют сделать вывод о том, что реальное количество 
компаний, столкнувшихся с манипулированием бухгалтерской отчетно-
стью, существенно больше, что позволяет сделать вывод о наличии боль-
ших проблем в данной области. результаты исследования, проведенного 
аудиторской компанией Pricewaterhousecoopers, подтверждают эту точку 
зрения: выявлено, что 25 % компаний, в которых происходили экономи-
ческие преступления, предоставляли фальсифицированную финансовую 
отчетность [21].

в результате мошенничества финансовая отчетность перестает быть 
надежным источником информации о деятельности компаний. в итоге по-
вышаются риски принятия неэффективных управленческих решений, что 
определяет актуальность развития инструментов выявления фактов мани-
пулирования бухгалтерской отчетностью.

в этой связи возникает потребность в разработке нового инструмента, 
который позволял бы стейкхолдерам компании проводить экспресс-оцен-
ку рисков наличия фактов фальсификации бухгалтерской отчетности на 
основании доступной информации и в нужное для них время. Применение 
данного инструмента не должно предполагать существенных финансовых, 
временных и трудовых затрат.

следует отметить, что зарубежными исследователями уже разработаны 
модели с применением методов регрессионного и дискриминантного ана-
лиза, которые позволяют стейкхолдерам оценить вероятность совершения 
манипулирования бухгалтерской отчетностью на основании раскрываемой 
компаниями информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. за-
рубежные исследователи: М. бениш, Л. деанжело, дж. джонс, а. дикман, 
с. дуртчи, д. Пиатровский, с. Ханга, П. Хейли, к. шиварамакришнана и др. 
разработали интегральные показатели, позволяющие оценить вероятность 
фальсификации отчетности. в качестве зависимых переменных выбира-
лись финансовые показатели деятельности компании, которые стейкхол-
деры могут легко рассчитать на основании раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности информации.

однако применение указанных выше моделей сталкивается с рядом 
проблем.

Прежде всего, следует отметить, что модели зарубежных исследовате-
лей были построены на данных зарубежных компаний и возникает вопрос 
о возможности их применения по отношению к данным российских компа-
ний, поскольку практики ведения учета и подготовки финансовой отчет-
ности в россии и зарубежных странах не идентичны по причине различий 
в нормативно-правовом регулировании, из-за разных предпосылок под-
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готовки финансовых данных, ориентации российской отчетности на удов-
летворение информационной потребности пользователей, представленных 
государственными контролирующими органами, и, как следствие, сближе-
ния данных российского бухгалтерского учета с показателями налогового 
учета.

кроме этого анализ указанных выше зарубежных моделей оценки ве-
роятности манипулирования бухгалтерской отчетностью, проведенный 
нами в предыдущих исследованиях, позволил сделать вывод о наличии у 
них ряда существенных недостатков, связанных с детерминизмом показа-
телей, входящих в их состав.

таким образом, в современных условиях назрела необходимость в раз-
работке нового инструмента оценки вероятности манипулирования бух-
галтерской отчетностью с учетом российских условий ее составления, от-
раслевых особенностей компаний и лишенного детерминизма показателей, 
составляющих его основу.

в последние несколько лет рядом авторов активно проводятся иссле-
дования выявления степени и направлений искажений финансовой отчет-
ности. Проведенные изыскания выявили следующие закономерности в 
развитии эконометрических подходов к оценке достоверности финансовой 
отчетности. Перечислим их в порядке возникновения:

1) исследования, основанные на использовании закономерностей зако-
на бенфорда;

2) анализ финансовой отчетности отдельных экономических субъектов 
на предмет выявления сознательных искажений и получения достаточной 
уверенности о качестве раскрываемой прибыли;

3) пстроение «рейтингов» экономических субъектов на основе сравне-
ний отдельных финансовых показателей с их эталонными значениями, с 
последующим переведением полученных отклонений в баллы (доли) и вы-
ведением итоговой оценки;

4) построение интегральных индикаторов, подтверждающих достовер-
ность финансовой отчетности и определение состава, формирующих их по-
казателей;

5) расширение количественных подходов к построению индикаторов 
достоверности финансовой отчетности через использование алгоритмов 
вариационного исчисления (пробит-, логит-регрессии);

6) разработка индикаторов оценки достоверности финансовой отчет-
ности на основе совокупностной концепции типологической группировки 
данных.

остановимся на них подробнее.
1. Исследования, основанные на использовании закономерностей за-

кона Бенфорда. Ф. бенфорд выявил закономерность: если массив данных 
сформирован случайным образом под воздействием внешней среды, то вы-
деление цифр в наибольших разрядах из всех имеющихся в массиве чисел с 
их последующей группировкой от нуля до девяти должно дать дискретное 
экспоненциальное распределение. Первая попытка применить закон бен-
форда к оценке финансовой отчетности на предмет манипулирования была 
совершена М. нигрини. работа М. нигрини была посвящена разработке 
алгоритма выявления признаков отклонения от уплаты налогов через на-
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хождение отклонений в статистических закономерностях. в последующем 
применимость закона Ф. бенфорда для выявления признаков манипулиро-
вания финансовой отчетностью исследовали и такие авторы, как а. дик-
ман, с. дуртчи и др.

ряд исследователей высказывает мнение, что нарушение закона Ф. бен-
форда не обязательно является свидетельством сознательного искажения 
данных. исследование ряда авторов [2] позволило сделать вывод, что ис-
пользование закона бенфорда при оценке бухгалтерской (финансовой) от-
четности на достоверность не позволяет с достаточной степенью достовер-
ности выявлять отчетность, подвергнутую существенным искажениям. так 
было выявлено, что формирование информационного массива из числовых 
значений, являющихся результатами стандартных преобразований чисел, 
соответствующих закону бенфорда, не гарантирует того, что результиру-
ющие данные будут также соответствовать рассматриваемому аналитиче-
скому закону. Это позволило сделать вывод об эмпирическом нарушении 
одного из условий применимости метода анализа данных, основанного на 
законе бенфорда. также не удалось подтвердить для хозяйствующих субъ-
ектов существование линейной зависимости (корреляции) между коэффи-
циентами начислений и показателями среднего абсолютного отклонения 
фактических и аналитических (соответствующих закону бенфорда) плот-
ностей распределения цифр в первом разряде бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. было установлено, что простота и «достоинства» проверки 
финансовой отчетности на предмет манипулирования с помощью анали-
тической закономерности бенфорда являются скорее недостатками, не 
позволяющими получить достоверные результаты и ограничивающими 
широкое применение данного метода на практике. отсюда перед исследо-
вателями встает задача дальнейшего совершенствования подходов к выяв-
лению признаков манипулирования финансовой отчетностью посредством 
сопоставления данных, полученных в рамках метода начислений и кассово-
го метода.

кроме этого сделан вывод о том, что возможная применимость метода, 
основанного на законе бенфорда, зависит от расширения количества дан-
ных, раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности, что в слу-
чае соответствующих новаций в области составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности позволит вернуться к проблематике, исследованной 
в настоящей статье.

2. Анализ финансовой отчетности отдельных экономических субъек-
тов на предмет выявления сознательных искажений и получения доста-
точной уверенности о качестве раскрываемой прибыли. названный под-
ход активно развивался в середине 80-х – начале 90-х гг. XX в. в его рамках 
было выдвинуто и доказано положение о том, что прибыль, раскрытая в 
финансовой отчетности, связана с реальными результатами деятельности 
компании некоторой функциональной зависимостью, обладающей у каж-
дого отдельного экономического субъекта уникальными характеристи-
ками. установлено отсутствие абсолютного тождества между реальным 
результатом деятельности и их отображением в финансовой отчетности. 
Подобная закономерность обусловлена рядом объективных факторов: во-
первых, внутренней рассогласованностью положений основ бухгалтерско-
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го учета с точки зрения соответствия интересам отдельных групп стейкхол-
деров; во-вторых, высокой нормативной стандартизацией в бухгалтерском 
учете отражения операций, что приводит в значительном ряде случаев к 
преобладанию формы над экономическим содержанием; в-третьих, в ши-
роком использовании при составлении финансовой отчетности оценочных 
значений и профессиональных суждений, поддержанных концепцией креа-
тивного учета, что, в свою очередь, обусловливает неизбежность возникно-
вения ошибок и систематических оценочных смещений.

инициатором разработки аналитических процедур в рамках назван-
ного подхода выступили П. Хейли [11] и Л. деанжело [9], предложившие 
для оценки достоверности финансовой отчетности применить показатель 
начислений, построенный на сопоставлении данных отчета о финансовых 
результатах с данными отчета о движении денежных средств. не отдавая 
преимущества ни одному из авторов, исследуем их общий подход к анали-
тическому сопоставлению отчетов о движении денежных средств и отче-
тов о финансовых результатах экономических субъектов.

консолидировав подход двух вышеназванных исследователей, получив-
ший развитие в более поздних трудах, представим суммарные начисления 
(ACC), сформированные отражением учетных операций, затрагивающих 
статьи отчета о финансовом состоянии без соответствующего отображе-
ния в отчете о движении денежных средств, как числовую разницу между 
чистой прибылью (NI) и сальдо денежных потоков от операционной дея-
тельности (CFO)1:
 ACC = NI – CFO, (1)

где ACC – суммарные начисления; NI – чистая прибыль; CFO – сальдо де-
нежных потоков от операционной деятельности.

При этом величину суммарных начислений возможно представить че-
рез несколько классификационных разрезов. Перечислим основные из них.

во-первых, осуществим декомпозицию суммарных начислений (ACC) 
на два аналитически значимых слагаемых – обязательные начисления (non-
discretionary accruals, NDACC) и произвольные начисления (discretionary 
accruals, DACC):
 ACC = NDACC + DACC, (2)

где NDACC – обязательные начисления; DACC – произвольные начисления.
Порядок формирования обязательных начислений (NDACC) регламен-

тируется стандартами бухгалтерского учета. к основным из них относится 
начисление амортизации основных средств (нематериальных активов), от-
ражение в учете государственных субсидий, учет текущего вознаграждения 
сотрудникам и формирование резервов переоценки как товарно-матери-
альных запасов, так и резервов просроченной дебиторской задолженности.

в противоположность обязательным начислениям произвольные на-
числения (DACC) являются аналитически не связанными с постоянно по-
вторяющимися операциями в рамках хозяйственной жизни экономиче-

1 для простоты изложения опускаем подстрочную индексацию переменных, характери-
зующих период их формирования (t) и принадлежность к соответствующему экономическо-
му субъекту (j).
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ского субъекта. тем самым величина произвольных начислений является 
отображением масштаба использования учетных процедур для достижения 
целей, отличающихся от целей собственно бухгалтерского учета. в частно-
сти, П. Хейли решал задачу определения величины произвольных начисле-
ний в зависимости от возможности переформатирования реальных резуль-
татов деятельности экономического субъекта, определенных по оддс, к 
таким итоговым значениям отчета о финансовых результатах, которые 
соответствуют критериям максимального материального стимулирования 
лиц, принимающих управленческие решения [11].

во-вторых, представим величину суммарных начислений как сумму обо-
ротных (current accruals, CURACC) и внеоборотных (noncurrent accruals, 
NONCURACC) начислений.

 ACC = CURACC + NONCURACC, (3)

где CURACC – сумма оборотных начислений; NONCURACC – сумму вне-
оборотных начислений.

оценка величины оборотных начислений реализуется через вычисле-
ние изменений неденежного чистого оборотного капитала:

 CURACCj,t = Δ[(CA – Cash) – STL], (4)

где CURACCj,t – величина текущих начислений компании j в периоде t; CA – 
оборотные активы; Cash – денежные средства и их эквиваленты; STL – кра-
ткосрочные обязательства; Δ – изменение соответствующих показателей 
за рассматриваемый период.

величина внеоборотных начислений (NONCURACCj,t) обусловливает-
ся суммой амортизационных начислений основных средств и нематериаль-
ных активов.

в-третьих, подход, предложенный рядом авторов [4], предполагает раз-
деление суммарной величины начислений на три слагаемых в зависимости 
от вовлеченности финансовых стейкхолдеров в процесс распределения фи-
нансового результата: величины начислений, влияющей на принятие реше-
ний самого широкого круга заинтересованных лиц; величины начислений, 
оказывающих воздействие на принятие решений экономических субъек-
тов, поставляющих заемный капитал, и величины начислений, направлен-
ных на принятие решений владельцами собственного капитала.

 ACC = ACCBusiness + ACCFirm + ACCE. (5)

и метод П. Хейли, и метод Л. деанжело предлагает использование не-
которых статистически значимых оценочных значений вместо точных ве-
личин, характеризующих обязательные и произвольные начисления:

 

,
,

NDACC NDAP
DACC DAP

≈
 ≈

 (6)

где ND – показатель оценочных (прогнозных) значений обязательных на-
числений в рамках действующих стандартов бухгалтерского учета; DAP – 
показатель оценочных (прогнозных) значений произвольных начислений.
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осуществив подстановку системы (3) в выражение (2), получаем:

 ACCP = NDAP + DAP, (7)

где AC – оценочные (прогнозные) значения совокупных начислений.
тогда из выражений (2) и (7) следует аналитическое отображение ошиб-

ки прогнозирования (FE):
 FE = ACC – ACCP, (8)

где FE – ошибка прогнозирования.
Поскольку основой проведения статистических измерений выступают 

данные по размерам суммарных начислений (ACC), то без выдвижения до-
полнительных исследовательских гипотез невозможно осуществить кор-
ректное разделение ошибок прогнозирования и оценочных значений про-
извольных начислений. основной методический подход, представленный в 
работах названных авторов, используемый без изменения их последовате-
лями при анализе реальных статистических совокупностей, заключается в 
следующем: принимается отсутствие произвольных начислений в данных, 
используемых для построения регрессионного уравнения, объясняющего 
величину суммарных начислений в финансовой отчетности экономиче-
ского субъекта. как результат постулируется тождество между ошибкой 
прогнозирования и величиной произвольных начислений, что находит под-
тверждение в ряде эмпирических исследований, проведенных Масникол-
сом и вильсоном [16].

При выявлении сознательных искажений и получения достаточной 
уверенности о качестве раскрываемой прибыли помимо подходов, осно-
ванных на расчете абсолютных начислений, существуют и подходы, пред-
усматривающие отнесение абсолютных начислений к нормируемой базе, 
т.е. расчету коэффициентов начислений. такой подход позволит получить 
более достоверное представление о размерах подобных начислений в соот-
ветствии с масштабом бизнеса.

для учета влияния размера бизнеса на величину оценочных значений 
обязательных начислений в моделях П. Хейли и Л. деанжело реализован 
переход от абсолютных к относительным показателям. Предложено ис-
пользовать коэффициент суммарных начислений (коэффициент начисле-
ний – CACCj,t)2:
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где TAj,τ–1 – совокупные активы компании j на начало периода τ.
выражение (7) аналитически отображает представления П. Хейли, по-

лучившие обозначение модели случайного блуждания:
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где εj,t – случайная ошибка прогнозирования, отвечающая закону нормаль-
ного распределения, характеризующая значения коэффициента произ-
вольных начислений.

2 критика логики показателя с позиций консенсуса настоящего времени.
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При этом оценочные значения коэффициентов обязательных начис-
лений для экономического субъекта j являются некоторой константой 
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, 1

j t

j t
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=
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, 2

const ,j t

j t
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TA

−
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≈ 


 не зависящей от конъюнктурных предпочте-

ний лиц, принимающих управленческие решения, и тем самым могут быть 
определены, опираясь на коэффициент суммарных начислений.

для получения статистически значимых выводов П. Хейли сформиро-
вал две обучающие выборки. в первую вошли компании, показывающие 
рост чистой прибыли, а во вторую – снижение. дальнейшее исследование 
П. Хейли основано на гипотезе о том, что величина оценочных значений 
обязательных начислений (NDAPT) не зависит от принадлежности эконо-
мического субъекта к какой-либо из обучающих выборок.

исследовательская гипотеза Л. деанжело заключается в том, что ко-
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1
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номического субъекта слабо подвержены временным изменениям и могут 
быть определены через скользящую среднюю значений коэффициентов 
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∑  с параметром скольжения n. исходя из этого, 

модель Л. деанжело получила название – модель скользящей средней.
в модели Л. деанжело [9] коэффициент суммарных начислений в рам-

ках действующих стандартов бухгалтерского учета можно представить как:
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где n – количество периодов наблюдения; ACCj,τ – суммарные начисления 
компании j в периоде τ; TAj,τ–1 – совокупные активы компании j на нача-
ло периода τ; εt – случайная ошибка прогнозирования, отвечающая закону 
нормального распределения, характеризующая коэффициент произволь-
ных начислений.

Предсказательная сила моделей П. Хейли и Л. деанжело зависит от до-
минирования определенных характеристик сложившихся учетных политик 
компаний, обусловливающих формирование обязательных начислений. 
данные характеристики проявляются в определенных статистических за-
кономерностях, связанных с исследуемыми показателями. Применимость 
рассматриваемых моделей напрямую зависит от того, какому закону рас-
пределения подчиняются значения коэффициента обязательных начис-
лений (NDAPT). если значения коэффициента обязательных начислений 
подчиняются закону белого шума, т.е. наблюдается межвременная ав-
токорреляция, то модель П. Хейли с достаточной степенью достоверно-
сти предсказывает и значения коэффициента произвольных начислений. 
с другой стороны, если значения коэффициента обязательных начислений 
(NDAPT) подчиняются закону нормального распределения, то коэффици-
ент произвольных начислений возможно восстановить с помощью модели 
Л. деанжело.
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Часть недостатков моделей П. Хейли и Л. деанжело снимается поком-
понентной моделью. в рамках данной модели утверждается, что коэф-
фициент начисления может быть с достаточной степенью достоверности 
описан через нахождения средневзвешенной результирующей модели слу-
чайного блуждания и модели скользящей средней. в покомпонентной мо-
дели предполагается различие статистических характеристик в описании 
оборотных и внеоборотных начислений скользящей средней. тогда поком-
понентная модель может быть представлена следующим образом:
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где α, β – веса влияния элементов моделей случайного блуждания и сколь-
зящей средней на коэффициенты оборотных, внеоборотных начислений 
соответственно.

существенные изменения экономических условий способны привести к 
тому, что результаты, полученные в рамках моделей П. Хейли, Л. деанже-
ло и покомпонентной модели, будут недостоверны. воздействие внешней 
среды приводит к тому, что меняются условия ведения нормальной опера-
ционной деятельности конкретной компании и, как следствие, варьируют-
ся оценочные значения обязательных начислений. Подобные изменения 
могут происходить как во времени, так и возникать у экономических субъ-
ектов, занимающихся различными видами деятельности. например, изме-
нение конъюнктуры рынка и рост реализации продукции в кредит может 
привести к увеличению оценочных значений обязательных начислений без 
какого-либо стремления руководства компании к манипулированию финан-
совой отчетностью. таким образом, модели П. Хейли и Л. деанжело осно-
вываются на недостаточно реалистичных законных положениях, заключаю-
щихся в том, что оценочные значения обязательных начислений постоянны 
во времени и не отличаются у различных экономических субъектов.

для учета изменений, протекающих во внешней среде, П. дешоу была 
предложена отраслевая модель [10], предполагающая, что большая часть 
обязательных начислений конкретной компании может быть объяснена 
начислениями экономических субъектов, осуществляющих аналогичные 
виды деятельности. другими словами, коэффициент начислений компа-
нии j объясняется среднеотраслевыми характеристиками, представленны-
ми в формализованном виде в выражении:
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дж. джонс [12], выдвигая свою модель, снимет некоторые недостат-
ки представлений перечисленных выше авторов. в основе модели лежит 
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предположение о том, что большая часть обязательных начислений фор-
мируется амортизацией, зависящей от первоначальной стоимости основ-
ных средств и нематериальных активов, и созданием резервов под просро-
ченную дебиторскую задолженность, являющихся некоторой функцией от 
выручки. таким образом, в рамках модели дж. джонс оценочные значения 
обязательных начислений могут быть выражены как
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где ATj,t–1 – величина совокупных активов компании j на начало периода; 
ΔREVj,t – изменение выручки компании в году t по сравнению с предыду-
щим годом; PPEj,t – первоначальная стоимость основных средств и немате-
риальных активов в году t; a1, a2, a3 – параметры регрессионного уравнения 
для компании j; εj,t – размер произвольных начислений компании j в году t.

Параметры регрессионного уравнения (14) могут быть определены 
либо путем анализа временных рядов соответствующих показателей кон-
кретного экономического субъекта [10, 11], либо через построение ре-
грессии перекрестных данных [14, 18]. апробация модели, как правило, 
происходит через построение регрессии на основе перекрестных данных, 
поскольку в данном случае появляется возможность анализировать более 
обширные реальные совокупности. так, например, построение временных 
рядов, реализованное П. дешоу [10], потребовало сбор и обработку данных 
как минимум за десять последовательных временных интервалов для каж-
дого экономического субъекта, причем средняя протяженность временных 
интервалов составила 21,5 периода. Построение регрессии перекрестных 
данных, на основе отраслевого классификатора, реализованное зангом 
[19], позволило определять регрессионное уравнение в среднем на основе 
152 наблюдений.

весьма важной проблемой на этапе эконометрического моделирования 
является проблема спецификации модели суммарных начислений, в част-
ности выражение в математической форме обнаруженных связей и соот-
ношений установления состава экзогенных и эндогенных переменных.

в рамках изучения работ, принадлежащих к подходу дж. джонс и пыта-
ющихся разрешить ограничения спецификации эконометрической модели, 
следует отметить исследования в. бернарда, т. штобера и и. ноеля, изу-
чивших зависимость между финансовыми результатами хозяйственной де-
ятельности экономического субъекта и величиной товарно-материальных 
запасов, дебиторской задолженностью в предшествующих периодах [6, 7].

в целях исправления имеющихся недостатков исследовательский кол-
лектив П. дешоу [10] модифицировал модель дж. джонс, предложив осу-
ществлять определение оценочных значений обязательных начислений 
через выражение:
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где ΔARj,t – величина изменения дебиторской задолженности компании j в 
году t.
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в отличие от модели дж. джонс модель с. Ханга и к. шиварамакриш-
нана [13], получившая название KS-модель, использует дополнительный 
параметр – уровень прочих оборотных активов и краткосрочных обяза-
тельств для определения прогнозного значения коэффициента начисле-
ния. При этом модель строит регрессионную зависимость для определения 
коэффициентов начислений в отраслевом разрезе и не производит стати-
стическое выделение специфических особенностей отдельного экономиче-
ского субъекта.

запишем Ks-модель:
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(16)

где ART – кредиторская задолженность, уменьшенная на величину задол-
женности по налогам и сборам; COGS – себестоимость продаж; DEP – ве-
личина амортизационных начислений; GPPE – первоначальная стоимость 
основных средств; REV – выручка; OCAL – прочие оборотные активы и 
краткосрочные обязательства, определяемые выражением:

 OCAL = CA – ART – Cash – ITR – (CL – ITP), (17)

где CA – оборотные активы; Cash – денежные средства и их эквиваленты; 
CL – краткосрочные обязательства; ITP – кредиторская задолженность по 
налогам и сборам; ITR – суммы переплат по налогам и сборам.

группа исследователей во главе с с. котари [15] ввела два дополнитель-
ных элемента, направленных на усиление предсказательной силы первона-
чальной модели дж. джонс. во-первых, предложено использование неза-
висимого члена при построении регрессионной зависимости, объясняющей 
величину суммарных начислений. тем самым снижена возможность про-
явления гетероскедастичности случайной ошибки, характеризующей раз-
меры произвольных начислений экономического субъекта. во-вторых, в 
модель добавлен предиктор, связанный с оценкой эффективности деятель-
ности экономического субъекта. Появление данного компонента регрес-
сионного уравнения обосновано тем, что компании, показавшие чрезвы-
чайно высокую эффективность своей деятельности в прошлом, попадают 
в «ловушку» ожиданий инвестиционного сообщества, экстраполирующего 
«посмертную» статистику на будущие периоды. как следствие, объектив-
ная невозможность повторения результатов прошлого стимулирует круг 
лиц, формирующих финансовую отчетность, на улучшение результатов 
хозяйственной деятельности путем использования учетных процедур, не 
сопровождающихся движением денежных средств. необходимость уче-
та показателей эффективности хозяйственной деятельности экономиче-
ского субъекта при построении статистической модели объяснения вели-
чины суммарных начислений подтверждается исследованием с. Ханга и 
к. шиварамакришнана [13]. названные авторы показали, что доля пред-
варительных профессиональных суждений о возможном манипулировании 
финансовыми результатами, в дальнейшем не получивших подтверждение 
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аудиторскими проверками, возрастает при существенном колебании пока-
зателя рентабельности активов (т.е. увеличивается ошибка i-города при ис-
пользовании модели дж. джонс).

Модель с. котари как модификация выражения (9) имеет вид
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где ROAj,t – рентабельность активов компании j в году t.
Пай [17] внес вклад в спецификацию модели суммарных начислений, 

предложенную дж. джонс. новация исследователя заключалась в увели-
чении количества предикторов регрессионной модели путем включения 
переменных, учитывающих сальдо движения денежных средств от опе-
рационной деятельности текущего (GFOt) и предшествующего периода 
(GFOt–1). Подобная модификация обосновывается тем, что часть операций, 
связанных с движением денежных средств при переходе через отчетную 
дату, получает отражение в оддс с временной задержкой текущего года, 
несмотря на то, что по методу начислений подобные операции учтены в 
предыдущем отчетном периоде.
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развитие подхода, обозначенного выше, позволило установить, что о 
качестве прибыли, раскрытой в финансовой отчетности, следует говорить 
тогда, когда финансовые показатели максимально справедливо отражают 
результаты текущей операционной деятельности, позволяют адекватно 
предсказать перспективы экономического развития и являются несмещен-
ной основой для определения стоимости бизнеса.

3. Построение «рейтингов» экономических субъектов на основе срав-
нений отдельных финансовых показателей с их эталонными значениями, 
с последующим переведением полученных отклонений в баллы (доли) и 
выведением итоговой оценки. данный подход в контексте выявления ис-
кажений финансовой отчетности был предложен профессором высшей 
школы бизнеса Чикагского университета д. Пиотровским, который в 
2002 г. опубликовал результаты своих исследований по ретроспективно-
му анализу корпоративных финансовых отчетов за период с 1976 по 1996 г. 
д. Пиотровский разработал и доказал практическую применимость инте-
грального показателя, формируемого из девяти расчетных финансовых 
показателей, подразделяемых на три группы: показатели рентабельности; 
показатели ликвидности и источников средств; показатели операционной 
эффективности. количественное значение каждого расчетного показателя 
сравнивается с некоторым «эталоном», после чего происходит присвоение 
дискретных оценок – единица, если расчетный показатель лучше эталона, 
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и ноль в противном случае. Полученные баллы суммируются, образуя ито-
говую рейтинговую оценку. компании, набравшие максимальный рейтинг 
(8/9 баллов), считаются сильными, не склонными к финансовым затрудне-
ниям в перспективе, а набравшие 2 и менее баллов – слабыми с высокой 
вероятностью банкротства в будущем.

4. Построение интегральных индикаторов, подтверждающих досто-
верность финансовой отчетности и определение состава, формирую-
щих их показателей. в рамках данного подхода, в 90-х гг. прошлого века 
в практику оценки достоверности финансовой отчетности введены ана-
литические процедуры, ориентированные на выявление признаков созна-
тельного манипулирования. в качестве ключевых исследований в рамках 
данного подхода следует выделить работы М. бениша [5, 6]. указанному 
автору и его последователям удалось статистически вывести и обосновать 
возможность использования интегрального показателя манипулирова-
ния – индекса M-score, состоящего из восьми компонент, для формирова-
ния профессионального суждения о полноте и достоверности составления 
бухгалтерской отчетности. При этом числовые значения каждой из отдель-
ных компонент индекса M-score также получили предсказательную силу и 
способны указывать на разделы в отчетности, в которых были совершены 
манипуляции. компоненты индекса манипулирования можно разделить на 
три группы: показатели, оценивающие скорость развития компании; пока-
затели, оценивающие агрессивность применяемой компанией учетной по-
литики; показатели, оценивающие уровень экономических и финансовых 
затруднений.

5. Расширение количественных подходов к построению индикаторов 
достоверности финансовой отчетности через использование алгорит-
мов вариационного исчисления (пробит-, логит-регрессии). особенно-
стью данных подходов выступает использование алгоритмов определения 
параметров непрерывной логистической регрессии методом максимально-
го правдоподобия [20]. При построении показателей обозначенной группы 
предикторы (экзогенные переменные), используемые для определения 
значения зависимой переменной, объединяются в три группы: показате-
ли оценки качества активов; показатели оценки эффективности деятель-
ности; экстрафинансовые показатели. Модель предсказывает вероятность 
нахождения зависимой переменной на отрезке [0, 1] при определенных 
значениях независимых признаков (предикторов). достоверное и полное 
составление финансовой отчетности обусловливает нулевое значение за-
висимой переменной. необходимо отметить, что рассматриваемые под-
ходы из-за особенностей своего построения не учитывают динамические 
аспекты функционирования компании и не оценивают адекватность тем-
пов прироста соответствующих финансовых показателей. и если в усло-
виях экономического кризиса подобная методика дает преимущества при 
определении достоверности отчетности, позволяя отсеять внешние возму-
щения, то в период экономической стабильности индекс мошенничества 
имеет ослабленную предсказательную силу.

6. Разработка индикаторов оценки достоверности финансовой от-
четности на основе совокупностной концепции типологической группи-
ровки компаний. Построение интегрального показателя выявления иска-
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жений результатов деятельности компаний реализуется через пять этапов, 
каждый из которых включает в себя набор последовательных шагов:

– определение основных поведенческих типов хозяйствующих субъек-
тов;

– предварительный отбор компаний. реализуются аналитические про-
цедуры, позволяющие выделить компании, составляющие отчет о движе-
нии денежных средств (далее оддс) в целом без существенных ошибок и/
или искажений. выявляются компании, достоверно составившие оддс в 
части суммарного сальдо от текущих и инвестиционных операций;

– формирование обучающих выборок. ключевой параметр, подверга-
ющийся оценке – сравнение коэффициентов начислений, рассчитанных 
кассовым методом и методом начислений. разделение осуществляется по 
оценке смещения разницы названных коэффициентов от нулевого значе-
ния в отрицательную или положительную область. с помощью процедур 
разделения смесей восстанавливаются статистические характеристики ис-
комых нормальных распределений, веса которых в сумме дают единицу;

– отбор финансовых показателей. Формируется список финансовых по-
казателей значимых для последующего отнесения компаний к каждому из 
выделенных типов в независимости от формы собственности и качества 
составления оддс;

– построение модели, определение границ и проверка результатов. 
определение параметров пробит-регрессии с помощью программы 
statistica.

Полученная модель позволяет определить вероятность искажения фи-
нансовых результатов экономических субъектов как в сторону занижения, 
так и в сторону завышения [1, 2].

Проведенный выше анализ существующих методов оценки достовер-
ности финансовой отчетности позволил классифицировать существующие 
методы анализа оценки качества финансовой отчетности, что позволило 
определить их достоинства и недостатки (см. таблицу).

анализ существующих методов оценки качества финансовой отчетно-
сти позволил определить достоинства и недостатки каждого из них. кроме 
того, в ходе анализа представленных методов был выявлен их общий не-
достаток, заключающийся в первоначальном детерминизме используемых 
показателей. устранение данного недостатка возможно, через разработку 
интегрального показателя оценки вероятности искажения финансовых ре-
зультатов, который будет учитывать не только статические, но и динами-
ческие характеристики деятельности компаний, учитывающие изменения 
экономических условий функционирования компаний.
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ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: КРИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Колчугин С.В.
новосибирский государственный университет 

экономики и управления «нинХ» 
e-mail: s.kolchugin@rambler.ru

в статье анализируется двойная запись как «основной закон счетоводства». от-
мечается, что признание двойной записи «законом» характерно для начального эта-
па становления бухгалтерского учета как научной дисциплины. наличие в структуре 
теории бухгалтерского учета закона двойной записи позволяло объявить бухгалтер-
ский учет наукой, так как дисциплина, имеющая в своей структуре закон, должна 
быть признана научной дисциплиной. несмотря на то, что в диграфической мето-
дологии учета каждая хозяйственная операция может быть отражена с помощью 
двойной записи, наличие закона двойной записи остается недоказанным. на более 
поздних этапах развития бухгалтерского учета двойная запись стала признаваться 
элементом метода, а в дальнейшем принципом (постулатом) бухгалтерского учета. 
в статье также приводится авторская точка зрения на двойную запись как закон 
теории бухгалтерского учета, который эксплицируется из предлагаемой системы 
аксиом.

Ключевые слова: бухгалтерский учет как научная дисциплина, закон двойной за-
писи, двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета, двойная запись как 
принцип бухгалтерского учета, история бухгалтерского учета, теория бухгалтер-
ского учета.

THE DOUBLE ENTRY AS THE BASIC LAW OF ACCOUNTING: 
CRITICAL ESSAY

Kolchugin S.V.
novosibirsk state university of economics and Management 

e-mail: s.kolchugin@rambler.ru

the article analyzes the double entry as «the basic law of accounting». recognition of 
double-entry as «law» is characteristic of the initial stage of formation of accounting as a 
scientific discipline. the presence in the structure of accounting theory law of double entry 
is allowed to declare accounting as science. despite the fact that in the digraphical ac-
counting methodology, each business transaction can be reflected by double entry, the ex-
istence of a double-entry law remains unproven. at the later stages of the development of 
accounting, a double entry was recognized as an element of the method, and, subsequently, 
a principle (postulate) of accounting. the author’s opinion is given in the article, according 
to which a double entry is a law that is derived from the system of axioms.

Keywords: accounting as a scientific discipline, the law of double-entry, double entry 
as element of the accounting method, double entry as principle of accounting, history of 
accounting, accounting theory.

коренное изменение социально-экономических условий в конце ХХ в. 
и «смена поколений» в российском научном сообществе актуализировали 
проблему создания научно обоснованной теории бухгалтерского учета. 
как отмечал я.в. соколов в своей статье с характерным названием «бух-
галтерский учет: кризис основ» [33]: «…в том, что есть кризис, согласят-
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ся все» [33, с. 60]. в ведущих российских журналах публикуются статьи, в 
которых отечественные ученые констатируют аномалии существующей 
теории бухгалтерского учета и подчеркивают необходимость разработки 
экономически содержательной теории учета [38, 39], с позиций философии 
науки доказывают научный статус бухгалтерского учета [15], предлагают 
возможные пути преодоления существующего кризиса [1, 27]. но несмотря 
на все предпринимаемые попытки, проблема создания научно обоснован-
ной теории бухгалтерского учета не теряет своей актуальности.

еще в конце XiX в. редактор и издатель журнала «счетоводство» 
а.М. вольф отмечал две актуальные для своего времени задачи бухгал-
терского учета: первая – внедрение бухгалтерии на крупных предприятиях, 
которая способна удовлетворять новым потребностям, вторая – разработ-
ка теоретических начал бухгалтерского учета. в статье «бухгалтерия» эн-
циклопедического словаря Ф.а. брокгауза и и.а. ефрона ученый пишет: 
«огромное большинство старинных авторов весьма мало занимались те-
оретической стороной предмета и главным образом останавливались на 
формах. нашему веку выпали на долю две важные задачи: одна, практи-
ческая – установление в крупных предприятиях бухгалтерии, способной 
удовлетворять новым потребностям; другая, теоретическая – установление 
начал, направляющих бухгалтерию на путь прогресса»1 [40, с. 119]. стоит 
заметить, что данные задачи бухгалтерии, которые а.М. вольф отмечал 
еще в 1891 г., не потеряли своей значимости до настоящего момента. задача 
установления «в крупных предприятиях бухгалтерии, способной удовлетво-
рять новым потребностям», трансформировалась в задачу разработки ме-
тодологии бухгалтерского учета интегрированных корпоративных струк-
тур, имеющих разветвленную сеть дочерних и зависимых обществ. данная 
задача получила свое частичное решение с разработкой международных 
стандартов финансовой отчетности (МсФо), но сама методология учета 
не создана до настоящего момента. основанием данного вывода служит то 
обстоятельство, что в международных стандартах финансовой отчетности 
все необходимые консолидирующие корректировки проводятся вне систе-
мы бухгалтерского учета (на уровне финансовой отчетности с помощью 
проведения ручных расчетов2). вторая задача – разработка теоретических 
начал бухгалтерского учета не решена до настоящего момента.

Финансы, бухгалтерский учет и анализ

1 аналогичные задачи подчеркивал в. джитти: «нашему веку выпала на долю две важ-
ные задачи: одна — практическая – установление в крупных предприятиях счетоводства, 
способного удовлетворять новым потребностям; другая – теоретическая – установление 
научных принципов, выводящих счетоводство из эмпирической области и окончательно 
направляющих его на путь прогресса» [13, с. 376]. а.М. вольф опубликовал речь итальян-
ского профессора счетоводства в. джитти, произнесенную им по случаю раздачи наград 
в королевском техническом институте джермано соммельера в турине в журнале «счето-
водство» [13].

2 такие статьи консолидированной финансовой отчетности, как «гудвил», «доля мень-
шинства», «капитал (консолидированной группы)» вносятся в консолидированную финансо-
вую отчетность «вручную», а расчет их стоимостной величины осуществляется вне системы 
бухгалтерского учета (без использования счетов бухгалтерского учета). исключение вну-
тригрупповых оборотов также проводится «вручную». Попытки введения в систему учета 
счетов-экранов, позволяющих проводить исключение внутригрупповых оборотов в рамках 
системы бухгалтерского учета, приводят к значительному усложнению технологии бухгал-
терского учета и в полной мере не решают существующую проблему.
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в первом российском журнале по бухгалтерскому учету «счетоводство» 
а.М. вольф публиковал материалы, посвященные обоснованию научно-
го статуса бухгалтерского учета, а также полемические статьи по данной 
теме. в данном журнале выходили материалы, в которых известные эконо-
мисты, счетоводы и ученые признают счетоводство наукой. к таким мате-
риалам можно отнести: «Прудон о счетоводстве» [25], Э.П. Леотэ (Léautey 
eugéne) и а. гильбо (guilbault adolphe) «Что такое счетоводство?» [18, 19], 
«курсель-сенель о счетоводстве» [16], дж. Мальоне «отношение счетовод-
ства к политической экономии» [21], в. джитти (gitti Vincenzo) «Прошлое 
и будущее счетоводства» [13] и многие другие. 

Пьер-Жозеф Прудон (Pierre-Joseph Proudhon) считал, что бухгалтер 
и есть «настоящий экономист», а счетоводство – настоящая политическая 
экономия: «бухгалтер, и есть настоящий экономист, у которого клика мни-
мых ученых украла его имя» [25]. и далее: «…то, о чем профессора с таким 
шумом трактуют под широковещательным именем политической эконо-
мии, есть не что иное, как праздная болтовня о счетоводстве».

Леотэ и гильбо определяли счетоводство следующим образом: «счето-
водство, будучи отраслью математики, есть наука о разумной организации 
счетов, касающихся произведений труда и видоизменений капитала, т.е. 
счетов производства, распределения и потребления частных и обществен-
ных богатств и хозяйственного ими распоряжения» [18, с. 343]. При этом 
авторы разделяли бухгалтерский учет на науку и практику (искусство): «та-
ким образом мы приходим к необходимости строго отличать счетоводство, 
как науку о счетах, от книговедения (бухгалтерия), как искусства осущест-
вления принципов, созданных наукою счетоводства. точно также необхо-
димо отличать счетовода (в широком смысле) от книговода (бухгалтера)» 
[19, с. 354].

дж. Мальоне давал следующее определение счетоводства: «счетовод-
ство есть наука о правильном ведении хозяйства, имеющая своим предме-
том экономические блага, выраженные в цифрах, и вытекающие из них хо-
зяйственные действия, в связи с правом собственности». другими словами: 
«счетоводство есть наука об организации и ведении хозяйства, сообразно с 
их конечной экономической целью» [21, с. 7].

в. джитти подчеркивал прикладной характер науки счетоводства, в чем 
видел основание совершенства его теории: «Пора оставить академические 
споры. счетоводство – наука прикладная. а чем выше прикладное знание, 
тем совершеннее и теоретическая наука» [13, с. 377].

но не все спешили признавать за счетоводством статус научной дисци-
плины, а. скворцов отмечает: «счетоводство, без сомнения, принадлежит 
к разряду экономических знаний. но мы не только не можем согласиться с 
мнением Прудона, что “счетовод и есть экономист” , или мнением г. бело-
ва, что счетоводство составляет отдел политической экономии, а не можем 
даже признать за счетоводством права на титул науки (выделено а. сквор-
цовым)» [29, с. 239]. и далее: «счетоводство есть искусство, задачею ко-
торого является такая регистрация явлений данного экономического 
предприятия, которая позволяет контролировать как окончательный 
результат предприятия, так и результат каждого отдельного приема 
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(выделено а. скворцовым). конечно, под это определение подойдет толь-
ко та, наиболее совершенная, форма счетоводства, которая называется 
двойным счетоводством, но только эта форма и заслуживает название ис-
кусства» [29, с. 240]. данный вывод а. скворцов делает на том основании, 
что счетоводство «…не занимается выводом каких либо законов, а только 
регистрирует явления, имеющие место в данном предприятии, и прилагает, 
при этом, законы логики или математики (представляющей, по существу, 
только один из методов приложения логики) к исследованию регистрируе-
мых явлений» [29, с. 239].

аналогичные проблемы поднимали французские бухгалтера. Подго-
товительный комитет к первому международному конгрессу счетоводов в 
Париже выработал вопросы, на которые члены комитета должны были 
дать ответы. Первым вопросом стоял вопрос о научном статусе счетовод-
ства: «i. счетоводство – наука, имеющая предметом: 1) установление стати-
ки количеств и стоимости предметов, образующих капитал промышленни-
ка, купца, финансиста и т.д.; 2) запись, в известном порядке, непрерывного 
движения различных элементов, с помощью которых совершается процесс 
обмена или преобразования (производства), так чтобы можно было бы-
стро представлять, во всей совокупности, их взаимное состояние и положе-
ние расчетов с третьими лицами, или, в частности, состояние каждого счета 
отдельно и, наконец, 3) вывод результата всех операций» [11, с. 51].

По первому вопросу члены подготовительного комитета были едино-
душны в своем мнении. одни признавали счетоводство «чистой» наукой, 
другие считали, что счетоводство имеет как научную, так и практическую  
составляющую.

Перро признавал счетоводство наукой и определял его следующим об-
разом: «счетоводство – есть наука, имеющая целью наглядно показать изо 
дня в день изменения, происшедшие в капитале от совершения операций, 
путем записи этих операций в методическом порядке, согласно с требова-
ниями закона, так, чтобы постоянно давать, вместе с положением счетов, их 
баланс» [12, с. 66].

бодрань подчеркивал две составляющие счетоводства: «счетоводство – 
наука счетов; оно же искусство собирать и группировать все данные, уста-
навливающие происхождение и преобразование капитала, движение и со-
стояние ценностей, положение отдельных счетов, совокупность расходов и 
результат операций» [12, с. 66].

Лами определял счетоводство следующим образом: «счетоводство – 
наука, когда распределение сделано методически и в порядке и когда все 
решительно операции, подтвержденные оправдательными документами, 
дают возможность  проследить за всеми, без исключения, многообразными 
и последовательными изменениями капитала.

оно становится искусством, когда распределение счетов и классифика-
ция в них сумм ясно и точно показывают плохое или хорошее управление 
предприятием и результат такового» [12, с. 67].

в итоге первым  международным конгрессом счетоводов в Париже 
было принято следующее определение счетоводства: «счетоводство пред-
ставляет отрасль административной науки. оно имеет предметом установ-

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



166 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

ление движения и экономического положения частных и общественных 
имуществ»3 [18, с. 343].

несмотря на то, что представители профессии признавали счетовод-
ство наукой, как научная дисциплина счетоводство имело существенный 
недостаток – отсутствие ярко выраженного теоретического базиса и как 
следствие отсутствие специфических законов счетоведения. указанный не-
достаток прекрасно осознавался и теми, кто отводил счетоводству роль ис-
кусства или ремесла, и теми, кто считал его наукой.

а. скворцов, признававший счетоводство искусством, в качестве дока-
зательства «не научности» счетоводства подчеркивал отсутствие аксиома-
тической теории счетоведения: «все законы общественно-экономических 
явлений выведены чисто дедуктивным путем, исходя из положений, при-
нимаемых a priori за аксиомы» [29, с. 239]. а так как счетоведение не имеет 
собственных аксиом, из которых выводятся его специфические законы, то 
последнее не может быть признано наукой.

При этом на начальном этапе развития бухгалтерского учета как науч-
ной дисциплины, многие ученые трактовали двойную запись как закон бух-
галтерского учета. двойную запись как «закон двойного счета» или «основ-
ной закон счетоводства» рассматривали такие авторы, как в.д. белов [3–5], 
н.у. Попов [24], г.а. бахчисарайцев [2], а.П. рудановский [26], н.в. утехин 
[35], р.я. вейцман [8–10], с.и. боголепов [7], н.Ф. фон дитмар [14], е.е. си-
верс [28], н.а. блатов [6] и многие другие.

в.д. белов, отстаивая положение о научном статусе бухгалтерского 
учета, писал: «закон двойного счета оказался тем самым всеобъемлющим 
верховным законом, далее которого идти некуда и который, поэтому, ис-
черпывает весь объем знания. закон двойного счета есть та последняя 
ступень в лестнице бухгалтерского знания, на которой он не нуждается 
в дальнейшем своем развитии» [3, с. 392]. также в более поздней работе: 
«… закон двойного счета действительно есть закон верховный, дальше ко-
торого идти нельзя и помимо которого искать нечего» [4, с. 428], и далее: 
«…я признаю счетоводство наукой, а закон двойного счета научным зако-
ном» [5, с. 444]. указанные работы в.д. белова носили явный апологетиче-
ский характер, в которых автор отстаивал научный статус бухгалтерского 
учета (в частности в полемике с а.и. скворцовым [29]). Признание двой-
ной записи «законом двойного счета» было тем аргументом, который по-
зволял говорить об учете как о науке, так как наука должна иметь свои 
законы. но признание в.д. беловым двойной записи «законом двойного 
счета» имело существенный недостаток – автор не давал доказательства 
(дедуктивного вывода) данного закона. в.д. белов признает данный недо-
статок: «но я сознаю и слабую сторону своей защиты: какая бы причина ни 
была, я все-таки обошел молчанием выяснение самого принципа двойного 
счетоводства, а без этого, по крайней мере, для лиц, незнакомых с двой-
ным счетоводством, остается невыясненным, почему именно я признаю 
закон двойного счета научным законом. я уже говорил, что выяснить это 

3 а.М. вольф обращал внимание читателей журнала «счетоводство» на схожесть по-
нятия «счетоводство», данное первым международным конгрессом бухгалтеров в Париже и 
приведенное у Леотэ и гильбо (см. определение, приведенное выше).
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значит написать полный теоретический курс счетоводства, что для меня, в 
настоящее время, немыслимо» [5, с. 444]. таким образом, признание двой-
ной записи «законом двойного счета» у в.д. белова не имело под собой 
достаточных оснований.

н.у. Попов трактовал двойную запись как частный случай математи-
ческого закона равенства: «бухгалтерский закон двойного счета состоит в 
прямом подчинении математическому закону равенства (равновесия), тре-
бующему, чтобы свод счетов и разностей общих счетов равнялся своду их 
в частных счетах, как целое равняется сумме частей его. Этот закон вечно 
известен, и одинаково применяется ко всем объектам учета и ни в одной на-
уке не заграждает путей к “изысканию новых обобщений”» [24, с. 4]. и да-
лее: «в бухгалтерии же значение математики еще более важно, потому что 
она прямо берет от математики свой основной принцип – математическое 
равенство, на котором, как на прочном фундаменте, возводится все ее зда-
ние» [24, с. 13]. таким образом, автор пытается объяснить двойную запись 
как основной закон теории бухгалтерского учета, через математический 
закон равенства (или равновесия), который, по мнению н.у.  Попова, имеет 
фундаментальное научное значение. 

Фундаментальный характер математического закона равенства состоит 
в том, что данный закон применим не только к бухгалтерскому учету, но и к 
другим наукам, а также в том, что в рамках бухгалтерского учета возможна 
не только двойная, но также тройная, четвертная и n-мерная запись («закон 
параллельного счета» по терминологии н.у.  Попова).

рассматривая двойную запись в бухгалтерском учете лишь как частный 
случай применения математического закона равенства, н.у. Попов пишет: 
«общие облегчительные приемы, правила и формы и тогда могут оказы-
вать услуги везде, где требуется учет и вычисление: и в метеорологии, и в 
химии, и в технической части, и в лесоустройстве, и в народной переписи, 
и во всевозможных обзорах численности войск, воспитанников учебных 
заведений, и при всякой иной регистрации с вычислениями и выводами» 
[24, с. 6]. и далее: «бухгалтерия изыскивает способы к наивыгоднейшему 
расположению записей состояния, изменения и обмена частей и целого 
при всяком учетном объекте не только из области экономических явлений, 
подчиняющихся воле человека, но и из всех естественных явлений мира ор-
ганического и неорганического» [24, с. 30].

затем автор показывает на примерах возможности применения двой-
ной записи при отражении оценок по предметам, получаемым учениками 
в частном пансионе [24, с. 25–29], записи химических формул [24, с. 30–31] 
и ведение учета народонаселения губернии [24, с. 81–83]. Приводя данные 
примеры применения двойной записи вне бухгалтерского учета, н.у. Попов 
подчеркивает возможность такого применения вне стоимостной оценки. 
в частности, автор пишет: «…начнем исследование со сложного учета для 
такого объекта, которого ни численность, ни изменения, даже и количе-
ственные, нельзя подвести под излюбленный знаменатель, денежную еди-
ницу» [24, с. 81]. идея применения двойной записи вне бухгалтерского учета 
встречается не только у н.у. Попова: «диграфические идеи распространя-
лись на запись результатов игры в преферанс (галичский), химических ре-
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акций (н.и. Попов), закона эквивалентного обмена (е.е. сиверс) и закона 
сохранения энергии (а.П. гуляев, н.Ф. фон дитмар)» [22, с. 189]. в данном 
случае необходимо отметить, что единичные примеры возможности при-
менения двойной записи вне бухгалтерского учета вовсе не доказывали 
реальность и целесообразность ее применения вне рамок двойной системы 
учета. объяснение сущности двойной записи через подобную аналогию, так 
же не привели к успеху: «к концу XiX в. были использованы, как будто, все 
возможные подходы и трактовки: юридические, экономические, математи-
ческие, философские. очередная идея истолковать двойную запись через 
аналогию вскоре тоже была отброшена: аналогов двойной записи найти 
не удалось» [36, с. 59]4. Попытки применения двойной записи вне стоимо- 
стной оценки также не увенчались успехом (см., например, [17, 30, 34]).

а.П. рудановский, также как и н.у. Попов, рассматривает закон двой-
ственности как основной закон природы: «итак, закон двойственности есть 
спекулятивный или умозрительный закон разграничения противополож-
ного (модусов и атрибутов) для познания вcякой сущности (субстанций); 
или, обратно, закон двойственности есть закон природы, говорящий о связ-
ности всех противоположе ний, порождаемых жизнью» [26, с. 24–25 (ч. i)5]. 
и далее в этой же работе: «…применение закона двойственности тотчас 
выводит нас за пределы данной области и вводит нас в новую область 
отношений (выделено а.П. рудановским. – с.к.)» [26, с. 41 (ч. i)]. Призна-
ние а.П. рудановским двойной записи «законом двойственности» не нашло 
своего доказательства в рамках аксиоматической системы автора (закон 
двойственности не следовал из принятой автором системы аксиом, но лишь 
постулировался в качестве «закона природы»). кроме указанного упомина-
ния закона двойственности как «закона природы», дальнейшего развития в 
работах а.П. рудановского данный закон не получил.

р.я. вейцман вводил «закон двойной записи» во многих своих работах 
(см., например, [8, 10]). данный закон автор формулирует следующим об-
разом: «…всякая операция вызывает одинаковые изменения в активе и 
пассиве или противоположные изменения в одном только активе или в од-
ном только пассиве. отмечая эти изменения, согласно основному правилу 
учета, легко убедиться в том, что каждый хозяйственный оборот вызывает 

4 При этом к.Ю. цыганков отмечает возможность использования методологии двойной 
записи вне бухгалтерского учета: «Методология двойной бухгалтерии вполне подходит для 
решения задачи, требующей двойного разложения “дельты” населения губернии. Можно 
предположить, что и другие подобные задачи можно решать с помощью этой методологии» 
[36, с. 64]. более того, автор применяет метод двойной записи для «учета движения населе-
ния» при проведении методологического анализа двойной записи (см. [37, с. 46–55]).

5 работа «теория балансового учета. введение в теорию балансового учета. баланс как 
объект учета» включает две части: первая часть – «введение в теорию балансового учета. 
Принцип двойственности. теория комплексов»; вторая часть – «баланс как объект учета. 
Построение баланса». и первая, и вторая часть имеют самостоятельную нумерацию (пер-
вая часть со страницы 19 по страницу 75, вторая часть со страницы 1 по страницу 179), что 
не позволяет делать обычные ссылки на данную работу а.П. рудановского (так, ссылка на 
страницу 20 может означать ссылку на страницу 20 как первой, так и второй части рабо-
ты). во избежание путаницы при ссылках на работу «баланс как объект учета. Построение 
баланса» после страницы, в круглых скобках, будет указываться часть работы. например, 
[26, c. 20 (ч. i)] означает, ссылка на страницу 20 первой части, а [26, c. 20 (ч. ii)] – ссылку на 
страницу 20 второй части.
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двойную запись суммы оборота: один раз в дебет одного счета, другой раз 
в кредит другого счета» [8, с. 16]6. и далее: «указанная связь между запи-
сями, вызываемыми каждым хозяйственным оборотом, называется в сче-
товодстве законом двойной записи»  (выделено р.я. вейцманом. – с.к.) 
[8, с. 16]. р.я. вейцман формулирует «закон двойной записи» на основе семи 
примеров, которые собраны в параграфе 18 «изменения, вызываемые хо-
зяйственными оборотами» [8, с. 11] и делает следующий вывод: «так как, 
по доказанному, каждый хозяйственный оборот вызывает одинаковые из-
менения в активе и пассиве или противоположные изменения в пределах 
одного только актива или одного только пассива, то из этого следует, что 
сумма актива остается равной сумме пассива, что и должно быть» [8, с. 11–
12]. По нашему мнению, приведенное рассуждение, основанное на неполной 
индукции, и не может быть признано доказательством, на основе которого 
выводится основной закон бухгалтерского учета – закон двойной записи.

аналогичная формулировка закона двойной записи содержится в рабо-
тах других авторов. с.и. боголепов формулирует основной закон счето-
водства следующим образом: «Закон двойной записи – это основной закон 
счетоводства: каждый хозяйственный оборот должен быть записан в два 
счета – по дебету одного счета и по кредиту другого» [7, с. 17]. 

н.Ф. фон дитмар: «основной закон счетоводства заключается в том, 
что каждая операция должна быть записана дважды: 1) в счете выдающем 
(в кредите), 2) в счете получающем (в дебете). закон этот именуется зако-
ном двойных записей» [14, с. 15].

е.е. сиверс закон двойной записи оборотов определял следующим об-
разом: «…каждый оборот, выраженный в той или другой сумме, должен 
быть записан два раза и притом в два различных счета: в один из них на 
левую (приходную) страницу, а в другой – на правую (расходную) стра-
ницу, – в этом состоит основной закон счетоводства, именуемый законом 
двойной записи оборотов» (выделено е.е. сиверсом. – с.к.) [28, с. 11]. за-
кон двойной записи оборотов е.е. сиверс выводил из «характера мены»: 
«закон этот, вытекающий из характера мены, как основной формы всех 
вообще оборотов…» [28, с. 11]. и далее: «…записывая какую бы то ни было 
ценность на приход, предприятие одновременно записывает в расход ее 
равноценность, т.е. другую ценность одинаковой стоимости; а это означает, 
что предприятие само по себе ничего не приобретает и не теряет, а только 
регистрирует обороты, которые совершаются как бы между счетами 
и по отношению к этим последним состоят в передвижении или переме-
щении суммы, выражающей их стоимость, с одного счета на другой (вы-
делено е.е. сиверсом. – с.к.)» [28, с. 11].

ученик и последователь е.е. сиверса н.а. блатов выводил закон двой-
ного счетоводства (закон двойной записи) из «восьми оборотов внешнего 
хозяйства» [6, с. 40]. Моделируя хозяйственные обороты внешнего характе-
ра, н.а. блатов делил все ценности организации на три группы: «…матери-
альные ценности, деньги и условные ценности (выделено н.а. блатовым. – 
с.к.)» [6, с. 20]. При этом под ценностями понимается: «…все то, что может 

6 смотри также другие издания данной работы, например, [9, с. 18]. в работе [10] закон 
двойной записи имеет аналогичную формулировку [10, с. 20].
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иметь денежную оценку»7 [6, с. 20]. ученый 
формализовал все хозяйственные обороты и 
построил формальную модель, которая впо-
следствии получила название «квадрат про-
фессора блатова» (см. рисунок).

н.а. блатов дает следующее объяснение 
построенной модели: «будем условно, схема-
тически изображать каждую участвующую 
в обороте ценность кружком, соединяющею 
их чертою будем обозна чать, что они были 
в обороте, стрелкою будем отмечать, какая 

ценность пришла в данное хозяйство; кроме того, помня, что ценности 
делятся на 3 группы, будем обозначать в кружках буквами, какие именно 
ценности были вовлечены в данный оборот: вещественные (в), условные 
(у) или деньги (д)» [6, с. 41]. таким образом, получаются следующие во-
семь видов хозяйственных оборотов: первый оборот – покупка товара за 
наличные деньги [6, с. 38]; второй оборот – продажа товара за наличные 
деньги [6, с. 39]; третий оборот – получение товара в кредит [6, с. 39]; четвер-
тый оборот – продажа товара в кредит [6, с. 40]; пятый оборот – получение 
наличных денег в обмен на выбытие условной ценности [6, с. 40]; шестой 
оборот – уплата денег в обмен на  получение условной ценности [6, с. 40]; 
седьмой оборот – обмен одного товара на другой [6, с. 40]; восьмой обо-
рот – обмен одной условной ценности на другую [6, с. 40]. рассмотрев все 
возможные хозяйственные обороты внешнего характера, н.а. блатов рас-
пространяет их на счета бухгалтерского учета и делает следующие выво-
ды: «1) в каждом обороте участвовало две ценности, а потому и сумма обо-
рота записывалась в два счета; 2) из этих двух ценностей одна приходила в 
хозяйство, а другая выбывала из него; поэтому сумма оборота отме чалась 
в одном счете на приходе, в дебете, а в другом – на расходе, в кредите» 
[6, с. 40]. отсюда выводится закон двойной записи: «соединим оба счетных 
вывода вместе – и получим так называемый закон двойного счетоводства 
или двойной записи сумма каждого оборота записывается, в два разные 
счета, на две различных стороны: в дебет одного счета и в кредит дру-
гого (выделено н.а. блатовым. – с.к.)» [6, с. 41]. в отличие от многих дру-
гих н.а. блатов пытался «вывести» или доказать закон двойной записи. 
с целью доказательства закона двойственности ученый выделял три груп-
пы ценностей и два вида их движения. выделяемые группы ценностей и 
их взаимное движение (обмен) изначально носили условный характер, что 
ставило под сомнение объективность постулируемого закона двойственно-
сти. на условность понятия обмена между выделяемыми группами ценно-
стей указывали критики меновой теории8. н.с. Лунский, критикуя меновую 

7 данное определение вступает в противоречие со здравым смыслом при рассмотрении 
такого объекта бухгалтерского учета, как «убыток». убыток, несомненно, имеет денежную 
оценку, но признание убытка условной ценностью организации выглядит очень сомнительно. 
именно это положение в конечном итоге стало фатальным для меновой теории двойной 
записи.

8 н.а. блатов, так же как и е.е. сиверс, был представителем меновой теории учета (ме-
новой счетной теории).
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теорию, писал: «каждый может сказать – я потерял корову и взамен нее 
ничего не получил. Это совершенно верно... с точки зрения хозяина, а от-
нюдь не с точки зрения хозяйства, которое ведет книги. и действительно, 
хозяйство за счет своего хозяина потеряло корову; с потерей ее вложенный 
в хозяйство капитал хозяина уменьшается на стоимость палой коровы; хо-
зяин, таким образом, возмещает хозяйству стоимость этой последней, воз-
вратив ему часть обещания платежа, полученного при внесении капитала, а 
хозяйство, в свою очередь, получает право на такое возмещение, т.е., отдав 
корову, получает обратно часть ранее отданного обещания платежа» (цит. 
по: [20, с. 6]). если рассматривать непосредственно хозяйственные обороты, 
то операции, в результате которых организация получает прямой убыток, 
невозможно интерпретировать как мену. взамен на выбытие актива орга-
низация ничего не получает и отражает убыток за период. таким образом, 
доказательство закона двойной записи в меновой теории бухгалтерского 
учета оказалось весьма условным.

Признание двойной записи «законом двойственности» встречается и у 
современных ученых. н.М. Малюга, т.в. давидюк в своей работе [22] де-
лают следующий вывод: «закон двойственности как закон экономический 
можно сформулировать следующим образом: любое событие в хозяйствен-
ной жизни предприятия всегда вызывает два равные и прямо противопо-
ложные изменения в имуществе предприятия: либо это два противопо-
ложных изменения в составе элементов одной части имущества, либо это 
однонаправленные (или увеличение или уменьшение) изменения в проти-
воположных частях имущества. Это двойственное отражение изменений 
в составе имущества предприятия противоположно друг другу и взаимо-
связано хозяйственной операцией. Хозяйственные операции, отраженные 
в бухгалтерском учете, являются определенными явлениями, а потому 
основной закон бухгалтерского учета – закон двойственности, которому 
подчиняются эти операции, – должен отражать именно свойства этих опе-
раций» [22, с. 419]. При этом доказательства «закона двойственности» авто-
рами не приводится.

утверждая наличие в учете «закона двойной записи» («закона двой-
ственности», «закона двойного счета»), авторы преследовали две основные 
цели: 

1. обосновывали всеобщность данного закона для всех хозяйственных 
операций для всех организаций. другими словами утверждалось, что каж-
дая хозяйственная операция в любой организации может быть отражена с 
помощью двойной записи.

2. объявляли бухгалтерский учет наукой, так как дисциплина, имею-
щая в своей структуре закон, должна быть признана научной дисциплиной. 

недостатком «закона двойной записи» в бухгалтерском учете является 
его бездоказательность. данный закон постулируется, но не доказывается. 
согласно «новой философской энциклопедии» [23] под законом понима-
ется: «(1) необходимая связь (взаимосвязь, отношение) между событиями, 
явлениями, а также между внутренними состояниями объектов, определя-
ющих их устойчивость, выживание, развитие, стагнацию или разрушение; 
(2) утверждения, претендующие на отображение указанных связей и, как 
правило, входящие в состав научных теорий; (3) аксиомы и теоремы тео-
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рий, предметом рассмотрения которых являются объекты, смысл и значе-
ние которых задается и эксплицируется самими этими теориями» [23, с. 34].

с точки зрения первого (1) и второго (2) определения «закона» необхо-
димо указать, какие события, явления или объекты в бухгалтерском учете 
описываются и объясняются с помощью закона двойной записи. также не-
обходимо доказательство наличия взаимосвязи между событиями, явлени-
ями или объектами, которые описываются законом двойной записи.  с точ-
ки зрения третьего (3) определения «закона» закон двойной записи должен 
выводиться из системы аксиом теории бухгалтерского учета в качестве 
тавтологии. в теории бухгалтерского учета закон двойной записи не удов-
летворяет вышеприведенным требованиям и не может быть признан за-
коном. данный недостаток «закона двойной записи» осознавался научным 
сообществом, именно поэтому предпринимались многочисленные попытки 
объяснения двойной записи. в бухгалтерском учете сформировалось целое 
направление научного исследования в области объяснения (доказатель-
ства) двойной записи, которое получило название «счетные теории».

Признание двойной записи «законом» характерно, как правило, для на-
чального этапа становления бухгалтерского учета в качестве научной дис-
циплины. в 30-х гг. XX в. в советской россии возникла «большая дискус-
сия», результатом которой было признание существенных отличий между 
учетом капиталистическим и учетом социалистическим. я.в. соколов по 
этому поводу писал: «...к 30-м годам в учет вошло утверждение о принципи-
альных различиях между социалистическим и капиталистическим учетом» 
[31, с. 303]. наибольший интерес представляет следствие «большой дискус-
сии». было принято решение отказаться от закона двойной записи, теперь 
двойная запись признавалась «элементом метода бухгалтерского учета»: 
«...двойная запись стала рассматриваться как метод, как прием учета, а не 
как объективно действующий закон» [31, с. 304–305]. в постсоветский пе-
риод развития двойную запись стали именовать принципом или постулатом 
бухгалтерского учета. новый подход, рассматривающий двойную запись в 
качестве самостоятельного принципа (постулата), восходит к концу XiX в. 
и связан с признанием двойной записи искусственным техническим при-
емом, который не имеет под собой объективных оснований. в этом случае 
понятия «дебет» и «кредит» не имеют объективного содержания, подобно 
понятиям «плюс» и «минус» в арифметике. так же как понятия «плюс» и 
«минус» получают содержательное наполнение в зависимости от того, ка-
кие целые числа складываются или вычитаются (положительные и (или) 
отрицательные), понятия «дебет» и «кредит» получают содержательное 
наполнение в зависимости от того, к какому счету они относятся (к актив-
ному или пассивному). указанный подход берет свое основание в теории 
двух рядов счетов и выводит двойную запись из уравнения бухгалтерского 
учета, которое получает название «основного уравнения», «фундаменталь-
ного уравнения», «капитального уравнения» и т.д. основное уравнение бух-
галтерского учета принимается в качестве самоочевидной истины (т.е. по-
стулата, принципа или аксиомы). я.в. соколов по данному поводу писал: 
«Философская теория двух рядов счетов, открытая трудами гюгли, шера, 
бахчисарайцева и Лунского, вызвала переворот в осмыслении двойной за-
писи. в чистом виде она абстрагируется от всякого содержания. для нее 
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дебет и кредит – абсолютно условные понятия, подобные меридианам и па-
раллелям на географических картах. такой подход означает, что если мы 
учитываем нечто в двух группировках (актив и пассив), то для поддержа-
ния постоянного равенства между этими группировками мы должны не-
пременно делать две записи каждого факта хозяйственной жизни. таким 
образом, двойная запись  – это формальный сугубо искусственный прием, 
изобретенный людьми примерно в Xiii в. и получивший признание и почти 
всеобщее распространение» [32, с. 257]. При этом достаточных оснований 
для признания двойной записи элементом метода или принципом (постула-
том) бухгалтерского учета также не приводилось. 

Попробуем дать свое объяснение двойной записи. По нашему мнению, 
двойная запись может быть выведена в качестве необходимого следствия 
из пяти аксиом бухгалтерского учета, которые неявно (имплицитно) при-
знаются практически каждой счетной теорией. рассмотрим данные аксио-
мы диграфической методологии бухгалтерского учета9.

согласно первой аксиоме (аксиома I), все объекты10, отражаемые в бух-
галтерском учете, должны быть разделены на две группы (или два множе-
ства). Первой группе объектов присваивается признак «активности». все 
объекты данной группы признаются активными объектами бухгалтерско-
го учета. второй группе объектов присваивается признак «пассивности». 
все объекты данной группы признаются пассивными объектами бухгал-
терского учета.

вторая и третья аксиома двойной записи определяют порядок действий 
со стоимостной величиной по активным и пассивным объектам бухгалтер-
ского учета.

Вторая аксиома (аксиома II) определяет порядок действий по активным 
объектам бухгалтерского учета. согласно второй аксиоме двойной записи, 
по активным объектам бухгалтерского учета увеличение стоимостной ве-
личины отражается по дебету, а уменьшение стоимостной величины – по 
кредиту. 

Третья аксиома (аксиома III) определяет порядок действий по пассив-
ным объектам бухгалтерского учета. согласно третьей аксиоме двойной 
записи, по пассивным объектам бухгалтерского учета увеличение стои-
мостной величины отражается по кредиту, а уменьшение стоимостной ве-
личины – по дебету.

следует обратить внимание на причину деления всех объектов на актив-
ные и пассивные объекты бухгалтерского учета. указанное деление объ-
ектов проводится с целью задания способа оперирования со стоимостной 
величиной по объектам учета (аксиома i и ii). также из второй и третьей 
аксиомы следует, что в бухгалтерском учете возможны только два вида 
движения стоимостной величины по объектам учета – увеличение (первый 
вид движения) и уменьшение (второй вид движения). 

9 Колчугин С.В. Пять аксиом диграфической системы бухгалтерского учета // Междуна-
родный бухгалтерский учет. 2018. т. 21. № 2 (440). с. 189–203.

10 возможно, для исключения неопределенности стоит отказаться от термина «объект» 
(«объекты») бухгалтерского учета и заменить его более нейтральным термином «элемент» 
(«элементы») группы (множества). но в данной работе мы, по возможности, будем придер-
живаться традиционной терминологии теории бухгалтерского учета.
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Четвертая аксиома (аксиома IV) устанавливает требование к взаимо-
связи стоимостных величин объектов бухгалтерского учета. согласно чет-
вертой аксиоме двойной записи при отражении хозяйственной операции в 
бухгалтерском учете стоимостная величина одного объекта отражается по 
дебету, а равная ей стоимостная величина другого объекта – по кредиту.

для выведения двойной записи из элементарных высказываний (акси-
ом двойной записи) вышеприведенных четырех аксиом достаточно, но для 
дальнейшего описания существующей диграфической методологии бух-
галтерского учета необходимо ввести пятую аксиому. 

Пятая аксиома (аксиома V) устанавливает порядок действий со стои-
мостными величинами по однородным объектам бухгалтерского учета и 
позволяет получать итоговую стоимостную величину в рамках совокуп-
ности однородных объектов бухгалтерского учета. Пятая аксиома имеет 
следующую формулировку  – по однородным объектам бухгалтерского 
учета все суммы, увеличивающие стоимостную величину, складываются, а 
все суммы, уменьшающие стоимостную величину, вычитаются. итоговая 
стоимостная величина по однородным объектам учета рассчитывается 
как разность между итоговыми суммами, увеличивающими стоимостную 
величину по однородным объектам учета, и итоговыми суммами, уменьша-
ющими стоимостную величину по однородным объектам учета. итоговая 
стоимостная величина по однородным объектам учета принимает только 
положительные значения (итоговая стоимостная величина по однородным 
объектам бухгалтерского учета не может быть отрицательной в силу исто-
рически сложившихся условий).

из принятых четырех аксиом двойной записи (i–iV аксиома) следует 
четыре типа фактов хозяйственной деятельности11: два вида фактов-моди-
фикации и два вида фактов-пермутации.

Пусть имеется некоторый объект бухгалтерского учета. данный объ-
ект должен обладать признаком «активности», либо признаком «пассив-
ности», или проще говоря, быть либо активным, либо пассивным (в силу 
аксиомы i). 

допустим, выбранный объект бухгалтерского учета является активным. 
в силу наличия двух видов движения стоимостной величины (ii и iii акси-
ома) стоимостная величина может либо увеличиваться, либо уменьшаться.

разберем первый вариант, при котором по выбранному активному объ-
екту бухгалтерского учета стоимостная величина увеличивается. в данном 
случае увеличение стоимостной величины должно быть отражено по де-
бету индивидуального группировочного признака (или по дебету счета) 
согласно второй аксиоме. согласно первой и четвертой аксиоме двойной 
факт хозяйственной деятельности должен быть отражен по дебету одного 

11 в данном случае рассматриваются именно факты хозяйственной деятельности, а не 
факты хозяйственной жизни. Факт хозяйственной деятельности динамичен, т.е. имеет вид 
движения «увеличение» или «уменьшение». Факты хозяйственной жизни включают в себя 
факты хозяйственной деятельности, а также статичные факты, т.е. факты, которые констати-
руют наличие стоимостной величины по определенному индивидуальному группировочному 
признаку на определенную дату (имеют квантор существования). возможно, целесообразно 
рассматривать факты хозяйственной деятельности, факты хозяйственного существования и 
объединяющие оба вида фактов – факты хозяйственной жизни.
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счета и кредиту другого счета, при этом счет может быть либо активным, 
либо пассивным. в нашем случае может иметь место два вида фактов хо-
зяйственной деятельности. Первый – дебет активного счета и кредит пас-
сивного счета на одну и ту же стоимостную величину (факт-модификация 
первого рода). второй – дебет активного счета и кредит активного счета 
на одну и ту же стоимостную величину (факт-пермутация первого рода).

разберем второй вариант, при котором по выбранному активному объ-
екту бухгалтерского учета стоимостная величина уменьшается. в этом слу-
чае уменьшение стоимостной величины должно быть отражено по кредиту 
активного счета (аксиома ii). согласно первой и четвертой аксиоме воз-
можно два варианта записи двойного факта хозяйственной деятельности. 
Первый вариант записи – кредит активного счета и дебет пассивного счета 
(в данном случае соблюдается свойство коммутативности двойного факта 
хозяйственной деятельности, и приведенный факт хозяйственной деятель-
ности может быть записан в следующем виде – дебет пассивного счета и 
кредит активного счета), второй вариант записи кредит активного счета и 
дебет активного счета (в силу свойства коммутативности  – дебет активно-
го счета и кредит активного счета). в первом случае будем иметь факт-
модификацию второго рода, а во втором – факт-пермутацию первого 
рода.

далее допустим, что выбранный объект бухгалтерского учета являет-
ся пассивным. так же как и с активным объектом бухгалтерского учета, 
стоимостная величина может либо увеличиваться, либо уменьшаться (ii и 
iii аксиома).

разберем третий вариант, при котором по выбранному пассивному объ-
екту бухгалтерского учета стоимостная величина увеличивается. увеличе-
ние стоимостной величины по пассивному объекту бухгалтерского учета 
должно быть отражено по кредиту пассивного счета (аксиома iii). как и 
в двух предыдущих случаях, в силу первой и четвертой аксиомы, двойной 
факт хозяйственной деятельности должен быть отражен по дебету одного 
счета и кредиту другого счета, при этом счет может быть либо активным, 
либо пассивным. Первый вариант записи – кредит пассивного счета и де-
бет активного счета (или в силу коммутативности двойного факта хозяй-
ственной деятельности – дебет активного счета и кредит пассивного счета). 
второй вариант записи – кредит пассивного счета и дебет пассивного сче-
та (или в силу коммутативности двойного факта хозяйственной деятель-
ности – дебет пассивного счета и кредит пассивного счета). При первом 
варианте записи мы будем иметь факт-модификацию первого рода, а при 
втором варианте – факт-пермутацию второго рода.

Четвертый вариант подразумевает уменьшение стоимостной величи-
ны по выбранному пассивному объекту бухгалтерского учета. уменьше-
ние стоимостной величины по пассивному объекту бухгалтерского учета 
должно быть отражено по дебету пассивного счета (аксиома iii). соглас-
но первой и четвертой аксиоме двойной факт хозяйственной деятельно-
сти должен быть отражен по дебету одного счета и кредиту другого счета, 
при этом счет может быть либо активным, либо пассивным. имея дебет 
пассивного счета, по кредиту может быть отражен либо активный, либо 
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пассивный счет (аксиома i и iV). тогда в четвертом варианте может быть 
отражено два вида фактов хозяйственной деятельности. Первый – дебет 
пассивного счета и кредит пассивного счета (факт-пермутация второго 
рода), второго –  дебет пассивного счета и кредит активного счета (факт-
модификация второго рода).

вышеприведенными четырьмя вариантами исчерпывается набор воз-
можных сочетаний видов движения и признаков объектов учета. другими 
словами, в данном случае мы имеем полную индукцию, а следовательно, 
можно сделать общий вывод о наличии четырех видов фактов хозяйствен-
ной деятельности. итак, в диграфической модели бухгалтерского учета в 
силу первой, второй, третьей и четвертой аксиомы возможны только сле-
дующие виды фактов хозяйственной деятельности: факты-пермутации 
первого рода, факты-пермутации второго рода, факты-модификации 
первого рода и факты-модификации второго рода.

возвращаясь к научному статусу двойной записи в теории бухгалтер-
ского учета, следует отметить, что, по нашему мнению, двойная запись яв-
ляется законом, который эксплицируется из заданной системы аксиом ди-
графической системы бухгалтерского учета.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Никитюк Л.Г., Тимчук О.Г.
иркутский национальный исследовательский технический университет 

e-mail: Love175@yandex.ru, oksana-timchuk@yandex.ru

в статье обсуждается значение рынка электронной коммерции в развитии на-
циональной экономики страны. особое внимание уделено анализу зарубежного и 
отечественного опыта реализации товаров через интернет. на основании прове-
денного исследования была предложена авторская схема взаимоотношений между 
участниками интернет-торговли для развития инновационной составляющей. но-
визной представленной схемы является отражение последовательности взаимоотно-
шений государства и бизнеса электронной коммерции для развития инновационной 
экономики, данный механизм может активизироваться за счет предоставления инве-
стиционного налогового кредита. с помощью данного инструментария государство 
позволит российской промышленности наращивать обороты в производстве иннова-
ционных товаров/услуг и вывести рынок электронной коммерции на новый уровень. 
Предложена новая экспериментальная инновационная методика расчета инвестици-
онного налогового кредита, погашаемого аннуитетными платежами, позволяющая 
рассчитать сумму инвестиционного налогового кредита с учетом начисленных про-
центов по платежам. таким образом, электронная коммерция будет способствовать 
развитию инновационной экономики с выходом на новые рынки сбыта, повышению 
конкурентоспособности, сокращению финансовых и временных ресурсов и др.

Ключевые слова: электронная коммерция, инвестиции, бизнес-процессы, конку-
ренция, инновационная экономика, инвестиционный налоговый кредит.
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the article discusses the importance of the e-commerce market in the development of 
the country’s national economy. Particular attention is paid to the analysis of foreign and 
domestic experience in the sale of goods through the internet. on the basis of the con-
ducted research the author’s scheme of mutual relations between participants of internet 
trade for development of an innovative component has been offered. the novelty of the 
presented scheme is the reflection of the sequence of relations between the state and the 
e-commerce business for the development of the innovative economy, this mechanism can 
be activated by providing an investment tax credit. With the help of this tool, the state will 
allow the russian industry to increase turnover in the production of innovative goods/ 
services and bring the e-commerce market to a new level. a new experimental innovative 
method for calculating the investment tax credit repaid by annuity payments is proposed, 
which allows calculating the amount of the investment tax credit taking into account the 
accrued interest on payments. thus, e-commerce will promote the development of an in-
novative economy with access to new markets, increase competitiveness, reduce financial 
and time resources, etc.

Keywords: e-commerce, investment, business processes, competition, innovative econ-
omy, investment tax credit.
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ВВЕДЕНИЕ

в современных условиях развития национальной экономики особая 
роль отводится задачам стимулирования инновационной составляющей 
предпринимательской деятельности по повышению эффективности бизне-
са. традиционные методы ведения бизнеса в россии не в полной мере соот-
ветствуют тенденциям развития международного бизнеса. одним из совре-
менных методов ведения бизнеса выступает электронная коммерция.

Электронная коммерция используется как быстрое средство преобразо-
вания мира в информационное общество, расширяет концепцию бизнеса от 
простого трансакционного подхода к более широкой и сложной концепции 
межфирменного сотрудничества. на фоне глобализации рынка, растущей 
взаимозависимости национальных экономик использование электронной 
коммерции остается важным, но сложным и неуловимым явлением, о его 
детерминантах мало известно [14]. в деловой среде электронная коммер-
ция добилась значительного прогресса не только в крупных организациях, 
но и в малых и средних предприятиях [18].

с появлением интернет-технологий за последние несколько лет элек-
тронная коммерция приобрела большое значение. активное развитие ин-
формационных технологий и сети интернет создает принципиально новые 
условия для развития бизнеса [2, 13, 20].

Хотя уровень внедрения электронной коммерции по-прежнему состав-
ляет небольшую часть экономики многих стран, многие видят применение 
электронной коммерции в качестве возможного средства снижения издер-
жек и повышения производительности [15–17].

актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что за счет 
появления и развития новых информационных технологий в мировой эко-
номике стремительно развивается новый вид деятельности – электронная 
коммерция.

в общем виде категория «электронная коммерция» относится к сфере 
экономической деятельности, в которой все финансовые и электронные 
транзакции осуществляются с использованием современных информаци-
онных технологий.

Понятие «электронная коммерция» тесно сопряжено с понятием «элек-
тронный бизнес» и является его составной частью. Электронный бизнес как 
экономическая категория подразумевает под собой деловую активность при 
помощи глобальных информационных и телекоммуникационных сетей с 
целью получения прибыли. основное отличие электронной коммерции от 
электронного бизнеса заключается в том, что электронная коммерция – 
это форма осуществления сделок, в то время как электронный бизнес – 
это основное направление деловой активности предприятия, направленное 
на преобразование бизнес-процессов деятельности предприятия [1, 10, 12].

Электронная коммерция предполагает существенное преобразование 
«традиционных» форм предпринимательства. информационные и интер-
нет-технологии формируют новую внутреннюю культуру бизнеса, спо-
собность быстрой адаптации бизнес-модели и стратегии к меняющимся 
условиям хозяйственной деятельности и новым возможностям, являются 
ключевыми факторами успеха предприятия в быстро меняющихся услови-
ях интернет-экономики [3, 8].
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в условиях глобализации рыночной экономики необходимо продвиже-
ние инновационных товаров и услуг на отечественные и мировые рынки 
электронной коммерции.

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

рынок электронной коммерции изменил современное понимание спо-
собов ведения бизнеса для всего мира.

на современном этапе развития электронная коммерция в россии со-
держит ряд вопросов и проблем, поэтому анализ тенденций развития и вы-
явление ее структурных элементов являются необходимыми условиями 
дальнейшего развития.

Проведем анализ отечественного и зарубежного опыта рынка элек-
тронной коммерции. доля рынка розничной продажи электронной ком-
мерции в мире представлена на рис. 1.

статистика свидетельствует, объем всех розничных продаж в электрон-
ной коммерции в 2015 г. оценивается в 7,4 % по всему миру. в 2017–2018 гг. 
наблюдается замедление роста развития электронной коммерции. Экспер-
ты связывают это с мировым экономическим кризисом, однако по прогно-
зам в 2021 г. рост увеличится в два раза и составит 15,5 %.

рассмотрим динамику розничных продаж электронной коммерции по 
всему миру в 2014–2021 гг. (рис. 2.).

Рис. 1. доля рынка розничной продажи электронной коммерции 
в мире [19]

Рис. 2. динамика розничной торговли по всему миру в период 
с 2014 по 2021 г. [19]
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в 2014 г. объем розничных продаж электронной торговли во всем мире 
составил 1,336 трлн долл. сша, в настоящее время показатели достигли 
2,29 трлн долл. сша, а в 2021 г. планируется, что доходы в электронной 
розничной торговле вырастут до 4,48 трлн долл. сша.

самыми популярными устройствами для размещения заказов онлайн-
покупок являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные те-
лефоны и другие электронные устройства. в соединенных штатах наибо-
лее быстрорастущей категорией электронной коммерции по состоянию на 
январь 2017 г. были потребительские товары.

на рис. 3 представлен рейтинг тоП-10 ведущих розничных рынков 
электронной торговли во всем мире на основе продаж в период с 2014 по 
2019 г.

на первом месте по продажам розничной электронной торговли – ки-
тай: в 2014 г. сумма продаж составила 472,91 млн долл., тогда как к 2019 г. 
предполагается увеличение до 1973,04 млн долл. сша, что на 23,96 % выше 
показателей за предыдущие годы. с точки зрения авторов, китай вышел 
на первое место по продажам в связи с большой численностью населения в 
стране и развитой экспортной сетью во всем мире.

второе место занимают соединенные штаты: в 2014 г. сумма продаж 
составила 298,26 млн долл., а в 2019 г., согласно прогнозам, продажи достиг-
нут 534,94 млн долл., что на 55,75 % больше.

в тоП-10 лидирующих стран вошли великобритания, япония, герма-
ния, Франция, Южная корея, канада, бразилия, лидирующие позиции за-
мыкает австралия: в 2014 г. показатель составил 17,4 млн долл., в 2019 г. сум-
ма может достичь более 25,61 млн долл., что на 8,21 млн долл. больше.

несмотря на преимущества уже созданных крупных гигантов рынка 
электронной торговли, интернет-площадки развиваются и в других странах 
мира: Малайзии, индии, россии.

Прогноз рынка электронной коммерции, согласно данным statista.com, 
свидетельствует, что в будущем ожидается увеличение числа продаж това-
ров и услуг с помощью электронной торговли, что говорит о необходимо-
сти развития данного направления.

Рис. 3. ведущие страны мира розничной торговли электронной 
коммерции в период с 2014 по 2019 г. [9]
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Хотя россия не вошла в тоП-10 лидирующих стран по продажам элек-
тронной торговли, перспективы на дальнейшее развитие у нее все же есть. 
темпы роста электронной коммерции в период с 2009 по 2020 г. представле-
ны на рис. 4, где отчетливо виден их медленный, но верный рост.

таким образом, согласно мнению экспертов, к 2020 г. оборот рынка 
электронной коммерции достигнет 20180 млрд руб., что свидетельствует о 
стабильных темпах роста на уровне 15–20 % ежегодно.

По данным росстата за 2016 г. примерно 22–23 млн россиян совершили 
покупки через интернет. рынок электронной коммерции в россии является 
одним из наиболее быстро развивающихся, что ведет к уверенному росту 
количества онлайн-покупателей.

на рис. 5 показан прогноз распределения продаж через интернет по ре-
гионам россии.

Лидерами по цифровой грамотности являются северо-западный и цен-
тральный федеральные округа, за ними следуют Приволжский, Южный и 
сибирский федеральные округа и самым отстающим является дальнево-
сточный федеральный округ.

Рис. 4. объем рынка электронной коммерции в россии (млрд руб.) [9]

Рис. 5. динамика распределения продаж через интернет по регионам 
россии [9]
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из представленных данных видно, что в городах с численностью на-
селения свыше 100 тыс. человек показатель проникновения электронных 
технологий среди населения составляет более 30–40 %. такое значение по-
казателей свидетельствует о высокой степени возможности структурной 
трансформации многих рынков товаров/услуг и о значительном преоб-
ладании электронных способов заключения сделок уже в ближайшие не-
сколько лет.

наибольшую долю в структуре российского рынка интернет-торговли 
товарами занимают авиабилеты, одежда, обувь и аксессуары, а также циф-
ровая техника. Помимо этого следует выделить такие сегменты, как быто-
вая техника, цифровой контент, услуги связи, железнодорожные билеты, 
оплата штрафов и санкций. в сумме данные сегменты российского рын-
ка интернет-торговли товарами занимают около 60 % от общего объема 
рынка. значительная доля рынка цифровой техники и электроники, а так-
же одежды, обуви и аксессуаров приходится на трансграничную торговлю. 
остальные сегменты, такие как косметика, парфюмерия, товары для детей, 
автомобильные товары, мебель и др., занимают в структуре российского 
рынка интернет-торговли соответственно 40 %.

еще одна отличительная черта интернет-торговли обусловлена терри-
ториальными особенностями страны. огромным преимуществом отече-
ственных интернет-магазинов могли бы стать короткие сроки доставки, но 
учитывая большие расстояния между крупными городами, в которых рас-
положены торговые склады, и возможные способы доставки, а также их 
стоимость, эти преимущества отсутствуют. стоимость доставки сопостави-
ма, а иногда и превышает стоимость доставки товаров из-за рубежа, а сроки 
существенно не различаются [11, 21].

на развитие российского рынка электронной коммерции оказывает 
влияние развитие мобильных приложений и мобильного интернета, что 
в настоящее время составляет около 70 %. с учетом роста общего числа 
пользователей смартфонов и планшетных компьютеров ожидается уве-
личение суммарной активной базы мобильного интернета свыше 150 млн 
абонентов к концу 2018 г. Этому способствует снижение стоимости мобиль-
ного интернета, внедрение новых технологий высокоскоростной передачи 
данных и развитие дополнительных мобильных сервисов, с помощью кото-
рых совершаются интернет-покупки.

исходя из анализа, данный сегмент в россии, по сравнению с динамично 
развивающимися странами, развит недостаточно.

на медленное развитие интернет-площадок оказывают негативное 
влияние следующие факторы:

– отсутствие четкой нормативно-правовой базы ведения бизнеса через 
интернет;

– бюрократические препоны для открытия бизнеса;
– большая запретность на аренду складских помещений для хранения 

продукции;
– логистические издержки;
– мошенничество с целью подорвать имидж существующей фирмы и т.д.
вышеперечисленные недостатки необходимо решать сейчас и сегодня. 

для развития рынка электронной коммерции россии необходимо вмеша-
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тельство государства. регулирующая роль государства является частью 
институционализации электронной коммерции и одним из факторов фор-
мирования маркетинговой среды глобальной сетевой экономики. задача 
государства в этой сфере заключается в том, чтобы определить законо-
дательные нормы и правила электронной коммерции, а также вывести ее 
из тени через ускоренное создание сетевой инфраструктуры. если инфра-
структура электронной коммерции не будет создана в россии в ближайшие 
годы, то на российском потребительском рынке будут доминировать зару-
бежные сети движения товаров [5].

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИю РЫНКА 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ

основные мероприятия по стимулированию рынка электронной ком-
мерции в россии следующие:

1. внесение изменений в ряд нормативно-законодательных актов с це-
лью усовершенствования норм права, что позволит пользователям не бо-
яться заказывать товары с помощью электронных устройств через сеть 
интернет и быть уверенным о неразглашении персональных данных.

2. обучение квалифицированных кадров в сфере электронной коммер-
ции и бизнеса.

3. расширение международного сотрудничества на интернет-площадках.
4. участие на международных торгово-промышленных выставках.
5. Популяризация электронной коммерции среди предприятий и поку-

пателей.
6. Продвижение российских товаров на внешние рынки.
7. совершенствование системы обслуживания клиентов электронной 

коммерции, в том числе логистического рынка (развязок). то есть необхо-
димо развивать мультиканальные стратегии ритейла на рынке логистики, 
позволяя клиенту выбирать ту модель заказа, доставки, оплаты, возврата, 
которая наиболее удобна для него.

8. создание контролирующих органов.
9. Предоставление льготных налоговых режимов.
10. развитие складских помещений для интернет-торговли в динамично 

развивающихся регионах страны, что будет способствовать расширению 
аудитории за счет жителей удаленных регионов.

стимулирующая рациональная политика рынка электронной коммер-
ции будет способствовать расширению рынка сбыта товаров/услуг, разви-
тию взаимоотношений с клиентами, сокращению времени обслуживания 
клиентов/обработки запросов, выходу на мировые рынки и др.

одной из основных проблем развития электронной коммерции явля-
ется замена традиционного механизма торговли. современное российское 
государство просто не готово к развитию такого рода сегмента экономики. 
следует отметить, что электронная коммерция – это не только примене-
ние it-технологий в традиционной коммерции, а инновационная область 
коммерческой деятельности, в которой интернет является средой функци-
онирования коммерческой организации. в настоящее время электронная 
коммерция активно входит в повседневную жизнь, а в самой ближайшей 
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перспективе такая модель организации деловых связей будет еще более 
распространенной [4].

Повышение конкурентоспособности россии на глобальном экономиче-
ском пространстве невозможно без эффективного функционирования на-
циональной инновационной системы [6].

Многие исследователи считают, что для развития инновационных ин-
тернет-площадок необходимо внедрение венчурного инвестирования. еще 
одним инструментом стимулирования может стать государственно-частное 
партнерство. данные методы и инструменты позволят успешно развивать 
электронную коммерцию в россии.

на наш взгляд, одним из инструментов стимулирования рынка элек-
тронной коммерции является внедрение инвестиционного налогового кре-
дита на инновационно-новые направления.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

выделяют следующие главные моделям электронной коммерции в 
интернете: в2с (Business-to-consumer) – фирма–потребитель; в2в (Busi-
ness-to-Business) – фирма–фирма; с2в (consumer-to-Business) – потреби-
тель–фирма; с2с (р2р – рееr-to-рееr, равный–равный) потребитель–потре-
битель; интернет-банкинг; интернет-трейдинг; интернет-услуги. в каждой 
из представленных моделей присутствуют как достоинства, так и недостат-
ки, однако общим является развитие рынка электронной коммерции и как 
следствие получение максимальной прибыли.

в данном исследовании авторы предлагают авторскую схему взаимо-
действия между участниками электронной коммерции в развитии иннова-
ционной экономики в россии (рис. 6). Представленная схема является вари-
ативной, а не универсальной.

особенность разработанной схемы взаимоотношений между участ-
никами процесса электронной коммерции в развитии инновационной 
экономики заключается во внедрении современного инвестиционного 
инструментария (инвестиционного налогового кредита). Предоставляя 
инвестиционный налоговый кредит, государство позволит российской про-
мышленности наращивать обороты в производстве инновационных това-
ров/услуг, тем самым пополняя налоговые поступления в бюджет за счет 
увеличения сбыта инновационных товаров и услуг на электронных интер-
нет-площадках, а также поможет вывести рынок электронной коммерции 
на новый уровень.

Представленная схема подчеркивает основную роль государства в раз-
витии рынка электронной коммерции и инновационной экономики, кроме 
того, в современных условиях хозяйствования невозможно развитие без 
структур бизнеса, так как именно бизнес-структуры обладают необходи-
мыми финансовыми ресурсами. Правовое и финансовое сотрудничество 
между государством и бизнес-структурами будет являться основным источ-
ником развития экономики инновационного типа.
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для экономического обоснования эффективности современного ин-
струментария инновационной деятельности электронной коммерции, ав-
торы предлагают методику расчета инвестиционного налогового кредита.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

цель создания данной методики заключается в расчете эффективности 
применения инвестиционного налогового кредита для развития инноваци-
онного потенциала электронной коммерции.

в соответствии с главой 9 нк рФ ст. 67 п. 1 инвестиционный налоговый 
кредит может быть предоставлен организации, являющейся налогопла-
тельщиком соответствующего налога (налог на прибыль, на имущество, 
транспортный налог) при осуществлении этой организацией внедренче-

Рис. 6. схема взаимоотношений между участниками процесса электронной коммерции 
в развитии инновационной экономики.

1 – организационно-экономические отношения между государством и заемщиком; 2 – вложе-
ние инвестиционного налогового кредита в инновационные товары и услуги; 3 – поступление 
налогов в бюджет; 4 – реализация инновационных товаров/услуг через интернет-площадки; 
5 – предоставление кредитов через кредитные организации (при необходимости); 6 – аудит 
органами, осуществляющими контроль; 7 – возврат финансовых ресурсов в виде уплаты 

суммы кредита и начисленных процентов
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ской или инновационной деятельности, в том числе создание новых или со-
вершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья 
или материалов.

инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму креди-
та, составляющую 100 % стоимости приобретенного товара, либо на сумму 
кредита, определяемую по соглашению сторон. на сумму инвестиционного 
налогового кредита устанавливаются проценты по ставке не менее 1/2 и 
не превышающей 3/4 ставки рефинансирования цб рФ [7].

организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе 
уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока 
действия договора об инвестиционном налоговом кредите (статья 66 п. 2 
нк рФ) [22].

на основании вышеизложенного, авторами были разработаны коэф-
фициенты по инвестиционному налоговому кредиту, которые будут спо-
собствовать инновационному развитию интернет-площадок:

1. коэффициент соотношения суммы инвестиционного налогового кре-
дита к сумме налога на прибыль:

 
cr_Tprofit ttIT cr profit ,

1 1
K IT T

n n

t t= =

= ∑ ∑  (1)

где itcr (invest tax credit) – сумма инвестиционного налогового кредита с 
учетом начисленных процентов; tprofitt

 (tax on profit) – сумма задолженно-
сти по налогу на прибыль.

коэффициент соотношения суммы инвестиционного налогового креди-
та к сумме налога на имущество:

 
cr_Tproperty ttIT cr property ,

1 1
K IT T

n n

t t= =

= ∑ ∑  (2)

где tpropertyt
 (tax on property) – сумма задолженности по налогу на имуще-

ство.
2. коэффициент соотношения суммы инвестиционного налогового кре-

дита к сумме транспортного налога:

 
cr_Tcar ttIT cr car ,

1 1
K IT T

n n

t t= =

= ∑ ∑
 

(3)

где tcart
 (tax on car) – сумма задолженности по транспортному налогу.

если коэффициенты 
cr_Tprofit cr_Tproperty cr_Tcart t tIT IT ITK , K , K ≥ 0,5, то предоставление 

налогового инвестиционного кредита считается возможным; если < 0,5, то 
налоговое инвестиционное кредитование не представляется возможным.

данные коэффициенты позволят выявить у хозяйствующего субъекта 
наличие или отсутствие возможности получения инвестиционного налого-
вого кредита с учетом разных видов налогов.

если данные коэффициенты (согласно главы 9 нк рФ ст. 66 п. 3) име-
ют значение ≥ 0,5, то расчет суммы инвестиционного налогового кредита 
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с учетом начисленных процентов, погашаемых аннуитетными платежами 
(itcr), будет выглядеть следующим образом:
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где S – предоставленная сумма кредита; P – процентная ставка по инвести-
ционному налоговому кредиту; n – количество месяцев, в течение которых 
выплачивается кредит; y – ставка рефинансирования.

новизна разработанной инвестиционно-инновационной методики за-
ключается в возможности использования авторских коэффициентов сумм 
инвестиционного налогового кредита к сумме налогов, позволяющих опре-
делить потенциальных хозяйствующих субъектов электронной торговли, 
претендующих на получение инвестиционного налогового кредита по ряду 
федеральных и региональных налогов, направляющих инвестиционный 
налоговый кредит на реализацию инновационных товаров/услуг через ин-
тернет.

Предоставляя инвестиционный налоговый кредит, государство дает 
возможность заемщику направить финансовые ресурсы в течение опреде-
ленного периода времени не на уплату налогов, а на производство/закупку 
инновационных товаров и реализацию их через интернет-площадки. При-
менение инвестиционно-инновационного кредитования позволит успешно 
развивать рынок электронной коммерции в россии.

важно отметить, что проведение электронных платежей в представлен-
ной модели осуществляется с использованием российской национальной 
платежной системы «Мир». акционерное общество «национальная систе-
ма платежных карт (нсПк)» было создано 23 июля 2014 г.

нсПк заключила несколько кобейджинговых соглашений с Mastercard, 
JapancreditBureau и americanexpress о выпуске совместных карт, которые 
в российской инфраструктуре будут работать как «Мир», а в зарубежной – 
как карты соответствующих платежных систем.

использование нсПк при осуществлении электронной коммерции 
будет способствовать эффективному и безопасному развитию интернет- 
площадок.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

Перспективным и новым направлением в развитии отечественных ин-
новационных организаций является электронная коммерция. в ходе ис-
следования проведен анализ отечественного и зарубежного опыта рынка 
электронной коммерции, исходя из которого в различных странах мира 
развитие электронной коммерции характеризуется положительной дина-
микой объема рынка, ростом проникновения сети интернет во все сферы 
деятельности. авторами обозначен основной круг проблем, с которыми 
сталкивается государство и бизнес-структуры при развитии интернет-тор-
говли.

Предлагаемый комплекс мероприятий по формированию налоговой 
политики будет способствовать стабильному развитию инновационной де-
ятельности на рынке интернет-торговли.

важно отметить, что роль электронной коммерции в россии будет толь-
ко возрастать и способствовать развитию инновационной экономики, по-
явлению на рынке новых выгодных предложений, появлению здоровой 
конкуренции и соответственно повышению качества товаров и услуг, воз-
можности выхода на мировые рынки, снижению затрат на обслуживание 
сделки, что влечет за собой уменьшение стоимости товаров/услуг, увеличе-
ние спроса и др.

Литература

1. Валигурский С.Д. Проблемы и перспективы развития электронной торговли в 
россии // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного секто-
ра экономики. научно-теоретический журнал. 2011. № 3. с. 44–50.

2. Ветрова Е.Н., Яковенко Е.А. состояние и перспективы развития электронной 
коммерции // научный журнал ниу итМо. серия: Экономика и экологический 
менеджмент. 2016. № 3. с. 65–70. doi: 10.17586/2310-1172-2016-9-3-65-70.

3. Ершов С.А. управление инновационным развитием предприятия электронной 
коммерции на основе информатизации // креативная экономика. 2012. т. 6. № 11. 
с. 65–69.

4. Ефимкин Н.В. развитие сферы электронной коммерции в россии: основные про-
блемы и тенденции // современные научные исследования и инновации. 2015. 
№ 5. Ч. 3.

5. Калужский М.Л. Приоритеты институционального регулирования электронной 
коммерции: россия и мировые тенденции // национальные интересы: приорите-
ты и безопасность. 2013. № 4 (231). с. 11–22.

6. Мамлеева Э.Р. государственное регулирование инновационной деятельности // 
инновационное развитие экономики. 2016. № 3 (33). с. 7–10.

7. Никитюк Л.Г. Применение инвестиционного налогового кредита для развития 
инновационной деятельности сферы ЖкХ // налоги и налогообложение. 2016. 
№ 1. c. 13–19. doi: 10.7256/1812-8688.2016.1.16054.

8. Пирогов С.В. Электронная коммерция: учеб. пособие / под ред. с.в. Пирогова. М.: 
издательский дом «социальные отношения», изд-во «Перспектива», 2003. 428 с.

9. Холодкова К.С. анализ рынка электронной коммерции в россии // современные 
научные исследования и инновации. 2013. № 10.

10. Хэйг М. основы электронного бизнеса / пер. с англ. с. косихина. М.: Фаир-
Пресс, 2002. 208 с.

11. Калужский М.Л. Электронная коммерция: маркетинговые сети и инфраструкту-
ра рынка / омгту. М.: Экономика, 2014. 328 с.

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



192 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

12. Эймор Д. Электронный бизнес: Эволюция и/или революция: Жизнь и бизнес в 
эпоху internet / пер. с англ. н.М. Макаровой и др. М.: вильямс, 2001. 751 с.

13. Al-Khouri A.M. digital identity: transforming gcc economies. innov: Manage Policy 
Pract. 2014. no. 16 (2). P. 184–194.

14. Awagah R., Kang J., Lim J.I. factors affecting e-commerce adoption among sMes 
in ghana; information development. 2015. Vol. 32. is. 4. P. 815–836.

15. Goldmanis M., Hortaçsu A., Syverson C., Emre O. e-commerce and the market 
structure of retail industries. econom. J. 2010. no. 120 (545). P. 651–682.

16. Kartiwi M., MacGregor R. electronic commerce adoption barriers in small to medium-
sized enterprises (sMes) in developed and developing countries: a cross country 
comparison. Journal of electronic commerce in organization. 2007. no. 5 (3). P. 35–51.

17. Busli Chan, Suliman Al-Hawamdeh. the development of e-commerce in singapore: 
the impact of government initiatives. Business Process Management Journal. 2002. 
Vol. 8. is. 3. P. 278–288. https://doi.org/10.1108/14637150210428970

18. Elizabeth E., Grandón S., Nasco A., Peter P., Mykytyn Jr. comparing theories to explain 
e-commerce adoption. Journal of Business research. 2011. Vol. 64. is. 3. P. 292–298. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.11.015

19. statista.com – официальный портал статистики.
20. Suliman Al-Hawamdeh. the development of e-commerce in singapore: the impact 

of government initiatives. Business Process Management Journal. 2002. Vol. 8. is. 3. 
P. 278–288. https://doi.org/10.1108/14637150210428970

21. Канаян К., Канаян Р. торговля через интернет: насколько реальна угроза розни-
це. urL: http://www.usconsult.ru/b_063.html (дата обращения: 01.09.2017).

22. налоговый кодекс российской Федерации. Ч. i от 31 июля 1998 г. № 146-Фз 
(ред. от 18.07.2017). [Электронный ресурс]. urL: http://www.consultant.ru/popular/
nalog1/.

Bibliography

1. Valigurskij S.D. Problemy i perspektivy razvitija jelektronnoj torgovli v rossii // 
fundamental’nye i prikladnye issledovanija kooperativnogo sektora jekonomiki. 
nauchno-teoreticheskij zhurnal. 2011. № 3. P. 44–50.

2. Vetrova E.N., Jakovenko E.A. sostojanie i perspektivy razvitija jelektronnoj kommer-
cii // nauchnyj zhurnal niu itMo. serija: Jekonomika i jekologicheskij menedzhment. 
2016. № 3. P. 65–70. doi: 10.17586/2310-1172-2016-9-3-65-70.

3. Ershov S.A. upravlenie innovacionnym razvitiem predprijatija jelektronnoj kommercii 
na osnove informatizacii // Kreativnaja jekonomika. 2012. t. 6. № 11. P. 65–69.

4. Efimkin N.V. razvitie sfery jelektronnoj kommercii v rossii: osnovnye problemy i 
tendencii // sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2015. № 5. ch. 3.

5. Kaluzhskij M.L. Prioritety institucional’nogo regulirovanija jelektronnoj kommercii: 
rossija i mirovye tendencii // nacional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’. 2013. 
№ 4 (231). P. 11–22.

6. Mamleeva Je.R. gosudarstvennoe regulirovanie innovacionnoj dejatel’nosti // inno-
vacionnoe razvitie jekonomiki. 2016. № 3 (33). P. 7–10.

7. Nikitjuk L.G. Primenenie investicionnogo nalogovogo kredita dlja razvitija inno-
vacionnoj dejatel’nosti sfery ZhKH. // nalogi i nalogooblozhenie. 2016. № 1. P. 13–19. 
doi: 10.7256/1812-8688.2016.1.16054.

8. Pirogov S.V. Jelektronnaja kommercija: ucheb. posobie / pod red. s.V. Pirogova. M.: 
izdatel’skij dom «social’nye otnoshenija», izd-vo «Perspektiva», 2003. 428 p.

9. Holodkova K.S. analiz rynka jelektronnoj kommercii v rossii // sovremennye na-
uchnye issledovanija i innovacii. 2013. № 10.

10. Hjejg M. osnovy jelektronnogo biznesa / per. s angl. s. Kosihina. M.: fair-Press, 
2002. 208 p.



 193

11. Kaluzhskij M.L. Jelektronnaja kommercija: marketingovye seti i infrastruktura rynka / 
omgtu. M.: Jekonomika, 2014. 328 p.

12. Jejmor D. Jelektronnyj biznes: Jevoljucija i/ili revoljucija: Zhizn’ i biznes v jepohu 
internet / per. s angl. n.M. Makarovoj i dr. M.: Vil’jams, 2001. 751 p.

13. Al-Khouri A.M. digital identity: transforming gcc economies. innov: Manage Policy 
Pract. 2014. no. 16 (2). P. 184–194.

14. Awagah R., Kang J., Lim J.I. factors affecting e-commerce adoption among sMes 
in ghana; information development. 2015. Vol. 32. is. 4. P. 815–836.

15. Goldmanis M., Hortaçsu A., Syverson C., Emre O. e-commerce and the market 
structure of retail industries. econom. J. 2010. no. 120 (545). P. 651–682.

16. Kartiwi M., MacGregor R. electronic commerce adoption barriers in small to medium-
sized enterprises (sMes) in developed and developing countries: a cross country 
comparison. Journal of electronic commerce in organization. 2007. no. 5 (3). P. 35–51.

17. Busli Chan, Suliman Al-Hawamdeh. the development of e-commerce in singapore: 
the impact of government initiatives. Business Process Management Journal. 2002. 
Vol. 8. is. 3. P. 278–288. https://doi.org/10.1108/14637150210428970

18. Elizabeth E., Grandón S., Nasco A., Peter P., Mykytyn Jr. comparing theories to exp-
lain e-commerce adoption. Journal of Business research. 2011. Vol. 64. is. 3. P. 292–298. 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.11.015

19. statista.com – официальный портал статистики.
20. Suliman Al-Hawamdeh. the development of e-commerce in singapore: the impact 

of government initiatives. Business Process Management Journal. 2002. Vol. 8. is. 3. 
P. 278–288. https://doi.org/10.1108/14637150210428970

21. Kanajan K., Kanajan R. torgovlja cherez internet: naskol’ko real’na ugroza roznice. 
urL: http://www.usconsult.ru/b_063.html (data obrashhenija: 01.09.2017).

22. nalogovyj kodeks rossijskoj federacii. ch. i ot 31 ijulja 1998 g. № 146-fZ (red. ot 
18.07.2017). [Jelektronnyj resurs]. urL: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/.

Финансы, бухгалтерский учет и анализ



удк 338.43.02

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕДИНОГО АГРАРНОГО РЫНКА ЕАЭС

Нарынбаева А.С.
инновационный евразийский университет, республика казахстан 

e-mail: narynbaeva@mail.ru

Сигарев М.И.
казахский нии Экономики аПк и развития сельских территорий 

e-mail: narynbaeva@mail.ru,

агропромышленный комплекс является одним из важнейших стратегических 
секторов экономик государств-членов евразийского экономического союза. несмо-
тря на функционирование в условиях продолжающегося экономического кризиса и 
волатильности мировых сырьевых рынков, в аграрной сфере еаЭс к настоящему 
времени сложились положительные тенденции. в статье разработаны перспектив-
ные направления развития единого аграрного рынка. рассмотрен механизм унифи-
цированной государственной финансовой поддержки в аграрном секторе экономики 
стран евразийского экономического союза, с учетом обеспечения равной конкурен-
ции в условиях усиления агропромышленной интеграции.
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the agro-industrial complex is one of the most important strategic sectors of the econ-
omies of the member states of the eurasian economic union. despite the functioning in 
the conditions of the ongoing economic crisis and volatility of the global commodity mar-
kets, there have been positive trends in the agricultural sector of the eurasian economic 
union. the article has developed promising directions for the development of a single 
agrarian market. the mechanism of unified state financial support in the agrarian sector of 
the economy of the countries of the eurasian economic union is considered, taking into 
account the provision of equal competition in the context of strengthening agro-industrial 
integration.
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Введение. основная цель согласованной агропромышленной политики 
в аПк стран евразийского экономического союза (далее – еаЭс) – эф-
фективная реализация их ресурсного потенциала для оптимизации объе-
мов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, 
наращивания экспорта. для этого необходимо решить следующие задачи: 
сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; обеспечение справедливой конкурен-
ции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий до-
ступа на общий аграрный рынок; унификация требований, связанных с об-
ращением сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и т.д.

согласованная агропромышленная политика будет осуществляться 
на основе принципов равенства и учета интересов всех государств-членов 
еаЭс, взаимной выгоды в торговле, удовлетворения внутреннего спроса. 
для этого необходимо внедрять механизмы межгосударственного взаимо-
действия по следующим основным направлениям: прогнозирование, госу-
дарственная поддержка, регулирование общего аграрного рынка.

Механизм унифицированной государственной финансовой поддержки в 
аграрном секторе экономики стран евразийского экономического союза 
включает субсидирование, ценообразование, кредитование, налогообложе-
ние и страхование.

основной целью агропромышленного производства является эффек-
тивная реализация ресурсного потенциала для увеличения объемов произ-
водства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия на внутреннем и внешнем рынках.

внутренняя поддержка в странах еаЭс должна осуществляться на ос-
нове финансируемых, из государственных бюджетов всех уровней [2, 15, 16].

внедрение комплексного подхода государственной поддержки аграрно-
го сектора экономики позволяет поставить в равные условия хозяйствова-
ния сельхозтоваропроизводителей стран еаЭс.

расчеты показывают, что уровень совокупной государственной под-
держки в перспективе достигнет в беларуси – 13,5 %, россии – 8,5, в казах-
стане – 7,9 %.

субсидии за произведенную продукцию растениеводства должны вы-
плачиваться из расчета 50 % объема на начало года и 50 % после получе-
ния продукции, в животноводстве – в зависимости от уровня производства.

в области ценообразования в странах еаЭс должна проводиться по-
этапная работа по унификации цен на сельскохозяйственную продукцию, 
т.е. разработать механизм оптимизации ценовых отношений в аПк. для 
этого необходимо применение закупочных и товарных интервенций про-
дукции длительного хранения по обоснованным ценам, используя рыноч-
ные цены и себестоимость реализованной продукции.

для создания равных условий хозяйствования сельхозтоваропроизво-
дителей унифицировать кредитные ставки за пользование кредитными 
ресурсами. рекомендуется создание специальных государственных фондов 
льготного и долгосрочного кредитования, ипотечных и лизинговых фондов 
товаропроизводителей аграрной продукции, позволяющих эффективно ис-
пользовать кредитные ресурсы.

Факты, оценки, перспективы



196 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

результаты сравнительного анализа системы налогообложения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей стран еаЭс – разработать уни-
фицированную межгосударственную систему налогообложения с учетом 
опыта беларуси по установлению ставки налога в размере 1 % реализуе-
мой продукции, в казахстане единого земельного налога для крестьянских 
хозяйств и 30 % от всей суммы всех налогов для юридических лиц (по па-
тенту) россии специального единого сельскохозяйственного налога в раз-
мере 6 % от прибыли.

сельхозтоваропроизводителям необходимо установить в размере 5 % 
стоимости валового дохода, при этом 50 % (2,5 %) вносится государством.

Единый аграрный рынок ЕАЭС. индикаторы физической доступности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должны быть 
не менее 5,0–7,0 %, уровень устойчивости производства основных видов 
продовольствия и сырья – не менее 80 %, уровень рентабельности сель-
скохозяйственного производства – не менее 40 %, динамика инвестиции в 
основной капитал – 10 %, доля инвестиций в сельское хозяйство в объеме 
валовой продукции – не менее 20 %.

индикаторы экономической доступности продовольствия: доля затрат 
на продовольствие в расходах – не более 35 %, темп роста реальных денеж-
ных доходов населения – не менее 1 %, темп роста покупательной способ-
ности денежных доходов населения – не менее 1 %, доля дохода сельского 
населения ниже прожиточного минимума в общей численности – не более 
10 %, удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления – не более 
20 % и т.д.

индикаторами уровня и качества питания населения должно стать (по-
роговое значение не менее 3000 ккал) потребление пищевых продуктов на 
1 чел. в год, кг: хлебопродукты – 105, молоко и молокопродукты – 393, мясо 
и мясопродукты – 80, рыба и рыбопродукты – 18, масло растительное – 13, 
яйцо – 294 (шт.), картофель – 170, овощи и бахчевые – 124, фрукты и ягоды – 
78, сахар– 33 [6].

Параметры потребления продуктов питания населения необходимы для 
объективного планирования и прогнозирования объемов, структуры про-
изводства и экспортно-импортных поставок продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья на внутреннем и внешнем продовольствен-
ных рынках.

Показатели производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в странах еаЭс показывают, что диффе-
ренцированный уровень устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства является источником внутренней нестабильности и дефицита ресурсов 
на внутреннем рынке; государства могут посредством согласованных меха-
низмов формирования страховых и резервных продовольственных фондов 
взаимно стабилизировать конъюнктуру продуктовых рынков.

общий аграрный рынок – это одно из направлений отраслевой меж-
государственной интеграции, основной целью которого является развитие 
производства и взаимной торговли агропродовольственной продукцией, 
отвечающей требованиям качества; наращивание экспорта в торговле с 
третьими странами при условии полноценного обеспечения внутреннего 
рынка качественным, доступным и разнообразным продовольствием и сы-
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рьем, диверсификации экспорта и расширения географии поставок, разви-
тие товаропроводящей и экспортной инфраструктуры.

в перспективе следует перейти на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, с учетом специализации и объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, формирования необходимой производственной 
инфраструктуры.

Методология прогнозов оценки перспектив развития общего рынка 
продукции аПк еаЭс позволяет проводить комплексную оценку состоя-
ния, оценить их конкурентный потенциал и перспективы участия на миро-
вом агропромышленном рынке. Это даст возможность сформировать базы 
данных информации и регулирования баланса между спросом и предложе-
нием, формирует информационно-аналитическую систему обеспечения 
принятия управленческих решений, позволяет осуществлять продвижение 
сельхозпродукции на общем рынке и за его пределами.

регулирование единого аграрного рынка должно предусмотреть стиму-
лы и факторы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, обеспечения равных условий во взаимной 
торговле, транспарентного образования и инвестиционной привлекатель-
ности через сближение законодательной и информационной составляю-
щей стран еаЭс [7].

за счет увеличения производства зерновых и масличных культур, сахар-
ной свеклы, а также таких видов животноводческой продукции, как мясо 
птицы и свинина, начиная с 2013 г. растет индекс физического объема про-
изводства продукции сельского хозяйства еаЭс, который в 2016 г. соста-
вил 104,5 по сравнению с 95,3 в 2012 г. При этом доля сельского хозяйства в 
ввП еаЭс также постепенно увеличивается: с 4 % в 2012 г. до 5 % в 2015 г.

объемы экспорта агропродовольственной продукции из еаЭс в 2016 г. 
увеличились на 4 % до 16,9 млрд долл. сша по сравнению с 2015 г. доля 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в экспорте 
государств еаЭс в третьи страны в 2016 г. составила 5,5 %, что на 1 % 
больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в общей структуре 
экспорта государств-членов еаЭс продукция сельского хозяйства занима-
ет 4-е место после минеральных продуктов, металлов и продукции химиче-
ской промышленности.

одновременно начиная с 2014 г. происходит непрерывное сокращение 
импортных поставок из третьих стран: с 42,6 до 26,5 млрд долл. в 2016 г. 
При этом для государств-членов еаЭс возрастает значение взаимной тор-
говли. так, ее доля в производстве продукции сельского хозяйства, а также 
в совокупном торговом обороте сельскохозяйственной продукцией и про-
довольствием непрерывно увеличивалась в период с 2012 до 2016 г. вклю-
чительно [18].

Функционирование в формате экономического союза предоставляет 
каждому из пяти входящих в еаЭс государств ряд преимуществ общеэко-
номического характера, например, обеспечение равного доступа на общий 
аграрный рынок, возможность создания новых рабочих мест в различных 
отраслях аПк, в том числе за счет формирования совместных предпри-
ятий, увеличения объема взаимных инвестиций.
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сравнительный анализ системы налогообложения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей стран еаЭс показал, что в беларуси установ-
лена ставка налога в размере 1 % от реализуемой продукции, в казахстане 
применяются единый земельный налог для крестьянских хозяйств и налог 
в размере 30 % от суммы всех налогов для юридических лиц (по патенту), 
в россии введен специальный единый сельскохозяйственный налог в раз-
мере 6 % от прибыли.

в результате считаем, что для сельхозтоваропроизводителей стран еаЭс 
необходимо разработать унифицированную межгосударственную систему 
налогообложения и установить ставку налога в размере 5 % от стоимости 
валового дохода, при этом 50 % от суммы налога вносится государством.

отдельно следует отметить утверждение в октябре 2016 г. на уровне со-
вета еЭк методологии расчета разрешенного уровня мер государственной 
поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие 
на взаимную торговлю государств-членов еаЭс сельскохозяйственными 
товарами, а также форм уведомлений о государственной поддержке сель-
ского хозяйства. наряду с уже имевшей место беспошлинной торговлей 
товарами в рамках единой таможенной территории еаЭс, государствами-
членами был устранен ряд нетарифных барьеров, например, повышенная 
ставка налога на добавленную стоимость в россии применительно к сокам 
для детского питания, ввозимым в упаковках объемом более 0,35 л, а также 
был отменен институт «специмпортеров» (т.е. государство имеет исклю-
чительные права на импорт определенных товаров) в отношении рыбы и 
рыбной продукции в беларуси.

в беларуси приоритетным направлением в обеспечении продоволь-
ственной безопасности являются эффективные агропромышленное произ-
водство и экспортный потенциал. кроме того, были приняты технические 
регламенты, устанавливающие обязательные требования к продукции. так, 
начиная с 2012 г. в еаЭс действуют технические регламенты о безопасно-
сти зерна, пищевой продукции, масложировой продукции, пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, молока 
и молочной продукции, мяса и мясной продукции и др. все это способствует 
поступлению на рынок еаЭс более качественных и безопасных агропро-
довольственных товаров. таким образом, евразийской экономической ко-
миссией совместно с государствами-членами еаЭс проводится подготовка 
и реализация комплекса документов, служащих основой для дальнейшей 
синхронизации агропромышленной политики еаЭс [9].

отдельно следует отметить стремление государств-членов еаЭс к на-
лаживанию взаимодействия за счет передачи части национальных полно-
мочий в сфере торговли на наднациональный уровень с учетом того, что 
формирование торгово-экономических отношений еаЭс с третьими стра-
нами идет достаточно высокими темпами. так, несмотря на то, что еаЭс 
является достаточно «молодым» интеграционным формированием – в фор-
мате экономического союза он функционирует пока лишь 2 года – к началу 
2017 г. желание сотрудничать с ним выразили около 50 стран мира.

Экспортная оценка позволяет прогнозировать потенциальные потоки 
вывоза (экспорт) и ввоза (импорт) отдельных видов и групп сельхозпро-
дукции и продовольствия в странах еаЭс.
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беларусь – импорт: зерно; экспорт: молочная продукция, мясная продук-
ция, картофель, сахар. казахстан – импорт: молочная продукция, раститель-
ное масло, сахар; экспорт: зерно, мясная продукция, плоды. россия – импорт: 
плоды и фрукты, молочная и мясная продукция; экспорт: зерно.

страны еаЭс обладают огромным потенциалом для того, чтобы 
стать одним из наиболее крупных экспортеров агропродовольственной 
продукции в мире. необходимо принять совместные меры по увеличению 
объемов производства агропродовольственной продукции в целях удов-
летворения потребностей общего аграрного рынка и торговли с третьими 
странами [12].

аграрный экспорт стран еаЭс характеризуется низкой степенью ди-
версификации. Экспорт зерна занимает в нем основную долю, при этом 
импорт переработанной сельхозпродукции (мясомолочная, растительное 
масло и др.) составляет более половины всего объема импорта аграрной 
продукции из третьих стран.

в целях развития экспорта стран еаЭс как источника их благососто-
яния, необходимо разработать и принять комплекс мер и согласованных 
действий по развитию экспортного потенциала, в том числе переработан-
ной и диверсифицированной продукции [10].

агропродовольственный экспорт казахстана увеличился за счет роста 
экспорта зерна и муки, семян масличных культур. доля сырья в экспорте 
сырья в 2015 г. занимала 56 % [4].

в процессе реализации согласованной политики в сфере развития сель-
ского хозяйства и регулирования общего аграрного рынка, несмотря на 
прилагаемые усилия, государства-члены еаЭс сталкиваются с рядом во-
просов, решение которых требует принятия дополнительных мер.

в каждом из государств еаЭс реализуется собственный экономический 
механизм функционирования аграрного рынка, включающий такие основ-
ные элементы, как кредитование, субсидирование, ценовое регулирование, 
страхование, налогообложение и др. Функционирование этих подсистем в 
государствах-членах еаЭс в настоящее время отличается. национальные 
инструменты государственного регулирования оказывают влияние на ди-
намику производства, ценообразование и инвестиции а, следовательно, на 
условия конкуренции на общем аграрном рынке еаЭс. недостаточное 
развитие к настоящему времени получила производственная и научно-тех-
ническая кооперация в аПк государств-членов еаЭс. за последние годы 
было создано около 3,5 тыс. совместных предприятий россии и беларуси, 
около 5 тыс. – россии и казахстана, однако в сфере аПк примеры таких 
предприятий пока немногочисленны.

негативно сказывается на углублении интеграции несогласованность 
действий государств-членов еаЭс в отношении третьих стран. наиболее 
ярким примером стало применение россией контрсанкционных мер в об-
ласти аПк к государствам ес, сша, украине, турции и другим странам. 
результатом введенного в одностороннем порядке эмбарго стал реэкспорт 
запрещенной агропродовольственной продукции в россию через террито-
рию государств-членов еаЭс. вместе с тем в отдельных случаях неблаго-
приятная мировая конъюнктура оказывает положительное влияние. так, 
практически одновременная девальвация курсов национальных валют го-
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сударств-членов еаЭс по отношению к доллару сша, с одной стороны, 
привела к падению стоимостных объемов торговли, а с другой – позволила 
им повысить свою конкурентоспособность по цене на мировом рынке по 
большинству товарных позиций агропродовольственной продукции и, как 
следствие, экспортную выручку [14].

для решения существующих проблемных вопросов, препятствующих 
переходу на более глубокий уровень интеграции в аПк государств-членов 
еаЭс, необходимо форсирование процессов гармонизации и унификации 
правовых норм регулирования данной сферы, имея в виду единые требова-
ния в области страхования сельскохозяйственной продукции, кредитования 
и налогообложения отрасли, устранение существующих изъятий на рынке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

в дальнейшем целесообразно расширение полномочий евразийской 
экономической комиссии для повышения уровня эффективности наднаци-
онального регулирования, в частности, в сфере аПк. в настоящее время 
основополагающие документы – договор о еаЭс и концепция – носят 
концептуальный характер, а 10 из 17 мероприятий, предусмотренных пла-
ном по реализации концепции, имеют форму рекомендаций коллегии еЭк 
и носят необязательный характер для исполнения государствами-членами 
еаЭс.

оценивая среднесрочные перспективы развития интеграции госу-
дарств-членов в аграрной сфере еаЭс, следует отметить, что во всех госу-
дарствах-членах в настоящее время уже действуют стратегические норма-
тивно-правовые документы в области аПк (см. таблицу).

Таблица 1
Стратегические нормативно-правовые акты в области АПК 

государств-членов ЕАЭС

государство-член еаЭс наименование документа

россия государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы

казахстан государственная программа развития агропромышленного 
комплекса республики казахстан на 2017–2021 годы 

беларусь государственная программа развития аграрного бизнеса 
в республике беларусь на 2016–2020 годы

в связи с этим необходима систематизация и гармонизация существу-
ющих направлений, инструментов и механизмов развития национальных 
отраслей аПк с целью формирования единой стратегии развития агропро-
довольственного рынка еаЭс, а также разработки союзных отраслевых 
программ в аПк.

актуальными останутся также вопросы импортозамещения и реали-
зации экспортного потенциала государств-членов еаЭс с уходом от их 
взаимной конкуренции на агропродовольственном рынке. наряду с этим в 
ближайшем будущем перспективными направлениями сотрудничества го-
сударств-членов еаЭс в аграрной сфере могут стать развитие биотехно-
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логий, органической продукции и продукции аПк с высокой добавленной 
стоимостью, а также совместные исследования в области адаптации к гло-
бальным изменениям климата и использования генно-модифицированных 
организмов.

значительный дисбаланс производства продовольствия и потребности 
в нем населения в той или иной степени затрагивает практически все стра-
ны. если его не устранить, то для многих стран потеря продовольствен-
ной безопасности становится негативным воздействием. в странах еаЭс 
испытывается дефицит отдельных видов продовольствия, восполняемого 
импортом.

уровень физической доступности нормативного рациона питания (от-
ношение фактической энергетической ценности рациона питания населе-
ния к норме) в беларуси находится на уровне 132 %, в среднем по группе 
развитых стран – 136, республике казахстан – 137, российской Федерации – 
136 %. уровень стабильности сельскохозяйственного производства в бела-
руси оценивается как 69,4 %, россии – 46,4 и казахстане – 2 %.

недостатком продовольственной безопасности беларуси являются вы-
сокий уровень расходов на питание, недостаточный уровень государствен-
ных затрат на сельскохозяйственные исследования и разработки, отсутст-
вие опубликованной национальной стратегии повышения качества питания; 
в россии признаны зависимость от внешней продовольственной помощи; 
в казахстане нестабильность сельскохозяйственного производства.

основным целевым ориентиром национальных концепций является 
ориентация на самообеспечение продовольствием (физическая достаточ-
ность и экономическая доступность), который основывается на программ-
но-целевом методе формирования продовольственных ресурсов, приорите-
те в обеспечении продовольственной безопасности за счет отечественного 
производства, регулируемом мониторинге состояния продовольственной 
безопасности, государственной поддержке производителей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечении равной конку-
рентной среды для всех участников агропродовольственного рынка.

Модель формирования кластерной экономической интеграции предус-
матривает многократное ускорение взаимного торгового оборота за счет 
снижения административных барьеров; создание самостоятельных инсти-
тутов и механизмов наднационального экономического регулирования 
движения товарных, финансовых и миграционных потоков; создание взаи-
мовыгодных хозяйственных, коммерческих и финансовых связей в рамках 
интеграции отдельных производств и видов деятельности, слияний и пар-
тнерства, базирующихся на единой технологической цепочке, что порож-
дает полную взаимозависимость друг от друга.

для формирования эффектов необходимо применять поэтапные кон-
цепции кластерной экономической интеграции. Первый этап основан на 
базе действующего общего рынка, который предполагает степень созда-
ния и развития институтов и механизмов расширения взаимной торговли, 
беспрепятственного движения капиталов и технологий, включает следую-
щие стратегические направления: создание и развитие единой таможенной 
территорий с широко разветвленной сетью высокотехнологичных торго-
вых центров.

Факты, оценки, перспективы



202 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

создание нескольких крупных универсальных торговых центров, име-
ющих прямую электронную связь с поставщиками и покупателями продук-
ции системы электронных торгов, товарной и сырьевой бирже, торговых 
домов с автоматизированной системой сведения покупателей и продавцов, 
аукционов и торгов, предоставляющих собой смешанную систему срочных 
торгов и фьючерсных сделок.

в качестве первого уровня межгосударственной кооперации может 
служить создание торгов логистических корпораций по продвижению 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. для этого необхо-
димо выполнить следующие мероприятия: создать логистические схемы и 
комплексы; обеспечить снижение транзакционных издержек, расходов по 
транспортировке и хранению, участие национальных предприятий в госу-
дарственных закупках агропродовольственных товаров, взаимодействие с 
потенциальными покупателями и другими структурами.

необходимо создание агентства по инновационному развитию аПк 
стран еаЭс на основе документов по развитию селекционной и техно-
логической базы. данная структура будет способствовать решению про-
блем существующего механизма привлечения иностранных инвестиций и 
организации совместных предприятий. целью агентства является обеспе-
чение притока капитала в аПк посредством решения следующих вопро-
сов: повышение информационного обеспечения иностранных инвесторов 
о потенциальных возможностях инвестирования; совершенствование про-
цедуры оформления иностранных инвестиций, формирование механизма 
инвестиционных льгот и стимулирование внедрения инновационных тех-
нологий и техники в аПк, системы страхования от экономического риска 
в аПк.

необходимо сформировать эффективные комплексы горизонтального 
и вертикального типов, интегрированные в экспорториентированные и им-
портозамещающие кластеры, нацеленные на насыщение аграрного рын-
ка качественной продукцией. достижение этой цели: создание совместных 
продовольственных компаний, занимающихся продвижением продукции на 
рынках еаЭс и третьих стран.

обеспечение коллективной продовольственной безопасности стран 
еаЭс – комплексная проблема. Поскольку все страны имеют разный уро-
вень развития экономики, необходим глубокий анализ ситуации по продо-
вольственному обеспечению населения.

При этом возможны положительные факторы: в краткосрочной пер-
спективе (торговля ведет к росту импорта, что позитивно сказывается на 
разнообразии имеющихся в наличии пищевых продуктов); в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе повышение эффективности в результате спе-
циализации приведет к увеличению производства продовольствия, стиму-
лированию конкуренции с зарубежными странами. в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе возрастает доступность в результате расширения 
доступа экспортных товаров на рынке, макроэкономические выгоды от 
свободной торговли, такие как рост экспорта и приток прямых инвестиций 
[3, 8, 11, 13, 17].

целенаправленная экспортная политика включает конкурентоспособ-
ность продукции, содействие продвижению продукции, формирование ин-
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фраструктуры рынка, обеспечение внутренних потребностей (физическая, 
экономическая доступность), качество и безопасность продукции; повыше-
ние доходов сельского населения (содействие сбыту продукции и сервисно-
му обслуживанию, доступность государственной поддержки, развитие не-
сельскохозяйственных видов бизнеса на селе).

наибольший эффект возможен в случае, если увеличивается произ-
водство и экспорт продовольственных товаров, наиболее эффективных в 
местных условиях, и импорт дефицитных видов товаров, которые в ряде 
внутренних и внешних условий нельзя полностью удовлетворить за счет 
собственного производства.

для формирования развитого агропродовольственного рынка, вза-
имной торговли продовольственными товарами необходимо разработать 
стратегию и общую схему территориально-отраслевого разделения труда 
еаЭс с учетом природно-экономических особенностей. одновременно 
создать общую товаропроводящую систему беспрепятственного продвиже-
ния продовольственной продукции (снижение совокупных издержек). При 
этом необходимо выделить приоритетные виды продовольствия и основ-
ные совместные мероприятия в производстве и сбыте на наднациональном 
агропродовольственном рынке, создать крупномасштабные специализиро-
ванные зоны, межрегиональные и межгосударственные агропромышлен-
ные организации, использовать совместные инновационно-инвестицион-
ные проекты. для этого необходимо разработать и внедрять эффективные 
и экономические механизмы, способствующие обеспечению сбалансиро-
ванности развития национальных агропродовольственных рынков и фор-
мированию скоординированных экспортных потоков для предотвращения 
существенных экономических потерь [5].

совершенствование организационно-экономического механизма (ком-
плексная взаимоувязанная система организационных, экономических и 
нормативно-правовых мер) агропродовольственного рынка на наднацио-
нальном уровне позволит изменить торговые отношения.

Прогнозируется, что объем взаимной (страны еаЭс) и внешней тор-
говли основными видами продовольственных товаров в казахстане в 2030 г. 
достигнет 130 тыс. т зерна, импорт внешней торговли – 10 тыс. т, вывоз – 
10 тыс. т, а экспорт – 4690 тыс. т (по сравнению с 2015 г. увеличится на 19 %), 
вывоз в страны еаЭс – 700 тыс. т (по сравнению с 2015 г. возрастет на 
52 %); по овощам вывоз – до 40 тыс. т и увеличится по сравнению с 2015 г. на 
48 %; импорт достигнет 57 тыс. т и сократится в 11 раз; при внешней торгов-
ле вывоз достигнет 350 тыс. т и возрастет в 88 раз; экспорт внешней торгов-
ли достигнет 50 тыс. т и сократится на 20 %; плоды и ягоды – ввоз в страны 
еаЭс достигнет 100 тыс. т и увеличится на 6,3 %, импорт – 791 тыс. т и со-
кратится на 22 %, при внешней торговле – 100 тыс. т и увеличится на 22 %; 
экспорт – 2 тыс. т; мясо и мясопродукты – ввоз в страны еаЭс достигнет 
100 тыс. т и увеличится на 31 %, импорт внешней торговли – 100 тыс. т и 
сократится на 35,4 %; вывоз при внешней торговле достигнет 60 тыс. т и 
сократится в 5 раз; молоко и молокопродукты – ввоз в страны еаЭс до-
стигнет 370 тыс. т и увеличится на 22,5 %, импорт при внешней торгов-
ле – 87 тыс. т и сократится на 69 %, вывоз достигнет 90 тыс. т и увеличится 
на 26,8 %, экспорт – 20 тыс. т и сократится на 24 % [1].

Факты, оценки, перспективы
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для реализации мероприятий на долгосрочную перспективу необходимо 
выравнивать уровни субсидирования и налогообложения, унифицировать 
требования, связанные с обращением сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, обеспечить равные условия доступа на общий аграрный 
рынок странам еаЭс, создать общую биржевую торговую площадку на 
основе обращения производимых инструментов (фьючерсов, опционов) на 
сельскохозяйственную продукцию на основе унификации нормативно-пра-
вовой базы функционирования биржевой инфраструктуры.

для развития диверсификации аграрного сектора необходимо снизить 
долю доминирующей товарной группы в агропродовольственном экспорте 
стран еаЭс, расширить согласованную политику в отношении экспорта 
переработанной зерновой продукции, снизить долю сырья в экспорте (для 
россии и казахстана до 45 %, беларуси до 30 %).

целесообразно формирование специализированного агентства еаЭс 
по продвижению сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
внешние рынки, обеспечивающие:

– содействие кооперации производителей и экспортеров стран еаЭс, 
создание единого информационного портала в содействии экспортерам;

– создание условий для обеспечения качества продукции, производимой 
и экспортируемой из стран еаЭс, соответствующего стандартам качества, 
принятым в странах с развитым сельским хозяйством;

– страхование экспортных поставок и использование программ экс-
портного кредитования, в том числе предоставление гарантий;

– разработка экспортной торговой марки (бренда, логотипа) агропро-
довольственной продукции, произведенной в еаЭс.

При разработке совместных программ необходимо учитывать основ-
ные тенденции развития мировой экономики и экономики отдельных ре-
гионов.

Выводы и предложения. Препятствием к формированию аграрного 
рынка стран еаЭс является развитие национальных промышленных ком-
плексов. Предусмотреть стимулирование спроса и предложения на продо-
вольствие в форме закупок для государственных нужд с участием субъек-
тов рынка всех стран еаЭс; льготное кредитование под залог будущего 
урожая, выработки механизма и развития межгосударственного лизинга 
племенного скота сельскохозяйственной техники и оборудования для пере-
работки.

сформировать систему ценообразования на основные виды продукции 
и продовольствия; стимулирование экспорта, увеличение притока инвести-
ций в сельское хозяйство.

сформировать инфраструктуру рынка на основе льготного кредитова-
ния (строительство оптовых рынков, хранилищ, товарных бирж и т.д.).

для обеспечения продовольственной и национальной безопасности 
стран еаЭс предусматривается: разработать на среднесрочный период 
развития рынков основных видов продукции; определять балансы произ-
водства, распределения, хранения и потребления основных стратегических 
продуктов питания; регулярно прогнозировать цены производства и реали-
зации продуктов питания на рынках; разрабатывать госпрограммы инве-
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стиций по расширению и модернизации производства а также внедрению 
новых прогрессивных технологий.

При обеспечении равной конкуренции между субъектами стран еаЭс 
в государственной поддержке и доступа на общий аграрный рынок: сбалан-
сированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, защита интересов сельхозтоваропроизводителей 
на внутреннем и внешнем рынках.

регулирование единого аграрного рынка должно предусматривать сти-
мулы и факторы повышения конкурентоспособного аграрного производ-
ства, направленное на обеспечение равных условий во взаимной торговле, 
ценообразовании и инвестиционной привлекательности.

рост взаимной торговли продовольственными товарами к 2021 г., как 
показывают расчеты, увеличится на 15–20 %.

уровень интеграции потребует более высокой степени взаимного про-
никновения экономических систем стран еаЭс: базовым элементом ста-
нет единый, товарный, финансовый рынок, рынок капиталов, трудовых 
ресурсов и т.д.
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цель данного исследования заключалась в оценке текущих уровней отрасле-
вой концентрации и региональной специализации численности работников малых 
и средних предприятий (МсП) в россии с использованием индексов кругмана. в ис-
следовании использованы данные официальной статистики за 2015 г., описывающие 
численность работников МсП, расположенных в 80 регионах и специализирован-
ных на 13 видах экономической деятельности. в процессе исследования определены 
значения индексов отраслевой концентрации и региональной специализации МсП. 
Проведен сравнительный анализ изменения значений этих индексов за период с 2010 
по 2015 г. установлены закономерности, характерные для отраслевой концентрации 
и региональной специализации МсП в россии.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, региональная специализация, 
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the goal of the study was the assessment of the current levels of field concentration 
and regional specialization of the number of employees of small and medium business in 
russia using Krugman indices. the study used the official statistics data for 2015 concern-
ing the number of employees of small and medium business, located in 80 regions and 
specialized in 13 types of economic activity. the values of the indices of field concentration 
and regional specialization of small and medium business were defined in the course of the 
study. comparison analysis of the changes in the values of the indices over the period from 
2010 till 2015 was carried out. the regularities, specific to field concentration and regional 
specialization of small and medium business in russia, were set out.

Keywords: small and medium business, regional specialization, field concentration, 
Krugman indices.

ВВЕДЕНИЕ

Малые и средние предприятия (МсП) развиваются в россии с 1991 г. до 
этого времени в ссср хозяйственную деятельность осуществляли только 
государственные и кооперативные предприятия. в россии в настоящее вре-
мя насчитывается 5,6 млн субъектов МсП, на которых занято 18 млн чело-
век. МсП производят около 20 % валового внутреннего продукта россии. 
стратегия развития этого сектора экономики на 2030 г. [10] прогнозирует 
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рост доли МсП в валовом внутреннем продукте страны до 40 %. таким об-
разом, в россии в настоящее время существует значительная потребность в 
ускоренном развитии МсП.

критерии, характеризующие МсП в россии, определены в Федераль-
ном законе от 24 июля 2007 г. № 209-Фз «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации». в нем указывается, что 
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся как юри-
дические лица, так и индивидуальные предприниматели с численностью 
работников не более 100 человек (малые предприятия) и до 250 человек 
(средние предприятия).

отметим, что малое и среднее предпринимательство, как показывает 
опыт стран европейского союза и сша, является одним из основных фак-
торов регионального развития, особенно в экономически слаборазвитых 
регионах, и создает условия для структурной перестройки их экономики 
[12, 14, 16]. кроме того, имеет место существенная дифференциация объ-
емов производства МсП в зависимости от их отраслевой специализации 
МсП [5]. для обеспечения развития МсП в россии необходимо понимать, 
как эти предприятия распределяются между регионами страны и видами 
экономической деятельности, на которые они ориентируются.

Поэтому в последние годы одной из наиболее актуальных проблем 
развития предпринимательского сектора в регионах, особенно в услови-
ях трансформационных процессов, является исследование распределения 
МсП по регионам и видам экономической деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

одна из первых публикаций, в которых было представлено исследо-
вание проблем пространственной сосредоточенности и рассредоточенно-
сти размеще ния производства в регионах, – монография у. исарда [24]. он 
предложил для оценки уровня пространственного размеще ния такой по-
казатель, как концентрация. в опубликованной в 1991 г. работе П. круг-
ман [26] предложил использовать индексы для описания специализации и 
концентрации производства и привел примеры соответствующих расчетов 
по четырем регионам сша и экономикам четырех крупных европейских 
стран. в более поздней книге [21], написанной им в соавторстве с М. Фуджи-
та и а. венаблесом, анализируются проблемы пространственной структуры 
экономики. вопросы региональной специализации и отраслевой концен-
трации исследовались рядом зарубежных ученых [15, 20, 23, 28] в контексте 
анализа процесса экономической конвергенции и ее последствий в разных 
странах.

Примеры расчетов уровня концентрации и специализации производства 
по регионам и отдельным странам представлены в следующих публикациях 
[13, 18, 29]. Эволюция территориальных диспропорций в производственной 
деятельности по 39 странам центральной и восточной европы в период 
с 1992 по 2001 г. показана в статье р. Эзкурра и П. арцоц [19]. результаты 
приведенного анализа показали тенденцию уменьшения сложившихся дис-
пропорций за указанный период. в книге [25] показано влияние региональ-
ной европейской интеграции на структурные изменения, исходя из оценки 
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закономерностей относительной специализации и концентрации на основе 
индекса кругмана.

в странах европейского союза, как доказывают Ф. Монгелли, е. рейн-
холд, г. Пападопулос [34], высокая концентрация характерна для про-
мышленных предприятий, а существенно более низкая – для сферы услуг. 
анализ концентрации и специализации производства в германии после ее 
объединения представлен в статье д. сюдекума [33]. в работе [22] отрас-
левая концентрация и региональная специализация измерялись на основе 
данных валовой добавленной стоимости по отраслям и регионам, представ-
ленных официальной статистикой румынии. другие румынские авторы 
[30] рассматривали вопросы концентрации и специализации в более узком 
плане, а именно на примере сельскохозяйственного производства. статья 
[27] посвящена оценке региональной специализации производства в китае 
за 2003–2011 гг. в ней сделан вывод, что рост экономической свободы, со-
провождавшийся усилением внутренней и внешней конкуренции, побудил 
китайские регионы к изменению структуры сельскохозяйственного произ-
водства исходя из предполагаемого повышения эффективности. в исследо-
вании [31] доказано, что измерение региональной специализации и отрас-
левой концентрации на основе индексов кругмана способно дать полную 
картину распределения производства в региональном и отраслевом аспек-
тах. в работе [33] сравниваются девять различных индексов специализации, 
обсуждаются их свойства, сильные и слабые стороны. При этом сделан вы-
вод, что использование относительных индексов кругмана дает возмож-
ность проводить сравнение различных регионов.

российские авторы также рассматривали проблемы отраслевой кон-
центрации и региональной специализации. наибольший интерес пред-
ставляют следующие публикации. в статье [1] обсуждаются научные идеи, 
описывающие процессы развития производства во времени и пространстве. 
авторами предложены два направления исследования. Первое направле-
ние основано на изучении распределения производства в регионах, которое 
обусловлено географическими, природными, демографическими, этногра-
фическими, геополитическими и другими факторами. второе направление 
основано на распределении производства с точки зрения организации и 
осуществления экономической деятельности.

в статье [4] рассматривается роль экономических агентов, которые в 
процессе взаимодействия с различными институтами формируют произво-
дительные силы в конкретных регионах россии и определяют их социаль-
но-экономическое развитие.

в работах [2, 3] авторы обсуждают некоторые аспекты и методы раз-
работки моделей, описывающих закономерности концентрации и специ-
ализации, а также анализируют возможные инструменты моделирования.

конкретные расчеты концентрации и специализации отражены в не-
скольких публикациях с.н. растворцевой и ее соавторов [8, 9]. в них основ-
ное внимание уделено отраслевой концентрации и региональной специали-
зации промышленных предприятий.

в целом анализ научных публикаций показывает целесообразность ис-
пользования индексов кругмана при проведении оценки отраслевой кон-
центрации и региональной специализации. По мнению большинства авто-
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ров, к числу достоинств этих индексов, относится полнота информации об 
объектах исследования и возможность их использования для сравнительно-
го анализа по видам экономической деятельности и различным регионам.

отметим, что вопросам концентрации и специализации малого и сред-
него предпринимательства в россии до недавнего времени уделялось не-
оправданно мало внимания, несмотря на значительную актуальность этой 
проблемы. Можно отметить только работы [7, 11].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

целью исследования, итоги которого представлены в настоящей статье, 
являлась оценка уровней отраслевой концентрации и региональной специ-
ализации МсП с использованием соответствующих индексов кругмана. 
При этом были решены следующие задачи. определены значения индек-
сов отраслевой концентрации по всем видам экономической деятельности, 
которые характерны для сектора малого и среднего предпринимательства 
национальной экономики. определены значения индексов региональной 
специализации МсП по всем субъектам россии. Проведено сопоставление 
изменения значений индексов концентрации и специализации в 2015 г. по 
сравнению с 2010 г. установлены закономерности, характерные для отрас-
левой концентрации и региональной специализации МсП в нашей стране.

уровень отраслевой концентрации отражает распределение МсП, спе-
циализированных на конкретном виде экономической деятельности, по 
различным регионам. высокая отраслевая концентрация МсП имеет ме-
сто в случае, когда рассматриваемый данный вид экономической деятель-
ности получил распространение в небольшом количестве регионов. низкая 
отраслевая концентрация наблюдается в тех случаях, когда МсП, функци-
онирующие в определенном виде деятельности, относительно равномерно 
распределены среди большинства регионов.

уровень региональной специализации описывает, насколько распреде-
ление МсП, расположенных в конкретном регионе, по видам экономиче-
ской деятельности, совпадает с распределением по стране в целом. высокая 
специализация характерна для регионов, в которых отраслевая структура 
МсП существенно отличается от их отраслевой структуры по стране в 
целом. соответственно низкий уровень отраслевой специализации имеет 
место в регионах, в которых удельные веса МсП, функционирующих в раз-
ных видах экономической деятельности, максимально совпадают с анало-
гичными удельными весами по стране.

Методика оценки уровней региональной специализации и отраслевой 
концентрации, зависит от цели исследования, наличия исходных данных и 
конкретных свойств показателей. в нашем исследовании использовались 
индексы кругмана, представляющие собой относительные показатели. 
именно относительные показатели позволяют проводить сравнительную 
оценку по МсП, относящимся к различным регионам и видам экономиче-
ской деятельности. исследование основывалось на использовании регио-
нальных данных отдельно по каждому виду экономической деятельности.

индексы кругмана могут быть рассчитаны по таким показателям 
МсП, как численность работников, количество предприятий, объем про-
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изводства, стоимость основных средств. необходимо отметить, что исполь-
зование некоторых показателей представляется нецелесообразным. так, на 
количество МсП в регионах влияет уровень их социально-экономическо-
го развития. объем производства МсП существенно зависит от значений 
заработной платы, которые существенно различаются по регионам. стои-
мость основных фондов МсП зависит от расстояний, на которые приходит-
ся транспортировать оборудование, машины, механизмы и строительные 
материалы. Поэтому для обеспечения сопоставимости рассчитываемых 
индексов предпочтительным показателем является численность работни-
ков, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства.

в исследовании использованы данные официальных статистических на-
блюдений за деятельностью всех МсП россии в 2015 г. [36] и 2010 г. [35]. со-
ответствующие базы данных включают в себя большой массив различной 
информации о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, собираемой каждые пять лет, и предоставляют более точные 
данные, чем ежегодные выборочные обследования МсП. необходимо от-
метить, что критерии отнесения предприятий к МсП были установлены 
в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-Фз, поэтому после их вве-
дения было проведено всего два официальных статистических сплошных 
наблюдения за деятельностью МсП. исследование основано на данных по 
80 регионам россии (республикам, краям и областям) и всем видам эконо-
мической деятельности, характерным для МсП.

в процессе исследования оценивались значения индексов концентрации 
кругмана (KDIC) для измерения уровня концентрации МсП в различных 
видах экономической деятельности и индекса специализации кругмана 
(KDIS) для измерения уровня специализации в конкретных регионах рос-
сии. расчетные формулы для этих двух индексов следующие:
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где i – регион (от 1 до 80); j – вид экономической деятельности (от 1 до 13); 
s c

ij – доля работников МсП j-го вида деятельности, расположенных в ре-
гионе i, в общем количестве работников МсП j-го вида деятельности по 
россии в целом; si – доля работников МсП, расположенных в i-м регионе 
в общем количестве работников МсП по россии; s s

ij – доля работников 
МсП, специализированных на j-м виде деятельности и расположенных в 
i-м регионе, в общем количестве работников МсП этого региона россии; 
sj – доля работников МсП, специализированных на j-м виде деятельности 
в общем количестве работников МсП по россии; z – численность работни-
ков во всех субъектах малого и среднего предпринимательства по россии, 
тыс. чел.; zj – численность работников МсП, специализированных на j-м 
виде деятельности, по россии, тыс. чел.; zi – численность работников МсП, 
расположенных в i-м регионе, тыс. чел.; zij – численность работников МсП, 
расположенных в i-м регионе и специализированных на j-м виде деятель-
ности, тыс. чел.
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как уже отмечалось, значения индексов KDIC и KDIS являются отно-
сительными показателями и могут использоваться для межотраслевых и 
региональных сравнений. отметим, что значения KDIC и KDIS располага-
ются в интервале от нуля до двух.

ИТОГИ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ ОТРАСЛЕВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

в табл. 1 приведены значения индексов концентрации кругмана за 2015 
и 2010 гг. по МсП, относящимся к различным видам экономической дея-
тельности. данные за 2010 г. приняты по итогам исследования автора, при-
веденным в статье [7].

Таблица 1
Индексы концентрации Кругмана по видам экономической деятельности

вид экономической деятельности
значение индекса 

концентрации кругмана
изменение 

(рост, 
снижение)2015 г. 2010 г.

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,54 0,54 0,00
рыболовство, рыбоводство 1,13 1,08 0,05
добыча полезных ископаемых 0,65 0,80 –0,15
обрабатывающие производства 0,22 0,20 0,02
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

0,43 0,53 –0,10

строительство 0,13 0,13 0,00
оптовая и розничная торговля 0,09 0,07 0,02
гостиницы и рестораны 0,15 0,13 0,02
транспорт и связь 0,14 0,14 0,00
операции с недвижимым имуществом, аренда 0,21 0,21 0,00
образование 0,25 0,26 –0,01
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

0,19 0,25 –0,06

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

0,15 0,16 –0,01

среднее значение 0,33 0,35 –0,02

анализ данных, приведенных в табл. 1, показал, что самый высокий уро-
вень концентрации МсП наблюдался в 2015 г. в таком виде деятельности, 
как рыболовство и рыбоводство. он достигал 1,13, т.е. составлял немногим 
более половины от максимально возможной величины, равной 2. значе-
ния индекса концентрации выше среднего по стране (0,33) отмечались в 
таких отраслях, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча 
полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды. все эти четыре отрасли связаны с производством товарной продук-
ции. Полученные результаты, показывающие высокий уровень отраслевой 
концентрации в указанных выше отраслях, подтверждают вывод, который 
был сделан в исследовании [17]. авторы указанного исследования доказали 
наличие связи между высокой отраслевой концентрацией и низким уров-
нем развития технологий.
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значения индекса концентрации кругмана по девяти видам экономиче-
ской деятельности в 2015 г. были меньше, чем среднее значение по стране 
(0,33). отметим, что восемь из этих девяти видов деятельности относятся 
к сфере услуг. такая тенденция обусловлена тем, что объемы и структура 
услуг, оказываемых МсП, определяются потребностями населения и не 
связаны с особенностями конкретных регионов. наименьшее значение ин-
декса, равное 0,09, имело место в оптовой и розничной торговле. Это пред-
ставляется логичным, поскольку именно торговля в наибольшей мере ха-
рактерна для МсП, расположенных во всех регионах россии.

значения индекса меньшие, чем 0,2, отмечались в совокупностях МсП, 
относящихся к таким видам экономической деятельности, как строитель-
ство, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, здравоохранение, а также 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
именно эти виды деятельности являются типичными для МсП в большин-
стве регионов нашей страны. интересно, что за период с 2010 по 2015 г. 
к числу типичных видов деятельности добавилось здравоохранение, что 
свидетельствует о распространении этого вида деятельности в большем 
количестве регионов.

Проведенное по 13 видам экономической деятельности сравнение зна-
чений индексов концентрации по данным за 2015 и 2010 гг. показало, что 
рост значений индексов отмечался по 4 видам деятельности. уменьшение 
значений было характерно для 5 видов деятельности, значения не измени-
лись по 4 видам. При этом как рост, так и снижение значений индексов за 
рассматриваемый период были незначительными. соответственно нельзя 
говорить о наличии устойчивых тенденций к изменению отраслевой кон-
центрации в россии.

ИТОГИ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

в табл. 2 приведены значения индексов специализации кругмана за 2015 
и 2010 гг. по совокупностям МсП, расположенным в каждом из субъектов 
страны.

для анализа полученных значений индексов специализации кругмана 
была проведена их аппроксимация с использованием функции плотности 
нормального распределения. вычислительный эксперимент показал, что 
распределение данных за 2015 г., приведенных в табл. 2, описывается следу-
ющей функцией:
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где x – значение индекса специализации по МсП, расположенным в каж-
дом из регионов страны.

Проверка того, насколько хорошо функция нормального распределе-
ния (3) аппроксимирует данные, приведенные в табл. 2, основана на при-
менении тестов колмогорова–смирнова, Пирсона и шапиро–вилка. тесты 
позволяют сравнить эмпирическое распределение исследуемого показа-
теля с теоретическим, приведенным в соответствующих таблицах. тесты 
демонстрируют уровень отклонения эмпирических данных от указанных 
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Таблица 2
Индексы специализации Кругмана по МСП в субъектах России

субъект российской Федерации
значение индекса 

специализации кругмана
изменение 

(рост, 
снижение)2015 г. 2010 г.

1 2 3 4

белгородская область 0,16 0,14 0,02
брянская область 0,14 0,21 –0,07
владимирская область 0,22 0,18 0,04
воронежская область 0,26 0,17 0,09
ивановская область 0,30 0,25 0,05
калужская область 0,17 0,15 0,02
костромская область 0,30 0,23 0,07
курская область 0,19 0,17 0,02
Липецкая область 0,15 0,13 0,02
Московская область 0,25 0,20 0,05
орловская область 0,18 0,19 –0,01
рязанская область 0,18 0,16 0,02
смоленская область 0,19 0,12 0,06
тамбовская область 0,29 0,32 –0,02
тверская область 0,16 0,13 0,03
тульская область 0,12 0,12 0,00
ярославская область 0,13 0,10 0,03
г. Москва 0,57 0,36 0,21
республика карелия 0,18 0,18 0,00
республика коми 0,19 0,18 0,01
архангельская область 0,13 0,11 0,03
вологодская область 0,16 0,13 0,03
калининградская область 0,13 0,14 –0,01
Ленинградская область 0,22 0,17 0,05
Мурманская область 0,21 0,21 0,00
новгородская область 0,15 0,14 0,01
Псковская область 0,18 0,17 0,01
г. санкт-Петербург 0,36 0,22 0,15
республика адыгея (адыгея) 0,24 0,21 0,03
республика калмыкия 0,57 0,60 –0,03
краснодарский край 0,30 0,11 0,19
астраханская область 0,11 0,16 –0,05
волгоградская область 0,13 0,12 0,01
ростовская область 0,18 0,10 0,08
республика дагестан 0,46 0,47 –0,01
республика ингушетия 0,55 0,39 0,16
кабардино-балкарская республика 0,37 0,31 0,06
карачаево-Черкесская республика 0,30 0,26 0,04
республика северная осетия – алания 0,18 0,19 –0,01
Чеченская республика 0,47 0,52 –0,05
ставропольский край 0,21 0,15 0,06
республика башкортостан 0,20 0,14 0,06
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функций. рассчитанное значение статистики по тесту колмогорова–смир-
нова составляет от 0,130, что меньше табличного значения 0,152 при уров-
не значимости 0,05. расчетное значение теста Пирсона составляет 7,90, что 
меньше табличного значения, равного 9,49. расчетное значение теста ша-
пиро–вилка составляет от 0,94, что больше, чем табличное значение 0,93 
при уровне значимости 0,01. таким образом, функция (3) обладает высоким 
качеством по всем тестам.

Окончание табл. 2

1 2 3 4

республика Марий Эл 0,28 0,28 0,00
республика Мордовия 0,19 0,20 –0,01
республика татарстан 0,15 0,15 0,00
удмуртская республика 0,22 0,21 0,01
Чувашская республика 0,19 0,16 0,03
Пермский край 0,09 0,05 0,04
кировская область 0,27 0,19 0,08
нижегородская область 0,13 0,10 0,03
оренбургская область 0,18 0,18 0,00
Пензенская область 0,18 0,19 –0,01
самарская область 0,12 0,10 0,02
саратовская область 0,12 0,14 –0,02
ульяновская область 0,19 0,14 0,05
курганская область 0,25 0,21 0,04
свердловская область 0,18 0,15 0,03
тюменская область 0,32 0,23 0,09
Челябинская область 0,13 0,10 0,03
республика алтай 0,38 0,34 0,04
республика бурятия 0,27 0,16 0,11
республика тыва 0,42 0,28 0,14
республика Хакасия 0,18 0,14 0,04
алтайский край 0,25 0,21 0,04
забайкальский край 0,32 0,26 0,06
красноярский край 0,13 0,11 0,02
иркутская область 0,15 0,12 0,03
кемеровская область 0,16 0,13 0,03
новосибирская область 0,10 0,10 0,00
омская область 0,09 0,07 0,02
томская область 0,09 0,06 0,02
республика саха (якутия) 0,30 0,32 –0,02
камчатский край 0,27 0,28 –0,01
Приморский край 0,28 0,20 0,08
Хабаровский край 0,21 0,19 0,02
амурская область 0,26 0,18 0,08
Магаданская область 0,39 0,21 0,18
сахалинская область 0,35 0,24 0,11
республика крым 0,33 – –
г. севастополь 0,29 – –
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исходя из формулы (3) можно сделать следующие выводы [6]: среднее 
значение индексов специализации составляет 0,23; среднее квадратическое 
отклонение – 0,10. интервал изменения индексов специализации, характер-
ный для совокупностей МсП, расположенных в большинстве (68 %) реги-
онов страны, составляет от 0,13 до 0,33.

наибольшие значения (от 0,33 до 0,56) индексов специализации отме-
чались в следующих регионах страны: городах Москва, санкт-Петербург, 
республиках алтай, тыва, дагестан, кабардино-балкарская, Чеченская, 
ингушетия, калмыкия, крым, сахалинской и Магаданской областях. со-
ответственно в этих субъектах специализация МсП в наибольшей мере от-
личалась от специализации по стране в целом. необходимо отметить, что 
даже максимальное значение 0,56 (по республике калмыкия) более чем в 
3 раза меньше максимально возможной величины (2). в среднем по всем 
регионам, как уже отмечалось, индекс специализации составляет 0,23. Это 
почти в 9 раз меньше максимально возможной величины. для ряда реги-
онов характерны значения индексов специализации, меньшие, чем 0,13. 
к числу таких регионов относятся Пермский и красноярский края, томская, 
омская, новосибирская, астраханская, саратовская, самарская, тульская и 
ярославская области. специализация МсП в этих субъектах максимально 
близка к средней по россии.

Проведенное по 78 субъектам страны сопоставление значений индексов 
специализации кругмана по данным за 2015 и 2010 гг. показало, что рост 
значений индексов отмечался в 57 регионах. уменьшение значений было 
характерно для 14 регионов, а значения не изменились по 7 регионам. При 
этом рост более чем в полтора раза значений индексов специализации 
имел место в таких субъектах россии, как Магаданская область, республи-
ка тыва, республика бурятия, краснодарский край, г. санкт-Петербург, 
г. Москва, воронежская область. наибольшее уменьшение индекса специ-
ализации (около 30 %) отмечалось только в двух регионах: астраханской 
области и республике калмыкия. в целом можно отметить наличие тен-
денции к увеличению специализации МсП в 2015 г., которая характерна 
для большинства регионов россии по сравнению с 2010 г. Эта тенденция, на 
наш взгляд, обусловлена территориальными, природными, культурными и 
другими особенностями конкретных регионов.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

в статье представлены результаты оценки текущих уровней отрасле-
вой концентрации и региональной специализации МсП на основе индексов 
кругмана с использованием данных по занятости в предпринимательском 
секторе экономики. результаты приведенного исследования обладают 
определенной научной новизной. к результатам исследования, содержа-
щим научную новизну, относятся следующие:

– подтверждена возможность использования для оценки сложившихся 
уровней отраслевой концентрации и региональной специализации совокуп-
ностей МсП индексов кругмана, рассчитанных на основе данных о занято-
сти в сфере предпринимательства;
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– доказано, что наиболее высокий уровень концентрации отмечается в 
таком виде деятельности, как рыболовство. существенная концентрация 
имеет место также по МсП, специализированных на добыче полезных 
ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. отраслевая концентрация 
МсП в указанных видах деятельности (связанных с товарным производ-
ством) значительно выше, чем в МсП, относящихся к сфере услуг;

– доказано, что в таком виде экономической деятельности, как торгов-
ля, уровень концентрации наиболее низкий, т.е. малое и среднее предпри-
нимательство этого вида деятельности получило широкое развитие во всех 
субъектах страны;

– показано, что изменение значений индексов концентрации за период с 
2010 по 2015 г. было незначительным, т.е. отсутствуют устойчивые тенден-
ции к изменению отраслевой концентрации российских МсП;

– доказано, что значения индексов региональной специализации МсП 
относительно невелики, а именно в среднем по всем регионам значения 
этого индекса составляет 0,23, по 10 регионам этот показатель менее 0,13, 
а его максимальная величина не превышает 0,56. Это свидетельствует, что 
структура распределения численности работников МсП в большинстве 
регионов существенно не отличается от средней отраслевой структуры по 
россии, т.е. развитие большинства видов деятельности происходит относи-
тельно равномерно по субъектам страны;

– определены регионы россии, для которых характерны относительно 
высокие и низкие значения индексов специализации.

сопоставление значений индексов специализации показало, что за пе-
риод с 2010 по 2015 г. произошло увеличение специализации МсП по боль-
шинству регионов россии.

результаты приведенного исследования могут быть использованы в по-
следующих исследованиях распределения численности МсП по регионам 
и отраслям. кроме того, полученная новая информация представляет ин-
терес непосредственно для предпринимателей (особенно начинающих). на 
ее основе предприниматели могут сделать вывод о том, какие виды дея-
тельности преобладают в конкретном регионе, а также насколько типична 
отрасль, в которой они предполагают производить товары или оказывать 
услуги. результаты исследований могут использоваться в учебном процес-
се соответствующих специализаций вузов, а также при повышении ква-
лификации работников, связанных с обеспечением предпринимательской 
деятельности.

Практическая значимость итогов исследования связана с возможностью 
расширения роли МсП в региональных экономиках, а также учета особен-
ностей формирования отраслевой дифференциации этой деятельности. 
Полученные результаты могут быть полезны федеральным и региональ-
ным органам власти при разработке политики, связанной с поддержкой 
развития малого бизнеса в разных регионах россии и различных секторах 
экономики и помочь им при обосновании распределения ресурсов. дирек-
тивным органам следует уделять особое внимание усилиям по развитию 
предпринимательства в тех секторах и регионах, где МсП не добились до-
статочного прогресса.
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дальнейшие исследования связаны с оценкой концентрации и специ-
ализации МсП, расположенных в муниципальных образованиях каждого 
из регионов россии.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНА: 
РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРОВ

Королева Г.А., Титов А.В.
ярославский государственный университет им. П.г. демидова 

e-mail: gotik@inbox.ru, liris005@mail.ru

авторами рассмотрены результаты развития туристической отрасли ярослав-
ского региона, особенностью регионального управления в данной области является 
использование кластерного подхода. Предпринята попытка одновременного разви-
тия всех видов туризма. однако не всегда предпринятые меры приводят к желаемым 
результатам. в статье приводятся основные причины недостаточного развития от-
дельных видов туризма. Предлагаются направления, наиболее перспективные для 
увеличения объема услуг данной сферы.

Ключевые слова: кластерное развитие, кластер, лечебно-оздоровительный ту-
ризм, ярославская область.

TOURIST INDUSTRY OF THE YAROSLAVL REGION: 
DEVELOPMENT ON THE BASIS OF CLUSTERS

Koroleva G.A., Titov A.V.
P.g. demidov yaroslavl state university 
e-mail: gotik@inbox.ru, liris005@mail.ru

authors considered results of development of a tourist industry of the yaroslavl re-
gion, feature of regional government in the field is use of cluster approach. an attempt of 
simultaneous development of all types of tourism is made. However not always the taken 
measures resulted in desirable results. Basic reasons of insufficient development of sepa-
rate types of tourism are given in article. the directions the most perspective for increase 
in amount of services of this sphere are offered.

Keywords: cluster development, cluster, medical and improving tourism, yaroslavl re-
gion.

ВВЕДЕНИЕ

рост современной региональной экономики во многом зависит от ин-
вестиционной и инновационной активности регионов. региональное разви-
тие может быть ускорено на основе внедрения современных технологий. 
Последнее требует значительных финансовых ресурсов, источником кото-
рых может выступать как отечественный, так и иностранный капитал. По-
пытки привлечь свободный капитал в реальный сектор экономики россии 
предпринимались неоднократно. не все они оказались успешными.

успех регионов в привлечении инвестиций во многом определяется спо-
собностью выделять наиболее значимые сегменты региональной экономи-
ки и создавать ключевые проекты, задающие темп развития отрасли или 
территории. такое «выделение главного» часто основывается на историче-
ских и природных особенностях развития региона. для регионов централь-
ной россии исторически развитой является промышленность. По мнению 
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многих авторов, именно она выступает драйвером роста регионов, так как 
почти всегда создает мультипликативный эффект [9].

 Эффективность инвестиционной деятельности повышается, если в 
рамках проектов происходит развитие не только основного объекта инве-
стирования, но и сопутствующей инфраструктуры. одним из инструментов, 
обеспечивающих такое взаимосвязанное развитие группы отраслей регио-
на, может выступать кластерный подход. к исследованию сущности такого 
подхода и его инструментария в разное время в своих исследованиях об-
ращались: Ю.н. шедько [7], М.Ю. Портер, с. розенфельд; и.в. Пилипенко; 
д. Хааг [6] и др. каждый из них предлагал авторское видение сущности кла-
стерного подхода в целом. обобщая все определения, можно утверждать, 
что по сути кластер представляет собой систему взаимосвязанных пред-
приятий, общественных, научных организаций и государственных органов, 
которые планируют и координируют свою деятельность, руководствуясь 
общей целью – повышение конкурентоспособности продукции кластера 
благодаря синергетическому эффекту. 

изучив подходы к определению кластера, авторы статьи предложили 
расширенное понимание данного термина. При исследовании деятельности 
компаний в рамках кластера можно отметить, что участие во взаимосвя-
занной деятельности может быть временным. наиболее явно это прояв-
ляется в деятельности научно-исследовательских и образовательных ор-
ганизаций. Поэтому считаем, что кластер представляет собой временную 
локализованную группу специализированных хозяйствующих субъектов, 
имеющих юридическую и хозяйственную самостоятельность, при участии 
государственных органов, которая создает возможность ускоренного инно-
вационного развития конкретной сферы экономики на основе принципов 
кооперации и конкуренции как целостной технологической структуры. 

авторы считают, что к пониманию кластера необходимо подходить с 
двух позиций (рис. 1).

в рамках первого подхода предлагается исследование роли кластера в 
решении социально-экономических проблем региона по макропоказате-
лям соответствующего уровня для конкретного кластера (врП, платные 
услуги в целом и в сфере услуг и т.д.). Это позволит проанализировать тен-
денции развития показателей в регионе, исследовать степень интенсивно-
сти динамического развития и др.

второй подход подразумевает проведение комплексного анализа воз-
можности создания кластера в регионе и перспектив его существования. 
главными задачами здесь выступают анализ изменения величины выше-
упомянутых показателей под влиянием экстенсивных факторов, исследо-
вание вариации по абсолютным показателям и долям и др.

Рис. 1. Подходы к пониманию кластера
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государство и бизнес взаимно дополняют и оказывают влияние друг 
на друга. региональные органы власти активно участвуют в процессе при-
нятия решений бизнесом, который расположен на подведомственной им 
территории. Это достигается через участие в капитале и управлении ак-
ционерных компаний, а также через целевые и комплексные программы 
регионального социально-экономического развития. регионы в разной 
степени пользуются кластерным подходом для развития своей экономики. 
россия не является первопроходцем в вопросах комплексного экономиче-
ского развития. 

в международной практике накоплен различный опыт подобного раз-
вития, в том числе на основе кластеров. в различных специализирован-
ных источниках представлено значительное количество научных трудов 
по сбору, обобщению и анализу зарубежного опыта создания кластерных 
систем [8, 10].

 к настоящему времени кластеризацией охвачена почти половина на-
циональных экономик ведущих стран мира. так, в сша свыше половины 
предприятий работают в рамках кластеров, а доля производимого в них 
ввП составляет 60 %. в евросоюзе в кластерах занято 38 % всей рабочей 
силы. в значительной мере охвачены кластеризацией финская, норвежская, 
шведская и датская экономики. в качестве примера наиболее известных 
кластеров можно привести концентрацию компаний в области информа-
ционных технологий в силиконовой долине (сша), телекоммуникаций в 
Хельсинки (Финляндия), производства кинопродукции в голливуде (сша). 

н.н. котляров и Л.в. Левченко в своих исследованиях обобщают ин-
формацию по количеству кластеров в ряде ведущих стран [10]. ведущее 
место занимает сша, имея порядка 380 кластеров с четко разработанны-
ми программами государственной поддержки. также можно обратить вни-
мание на опыт стран ес в применении кластеров. так, в великобритании 
функционируют 168 кластеров, в италии – 206, во Франции – 96, в дании – 
34, в германии – 32, в Польше – 61 и т.д. 

АНАЛИЗ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ

ярославская область имеет сравнительно небольшой опыт кластерного 
развития. но сегодня можно уже говорить о первых результатах. Прави-
тельство ярославской области разработало стратегию развития региона 
на ближайшие десятилетия. основные положения нашли свое отражение 
в постановлении № 188-П от 06.03.2014 г. «об утверждении стратегии со-
циально-экономического развития ярославской области до 2025 года» 
(в ред. от 27.06.2017 № 529-п). Предполагается, что ярославская область 
к 2025 г. войдет в двадцатку лучших регионов россии по уровню врП на 
душу населения и в десятку лучших регионов по качеству жизни населения. 
к указанному моменту планируется завершить формирование кластеров 
в сфере фармацевтической промышленности и инновационной медицины, 
газотурбиностроения, энергомашиностроения, машиностроения, производ-
ства автокомпонентов, в туристско-рекреационной области [22]. Предпри-
ятия этих кластеров обеспечат конкурентоспособность продукции, выпу-
скаемой региональными предприятиями на российском и международных 
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рынках. Принятию стратегии предшествовал подробный sWot-анализ, 
который был проведен Правительством ярославской области [21].

в ярославской области стратегия предполагает создание и активное 
развитие туристического, машиностроительного, транспортного, а также 
фармацевтического кластеров. однако, исходя из отчетов, которые раз-
мещены на инвестиционном портале яо, можно сказать, что на данный 
момент наибольший рост показывают туристический и фармацевтический 
кластеры [13]. Машиностроительный кластер оказался не настолько эф-
фективен и не настолько динамичен. Часть промышленных площадок, вы-
деленных для предприятий данного кластера, оказались или не востребова-
ны или реально не осваиваются. отсутствуют и данные о взаимодействии 
предприятий машиностроительного кластера. данное обстоятельство 
является особенно показательным, так как предприятия машиностроения, 
размещенные на территории региона, связывали прочные кооперацион-
ные связи. 

Фармацевтический и туристический кластеры продемонстрировали яв-
ный рост. туристический кластер имел в своей основе достаточно извест-
ный бренд «золотого кольца». сегодня предлагаемые продукты туристи-
ческой отрасли весьма разнообразны. рассмотрим основные результаты 
развития туристического кластера региона. в большей степени нас инте-
ресуют не только конкретные показатели деятельности, но и тенденции, 
которые прослеживаются в развитии кластера.

важно сказать, что кластерный подход в туристической сфере пред-
полагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и ор-
ганизаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и 
продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туриз-
мом и рекреационными услугами. туристическая отрасль обладает муль-
типликативным эффектом, т.е. положительно влияет на смежные отрасли 
народного хозяйства, создавая при этом новые рабочие места, повышая 
мобильность населения, а также наполняемость бюджетов всех уровней, 
обеспечивая экономический рост территории. кроме того, она способству-
ет более эффективному использованию имеющегося у региона потенциа-
ла, в частности туристских ресурсов.

 в настоящее время не существует общепризнанных методик формиро-
вания туристских кластеров и оценки их функционирования. 

для оценки состояния регионального кластера и перспектив его раз-
вития необходимо провести экономико-статистический анализ развития 
рынка туристических услуг в ярославской области: сделать анализ дина-
мики показателей в ярославском регионе за 2010–2016 гг.; провести оценку 
интенсивности динамических изменений; определить эластичность пока-
зателей по среднедушевому доходу населения. указанный анализ должен 
охватывать как весь кластер целиком, так и отдельные его сегменты. для 
целей анализа выделим туристические, санаторно-оздоровительные и го-
стиничные услуги.

Проведем анализ динамики перечисленных видов услуг за 2010–2016 гг., 
используя методы динамических рядов. выбор такого временного периода 
обоснован тем, что в ярославской области в 2010 г. была принята програм-
ма кластерного развития, в рамках которой был создан и туристско-рекре-
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ационный кластер. в период с 2005 по 2010 г. в регионе осуществлялись 
значительные инвестиции в туристическую инфраструктуру города при 
подготовке празднования 1000-летия ярославля. источниками инвестиций 
явились средства бюджетов различных уровней и частный капитал. 2010 г. 
по праву можно считать отправной точкой усиленного финансирования 
туризма как одного из приоритетных направлений развития экономики 
региона. Положительной тенденцией этого года являлось активное ис-
пользование механизма государственно-частного партнерства. Подобная 
интеграция в рамках государственно-частного партнерства является од-
ной из характеристик инновационных кластеров. в 2010 г. финансирование 
отрасли со стороны бюджетов было практически прекращено. началось 
«естественное» развитие туристической инфраструктуры.

 исходные статистические данные для исследования были взяты с офи-
циального сайта ярославльстата (раздел торговля и услуги) [24]. расчет 
производился по базисным и цепным темпам изменения. в рамках первого 
подхода за базу были взяты данные за 2010 г. в рамках второго подхода в 
качестве базисного значения выступает предыдущий год.

результаты расчета темпов изменения (по базисным и цепным с расче-
том среднегодовых значений) представлены в табл. 1.

Таблица 1
Темпы роста платных услуг в сфере туризма в Ярославском регионе 

за 2010–2016 гг., %

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. среднее 
значение

Туристские услуги
базисные темпы 
изменения

100 112,97 121,69 145,96 147,72 158,44 161,54 110,26

цепные темпы 
изменения

100 112,97 107,72 119,94 101,21 107,26 101,95

Санаторно-оздоровительные
базисные темпы 
изменения

100 113,33 125,08 136,36 152,66 182,79 198,49 116,42

цепные темпы 
изменения

100 113,33 110,36 109,02 111,95 119,73 108,59

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
базисные темпы 
изменения

100 111,24 124,95 143,89 155,69 167,46 188,99 114,83

цепные темпы 
изменения

100 111,24 112,32 115,16 108,20 107,56 112,86

данные расчета свидетельствует, что, во-первых, во всех отраслях на-
блюдается рост объема услуг. однако наибольший рост характерен для са-
наторно-оздоровительных услуг.

во-вторых, более устойчивый тип динамики фиксируется для объем-
ных стоимостных показателей, рассчитанных по базисным темпам (по от-
ношению к первому году динамического ряда – 2010 г.) с поступательным 
изменением для всех видов услуг (рис. 2–4).
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Рис. 2. динамика платных туристских услуг в сфере 
туризма в ярославском регионе в 2010–2016 гг., %

Рис. 3. динамика платных санаторно-оздоровительных 
услуг в сфере туризма в ярославском регионе в 2010–

2016 гг., %

Рис. 4. динамика платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения в сфере туризма в ярославском 

регионе в 2010–2016 гг., %
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в-третьих, благодаря цепному подходу изучения динамики оборотов ус-
луг по подвидам можно увидеть снижение темпов развития. например, в 
сфере санаторно-оздоровительных услуг в 2011 г. наблюдался рост 13,3 %, 
а в 2012 – уже 10,36 %, в 2013 г. – 9,01 % и т.д. исключение составил 2015 г., 
когда темпы роста превысили темпы 2014 г. возможными причинами дан-
ного изменения могли выступать: снижение курса национальной валюты, 
экономический кризис, длительный запрет на продажу туров для россиян 
по ведущим выездным санаторно-курортным направлениям. Это обусло-
вило сокращение спроса россиян на зарубежные направления и увеличило 
интерес к отдыху внутри страны. 

Представленные данные (табл. 1 и рис. 2–4) говорят о том, что в боль-
шинстве случаев не фиксируется устойчивого поступательного развития. 
одной из причин может быть отсутствие целенаправленного управленче-
ского воздействия на развитие туристической сферы.

с целью углубления динамического исследования оборотов платных ус-
луг в сфере туризма произведем расчет значения показателя абсолютного 
наполнения 1%-й динамики. его можно увидеть в табл. 2, где наблюдается 
некоторого рода дифференциация объемов платных услуг в действующих 
ценах в разрезе подвидов, представленная в форме закономерной вариации 
значений абсолютного наполнения 1%-й динамики.

Таблица 2
Абсолютное наполнение одного процента платных услуг в сфере туризма 

в разрезе видов в действующих ценах в Ярославском регионе в 2010–2016 гг. 
(цепной метод), млн руб.

вид услуг
Период сравнения

2011– 
2010 гг.

2012– 
2011 гг.

2013– 
2012 гг.

2014– 
2013 гг.

2015– 
2014 гг.

2016– 
2015 гг.

туристские услуги 999 1128 1215 1458 1475 1583
санаторно- 
оздоровительные 

604,6 685,21 756,22 824,44 923 1105,13

услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения

1128,55 1255,41 1410,12 1623,87 1757,09 1889,92

динамический процесс в сфере санаторно-оздоровительных услуг хоть 
и имеет наибольший процентный поступательный рост, но он характеризу-
ется меньшими объемами роста в абсолютном выражении по сравнению с 
туристскими и гостиничными услугами. одной из возможных причин мо-
жет выступать сокращение на 30 % пансионатов с лечением и санаториев-
профилакториев, а числа коек в них на 20 %. в настоящее время на долю 
санаториев-профилакториев приходится 42 % от общего числа лечебно-
оздоровительных учреждений региона [16]. 

важное значение для принятия дальнейших управленческих решений 
имеет определение коэффициента эластичности спроса в действующих це-
нах на платные услуги в сфере туризма в разрезе видов по среднедушевому 
доходу населения. в рамках исследования была рассчитана эластичность 
по каждому виду услуг за 2011–2016 гг. и выведено среднее значение. за 
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основу расчета были взяты статистические данные с официального сайта 
ярославльстата, затрагивающие информацию о платных услугах в сфере 
туризма и о среднедушевых денежных доходах населения ярославской об-
ласти [24]. результаты расчетов представлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели эластичности платных услуг в сфере туризма в действующих ценах 

в Ярославском регионе за 2011–2016 гг.

вид услуг
Эластичность по среднедушевому доходу

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. общая

туристские услуги 0,42 2,23 0,6 1,55 1,6 1,57 1,33
санаторно- 
оздоровительные 

0,44 2,01 1,5 1,09 0,66 0,37 1,01

услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения

0,52 1,69 0,89 1,59 1,73 0,25 1,11

наибольшей эластичности по среднедушевому доходу населения под-
вержен сектор туристических услуг, затем идут услуги гостиниц и анало-
гичных средств размещения. относительно санаторно-оздоровительных 
услуг отрицательную роль играет ориентация спроса населения ярослав-
ского региона и рФ на оздоровительные мероприятия в других регионах и 
странах. 

Проведенный экономико-статистический анализ используется для об-
щей оценки сектора. от ее объективности и точности во многом зависят 
определение возможности создания новых кластеров в этой сфере, эффек-
тивность работы по совершенствованию систем управления на макро- и 
микроуровнях. однако такая оценка достаточно сложна, а получаемые ре-
зультаты подчас противоречивы. 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

развитие туристической индустрии требует большого объема инвести-
ций. ярославский регион является одним из наиболее развитых в централь-
ной россии. однако проблемы стимулирования инвестиционного процесса 
здесь достаточно типичны. к ним можно отнести: несовпадение обществен-
ных интересов с интересами инвесторов, экономическая неопределенность 
и отсутствие уверенных перспектив выхода экономики на стабильные тем-
пы роста, несовершенство правового поля и др. [4].

одним из условий привлечения инвесторов является разработка долго-
срочных программ развития, срок которых превышает сроки возможных 
конкретных инвестиционных проектов.

в ярославской области развивается большое количество видов туриз-
ма, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

в регионе сосредоточено большое количество памятников культурного 
наследия. в силу этого обстоятельства развит классический экскурсионный 
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туризм. одним из самых известных брендов в данной сфере является «зо-
лотое кольцо». до недавнего времени данный бренд являлся основным для 
туристов, как российских, так и иностранных. важно отметить, что ярос-
лавская область является лидером по количеству городов исторического 
наследия (например, ростов, углич, рыбинск и др.). Это подтверждает тот 
факт, что за новогодние праздники, с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г., 
регион занял первое место в туристическом рейтинге. данный рейтинг был 
составлен электронным сервисом Pravdaserm, измеряющим репутацию на 
основе анализа результатов поисковых запросов в сети интернет. Помимо 
этого сервис учитывал данные о проданных туристических путевках в раз-
личные города рФ [14].

в настоящее время города центрального региона россии с большим 
культурным наследием конкурируют между собой за привлечение тури-
стов (например, владимир, суздаль и др.). данный рынок характеризуется 
высоким предложением схожих между собой продуктов. каждому региону 
становится трудно выделяться в таких условиях. в ярославской области 
многое сделано для того, чтобы путешествовать по региону было интерес-
но и комфортно. к примеру, разрабатываются и тестируются новые брен-
довые маршруты, строятся различные объекты инфраструктуры и т.д [16]. 
в последние годы не только увеличилось количество мест в гостиницах, но 
и появились гостиницы и гостевые дома, различающиеся по уровню ком-
фортности. увеличилось предложение в эконом-сегменте: в ярославле и 
городах ярославской области возникла сеть хостелов. так, количество кол-
лективных средств размещения (кср) за 2010–2016 гг. увеличилось почти в 
2 раза. в целом можно увидеть положительную динамику всех показателей 
деятельности кср (количество кср, номерной фонд и количество мест). 
департамент туризма ярославской области прогнозирует до 2020 г. рост 
данных показателей ежегодно на 15–20 % [25]. 

все это позволило региону создать условия для самостоятельного туриз-
ма и туризма выходного дня. до недавнего времени специалисты отмечали 
ряд недостатков в развитии туристической инфраструктуры. сегодня в го-
роде создаются и нарабатываются узнаваемые туристические маршруты: 
устанавливается большое количество мелкой и средней городской скуль-
птуры, призванной привязать конкретное место города к историческим со-
бытиям, городским преданиям, гербу города и др. Проводятся праздничные 
гуляния, широко освещаемые в прессе (например, «ярославская маслени-
ца»). в последние годы рестораны и кафе предприняли попытки сформи-
ровать «ярославское» меню, которое отличало бы местную кухню и проч-
но увязывалось бы с туристическим брендом города. 

созданы новые туристические объекты и комплексы, обладающие при-
влекательностью для иногородних и региональных туристов. заслуживают 
внимания новые проекты: села вятское, великое, толбухино, дер. кукобой, 
ярославское взморье, г. Мышкин и др. [23].

однако трудно оценить количество посетивших ярославскую область 
в рамках таких видов туризма, большинство людей предпочитают не поль-
зоваться услугами туроператоров и турагентств. Поэтому большое количе-
ство туристов не отражаются в статистических данных. для полного виде-
ния всей картины требуется комплексная оценка, которая будет включать 
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в себя количество проданных билетов в музеях, так как в большинстве слу-
чаев именно культурные мероприятия становятся причиной туристической 
поездки и зачастую включены в туристический маршрут; изменение обо-
рота предприятий общественного питания; количество забронированных 
номеров и комнат в эконом-сегменте (хостелы, частные гостиницы, аренда 
посуточных квартир и т.д.). в рамках последнего можно затронуть такие 
сервисы по поиску отелей, как trivago, Booking и др.

кластерное развитие отрасли предполагает, что в регионе предпри-
нимаются меры по стимулированию тех сфер, которые сильно влияют 
на формирование оборотов (образование, транспортная инфраструктура 
и т.д.). ярославская область активно развивает систему подготовки кадров 
для туристического кластера. региональными вузами ведется подготовка 
по направлениям «туризм», «сервис», «гостиничное дело» и др. но несмотря 
на огромное количество выпускников по данным направлениям, существу-
ет острый дефицит кадров, соответствующих современным требованиям. 
в ярославле запущен новый автобусный туристический маршрут, выпол-
няющий кольцевую обзорную поездку по исторической части города с воз-
можностью экскурсионного сопровождения на нескольких языках.

одним из видов современного туризма выступает медицинский туризм. 
он представляет собой сравнительно новое направление. его целью явля-
ется организация лечения пациентов за пределами региона проживания. 
на данный момент Министерство здравоохранения рФ разрабатывает про-
грамму по развитию и модернизации въездного медицинского туризма в 
стране [15]. иностранцы предпочитают лечиться за пределами родины по 
многим причинам. Прежде всего, исходя из стоимости медицинских услуг. 
к примеру, в соединенных штатах операция на сердце обходится пример-
но в 100 тыс. долл., в то время как в специализированных клиниках россии 
цены на аналогичную услугу окажутся гораздо ниже. большинство ино-
странных пациентов выбирают медицинские центры Москвы и Московской 
области. важным моментом выступает наличие гостиниц при медицинских 
организациях. к примеру, институт Федорова в Москве имеет корпус для 
проживания иностранных граждан [17]. ярославский регион пока не может 
предоставить аналогичную по комфорту и качеству услугу. ни одно из ме-
дицинских учреждений региона не располагает гостиничным фондом тако-
го уровня. но в данный момент медицинский туризм активно развивается: 
в регионе наблюдается приток туристов из Москвы и санкт-Петербурга, 
посещающих город с целью получения стоматологического обслуживания, 
проведения медицинских обследований, получения услуг косметологии 
и т.д. для медицинского туризма становится традиционным совмещение 
основной цели поездки с посещением достопримечательностей региона. 
к сожалению, оценить объемы данного туризма затруднительно. ни одна 
из существующих методик не дает точного результата. детальный анализ 
возможен только на основе статистических данных различных медицин-
ских учреждений и организаций, действующих в сфере индустрии красо-
ты. в настоящий момент для исследования могут использоваться преиму-
щественно данные, собранные путем опросов организаций, действующих в 
указанной сфере. однако многие организации отказываются публиковать 
информацию о количестве иногородних пациентов и клиентов. 
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одними из наиболее перспективных направлений являются лечебно-
оздоровительные и рекреационные виды туризма. в основе быстрого раз-
вития туристско-рекреационных услуг чаще всего, как показывает между-
народный опыт, лежит разумное использование рекреационных ресурсов.

По мнению многих экономистов, эффективное использование турист-
ско-рекреационных ресурсов способно повысить конкурентоспособность 
региона за счет притока денежных средств от туристических, оздорови-
тельных и рекреационных услуг, а также восстановление и обеспечение 
условий для эффективного развития человеческого капитала [2, 3, 5, 11, 
12]. важно отметить, что туристско-рекреационный туризм обеспечивает 
восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья 
людей.

ярославская область имеет богатый природно-ресурсный потенциал 
(далее ПрП), который и сегодня используется для рекреационного туриз-
ма. Природные ресурсы отличаются аттрактивностью. регион богат зе-
мельными, генетическими, лесными, минеральными и водными ресурсами. 

Последние хотелось бы рассмотреть более подробно. По территории 
ярославского региона протекает 4327 рек протяженностью 19 340 км, име-
ются 83 озера. запасы пресных вод в области составляют 254 км3. также 
разведано 30 источников пресных подземных вод и 29 – минеральных и рас-
сольных вод [1]. Последнее в целом нехарактерно для центральной россии. 
на данный момент пресные воды применяются в хозяйственно-питьевом 
водоснабжении, а минеральные в качестве лечебных, рассольных и про-
мышленных целях.

однако, учитывая проблемы загрязнения водных объектов, низкое 
качество питьевой воды в населенных пунктах и др., обеспечение водой 
надлежащего качества будет приоритетным для ярославской области в 
ближайшие годы, так как прогнозируется устойчивый рост спроса на ка-
чественную пресную воду из-за ожидания загрязненности водных объек-
тов биогенными веществами в связи с климатическими изменениями. Это 
подтверждает тот факт, что в настоящее время разведанными эксплуата-
ционными запасами подземных вод обеспечены 20 % городов и поселков 
городского типа.

Природные туристские ресурсы в рекреационном туризме отличаются 
особой привлекательностью, но в полной мере они не используются. стра-
тегия социально-экономического развития ярославской области опреде-
ляет ориентиры, перспективы развития данного вида туризма и механиз-
мы для улучшения социально-экономической политики области. большие 
возможности для развития этого направления дает государственно-частное 
партнерство. 

Лечебно-оздоровительный туризм может стать приоритетным видом 
туризма в ярославском регионе. для этого требуется модификация и рас-
ширение перечня лечебно-оздоровительных программ. Лечебно-оздорови-
тельный туризм развивается в регионе достаточно давно. специализация 
оздоровительных учреждений разнообразна: заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, пищеварительного тракта, нервной системы, сердеч-
но-сосудистой системы и др. следует отметить, что большая часть данных 
организаций обладает старым фондом основных средств: большинство 
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корпусов возведены в 60–80 гг. ХХ в. к этому же периоду относится и ос-
новное оборудование. технологии, используемые для оздоровительных 
процедур, имеют довольно «значительный возраст». само по себе это об-
стоятельство не может оцениваться однозначно негативно. история мно-
жества курортов тому подтверждение.

Примером могут служить купальни будапешта, приносящие неизмен-
ный доход на протяжении столетия и являющиеся одними из самых привле-
кательных туристических объектов не только из-за уникальности зданий 
самих купален, но и вследствие оздоровительного эффекта термальных 
вод. 

в регионе есть положительные примеры развития отдельных санатор-
ных комплексов. сегодня один из самых старых санаториев советского 
периода «большие соли» преобразован в центр медицинской реабилита-
ции [18]. его основная специализация – лечение заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. в основе процедур физиотерапия и водолечение. одно-
временно центр предлагает большое количество spa-услуг, что повышает 
его экономическую эффективность. возможность развития последнего 
направления на основе местного сырья требует повышения комфортности 
размещения клиентов, приобретения нового оборудования, ранее не ис-
пользовавшегося в деятельности центра, медицинских кадров с другой спе-
циализацией. увеличение услуг косметологии современного уровня – про-
цесс, связанный с крупными финансовыми вложениями.

на территории ярославской области функционируют 11 основных са-
наторных комплексов, специализирующихся на различных профилях лече-
ния. они представлены в табл. 4.

исходя из данных табл. 4, можно еще раз удостовериться, что большин-
ство санаторно-курортных комплексов имеют значительный возраст.

большая часть санаториев и сегодня используют водолечение. данный 
вид оздоровительных процедур применяется городской водолечебницей. 
но возможности использования лечебного эффекта минеральных вод 
ограничены – необходимость содержать специализированные корпуса и 
обученный персонал увеличивают расходы лечебных учреждений. 

в ярославской области необходимо развивать санаторно-курортный 
кластер, на основе существующих санаторно-курортных комплексов, пред-
ставленных в табл. 4, и ряда новых производств, основанных на солях и ми-
неральных водах региона. 

развитие в данном направлении предполагает долгосрочные инвести-
ции. для начала потребуется проведение исследований запасов и состава 
минерального сырья, а также разработка промышленной технологии его 
использования.

При определении новых подходов в лечении минеральными водами в 
рамках развития санаторно-курортного кластера рационально обратиться 
к практике германии и венгрии, сербии и др. Почти все лечебные курор-
ты германии имеют свои природные минеральные источники. Примерами 
выступают бальнеологические курорты: баден-баден, бад киссинген, бад 
райхенхаль. использование минеральных вод очень обширно: лечебные 
ванны, орошения, ингалятории, питьевое лечение и др.
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Таблица 4
Санаторно-курортные комплексы на территории Ярославской области [20]

№ 
п/п наименование Муниципаль-

ный район
основные профили 

лечения водоем
год 

осно-
вания

1 бвЛ «большие 
соли»

некрасовский заболевания костно-
мышечной системы, 

периферической 
нервной системы

Минеральные 
воды местного 

источника

1915

2 санаторий- 
профилакторий 
«сосновый бор»

гаврилов- 
ямский

заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата; желудочно- 

кишечного тракта; 
сердечно-сосудистые 

р. которосль, 
два собственных 

источника 
с питьевой 

минеральной 
водой 

1998

3 детский 
санаторий 
«искра»

гаврилов- 
ямский

заболевания Лор 
органов, дыхания, 

зрения 

р. которосль 1993

4 ооо санаторий 
«Малые соли»

некрасовский заболевания костно- 
мышечной системы

р. солоница, 
минеральный 

источник

1965 

5 ооо санаторий 
«золотой колос»

некрасовский заболевания опорно-
двигательного аппарата; 

болезни нервной системы 
и желудочно-кишечного 

тракта

р. волга, 
две скважины 
минеральной 

воды

1983

6 зао «санаторий 
им. воровского»

рыбинский опорно-двигательный 
аппарат, нервная и 

сердечно-сосудистая 
системы

р. Черемуха, 
источник 

с питьевой 
минеральной 

водой

1923

7 ооо детский 
санаторий 

«Черная речка»

рыбинский заболевания 
нервной системы, 

опорно-двигательного 
аппарата и др.

р. волга, 
минеральный 

источник

1999 

8 санаторий 
«углич»

углический заболевания 
сердечно-сосудистой, 

нервной систем, 
опорно-двигательного 

аппарата и др.

р. волга, 
скважина 

с питьевой 
минеральной 

водой

1975

9 Пансионат 
«красный холм»

ярославский заболевания 
сердечно-сосудистой, 

нервной систем, 
опорно-двигательного 

аппарата 

р. волга, 
источник 

с питьевой 
минеральной 

водой

1983

10 санаторий- 
профилакторий 
«ясные зори»

ярославский заболевания 
костно-мышечной 
системы, нервной, 

сердечно-сосудистой 
систем и др.

р. туношонка, 
два источника 
минеральной 

воды 
(рассольная и 
минеральная)

1999

11 санаторий- 
профилакторий 

«янос»

ярославский заболевания 
опорно-двигательного 

аппарата, нервной, 
сердечно-сосудистой 

систем и др.

р. которосль, 
минеральный 

источник

1974
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одной из перспективных методик лечения выступает нахождение че-
ловека в помещении, где минеральные воды, преобразованные в пар, ис-
пользуются для ингаляции. такое нахождение может комбинироваться с 
плаванием. таким образом помимо купания достигается эффект увлаж-
нения слизистых оболочек дыхательных путей, а щелочная реакция воды 
способствует разжижению слизи, что приводит к оздоровлению дыхатель-
ных путей.

возможны ситуации, когда пациентам противопоказаны ванны из-за 
проблем с сердечно-сосудистой системой. решением выступает укутывание 
полотенцами, пропитанными минеральной водой. Этот вариант также под-
ходит для лечения рук и ног при артритах и артрозах.

венгрия широко использует оздоровительный эффект термальных 
бань [19]. в сутки из минеральных источников этой страны вытекает более 
полумиллиона кубических метров воды. венгрия с XiX в. признана центром 
водолечебного купания, а на данный момент имеет 22 города и 63 поселка 
с официально признанными лечебными источниками. Практику использо-
вания бань с применением минеральной воды также можно интегрировать 
в ярославской области.

санаторно-курортный кластер характеризуется наличием рекреацион-
ных предприятий и объектов инфраструктуры, имеющей тесные производ-
ственно-хозяйственные связи. также допускается развитие специализиро-
ванного рекреационного предпринимательства.

в рамках этого создание нового санаторно-курортного объекта приве-
дет к увеличению потенциальной емкости в регионе, путем привлечения 
капитала, возрастет использование месторождений минеральных вод и ос-
воение новых площадок.

указанное направление развития региона требует не только присталь-
ного внимания государственной власти, но и общества в целом. развитие 
территории возможно не только при условии привлечения инвесторов, но и 
использовании собственных внутренних финансовых ресурсов. их большая 
часть сосредоточена в финансовом секторе экономики. его участие в ин-
вестиционных процессах может быть, как прямым, так и опосредованным. 
в последнем случае это должно сопровождаться разработкой специальных 
целевых кредитных продуктов в продуктовых линейках банков.

на развитие туристической отрасли может повлиять развитие другого, 
фармацевтического, кластера создание производств новых видов товар-
ной продукции, созданных на солевом сырье, и их дальнейшее использо-
вание имеет большие перспективы. обладая большими объемами запасов 
минеральной воды, ярославский регион производит только минеральную 
питьевую воду. как показывает международный опыт, подобное минераль-
ное сырье может послужить основой для производства большой линейки 
фармацевтических препаратов вспомогательного характера. Примером 
подобной деятельности может выступать ряд немецких компаний-произво-
дителей: emser, emsan и др. 

данный вид товарной продукции не является разработкой в чистом виде 
из химического сырья. Продукция этих производств будет создаваться пре-
имущественно из природного сырья путем очистки. его воздействие на ор-
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ганизм человека является наиболее мягким, а стоимость значительно мень-
ше стоимости химического сырья. 

Производства, основывающиеся на природном сырье, оказывают мини-
мальное воздействие на окружающую среду. их отходы могут утилизиро-
ваться природой без последствий для нее с минимальными затратами на 
очистку.

данные виды производства облегчат и удешевят введение новых проце-
дур с использованием минеральных вод в санаторно-курортных комплек-
сах, что приведет к мультипликативному эффекту. затраты на выполняе-
мые сегодня процедуры также существенно снизятся.

создание подобных солевых препаратов может выступить новым уни-
кальным продуктом на таком сегменте фармацевтического рынка, как 
биологически активные добавки (бад), что даст новый толчок для разви-
тия в этой сфере. условия для создания новых производств в фармкластере 
активно создаются: в регионе предоставляются готовые промышленные 
площадки для производств и готовятся кадры для данной отрасли в образо-
вательных учреждениях разного уровня (направление – биология, фармде-
ло, врачебное дело, технология химических производств и др.).

Помимо этого их использование увеличит выручку санаторно-курорт-
ных комплексов путем предложения новых продуктов для использования 
потребителями в домашних условиях. Эти препараты возможно реализо-
вывать через розничную сеть аптек ярославской области, а в дальнейшем 
поставлять продукцию в другие регионы нашей страны.

реализация проектов по созданию новых видов производств и оказанию 
вышеупомянутых услуг будет носить инновационный характер, что повле-
чет длительные периоды апробации и внедрения, нехватку квалифициро-
ванных кадров в этой сфере и знаний о преимуществах и особенностях ми-
неральных вод.

ВЫВОДЫ

При оценке развития туристического кластера следует принимать во 
внимание некоторую условность используемых для анализа данных. Эта 
условность является результатом ограниченности методик сбора и обра-
ботки статистических данных в туристической отрасли. наибольшее вли-
яние данное обстоятельство оказывает на оценку динамики показателей 
однодневного (туризма выходного дня) и медицинского туризма. 

используемый в регионе кластерный подход к развитию туристической 
отрасли дает первые результаты: на потребности туристической отрасли 
сегодня работает значительное количество смежных отраслей экономики 
региона. Это позволило продолжить работу над «классическим» для реги-
она брендом «столица золотого кольца», а также начать работу над рядом 
новых туристических маршрутов и новых видов услуг. наибольший эффект, 
на наш взгляд, даст создание новых видов производств и продуктов, кото-
рые расширят возможности лечебно-оздоровительного туризма региона и 
позволят создать новый рынок продуктов для оздоровительных процедур в 
условиях как санаторно-курортных учреждений, так и домашних.
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грамотное позиционирование ярославской областью новых видов про-
изводств и услуг, оказываемых санаторно-курортными комплексами, сы-
грает огромную роль в развитии экологического и лечебно-оздоровитель-
ного туризма.

Лечебно-оздоровительный туризм должен стать существенной состав-
ляющей экономического роста ярославской области в долгосрочной пер-
спективе, являясь экономически выгодным и экологически безопасным. 
При значительном потенциале ярославского региона он остается прак-
тически невостребованным. область недополучает значительные объ-
емы поступлений в бюджет, теряет возможности создания новых рабочих 
мест и др. изменить ситуацию поможет принятие управленческих реше-
ний, направленных на реорганизацию отрасли, создание новой для регио-
на ниши, как возможности привлечения инвестиций, повышения качества 
предоставляемых услуг за счет специализации, кооперации его участников, 
уменьшения издержек, интенсивного внедрения передовых технологий, а 
также развития смежных видов деятельности.
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в данной статье рассматриваются проблемы маркетингово-сбытовой деятельно-
сти торговых предприятий на территориях, подверженных экономической, социаль-
ной и военной блокаде на примере донецкого региона. в ходе выполнения работы 
сформирован список показателей, позволяющий дать оценку маркетингово-сбыто-
вой деятельности торгового предприятия, а также создана системно-динамическая 
модель оценки эффективности маркетингово-сбытовой деятельности торгового 
предприятия, функционирующего на территории донецкой народной республики. 
особенностью этой модели является универсальность и возможность использова-
ния на различных предприятиях, работающих в сфере торговли.
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sessment to marketing and marketing activity of trade enterprise is created and also, the 
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в настоящий момент торговая отрасль – одна из наиболее динамично 
развивающихся на территории донецкой народной республики (днр). со-
гласно данным Министерства экономического развития днр [20] объем 
оптового товарооборота в целом по республике за первое полугодие 2017 г. 
увеличился на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При 
этом объем товарооборота предприятий оптовой торговли за июнь 2017 г. 
увеличился на 31,3 % по сравнению с июнем 2016 г.

следует отметить, что объем розничного товарооборота в республике 
также стремительно растет. так, по данным главного управления статисти-
ки днр [20] данный показатель увеличился на 16,2 % в первом полугодии 
2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в том числе на 7,2 % 
за июнь 2017 г. по сравнению с июнем 2016 г.

на территории постсоветского пространства в целом и в днр в частно-
сти до сих пор окончательно не завершен переход на рыночную экономику. 
Это наблюдается и на торговых предприятиях. таким образом, совершен-
ствование системы управления маркетинговой и сбытовой деятельностью 
торговых предприятий как одной из важнейших составляющих отече-
ственной экономики приобретает высокую актуальность и практическую 
ценность.

исследованием маркетингово-сбытовой деятельности занимались мно-
гие отечественные и зарубежные ученые, такие как д. акмаева [7], а. Мат-
веев [15], о. Писецкая [18], т. батырбиев [10], с. сергеев [24], о. сагино-
ва [23], а. дудов [14], Л. Муравьева [16], е. беккер [11], н. доломатов [13], 
П. ахмадова [8, 9], о. титова [25]. в то же время вопросы совершенствова-
ния маркетингово-сбытовой деятельности в условиях существенных инсти-
туциональных ограничений, таких как экономическая, торговая и военная 
блокада, не раскрыты должным образом. 

в связи с вышесказанным целью настоящего исследования является по-
вышение эффективности деятельности торговых предприятий путем при-
менения аппарата экономико-математического моделирования и совре-
менных инструментальных средств.

достижение цели исследования предопределяет необходимость уточ-
нения категориального аппарата. так, в настоящий момент не существу-
ет единого подхода к определению дефиниций «сбытовая деятельность», 
«маркетинговая деятельность», «маркетингово-сбытовая деятельность». 
систематизация указанных понятий приведена на рис. 1.

отметим, что в научной литературе принято выделять внешний и вну-
тренний маркетинг. внешний маркетинг направлен на продвижение товара, 
его популяризацию, рекламу, продажу. он использует логистические систе-
мы, Pr, сети продаж. Представляя маркетинг, обычно имеют в виду именно 
внешний маркетинг. 

внутренний маркетинг направлен на рационализацию производства, со-
вершенствование конечного продукта. основную роль во внутреннем мар-
кетинге играет персонал. именно на этом уровне используются методы бе-
режливого производства, тимбилдинга, непрерывного обучения персонала 
предприятия. 

современные вызовы, с которыми сталкиваются торговые предпри-
ятия донецкого региона, обусловливают необходимость концентрации и 
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объединения усилий в рамках маркетинговой и сбытовой деятельности для 
достижения целей деятельности предприятия и сохранения их жизнеспо-
собности.

выделение маркетингово-сбытовой деятельности также аргументиро-
вано в работах о. шанько [28], а. андрианова [1], г. трунина [6].

обобщая определения, приведенные в научной литературе, под марке-
тинго-сбытовой деятельностью будем понимать процесс управления выяв-
лением, прогнозированием и удовлетворением потребностей потребителей 
посредством реализации и физического продвижения конечной продукции.

на современном этапе развития хозяйственных отношений своевремен-
ное и грамотное принятие решений определяет дальнейшее существование 
компании. особенно это актуально для торгового сектора. 

основанием для принятия решений относительно корректировки мар-
кетинговых мероприятий и стратегии сбыта компании как основных на-
правлений деятельности предприятий сферы торговли служит оценка ка-
чества маркетингово-сбытовой деятельности.

в связи с этим вопросы изучения существующего в научной литературе 
инструментария такой оценки приобретают стратегическое значение.

Рис. 1. систематизация категориального аппарата исследования
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так, т.М. Плотицина [19] в своей работе рассматривает показатели мар-
кетинговой и сбытовой деятельности как составную часть интегральных 
показателей для оценки конкурентоспособности предприятия. Маркетин-
говая деятельность рассматривается по отношению к разным группам. 

в отношении продукта используются такие показатели, как коэффици-
ент предпродажной подготовки, коэффициент изменения объема продаж и 
рентабельность продукции. 

Продвижение продукта оценивается с помощью коэффициента реклам-
ной деятельности, коэффициента использования персональных продаж и 
коэффициента использования связей с общественностью.

сбытовая деятельность, в свою очередь, делится на две группы: продви-
жения товаров по каналам сбыта, куда входят рентабельность дистрибью-
терской сети и рентабельность оптовых каналов товародвижения, а также 
стимулирование сбыта, в которую включены такие показатели, как сред-
няя величина скидок на товар, наличие льготных условий поставки и от-
срочка платежей.

с.е. трубачева [26] делит показатели эффективности маркетинга на 
две группы: внутренние и внешние. к внутренним относится чистая при-
быль, рентабельность продаж, рентабельность и оборачиваемость активов. 
к внешним – доля рынка, сохранение клиентов, сравнительные продажи 
новых продуктов, выручка на одного клиента и темп роста рынка.

о.в. Полякова [21] представляет маркетинговую деятельность в виде 
механизма продвижения товара или услуги. данный механизм включает в 
себя цели, миссии, функции, принципы и методы управления. 

Механизм продвижения в данной работе представлен в следующем виде:

 M = f (α, β, Y, X), (1.1)

где α – ограничения рекламно-коммуникационной среды; β – параметры 
механизма движения; X – первичное состояние спроса; Y – требуемое со-
стояние спроса.

Эффективность механизма продвижения выражается в степени дости-
жения цели:

 Э = , , .Yf
X

 α β 
 

 (1.2)

а.с. Петренко [17] разработал комплекс программного обеспечения 
имитационно моделирования, который включает в себя автоматизирован-
ную систему имитационного моделирования производственно-сбытовой 
системы и поддержки принятия решений управления производством. 

а.н. борисов [2] же предлагает оценивать эффективность маркетин-
говых решений с помощью моделирования рейтинговых оценок по 11 эта-
пам, включающим большое количество методов и моделей, таких как ана-
лиз, кластерный анализ, сравнительный анализ, эконометрическую модель 
множества выборов и др.

Ю.е. Леонов [3] рассматривает модели маркетинга на рынке товаров. 
им была предложена математическая модель ценообразования на рынке 
товаров производственного назначения с коротким циклом производства, с 
учетом минимизации затрат на хранение. 
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н.в. Павлов [4] в своей работе рассматривает методы и модели марке-
тинго-ориентированного управления жизненным циклом продукта.

н.е. гильц, ссылаясь на а.р. радионова [5, 12], указывает, что при осу-
ществлении мониторинга производственно-сбытовой деятельности пред-
приятия в первую очередь должен учитываться фактор регулярности.

н.в. трушкина [27] определяет эффективность сбытовой системы пред-
приятия, ипользуя объемы проданной продукции и темпы роста объема за-
трат на сбытовую деятельность. 

и.а. рахманина [22] в своей работе определяет эффективность сбыто-
вой деятельности как функцию производственно-технологической, финан-
сово-экономической, социально-экологической и информационно-органи-
зационной эффективности.

оценка сбытовой деятельности неразрывно связана с оценкой эффек-
тивности маркетинговых мероприятий. так, приведенные в научной лите-
ратуре показатели для оценки этих двух направлений в значительной сте-
пени коррелируют. кроме того, невозможно однозначно определить вклад 
маркетинговой и сбытовой деятельности в достижение общих целей, вы-
раженных в достижении запланированных показателей объема продаж, 
выручки, уровня прибыльности и т.д. в связи с этим автору представляется 
целесообразной оценка маркетинговой и сбытовой деятельности в ком-
плексе, неотрывно друг от друга.

анализ, обобщение и систематизация подходов к оценке маркетинго-
вой и сбытовой деятельности, приведенных в научной литературе, позво-
лили сформировать набор показателей для проведения такой оценки. на 
основании приведенного перечня показателей была разработана модель 
оценки эффективности маркетингово-сбытовой деятельности торгового 
предприятия. реализация указанной модели в ПП «Vensim» представлена 
на рис. 2.

Методика расчетов основных показателей представлена в таблице.

Методика расчетов основных показателей модели оценки эффективности 
маркетингово-сбытовой деятельности торгового предприятия

Показатель расчет

1 2

объем продаж
qt tV Q U= ⋅ ,

где Vt – объем продаж в рассматриваемый период;
Qqt – количество продаж в рассматриваемый период;
Ut – средний чек в рассматриваемый период

темп роста 
объема продаж

1t t tV V V −∆ = − ,

где ΔVt – темп роста объема продаж в рассматриваемый период;
Vt–1 – объем продаж в базисный (начальный) период

валовая прибыль
t t tGP TR TC= − ,

где GPt – валовая прибыль в рассматриваемый период;
TRt – объем доходов в рассматриваемый период;
TCt – совокупные расходы в рассматриваемый период
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согласно разработанной имитационной модели была проведена реали-
зация имитационной модели на основании данных торгового предприятия.

на рис. 3 приведен результат моделирования объема продаж торгового 
предприятия. 

расчеты показали, что объем продаж торгового предприятия демон-
стрирует положительную динамику. снижения объема продаж связаны с 
сезонными колебаниями.

на рис. 4 представлен объем доходов предприятия.
согласно расчету, объем доходов предприятия также показывает устой-

чивый рост. Меньшие отклонения показателя связаны с сезонной коррек-
тировкой цен предприятия. 

Рис. 3. динамика объема продаж торгового 
предприятия, тыс. т

Окончание таблицы

1 2

норма прибыли 
на единицу товара ,t

t
t

GPNP =  
O

где NPt – норма прибыли на единицу товара в рассматриваемый период;
Ot – общий объем выпуска продукции в рассматриваемый период

расходы
,

1
,

n

t i t
i

TC C
=

= ∑
где TCt – расходы в рассматриваемый период;
Ci,t – расходы предприятия в рассматриваемый период

средний уровень 
товарных запасов

1 , , ,t t p t k tQ Q Q Q−= + + −

где Qp,t – объем закупок товара в рассматриваемый период

доля рынка
,t

t
tq,t

VQ =  
V

где Qt – доля рынка в рассматриваемый период;
Vtq,t – общий объем рынка в рассматриваемый период

Лояльность 
потребителей

( ; ),t t tNPS = f SP P 

где NPSt – лояльность потребителей в рассматриваемый период;
P – цена продукции в рассматриваемый период
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При этом стоит отметить, что рост доходов также приводит к росту рас-
ходов. данная тенденция представлена на рис. 5.

как видно из графика, представленного на рис. 5, маркетинговые рас-
ходы торгового предприятия возрастают. Это связано с инфляцией и 
ростом цен на рекламу, а также с ростом и развитием предприятия, что 
требует интенсификации маркетингово-сбытовой деятельности. в то же 
время рост расходов на маркетинговые мероприятия и стоимость марке-
тинговых услуг требует разработки инструментария повышения эффек-
тивности принятия решений о распределении средств на маркетинговые 
мероприятия.

разработанная модель позволяет с высокой точностью отслеживать 
динамику эффективности маркетингово-сбытовой деятельности, может 
быть использована для прогнозирования ключевых показателей функцио-
нирования торгового предприятия на территории донецкой народной ре-
спублики, анализа поведения системы и особенностей ее перехода из одно-
го состояния в другое в результате варьирования значений параметров или 
переменных построенной модели.

Рис. 4. динамика объема доходов торгового 
предприятия, тыс. руб.

Рис. 5. динамика изменения маркетинговых расходов 
торгового предприятия, тыс. руб.
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кроме того, модель представляет собой эффективный инструмент при-
нятия управленческих решений на тактическом и стратегическом уровне.

использование сценарного анализа позволит делать выводы относи-
тельно эффективности применения тех или иных рычагов управления, а 
также выбора маркетинговых мероприятий в условиях ограниченного 
бюджета на маркетинговую деятельность.

таким образом, в рамках исследования был предложен подход к трак-
товке дефиниции «маркетингово-сбытовая деятельность», обосновано при-
менение аппарата системно-динамического моделирования для ее оценки, 
разработана система показателей, позволяющих проводить комплексную 
оценку данного направления деятельности торгового предприятия. на 
основании проведенного исследования разработана и реализована в ПП 
«Vensim» системно-динамическая модель управления маркетиногово-сбы-
товой деятельностью, которая может быть инкорпорирована в систему 
поддержки принятия решений торгового предприятия, что является пер-
спективой дальнейшего исследования.
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современное высшее образование, отвечая запросу общества на профессио-
нальную компетентность, ищет ответы на вопросы, как должно быть устроено про-
фессиональное образование. Происходит смена правил: репродуктивная трансляция 
знаний сменяется новым дискурсом формирования компетентности в условиях ин-
формационной переизбыточности. Профессионализм и профессиональная компе-
тентность в информационном обществе получают новые смыслы, а система образо-
вания осуществляет поиск продуктивных способов формирования компетентности. 
авторы обращаются к проблемам организации и содержания самостоятельной 
работы студентов как инструмента реализации компетентностного подхода. ав-
торы акцентируют внимание на том, что компетентностный подход предполагает 
высокую включенность субъекта в образовательную деятельность, в том числе че-
рез организацию самостоятельной работы. Приведены оценки удовлетворенности 
студентов организацией и содержанием самостоятельной работы по материалам со-
циологического сопровождения мониторинга качества образования в университете.

Ключевые слова: компетентностный подход в профессиональном образовании, 
самостоятельная работа студентов.

EXPERIENCE IN THE ASSESSMENT OF STUDENTS 
SATISFACTION WITH ORGANIAZTION AND CONTENT 

OF INDEPENDENT STUDY IN THE CONDITIONS 
OF IMPLEMENTATION OF COMPETENCY BUILDING APPROACH

Mikidenko N.L., Aminova Yu.R., Pivovarova E.S., Storozheva S.P.
siberian state university of telecommunications and informatics 

е-mail: nl_nsk@sibsutis.ru, aminowa@sibsutis.ru, 
epivovarova@sibsutis.ru, s.storozheva@sibsutis.ru

Modern higher education, answering the demand of society for professional com-
petence, seeks answers to questions about how professional education should arranged. 
there is a change of rules: the reproductive transmission of knowledge replaced by a new 
discourse of the formation competence in conditions of information overabundance. Pro-
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fessionalism and professional competence in information society receive new meanings, 
and the education system searches for productive ways of forming competence. the au-
thors address the problems of organization and content independent work of students 
as a tool for implementing a competence approach. the writers emphasize that the com-
petence approach presupposes a high involvement of the subject in educational activity, 
including through organization of independent work. assessments of students’ satisfaction 
with organization and content of independent work on the basis sociological support for 
monitoring the quality of education at the university are given.

Keywords: competence approach in vocational education, independent work of 
students.

трендом современного этапа развития общества становится внедре-
ние технологии в самом широком смысле, которая кардинально меняет 
как содержание профессиональной деятельности и коммуникации, так и 
содержание профессиональных образовательных стандартов. Происхо-
дит трансформация и усложнение содержания профессиональных задач, 
дифференциация требований к профессиональной подготовке. сами про-
фессии находятся в состоянии трансформации: одни, существовавшие дли-
тельное время, теряют свою значимость, а другие, неизвестные еще 10 лет 
назад, становятся востребованными. Это обусловливает потребность отве-
тить на вопросы о том, как должно измениться профессиональное образо-
вание, чтобы соответствовать запросам разных групп потребителей обра-
зовательных услуг и рынка труда в условиях экономики технологий. 

классический университет в модели, предложенной в. гумбольдтом, те-
ряет актуальность, поскольку основан на идеи энциклопедичности знания, 
что не имеет значения в современной информационной культуре. ключе-
выми характеристиками современной культуры становятся диверсифици-
рованность, рациональность, присутствие и участие. ценностью становится 
не то, что человек знает, а то, что он умеет: действие, умение, а не следова-
ние правилам. Человек оказывается в ситуации, когда он все время должен 
предъявлять себя, свои практические умения и навыки. Формируется новая 
парадигма сетевого (взаимного) обучения, предполагающая массовое со-
трудничество и открытость образовательных ресурсов. 

в этих условиях происходит смена функции преподавателя, который 
должен не столько транслировать информацию, содержащуюся в печат-
ных изданиях, в силу ее широкой доступности, а видеть свою задачу в том, 
чтобы перенести в сетевое образовательное пространство нужную инфор-
мацию, научить работе с информацией, ее поиску; генерированию новых 
идей и решений; владению современными информационно-коммуникаци-
онными технологиями; работе в информационных и библиотечных систе-
мах, самообучению и самообразованию, самоорганизации. Можно сказать, 
что эпоха гуттенберга уступает место эпохе цукерберга. в этой культур-
ной ситуации изменяется и позиция студента, для которого задача слушать 
сменяется задачей найти и освоить информацию, спросить по поводу той 
информации, которую он освоил, в том числе и в большей степени само-
стоятельно. университет должен научить мыслить. искусство мыслить, в 
свою очередь может быть рассмотрено как основа профессиональной ком-
петентности специалиста в любой сфере профессиональной деятельности. 
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система образования, в том числе и высшего профессионального, сле-
дуя за потребностями экономики будущего и пытаясь ответить на вопросы, 
стоящие перед обществом и культурой, предлагает внедрение компетент-
ностного подхода, в рамках которого происходит отказ от постоянного диа-
лога с прошлым [5, с. 3] и формируется ситуация предъявления себя здесь и 
сейчас через демонстрацию умений и навыков. 

Проблемы организации самостоятельной работы студентов актуализи-
руются на этапе освоения компетентностного подхода, где самостоятельной 
работе отводится до половины учебного времени. По мнению о.в. огород-
новой, «повышение роли, увеличение доли в общем объеме учебного вре-
мени, обеспечение качества организации самостоятельной работы студен-
тов – эти задачи, важная часть всех задач, обусловленных необходимостью 
освоения и реализации Фгос вПо третьего поколения» [9, с. 60]. в то же 
время автор отмечает, что существует противоречие между установкой на 
реализацию компетентностного подхода и системой организации самосто-
ятельной работы студентов, не полностью приведенной в соответствии с 
положениями этого подхода [9, с. 60]. При этом это противоречие находит 
отражение не только в подходах организации образовательного процесса, 
но и в представлениях студентов и их родителей о его содержании и ор-
ганизации. время, предусмотренное образовательными планами как вре-
мя самостоятельной работы, оценивается как свободное, не связывается с 
необходимостью самоорганизации для освоения профессиональных ком-
петенций. Это противоречие в классификации образовательных рисков, 
предложенных с.б. абрамовой, М.в. шманцарь, получило название рисков 
самоорганизации [1, с. 215].

широкое число публикаций научного и публицистического характера 
освещают вопросы смены парадигмы профессиональной компетентности. 
Профессия перестала быть статичной, содержание профессиональных на-
выков находится в динамике и требует непрерывного образования. концеп-
ция непрерывного образования актуализирует вопросы самоорганизации, 
навыков самостоятельной работы в вопросах профессионально-познава-
тельной активности. По мнению т.в. Плешаковой, «самостоятельная рабо-
та и умение самостоятельно работать в образовательном процессе стано-
вятся не просто пожеланием, а очевидной необходимостью» [11, с. 144]. 

Поэтому самостоятельная работа все чаще попадает в фокус внимания 
методистов, педагогов, исследователей. определению места самостоятель-
ной работы в образовательном процессе посвящены работы а.в. брехо-
вой, е.и. Чернышевой, Э.р. Муллиной, о.а. Мишуриной, Л.в. Чупровой. 
исследователи актуализируют проблему организации самостоятельной 
работы студентов в системе высшего образования [2, 8].

анализу принципов компетентностного подхода и выявлению харак-
теристик самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного 
подхода посвящены работы с.и. Макарова, е.в. бунтовой [7], т.а. голуен-
ко, о.а. трубниковой [4], Ю.в. красавиной [15], с.Л. троянской, М.г. са-
вельевой [13], т.в. Плешаковой [11], т.а. старшиновой, Э.и. Хайруллиной 
[12]. авторов объединяет подход рассмотрения самостоятельной работы 
студентов как внутренне мотивированной деятельности, способствующей 
переходу от процесса получения знаний к профессиональной деятельности.

социология
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вопросы содержания и методики организации самостоятельной рабо-
ты представлены в работах н.в. омелаенко. автор отмечает, что само-
стоятельная работа включает в себя самостоятельное изучение материала 
и разнообразные формы контроля и выделяет в структуре самостоятель-
ной работы студентов существенные компоненты: мотивацию, постановку 
целей и задач, выбор способов выполнения и контроль. высшей формой 
самостоятельной работы автор называет научно-исследовательскую дея-
тельность, которая развивает творческое мышление студентов и позволяет 
самостоятельно сформулировать цели и задачи исследования. недостаток 
времени, тревожность, нетерпение, слабая мотивация и неуверенность в 
себе может неблагоприятно отразиться на всех этапах научно-исследова-
тельской работы студентов. самостоятельная работа концентрированно 
обучает студентов новым знаниям, учит их мыслить нестандартно и искать 
новые пути решений [10].

Формы проведения самостоятельной работы студентов в аудиторных и 
внеаудиторных локациях, позволяющих стимулировать учебный процесс, 
рассмотрены в работах Э.р. Муллиной, о.а. Мишуриной, Л.в. Чупровой 
[8, c. 112]. авторы акцентируют внимание на том, что количество часов на 
самостоятельную работу студентов должно быть оптимальным и задания 
должны быть разными по сложности выполнения и по срокам выполнения, 
а время, расходуемое на самостоятельную работу, должно быть потрачено 
эффективно, в том числе и через использование заданий, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью.

способы повышения эффективности самостоятельной работы пред-
ставлены в работах е.и. Харанутовой. автор полагает, что эффективность 
самостоятельной работы студентов зависит от уровня подготовленности 
студентов, их мотивации и способности к самостоятельной работе [14, с. 257].

Применение электронных образовательных ресурсов в комплексе с 
традиционными способами обучения студентов как основное условие для 
повышения эффективности срс представлено в работах в.в. заболотной. 
также автор особое внимание уделяет вопросам трудностей, с которыми 
сталкиваются студенты при организации самостоятельной работы [6]. во-
просы использования информационных технологий в управлении самосто-
ятельной работой студентов рассмотрела н.б. шубина. автор обращает 
внимание, что методика использования визуальных социальных сетей от-
сутствует и предлагает рекомендации по использованию возможностей 
визуальных социальных сетей в организации самостоятельной работы сту-
дентов [16]. 

в многочисленных исследованиях, посвященных самостоятельной ра-
боте студентов, традиционно подчеркивается ее роль в формировании об-
щих профессиональных навыков. в рамках компетентностного подхода 
в стандартах поколения Фгос 3 и следующего поколения Фгос 3+ вы-
делены компетенции, которые направлены на формирование навыков са-
моорганизации и самообразования. и если в образовательных стандартах 
поколения Фгос 2 самостоятельная работа студентов составляла 30 % от 
количества аудиторных часов, то в стандартах поколения Фгос 3, Фгос 3+ 
самостоятельной работе студентов отводится уже 50 % времени от количе-
ства аудиторных часов. Это позволяет авторам статьи выделить аспект рас-
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смотрения самостоятельной работы студентов как фактора формирования 
профессиональных компетенций в условиях социальных, экономических, 
технологических изменений, влияющих на структуру профессиональной 
занятости, что обладает элементом новизны. 

исследование посвящено оценке самостоятельной работы студентов 
как фактора, влияющего на формирование профессиональных компетен-
ций, что определило необходимость выявления удовлетворенности сту-
дентов содержанием и организацией самостоятельной работы в учебном 
процессе, а также рассмотрения взаимосвязи самостоятельной работы с 
формированием профессиональных компетенций будущих специалистов.

Эмпирическая часть исследования основана на материалах социологи-
ческого сопровождения мониторинга качества образования в сибирском 
государственном университете телекоммуникаций и информатики (сиб-
гути, г. новосибирск). основной задачей мониторинга является диагно-
стика проблемных сфер и поиск возможностей для совершенствования 
образовательного процесса на основе накопленной информации, собирае-
мой с определенной периодичностью. Мониторинг в сфере предоставления 
образовательных услуг и оценки удовлетворенности рассматривается как 
информационная база для принятия оперативных и эффективных управ-
ленческих решений [3].

Проведение мониторинговых исследований позволяет проводить диа-
гностику и выявлять проблемные зоны в функционировании учебного про-
цесса и их своевременной корректировки. 

Представленные данные приводятся по материалам мониторингов ка-
чества образования, проведенных в 2015 и 2016 гг. в нем принимали участие 
студенты всех факультетов сибгути. в 2015 г. на этапе апробации мето-
дологии и инструментария социологического сопровождения мониторинга 
было опрошено 379 студентов, в 2016 г. – 1093 студента. в опросе 2015 г. при-
няли участие 59,5 % девушек и 40,5 % юношей, в 2016 г. – 61 % девушек и 
39 % юношей. распределение респондентов по полу соответствует в целом 
распределению студентов по вузу, распределение по курсам относительно 
равномерно. оценки организации и содержания самостоятельной работы 
были включены в перечень вопросов для диагностики удовлетворенности 
деятельностью университета, наряду с оценкой отдельных видов учебной и 
внеучебной деятельности студентов.

При оценке важности различных аспектов учебного процесса к наибо-
лее важным студенты отнесли – организацию учебного процесса, разно-
образие видов учебной деятельности, работу преподавательского состава. 
распределение ответов на вопрос представлено на рис. 1.

удовлетворенность содержанием и организацией самостоятельной ра-
боты оценивалась по нескольким показателям – разнообразие форм ее 
проведения, обеспеченность методическими пособиями и литературой. са-
мостоятельная работа характеризуется удовлетворенностью разнообра-
зием форм ее проведения («полностью удовлетворен» – 16,36 %, «скорее 
удовлетворен» – 31,9 %). обеспеченностью методическими пособиями сту-
денты удовлетворены на среднем уровне – 34,9 %. обеспеченность лите-
ратурой студенты оценивают на среднем уровне (33,5 %) и ниже среднего 
(16,5 %) (рис. 2). 
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следует отметить, что в оценках самостоятельной работы, в сравнении 
с другими видами учебной работы, чаще выставлялись оценки «скорее не 
удовлетворен» и «совсем не удовлетворен». например, при оценке лекци-
онных занятий такие оценки встречаются реже. ответы «совсем не удов-
летворен», «скорее не удовлетворен» составляют менее 10 % по всем видам 
деятельности, в то время как в оценках организации самостоятельной ра-
боты такие оценки даются более, чем 20 % респондентов (рис. 2). студенты 
удовлетворены новизной и актуальностью учебного материала на лекциях 
и представлением материала в лекционных презентациях (23 и 28 % дали 
оценки «полностью удовлетворен», 30 и 34 % «скорее удовлетворен»). рас-
пределение ответов на этот вопрос отражено на рис. 3. оценка удовлет-
воренности преподавательским составом, содержанием и организацией се-

Рис. 1. важность различных аспектов учебного процесса: оценка студентов, %

Рис. 2. удовлетворенность организацией и содержанием самостоятельной 
работой: оценка студентов, %
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минарских занятий, консультациями и организацией практик аналогична 
распределению оценки лекционных занятий.

одним из показателей оценки организации самостоятельной работы 
можно рассматривать представления студентов о возможностях дополни-
тельного развития, которые предоставляет образовательная организация. 
на рис. 4 представлено распределение ответов на этот вопрос. в сопостав-
лении с оценками организации самостоятельной работы студентами были 
даны более низкие субъективные оценки возможностей дополнительного 
развития в учебной деятельности (рис. 4).

При подготовке к занятиям студенты в основном используют конспек-
ты и учебную литературу – 28 %, только конспекты используют 21 %. 20 % 
респондентов отметили, что помимо рекомендованной основной литера-
туры осуществляют дополнительный самостоятельный поиск источников. 
15 % используют конспекты и рекомендованную учебную литературу. 10 % 
сообщили, что к занятиям практически не готовятся (рис. 5).

По оценке студентов, при организации самостоятельной подготовки 
они обращаются к источникам читального зала и читательского абонемен-
та. Менее востребованными оказалась электронно-библиотечная система 
«iPr-books» и полнотекстовая электронная библиотека сибгути (рис. 6). 
следует отметить, что эти результаты характеризуют этап внедрения ре-
сурсов электронных библиотек в обеспечение образовательного процесса 
и, видимо, более инертная часть студентов еще недостаточно освоила воз-
можности этих образовательных ресурсов.

в 2016 г. было проведено повторное исследование удовлетворенности 
студентов организацией и содержанием образовательного процесса, вне-

Рис. 3. удовлетворенность организацией и содержанием лекционных 
занятий: оценка студентов, %

Рис. 4. удовлетворенность возможностями дополнительного развития 
в учебной деятельности: оценки студентов, %
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учебной деятельности и информационным обеспечением, а также в целом 
удовлетворенности профессиональным выбором и выбором учебного заве-
дения. в анкету также были включены вопросы, позволяющие дать оценку 
удовлетворенности организацией и содержанием самостоятельной работы 
и отдельных ее элементов. По этим оценкам степень удовлетворенности 
самостоятельной работой в университете возросла: на 6 % возрастает ко-
личество «скорее удовлетворенных», на 2,7 % снижается число тех, кто «со-

Рис. 5. распределение ответов на вопрос: какие источники вы используете 
при подготовке к занятиям? (допускалось выбрать один вариант ответа), %

Рис. 6. распределение ответов на вопрос: как часто вы 
пользуетесь библиотечными ресурсами нашего универси-
тета? (допускалось выбрать один вариант ответа по каж-

дому из видов ресурсов), %
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всем не удовлетворен» и на 1,7 % «скорее не удовлетворенных». средний 
уровень удовлетворенности практически не подвергся изменениям, одна-
ко процент «полностью удовлетворенных» в 2016 г. снизился на 2,1 пункта 
(рис. 7).

степень удовлетворенности научно-исследовательской работой также 
характеризуется положительной динамикой. к 2016 г. на 4,7 % снижается 
количество респондентов, считающих, что они «совсем не удовлетворены» 
данным видом деятельности в университете; на 9,6 % снижается число тех, 
кто «скорее не удовлетворен». При этом на 8 % увеличивается количество 
тех, кто выставил оценку «полностью удовлетворен» (рис. 8). 

Рис. 7. удовлетворенность организацией самостоятельной работой: 
сравнение оценок студентов в исследованиях 2015 и 2016 гг., %

Рис. 8. удовлетворенность организацией научно-исследовательской 
работой: сравнение оценок студентов в исследованиях 2015 и 2016 гг., %
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анализ субъективных оценок студентов содержания и организации са-
мостоятельной работы позволяет сформулировать ряд принципиальных 
положений, необходимых для построения культуры самоорганизации сту-
дентов в процессе самостоятельной работы в университете:

– формирование осознания важности и ценности самостоятельной ра-
боты как инструмента в формировании профессионализма и профессио-
нальных компетенций как в представлениях преподавателей, так и в пред-
ставлениях студентов;

– расширение дидактической компетентности преподавательского кор-
пуса в вопросах организации и контроля самостоятельной работы студен-
тов, в том числе с применением эвристических возможностей электронной 
информационно-образовательной среды университета;

– создание условий для активной позиции студентов по отношению к 
управлению самостоятельной работой и взаимодействием с преподавате-
лями в рамках контроля самостоятельной работы;

– формирование культуры учебной самоорганизации студентов через 
каналы внутриорганизационной коммуникации, включая интерактивные 
лекции, семинары и тренинги;

– совершенствование консультативной помощи со стороны преподава-
телей через создание внешней и внутренней мотивации преподавателя;

– создание системы обратной связи со студентами, выпускниками, учет 
их мнений о содержании и качестве организации самостоятельной работы 
посредством социологического мониторинга качества образования.

в качестве основных критериев результативности внедрения этих по-
ложений может выступать:

1. Положительная динамика отношения студентов к значению самосто-
ятельной работы в формировании профессионализма и профессиональных 
компетенций.

2. Положительная динамика в дидактическом сопровождении самосто-
ятельной работы студента со стороны преподавателя: расширение форм, 
методов организации и контроля самостоятельной работы.

3. сформированность у студентов представлений о связи между овла-
дением навыками культуры самоорганизации и практической профессио-
нальной деятельностью.

4. использование всеми участниками образовательного процесса воз-
можностей электронной информационно-образовательной среды универ-
ситета, предоставляющей широкие возможности для организации, консуль-
тирования, оценивания результатов самостоятельной работы студентов.
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с появлением социальных сетей у пользователей расширились возможности для 
раскрытия личной информации в условиях коммуникации «один ко многим», что 
привлекло внимание социологов к исследованию самораскрытия в данном контек-
сте. но несмотря на растущий объем эмпирических исследований, единого подхода 
к изучению самораскрытия сформировано не было. целью работы является выяв-
ление наиболее перспективных теорий, объясняющих онлайн-самораскрытие, их 
анализ и систематизация. в обзор вошли 76 эмпирических исследований, опублико-
ванных с 1999 по 2017 г. самой популярной оказалась теория регулирования интим-
ных признаний в межличностных отношениях (communication privacy management, 
cPM), она дает широкое представление о самораскрытии и учитывает наибольшее 
количество факторов, влияющих на него. 

Ключевые слова: теории, самораскрытие, социальные сети, интернет, личные 
границы, приватность.
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social network sites appearance extended the opportunity to disclose personal infor-
mation in one-to-many communications, becoming a source to research self-disclosure in 
online context. despite increasing amount of empirical research, the unified approach of 
self-disclosure study has not been developed. the article reveals, systematizes and analy-
ses the most promising self-disclosure theories. the review of the research includes 53 
studies published between 1999 and 2017. the analysis showed communication Privacy 
Management (cPM) is the most popular theory, which considers the greatest number of 
self-disclosure influencing factors. 

Keywords: theory, self-disclosure, social networks, the internet, personal boundaries, 
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несмотря на растущий объем исследований по раскрытию личной ин-
формации и анонимности в социальных сетях, теоретический аппарат этой 
области несовершенен. теории, которые появились на раннем этапе изуче-
ния интернет-коммуникации, могли объяснить анонимное и диадическое 
общение («один к одному») в сети: теория обработки социальной инфор-
мации [85], гиперличностная модель коммуникации [86], модель деиндиви-
дуализации с точки зрения социальной идентичности [47], теория богатства 
медиавозможностей [24]. однако с появлением и распространением таких 

социология

© сапон и.в., Леденев д.е., 2018



268 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

платформ, как блоги и социальные сети, где стало актуальным общение 
«один ко многим», появилась необходимость в теоретических концепциях, 
готовых объяснить особенности такого типа коммуникации. на данный 
момент исследователи самораскрытия в сети используют теории из раз-
ных областей (применяя в основном те концепции, что родились задолго 
до изучения интернета), но говорить о существовании общей теории пока 
рано. Чтобы восполнить этот пробел, мы провели обзор литературы, в ходе 
которого выявили основные теоретические направления, объясняющие са-
мораскрытие интернет-пользователей. Мы проанализировали их примене-
ние к изучению самораскрытия в социальных сетях и рассмотрели, как они 
объясняют данный феномен.

социальными сетями мы будем называть интернет-платформы, кото-
рые позволяют людям создавать публичные профили, формировать списки 
друзей или подписчиков, а также просматривать чужие страницы [14].

Под самораскрытием будем понимать «любую информацию о себе, ко-
торую человек сообщает другим» [21]. Это может быть передача личной 
информации, мыслей и чувств [25]. в онлайн-среде самораскрытие включа-
ет в себя: контактные и демографические данные, фотографии и видеоза-
писи с участием автора, рассказы об опыте и переживаниях [8].

Поиск осуществлялся по базе академия google в русскоязычной и ан-
глоязычных версиях (https://scholar.google.ru/ и https://scholar.google.com/). 
критериями поиска были: «self-disclosure», «online», «internet», «social 
network». 229 статей были найдены на первом этапе. из них были исклю-
чены исследования, которые проводились офлайн, в других интернет- 
медиа, исследования, которые не обозначили свою теоретическую базу, и 
те, что содержали редко встречающиеся теории. в конечном итоге наш 
обзор включил 76 эмпирических исследований, опубликованных с 1999 по 
2017 г., предметом изучения которых было добровольное раскрытие лич-
ной информации пользователей социальных сетей.

Мы выделили самые популярные теории в этих исследованиях: теория 
регулирования интимных признаний в межличностных отношениях (cPM), 
теория социального проникновения (sPt), теория социального обмена 
(set), теория управления впечатлением (iM) и др. (табл. 1).

большинство из представленных теорий имеют общую историю и не-
которые схожие принципы. Можно выделить две основные ветви развития 
теоретических представлений (см. рисунок).

Первая линия продолжает традицию теории социального обмена (set), 
применяя ее положения к онлайн-среде (здесь пока нет специально раз-
работанной для сети теории, скорее адаптируются прошлые концепции). 
данные теории сосредоточены на отношениях и справедливом обмене 
между людьми.

во второй ветке внимание акцентируется на самопрезентации и харак-
теристиках канала связи (интернет-коммуникации). здесь можно выделить 
теорию обработки социальной информации, разработанную й. вальтером 
специально для онлайн-среды. она строится на нескольких теориях, при-
менявшихся задолго до появления интернета: теории социального присут-
ствия (sprest), теории богатства медиавозможностей (Mrt) и теории сни-
жения неопределенности (urt).
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Таблица 1

Теории, применяемые к изучению самораскрытия пользователей 
социальных сетей

количество 
упоминаний 

в статьях
аббревиатура название теории (англ./ рус.) автор теории, 

год появления теории

23 cPM communication privacy 
management 

(теория регулирования 
интимных признаний 

в межличностных отношениях)

 Petronio, 2002

20 sPt social penetration theory 
(теория социального 

проникновения)

altman & taylor, 1973

15 set social exchange theory 
(теория социального обмена)

Homans, 1958

10 iM impression management 
(управление впечатлением)

goffman, 1959

9 ug uses and gratification theory 
(теория использования 

и удовлетворения)

Blumer & Katz, 1974

9 urt uncertainty reduction theory 
(теория снижения 

неопределенности)

Berger & calabrese, 1975 

8 sct social capital theory 
(теория социального капитала)

Bourdieu, 1986

7 tra theory of reasoned action 
(теория аргументированного 

действия)

fishbein & ajzen, 1980

7 tPB theory of planned behavior 
(теория запланированного 

поведения)

ajzen, 1985

7 siP social information processing 
(теория обработки социальной 

информации)

Walther, 1992

5 HyP Hyperpersonal model 
(гиперличностная модель)

Walther, 1996

5 scont social contract theory 
(теория социального контракта)

Macneil, 1980

4 scogt social cognitive theory 
(социально-когнитивная теория)

Bandura, 1977

4 Pct Privacy calculus theory 
(теория исчисления 

конфиденциальности)

Laufer и Wolfe, 1977

2 ft functional theory of self-disclosure 
(функциональная теория 

самораскрытия)

derlega, 1979
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Понимание онлайн-самораскрытия. Мы выделили 15 наиболее попу-
лярных теорий, которые применяются для объяснения интернет-саморас-
крытия (табл. 2). в чистом виде о самораскрытии говорят три из них: sPt, 
ft и Pct.

большинство теорий рассматривают самораскрытие в социальной сети 
как процесс, связанный с оценкой затрат и выгод от раскрытия личной ин-
формации (set, sPt, Pct, scont, cPM, tra, tPB). такие теории, как соци-
альная когнитивная теория (scogt), теория аргументированного действия 
(tra) и теория планового поведения (tPB), объясняют поведенческие на-
мерения людей раскрывать личную информацию. некоторые теории при-
меняются при изучении мотивов самораскрытия пользователей (ft, ug), 
при этом функциональная теория самораскрытия (ft) основными мотива-
ми раскрытия считает получение социальных выгод (увеличение доверия 
между людьми, развитие отношений, поиск друзей). Можно выделить схо-
жие черты в понимании самораскрытия в разных теориях (табл. 3).

развитие теорий, применяемых к изучению самораскрытия пользователей 
социальных сетей.

* expectancy value theory (eVt), ** social presence theory (sprest), 
*** Media richness theory (Mrt)
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Таблица 2

Понимание онлайн-самораскрытия в разных теориях

аббре-
виатура Понимание самораскрытия онлайн-пользователей

1 2

cPM теория объясняет, как люди в процессе коммуникации управляют границами при-
ватности (границы между частной и общественной информацией). как только 
информация раскрыта, человек перестает быть единоличным обладателем этих 
данных, и участники коммуникации должны обговорить правила дальнейшего ис-
пользования этой информации. индивиды выбирают степень раскрытия инфор-
мации в зависимости от собеседника, потенциальных выгод и возможных потерь. 
Правила раскрытия зависят от культуры (в каких-то культурах раскрытие счи-
тается нормой, а в каких-то люди больше обеспокоены сохранением неприкос-
новенности частной жизни), гендера (считается, что женщины склонны больше 
раскрывать личную информацию, чем мужчины), межличностные мотивы (при-
влекательность, симпатия, тяга к взаимности, желание выговориться приводят 
людей к раскрытию), контекст и соотношение рисков/выгод. в социальных сетях 
желание делиться контентом зачастую вступает в конфликт с необходимостью 
защиты границ личной жизни. все добавленные друзья пользователя становятся 
совладельцами любой информации, которую он публикует

sPt теория объясняет развитие отношений двух людей (диады), которое сопрово-
ждается взаимным самораскрытием: от общих до более интимных тем. раскры-
тие увеличивает доверие и близость между людьми и ведет к еще большему рас-
крытию. вознаграждение связано повышением симпатии, а затраты – с рисками 
потери конфиденциальности. и пока соотношение преимуществ и затрат будет 
устраивать обоих, отношения будут развиваться, а взаимное раскрытие – прогрес-
сировать

set когда люди рассматривают социальный обмен, такой как обмен личной инфор-
мацией в интернете, они взвешивают затраты и выгоды от этой социальной 
сделки, чтобы решить, хотят ли они раскрывать информацию. Чем больше пре-
имуществ ожидает пользователь, тем больше вероятность того, что он раскроет 
больше информации о себе 

iM Подход рассматривает самопрезентацию как стратегическую деятельность по 
передаче впечатления о себе другим. Пользователи facebook могут не только 
раскрывать свое настоящее «я», но и представлять другим идеализированный 
образ себя, скрывая недостатки или подчеркивая социально значимые качества, 
такие как красота или профессия

ug теория фокусируется на изучении мотивов и удовольствия от использования ме-
диа. уровень раскрытия пользователей может меняться в зависимости от мотива 
и цели использования социальной сети. теория предполагает, что пользователи 
делятся информацией для достижения определенных целей (например, для полу-
чения удовольствия от социального одобрения)

urt с точки зрения urt, люди просматривают чужие профили в социальных сетях, 
чтобы снизить неопределенность, т.е. больше узнать о человеке. Чем больше со-
кращается неопределенность между онлайн-собеседниками в результате обмена 
и получения информации, тем выше их способность прогнозировать будущее по-
ведение друг друга, это увеличивает доверие и симпатию между ними и ведет к 
дальнейшему раскрытию [67]

sct социальный капитал – это накопленные полезные связи между людьми, а также 
их структура и сила. было замечено, что заполненный профиль на facebook по-
ложительно связан с количеством друзей [46]. самораскрытие в социальной сети 
с точки зрения теории социального капитала рассматривается как инструмент 
для приобретения и поддержания взаимовыгодных связей
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Окончание табл. 2

1 2

tra теория объясняет намерение людей делиться личной информацией. Человек дей-
ствует рационально исходя из убеждения, что определенное поведение приведет 
к определенному результату. При этом желание самораскрываться зависит от 
«отношения к намерению» (от установок человека и его оценки этого действия) 
и от субъективных норм (восприятия индивидом, чего от него ожидают другие). 
если человек оценивает раскрытие как позитивное (отношение к поведению) 
или думает, что значимые другие хотят, чтобы он раскрыл информацию (субъек-
тивная норма), это приведет к более высокому намерению (мотивации), и чело-
век с большей вероятностью опубликует что-то личное

tPB Это расширенная модель тра с добавлением воспринимаемого поведенческого 
контроля (восприятие факторов, содействующих или препятствующих вопло-
щению намерения). было выделено 5 переменных, влияющих на намерение к 
онлайн-самораскрытию: воспринимаемая выгода, воспринимаемый риск, забота 
о конфиденциальности, воспринимаемый контроль и чувствительность личной 
информации. обнаружено, что воспринимаемая выгода оказывает большее вли-
яние на намерение делиться личной информацией [92]

HyP компьютерно-опосредованная среда создает благоприятные условия для выбо-
рочной самопрезентации и представления себя участникам коммуникации в иде-
ализированном образе. Это обусловлено меньшим количеством невербальных 
сигналов сети, что позволяет участвовать в анонимных социальных интеракциях, 
фантазировать о собеседниках и испытывать более сильные чувства и эмоции. 
Это позволяет людям с низкой социальной активностью в реальной жизни рас-
крывать больше личной информации в сети

siP теория объясняет, как люди развивают и поддерживают отношения в компью-
терно-опосредованной среде. она утверждает, что, когда пользователи имеют до-
статочно времени и мотивации для обмена социальной информацией, интернет-
отношения с течением времени приближаются к тому же уровню развития, что и 
отношения, развиваемые оффлайн [67]. теория делает акцент на самораскрытии 
пользователей в процессе интерактивных онлайн-практик (диалоги, общение), а 
не в процессе пассивных (раскрытие информации в профиле)

scont теория рассматривает отношения между пользователем и социальной сетью в 
виде негласного договора о пользовании личной информацией. социальный до-
говор вступает в силу в любой момент, когда пользователь раскрывает личную 
информацию (идет на компромисс между затратами и выгодами от раскрытия), 
и нарушается, если информация собирается или передается третьим лицам без 
разрешения и ведома пользователя, или если ему не предоставляется возможно-
сти ограничивать распространение личных данных [23]. Прежде чем принять со-
циальный контракт и создать профиль в социальной сети, пользователь должен 
быть уверен, что его конфиденциальность защищена [27]

scogt когда люди не знают, каким должен быть уровень самораскрытия в конкретной 
ситуации, они наблюдают за другими (за моделью поведения и его последствия-
ми) и действуют похожим образом (научаются). Поведение регулируется подкре-
плением и предвиденными последствиями. Предвидя положительные результаты 
самораскрытия (например, социальные выгоды), они будут раскрывать инфор-
мацию [77]

Pct теория тесно связана с теорией социального обмена. цена раскрытия информа-
ции о себе – конфиденциальность пользователя, и чем больше он заботится о сво-
ей конфиденциальности, тем менее вероятно самораскрытие

ft согласно этой теории, люди выборочно раскрывают личную информацию, что-
бы добиться определенной цели (например, получение социальных выгод). вы-
деляют 5 основных социальных выгод от раскрытия: 1) социальная валидация, 
2) самовыражение, 3) развитие отношений, 4) выражение собственной позиции и 
5) социальный контроль [10]
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Таблица 3
Схожие подходы в понимании самораскрытия

set самораскрытие как социальный обмен (контракт), в ходе которого 
сторонами взвешиваются риски и выгоды от раскрытияscont

cPM

sPt

Pct

tPB самораскрытие – осознанное действие, направленное на получение выгод 
(например, социального одобрения)tra

scogt

ug самораскрытие зависит от целей и мотивов взаимодействия

ft

urt самораскрытие рассматривается как процесс, в результате которого 
между партнерами увеличивается доверие и симпатияsPt

Плюсы и минусы применения данных теорий к изучению самораскры-
тия в социальных сетях. set составляет базу многих теорий, изучающих 
самораскрытие, но основное ее внимание было сосредоточено не на само-
раскрытии, а на отношениях. теория социального проникновения (sPt) 
применила основные положения set к изучению самораскрытия в личной 
коммуникации. она описала процесс построения отношений как взаимный 
процесс (обмен) и постепенный переход от поверхностного общения к бо-
лее интимному. Позже теорию стали применять для изучения взаимодей-
ствия «один к одному» (например, в чатах) и «один ко многим» (в блогах и 
социальных сетях). однако при применении sPt в контексте социальных 
сетей могут возникнуть вопросы. например, почему люди продолжают 
раскрывать информацию на личных страничках, если, к примеру, публич-
ные сообщения в них не являются интимными и носят, в основном, развле-
кательный характер. ограничением теории также может быть и то, что 
конечной целью самораскрытия не всегда является близость.

как и sPt, теория снижения неопределенности (urt) рассматривает 
процесс раскрытия информации как постепенное движение от незнания к 
знанию о собеседнике. теория говорит о том, что увеличение количества 
информации (снижение неопределенности) увеличивает доверие и симпа-
тию между партнерами и ведет к дальнейшему самораскрытию. но здесь 
возникает некоторое противоречие: согласно urt у незнакомых людей 
будет возникать больше мотивации, чем у знакомых, снизить неопределен-
ность. Поэтому в начале взаимодействия возникает намного больше вопро-
сов. а согласно sPt, люди будут постепенно увеличивать объем раскрытой 
информации о себе, переходя от общей к более интимной информации (т.е. 
на начальном этапе отношений вопросов будет возникать не так много). 

возможно, urt способна лучше объяснить, почему пользователи рас-
крывают большое количество личной информации в профиле уже до нача-
ла отношений. однако sPt может объяснить выбор настроек приватности 
профиля для разных типов аудитории (например, для друзей или незнаком-
цев) и степени чувствительности раскрываемой информации (интимность). 
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к примеру, близким друзьям может быть доступна контактная информа-
ция, возраст, семейное положение, а малознакомым – город проживания и 
музыкальные пристрастия.

теория обработки социальной информации (siP) утверждает, что при 
отсутствии вербальных и аудиальных сигналов, свойственных интернет-
сети, пользователи предпочитают уменьшать неопределенность в основ-
ном за счет интерактивных стратегий (собеседники задают личные вопро-
сы друг другу, чтобы вызвать взаимное самораскрытие) [88]. c появлением 
социальных сетей расширились возможности для раскрытия личной ин-
формации, в связи с чем распространились пассивные стратегии снижения 
неопределенности (пользователи стали просматривать информацию и фо-
тографии на страницах других людей). тем не менее приверженцы теории 
продолжают утверждать, что неопределенность в социальных сетях сни-
жается в основном посредством интерактивных бесед с другими (диалоги, 
полилоги), а не за счет пассивных форм. с нашей точки зрения, было бы 
интересно сравнить использование интерактивных и пассивных практик 
самораскрытия в социальных сетях: уровень раскрытия людей в профиле 
и в диалогах.

тра и ее расширенная версия tPB рассматривают намерение раскрыть 
информацию не только с точки зрения взвешивания рисков и выгод, но и 
с точки зрения субъективных норм (предположения о мнении значимых 
других). критика данных теорий (как и теорий scog и ug) обычно исходит 
из того, что сложно разграничить намерение и привычку.

в целом группа теорий, базирующихся на set, подвергается критике с 
той точки зрения, что люди не всегда рациональны в оценке вознагражде-
ний и издержек от раскрытия личной информации. в некоторых исследова-
ниях было обнаружено, что люди раскрывали информацию в социальных 
сетях даже когда чувствовали, что риски высоки [71]. Этот феномен был 
назван «парадокс конфиденциальности». объясняется это тем, что риски 
могут восприниматься как что-то далекое, при этом выгоды доступны уже 
сейчас. также существует эффект оптимистической предвзятости, согласно 
которому люди верят, что негативные события произойдут с кем-то другим. 

срМ также основывается на положениях социального обмена (взве-
шивание затрат и выгод с последующим принятием решения о раскрытии 
информации). данная теория помогает более системно объяснить саморас-
крытие в социальных сетях. она утверждает, что на раскрытие частной ин-
формации влияют: культура, гендер, социальные мотивы, контекст, воспри-
ятие выгод и рисков. как показали многие исследования, культура и гендер 
действительно оказывают влияние на самораскрытие [4, 75], что доказыва-
ет состоятельность теории. однако стоит понимать, что срМ рассматрива-
ет понятие частной информации (private information), а не самораскрытие 
(self-disclosure). различие заключается в том, что частная информация мо-
жет быть как о себе, так и о других.

одной из задач нашей работы является исследование применения по-
пулярных теорий на практике. ниже представлены все исследования, во-
шедшие в обзор (табл. 4). Мы расположили их в хронологическом порядке, 
чтобы можно было отследить пики популярности определенных теорий. 
теории расположены слева направо в порядке убывания популярности. 
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справа показаны название социальной сети, метод сбора данных, автор-
ские шкалы для измерения самораскрытия и контекст, в котором оно из-
учалось (профиль, стена, диалоги, настройки приватности, фотографии).

Таблица 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dominick, 1999    Х           д к П
Zhang & Ling, 2004  Х          Х    д о с
schouten et al., 2007           Х     д о д
tufekci, 2008 Х   Х            fд о П
Walther et al., 2008          Х      f оЭ с
fogel & nehmad, 2009            Х    fд о нП
sheldon, 2009  Х    Х    Х      f о д
Krasnova et al., 2009 Х  Х             д о П
antheunis et al., 2010      Х     Х     д о Пд
Boyle & Johnson, 2010    Х            д к П
Kisilevich & Mansmann, 
2010

Х               д к П

Krasnova et al., 2010 Х  Х           Х  fд о Пдс
Lo & riemenschneider, 
2010

       Х Х       f о П

McKnight, 2010 Х       Х        f о н
Mesch & Beker, 2010  Х    Х          д о П
Mehdizadeh, 2010    Х            f ок П
Posey et al., 2010 Х Х Х    Х      Х   fд о д
raacke & raacke, 2010     Х           fд к П
thotho, 2010  Х              f к П
Bateman et al., 2011 Х  Х            д о сд
chen & sharma, 2011  Х Х             fд о П
Park et al., 2011  Х   Х           f о с
stutzman et al., 2011 Х               f о П
Veltri et al., 2011       Х      Х Х  f о П
Waters & ackerman, 2011 Х               f о с
Palmieri et al., 2012      Х    Х     f оЭ П
Krasnova et al., 2012 Х  Х             f о Пд
Lee, 2012     Х           f о П
special & Li-Barbe, 2012       Х         f о П
thompson, 2012 Х Х    Х          f о П
Zhao et al., 2012 (а) Х  Х         Х    д о М
Zhao et al., 2012 (б)  Х              fr о д
chen, 2013         Х     Х  fд о П
Kisekka et al., 2013 Х               f о н
Litt, 2013 Х               fд о н
sheldon, 2013  Х        Х      f о д
trepte & reinecke, 2013       Х      Х   fд о Пдс
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wang & stefanone, 2013    Х       Х     f о М
Bazarova & choi, 2014               Х f о сд
chang & chen, 2014        Х Х       f о М
chang & Heo, 2014     Х       Х    f о П
Hollenbaugh & ferris, 
2014

    Х     Х      f о с

Jordán-conde et al., 2014      Х     Х     f ико П
Kim et al., 2014      Х          д о с
Limperos et al., 2014  Х Х     Х  Х   Х   f Э П
Lin et al., 2014   Х Х            f к с
Liu & Brown, 2014     Х  Х         r о Ф
Min &Kim, 2014   Х             f о П
sheldon & Pecchioni, 
2014

 Х    Х          f о сд

Zlatolas et al., 2014 Х               f о П
almakrami, 2015 Х Х Х   Х          f ин П
cheung et al., 2015 Х  Х             f о П
gupta & dhami, 2015   Х             f о н
gool et al., 2015        Х Х       f о П
Hollenbaugh & ferris, 
2015

    Х           f о с

Koohikamali et al., 2015         Х   Х    д о М
Li et al., 2015 Х Х Х             r ок Псн
Malik et al., 2015 Х    Х           f о Ф
shibchurn, & yan, 2015 Х        Х       д о П
sun et al., 2015 Х               д о М
taneja & chennamaneni, 
2015

Х Х              f о н

utz, 2015  Х             Х д о сд
aharony, 2016       Х         f о П
al-Kandari et al., 2016     Х           д о Ф
al-saggaf, 2016  Х Х             f и нП
chen & Beaudoin, 2016       Х         f к Ф
crabtree & Pillow, 2016    Х            f о Фс
green et al., 2016           Х     f о д
Huang, 2016  Х              f о д
Kim et al., 2016    Х    Х Х       д ок Ф
Masur & scharkow, 2016 Х Х              f о с
tzortzaki et al., 2016       Х         f о Пс
Valk et al., 2016   Х           Х  f о н
Vogel et al., 2016        Х  Х      f о д
Wang et al., 2016    Х            f к с
Hallam & Zanella, 2017 Х               д о П

Примечание. название социальной сети: f – facebook, r – renren, д – другие социальные сети. 
Методы: о – опрос, к – контент-анализ, Э – эксперимент, и – интервью. контекст: П – профиль, 
с – стена, д – диалоги, Ф – фотографии на странице и в качестве аватара, н – настройки приват-
ности, М – местоположение.
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16 исследований изучало самораскрытие в диалогах. в половине случа-
ев для этого использовалась теория sPt, что нам кажется вполне оправдан-
ным (sPt хорошо объясняет раскрытие в диалоге). так как информация 
в личной переписке является конфиденциальной, единственным способом 
измерить самораскрытие в ней является опрос. Поэтому в рамках данной 
теории он встречается как основной метод (табл 5).

Таблица 5
Контекст изучения самораскрытия в социальных сетях (число упоминаний)

Профиль стена диалоги настройки 
приватности Фото Местополо-

жение

итого 37 18 16 9 6 5

37 исследований изучало раскрытие личной информации в профиле 
пользователей социальных сетей и 19 – информацию на стене профиля. 
в 18 случаях для этого применялась теория cPM, в 15 – sPt, в 13 – set. 
теории использовались как по отдельности, так и в сочетании друг с дру-
гом. стена и профиль – это публичное пространство, в котором коммуни-
кация происходит по типу «один ко многим». Поэтому применение cPM 
здесь вполне оправдано: теория рассматривает границы между публичной и 
частной информацией. set объясняет взвешивание затрат и выгод публич-
ного самораскрытия (к примеру, кража данных или социальное одобрение), 
поэтому его применение также оправдано. однако не совсем понятно при-
менение sPt, так как она разрабатывалась для объяснения диадического 
общения. Примером использования sPt может быть исследование [76], в 
котором изучался уровень раскрытия на основе типов информации в про-
филе американских и кенийских пользователей в facebook. уникальность 
теории в том, что она позволяет теоретически разделить информацию на 
более и менее чувствительную для раскрывающегося, это может изме-
ряться как количество и степень интимности информации в профиле. Хотя 
эта теория и не разрабатывалась для коммуникации «один ко многим», она 
применяется и трансформируется для объяснения самораскрытия в любом 
контексте. 

9 исследований изучали самораскрытие в зависимости от настроек при-
ватности. в 5 случаях применялась все та же cPM, в 4 – set, в 3 – sPt. cPM 
может хорошо объяснить использование настроек приватности как прави-
ла, которые человек периодически устанавливает для ограничения коли-
чества личной информации, доступной разным категориям людей (друзья, 
друзья друзей, незнакомец). а это один из основных способов защиты лич-
ной информации, существующих в социальных сетях. 

в целом самым популярным методом исследования самораскрытия был 
опрос (65), который применялся для изучения самораскрытия в профиле 
(28), публикациях на стене (18) и диалогах (15). но так как он представляет 
собой форму самоотчета и не исключает субъективности опрашиваемого, 
то для исследования самораскрытия в профиле или в публикациях на стене 
предпочтительнее использовать контент-анализ (как более объективный) 
или сочетание нескольких методов (табл. 6).
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Таблица 6
Методы изучения самораскрытия в социальных сетях (число упоминаний)

опрос контент-анализ Эксперимент интервью

итого 65 12 3 3

Выводы. рассмотрев 76 эмпирических исследований, мы выделили 15 
самых популярных теорий, объясняющих самораскрытие в социальных 
сетях: cPM (23 упоминания), sPt (20 упоминаний), set (15 упоминаний), 
iM (10) и др. Мы разделили их на два основных направления: группа тео-
рий, основанных на set, и теории, которые касались коммуникационных 
сред (так называемые «cues filtered out theories»). Лишь три теории из рас-
смотренного списка разрабатывались для изучения самораскрытия: sPt, 
ft и Pct (остальные теории адаптировались для этих целей). 

большинство теорий рассматривают самораскрытие в социальной сети 
как процесс, связанный с оценкой затрат и выгод от раскрытия личной 
информации (set, sPt, Pct, scont, cPM, tra, tPB). такие теории, как 
scogt, tra и tPB, объясняют поведенческие намерения людей раскры-
вать личную информацию. некоторые теории применяются при изучении 
мотивов самораскрытия пользователей (ft, ug). объединяя все подходы, 
самораскрытие можно рассматривать как социальный обмен (контракт), 
в ходе которого сторонами оцениваются риски и выгоды (например, соци-
альное одобрение или потеря конфиденциальности). самораскрытие зави-
сит от целей и мотивов взаимодействия и зачастую увеличивает доверие и 
симпатию.

наиболее широкое представление о факторах, влияющих на саморас-
крытие, дает cPM. она учитывает факторы культуры, гендера, социаль-
ных мотивов, контекста, восприятия выгод и рисков. основное применение 
теории – изучение самораскрытия в профиле социальных сетей и на сте-
не пользователя (т.е. в коммуникации по типу «один ко многим»). однако 
cPM акцентирует внимание именно на управлении границами приватности, 
не рассматривая причины и глубину самораскрытия. Это рассматривает 
вторая по популярности теория – sPt. несмотря на то, что она разрабаты-
валась для объяснения диадического общения, теория также применяется 
для изучения коммуникации «один ко многим»: позволяет измерять уро-
вень и степень интимности информации в профиле. теория может объяс-
нить выбор настроек приватности профиля для разных типов аудитории 
(например, для друзей или незнакомцев) и степени чувствительности рас-
крываемой информации (интимность). однако sPt не может объяснить, 
почему люди продолжают раскрывать информацию на личных странич-
ках, если публичные сообщения в них не являются интимными и носят раз-
влекательный характер. в этом случае наряду с sPt необходимо применять 
функциональную теорию самораскрытия (ft), которая учитывает мотивы 
раскрытия информации.

в целом cPM и sPt, как базирующиеся на set, могут подвергаться кри-
тике с той точки зрения, что люди не всегда верно оценивают соотношение 
вознаграждений и рисков, связанных с раскрытием личной информации 
(«парадокс конфиденциальности»): риски могут восприниматься как что-
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то далекое, а выгоды – близкое и доступное. также людям может казаться, 
что негативные события произойдут с кем-то другим («теория оптимисти-
ческой предвзятости»), а не с ними. 

наше исследование систематизирует теоретические подходы к из-
учению онлайн-самораскрытия, показывает сильные и слабые стороны 
популярных концепций и может служить отправной точкой для будущих 
исследований в этой области. Многие рассмотренные нами теории име-
ют довольно схожее представление о самораскрытии, по нашему мнению, 
стоит двигаться в сторону интеграции этих идей. основными направлени-
ями развития, которые способны объединить отдельные концепции, могут 
стать cPM и sPt.

также в дальнейшем исследователям при изучении самораскрытия в 
профиле или в публикациях на стене следует использовать контент-анализ 
(как более объективный) или сочетание нескольких методов. 
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данная статья посвящена анализу особенностей мотивации трудовой деятель-
ности на предприятиях ракетно-космической промышленности. высокомотивиро-
ванные и нацеленные на результат сотрудники являются главной движущей силой 
и важнейшим ресурсом любого предприятия. в статье приводятся результаты ав-
торского социологического исследования, проведенного в виде анкетирования на 
кбхиммаш им. а.М. исаева. целью исследования стало выявление особенностей 
мотивационной политики данного предприятия и определение ее эффективности.

Ключевые слова: мотивация, персонал, человеческие ресурсы, эффективное 
управление, участие в управлении.

SPECIFIC FEATURES OF THE LABOUR MOTIVATION 
AT THE ENTERPRISES OF THE ROCKET 

AND SPACE INDUSTRY (BY THE EXAMPLE 
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e-mail: ok_argashokova@mail.ru

the article is devoted to the analysis of specific features of labor activity motivation at 
the enterprises of rcket and space industry. Highly motivated and goal-oriented employees 
are the main driving force and valuable resource of any enterprise. this article considers 
the results of the author’s sociological survey conducted at KBhimmash im. a. M. isaeva 
in the form of questionnaire. the goal of the research was to reveal motivational policy 
features of the enterprise and determine its effectiveness.

Keywords: motivation, personnel, human resources, effective management, participa-
tion in management. 

Мотивации труда всегда уделялось одно из ключевых мест в социоло-
гии управления. наличие трудовой мотивации у сотрудников выступает за-
логом успешного развития и процветания любого предприятия.

Первыми, кто начал изучать и накапливать теоретический материал по 
вопросу мотивации трудовой деятельности, стали зарубежные исследова-
тели: Ф. тейлор, Э. Мейо, а. Маслоу, д. Мак-грегор, к. альдерфер, д. Мак-
клелланд, Л. Портер, Э. Лоутер и многие другие. Эти ученые работали над 
созданием различных теорий мотивации труда, а также разработкой прак-
тических рекомендаций по их применению. необходимость изучения дан-
ного вопроса обусловливалась ростом рыночной экономики.

в наше время вопрос мотивации труда остается насущным как в рам-
ках предприятия, так и в масштабах страны. актуальность данной статьи 
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обоснована тем, что предприятия ракетно-космической отрасли выступа-
ют гарантами экономической и политической независимости рФ. именно 
поэтому так важно изучение мотивации труда сотрудников именно данной 
отрасли.

несмотря на то, что по итогам 2017 г. россии удалось преодолеть не-
которые экономические трудности в виде минимального уровня инфляции 
(она составила рекордные 2,5 %) и снижения зависимости российской ва-
люты от цен на нефть, в экономике нашей страны прослеживаются отри-
цательные тенденции, среди которых: снижение доходов населения, кото-
рое прослеживается уже на протяжении нескольких лет подряд [8]. Многие 
эксперты пришли к мнению о том, что государственная поддержка высо-
котехнологичных предприятий и мобилизация человеческих ресурсов вы-
ступает одним из главных факторов улучшения социально-экономической 
ситуации в россии [1, с. 15]. а высокая производительность труда является 
залогом стабильной и сбалансированной экономики.

Повышение трудовой производительности на предприятиях невозмож-
но без заинтересованности работников в производственных процессах и их 
результатах, создания условий для привлечения высококвалифицирован-
ных кадров и обеспечения профессиональной компетентности всего персо-
нала [2, с. 16]. одним словом, сотрудники должны обладать высоким уров-
нем мотивации, а также готовностью и возможностью реализовывать свой 
потенциал для достижения высоких результатов. все вышеперечисленные 
условия, необходимые для осуществления успешной трудовой деятель-
ности, входят в систему мотивации сотрудников, чья специфика должна 
определяться особенностями труда на предприятиях космического маши-
ностроения.

главный ресурс любого предприятия – это его сотрудники. только за 
счет эффективного управления персоналом может быть обеспечено ста-
бильное экономическое развитие предприятия и высокие темпы произ-
водства. стоит отметить, что сотрудники кбхиммаш им. а.М. исаева ра-
ботают в области разработки двигателей и двигательных установок для 
пилотируемых и непилотируемых космических аппаратов. Предприятие 
является одним из ведущих конструкторских бюро россии в области раз-
работки и последующих испытаний двигателей для жидкотопливных ра-
кет и других видов двигателей для наукоемкого производства [9]. таким 
образом, для успешного выполнения трудоемких и высокотехнологичных 
задач предприятию необходимо иметь в своем штате специалистов, имею-
щих соответствующую квалификацию, что во многом должно определять 
кадровую политику кбхиммаш им. а.М. исаева. Проблемы нехватки ква-
лифицированных сотрудников, снижения текучести кадров и привлечения 
молодых специалистов должны решаться за счет проведения активной мо-
тивационной программы, учитывающей специфику трудовой деятельности 
в ракетно-космической промышленности и обеспечивающей индивидуаль-
ный подход к потребностям сотрудников. 

для того чтобы выявить специфику мотивации труда на предприятии 
кбхиммаш им. а.М. исаева, в июле–августе 2017 г. учебно-научной лабо-
раторией социологических исследований гбоу во Московской области 
«технологический университет» было проведено исследование, проходив-
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шее в форме анкетирования. в ходе социологического исследования было 
опрошено около 200 сотрудников в возрасте от 21 года до 86 лет, из них 
57,5 % респондентов мужского пола и 42,5 % респондентов женского пола. 
более трех четвертей опрошенных сотрудников (75,5 %) имеют высшее 
образование, из них 7,3 % закончили магистратуру или аспирантуру. дан-
ные цифры свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования 
сотрудников предприятия, что также говорит о наличии интеллектуально-
го потенциала для решения сложных высокотехнологических задач.

в качестве основного метода сбора первичных данных был выбран наи-
более распространенный и универсальный метод опроса – анкетирование, 
позволяющий охватить одновременно достаточное количество респонден-
тов и подвергнуть полученные данные статистической обработке.

для проведения анкетирования был использован детерминированный 
метод «квот», априори обеспечивающий пропорциональное представитель-
ство генеральной совокупности в выборке. так как объектом исследования 
являются представители одной отрасли, то ни один из выразивших желание 
участвовать в анкетировании на предприятии кбхиммаш им. а.М. исаева, 
не окажется его «случайным» участником. исходя из темы исследования, 
квоты были распределены среди представителей разных поколений. При 
расчете количества респондентов была учтена специфика отрасли, узкая 
определенность группы, а также один принимаемый в расчет параметр – 
возраст. При уровне достоверности 0,95 (95 %) и пределе погрешности 5 % 
выборки в 200 человек достаточно для репрезентативности.

одним из важных факторов реализации потенциала работника являет-
ся его заинтересованность в трудовой отрасли наряду с определенной долей 
патриотизма [4, с. 35]. По результатам исследования самыми патриотичны-
ми среди сотрудников кбхиммаш им. а.М. исаева с мнением о том, что 
отечественная космонавтика является самой передовой в мире, оказались 
работники в возрасте от 45 до 54 лет (47,4 % опрошенных данной возраст-
ной категории ответили либо «да», либо «скорее да, чем нет»). Что каса-
ется молодых сотрудников предприятия, то среди опрошенных в возрасте 
от 25 до 34 лет солидарными с мнением о передовых позициях российской 
космонавтики оказались 40,7 % (сумма ответов «да» и «скорее да, чем 
нет» на вопрос «считаете ли вы, что отечественная космонавтика самая 
передовая в мире?») и еще меньшее количество респондентов в возрасте 
до 25 лет (32 %) согласились с данным мнением.

Привлечение молодых сотрудников на предприятия ракетно-космиче-
ской отрасли является необходимым условием для их процветания. важ-
но не только передать молодежи накопленный годами опыт, но и дать ей 
возможность генерировать новые идеи. Многие молодые специалисты 
привыкли нестандартно мыслить, что позволяет менять старые подходы 
к рабочим процессам и приходить к более инновационным и смелым ре-
шениям. важно отметить, что предприятие осуществляет поддержку моло-
дежи, нацеленной на работу в ракетно-космической отрасли. выпускники 
11-х классов имеют возможность поступить на бюджетной основе в Маи, 
Мати, Мгту им. баумана, Мгту «станкин» и МЭи на технические спе-
циальности, предварительно оформив с кбхиммаш им. а.М. исаева со-
ответствующий договор. После окончания высшего учебного заведения 
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выпускников приглашают на инженерные должности, открытые на пред-
приятии. таким образом, молодые люди имеют возможность начать свою 
карьеру в ракетно-космической отрасли, получив бесплатное образование 
в одном из престижных технических вузов страны.

однако в настоящий момент предприятия космического машиностро-
ения испытывают определенные трудности с перениманием молодежью 
опыта непосредственно на производстве. большая разница в возрасте меж-
ду «учителями» и «учениками» является определенным психологическим 
барьером на пути к успешной коммуникации. именно поэтому существует 
потребность в молодых руководителях, способных не только руководить 
проектами, но и мотивировать молодые кадры на эффективную трудовую 
деятельность [10].

в рамках изучения мнения сотрудников кбхиммаш им. а.М. исаева о 
престижности и привлекательности работы в ракетно-космической отрас-
ли для современной российской молодежи рассмотрим ответы респонден-
тов двух возрастных групп: до 25 лет и от 25 до 34 лет. оказалось, что моло-
дые люди настроены скептически: только 36 % опрошенных сотрудников 
в возрасте до 25 лет и 30,5 % – в возрасте от 25 до 34 лет ответили положи-
тельно (сумма ответов «да» и «скорее да, чем нет») (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «Можно ли назвать работу 

на предприятиях ракетно-космической отрасли престижной и привлекательной 
в целом для современной российской молодежи?» (% от числа опрошенных 

респондентов разного возраста)

Мнение сотрудников о том, что работа на предприятиях ракетно- 
космической отрасли является престижной и привлекательной 

в целом для современной российской молодежи

возраст респондентов

до 25 лет 25–34 года

да 12 16,9
скорее да, чем нет 24 13,6
и да и нет, трудно определить 28 27,1
скорее нет, чем да 24 32,2
нет 12 10,2
итого 100,0 100,0

данные цифры говорят о неэффективности текущей мотивационной 
программы в отношении молодежи на предприятиях ракетно-космической 
отрасли и необходимости введения новых мотивационных инструментов, 
ориентированных на данную возрастную категорию сотрудников.

для того чтобы выяснить, какие конкретно мотивационные инстру-
менты окажутся более действенными, имеет смысл выяснить причины, 
повлиявшие на решение молодых людей стать частью трудового кол-
лектива предприятия. с этой целью участникам социологического опро-
са был задан вопрос «Что повлияло на ваше решение пойти работать на 
кбхиммаш им. а.М. исаева? (выберите не более трех вариантов ответа)». 
в ходе исследования были выявлены два наиболее важных фактора, повли-
явших на решение молодых сотрудников пойти работать на предприятие: 
наличие социального пакета (данный ответ выбрали 56 % опрашиваемых в 
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возрасте до 25 лет и 50 % – в возрасте от 25 до 34 лет) и возможность рабо-
тать рядом с домом (данный ответ выбрали 40 % респондентов в возрасте 
до 25 лет и 42,9 % – в возрасте от 25 до 34 лет) (табл. 2).

на основании данного анализа можно предположить, что наличие со-
циального пакета играет достаточно важную роль при выборе работы со-
временной молодежью. социальный пакет может стать дополнительным 
стимулом для эффективной работы: предлагая сотрудникам различные 
льготы, работодатель тем самым демонстрирует заботу о подчиненных.

социальный пакет является одним из инструментов нематериальной 
мотивации персонала, это так называемое вознаграждение за труд, кото-
рое получает сотрудник помимо денежных вознаграждений [5, с. 99]. Перед 
тем как проанализировать, какие компенсации, входящие в социальный па-
кет, получают сотрудники предприятия и обладают ли данные льготы не-
обходимым мотивационным эффектом, обратимся непосредственно к ма-
териальной мотивации и ее значимости.

как известно, материальная мотивация в виде денежных выплат со-
трудникам является одной из самых существенных статей расходов для ра-

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Что повлияло на Ваше решение 

пойти работать на КБхиммаш им. А.М. Исаева? (выберите не более трех вариантов 
ответа)» (% от числа опрошенных респондентов разного возраста)

Мнение сотрудников о том, 
что повлияло на их решение 

пойти работать на кбхиммаш 
им. а.М. исаева

возраст 

до 25 
лет

25–34 
года

35–44 
года

45–54 
года

55–65 
лет

старше 
65 лет

Престиж работы в данной сфере 24 16,1 36,8 33,3 38,9 88,9
достойная заработная плата 4 17,9 31,6 33,3 11,1 11,1
возможность участия в управлении 
предприятием, как это определено 
трудовым законодательством

3,6 5,3 11,1

возможность карьерного роста 16 26,8 31,6 16,7 16,7 11,1
наличие социального пакета 
(оплачиваемый отпуск, 
оплата больничного и др.)

56 50 36,8 38,9 61,1

возможность реализовать свои 
лидерские качества, потенциал 
руководителя

4 12,5 5,3 5,6

возможность приобретения 
льготного жилья

4 8,9 10,5 5,6

работа рядом с домом 40 42,9 15,8 50 50 22,2
возможность повышения 
квалификации за счет предприятия

16 19,6 10,5 16,7

Желание руководить людьми 
в важных проектах

4 3,6 5,6 5,6

возможность поездок 
и командировок за рубеж

4 3,6 10,5

влияние родителей 12 1,8 21,1 5,6 11,1
невозможность устроиться 
на другую работу

28 14,3 10,5 5,6 11,1
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ботодателя. заработная плата должна определяться статусом сотрудника, 
его вкладом в производство, особыми условиями труда. Что касается до-
полнительных денежных поощрений, на кбхиммаш им. а.М. исаева вы-
плачиваются надбавки за профессиональное мастерство вне зависимости 
от возраста сотрудника, премии по результатам работы за месяц (зависят 
как от личных показателей, так и от результативности деятельности всего 
предприятия), денежные компенсации за вредные и опасные условия тру-
да. за ограничение личных свобод в виде невозможности выезда заграницу 
сотрудникам, работающим со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, также выплачивают денежные компенсации. в коллективном 
договоре установлен ряд выплат, положенных сотрудникам в силу различ-
ных обстоятельств: демобилизация из армии, вступление в брак, рождение 
ребенка и др.

на предприятии предусмотрено и денежное стимулирование работ-
ников по результатам наставничества. главной целью наставничества яв-
ляется помощь новому сотруднику в адаптации к новой рабочей среде и 
овладение необходимыми практическими навыками конкретной работы. 
как правило, к наставничеству привлекаются высококвалифицированные 
специалисты, способные передать знания и навыки менее квалифициро-
ванным сотрудникам [6, с. 115]. Причем работа наставника оценивается по 
результатам выполнения новым сотрудником личного плана работы, опре-
деляющего эффективность его трудовой деятельности за определенный 
период времени. стоит отметить, что наставничество является инструмен-
том как материальной, так и нематериальной мотивации персонала. оно 
направлено не только на помощь новому сотруднику, но и возлагает опре-
деленного рода обязательства на старых сотрудников, тем самым помогая 
им реализовать свой управленческий потенциал.

для того чтобы оценить степень удовлетворенности сотрудников зара-
ботной платой, проанализируем ответы респондентов на вопрос «удовлет-
ворены ли вы размером заработной платы» (табл. 3). ответы на данный 
вопрос были рассмотрены с учетом занимаемой работником должности.

Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы 
размером заработной платы?» (% от числа опрошенных респондентов, 

занимающих различные должности)

Мнение сотрудников 
о степени их удовлетворенности 

заработной платой

все 
респон-
денты

должность на предприятии

рядовой 
сотрудник

руково-
дитель 
группы

руково-
дитель 
отдела

руково-
дитель 

подразде-
ления

да 17,3 15,6 18,5 22,2 30

скорее да, чем нет 16,7 16,4 14,8 22,2 20

и да, и нет, трудно определить 30,4 31,1 33,4 33,3 10

скорее нет, чем да 19,6 21,3 18,5 20

нет 16 15,6 14,8 22,3 20

итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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оказалось, что чем выше занимаемая должность, тем выше степень 
удовлетворенности заработной платой: 32 % респондентов, занимающих 
должности рядовых сотрудников, выбрали ответ «да» и «скорее да, чем 
нет», солидарными с ними оказались 33,3 % участников опроса, находя-
щихся в должности руководителей групп, 44,4 % – руководителей отделов 
и 50 % – руководителей подразделений. на основе проведенного анали-
за можно предположить, что увеличение заработной платы сотрудников 
должно приводить к повышению удовлетворенности работой, а следова-
тельно, к повышению эффективности трудовой деятельности на предпри-
ятии в целом. однако стоит учитывать ряд факторов, которые препятству-
ют этому. во-первых, ограниченные ресурсы фонда заработной платы. 
во-вторых, единовременное повышение заработной платы приводит к со-
стоянию удовлетворенности сотрудника на относительно короткое время. 
ввиду указанных сдерживающих факторов при планировании системы и 
уровня оплаты труда рекомендуется учитывать следующие параметры ма-
териального вознаграждения сотрудников: индексацию заработной платы в 
соответствии с ростом цен; оплата труда должна соответствовать среднему 
уровню заработной платы на предприятиях ракетно-космической отрасли 
в данном регионе страны; уровень заработной платы должен удовлетворять 
основные потребности семьи. важно учитывать, что денежные выплаты не 
могут являться единственными стимулами, обеспечивающими мотивацию 
к эффективной трудовой деятельности. на кбхиммаш им. а.М. исаева 
трудятся сотрудники, относящиеся к различным возрастным категориям и 
осуществляющие совершенно разные виды деятельности: управленческий 
персонал, инженерно-технические работники, производственный персонал. 
таким образом, система мотивации должна определяться специфическими 
особенностями каждой из этих групп [7, с. 25–26].

одной из основных задач руководства предприятия является вовлече-
ние сотрудников вне зависимости от их возраста и занимаемой должности 
в процесс управления предприятием, сделать так, чтобы сотрудники были 
полностью вовлечены в рабочий процесс, чувствовали себя важным зве-
ном в команде [3, с. 207]. именно такой подход к рабочему процессу может 
обеспечить его эффективность и высокие темпы производства. в рамках 
изучения эффективных методов привлечения сотрудников к участию в 
управлении предприятием работникам кбхиммаш им. а.М. исаева было 
предложено выбрать наиболее важные из них. рассмотрим ответы респон-
дентов с точки зрения возраста сотрудников (табл. 4).

в ходе исследования было установлено, что самым важным мотивом 
участия в управлении практически для всех возрастных групп стала высо-
кая заработная плата (на первое место его поставили 61 % респондентов в 
возрасте от 25 до 34 лет, 60 % – до 25 лет, 46,2 % – старше 65 лет, 44 % – от 45 
до 54 лет). стоит отметить, что наличие социального пакета занимает пер-
вое место для следующих возрастных категорий: 68,4 % участников опроса 
в возрасте от 35 до 44 лет, 44 % – в возрасте от 55 до 65 лет, а для 44,4 % 
респондентов в возрасте от 45 до 54 лет данный мотив оказался таким же 
значимым, как и высокая заработная плата.

в целом, если говорить о трех самых важных мотивах участия в управ-
лении для сотрудников предприятия, принявших участие в опросе, то для 
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самых молодых работников в возрасте до 25 лет такими мотивами поми-
мо высокой заработной платы оказались возможность профессионального 
роста (36 %) и наличие социального пакета (32 %). для респондентов в 
возрасте от 25 до 34 лет ключевыми мотивами участия в управлении явля-
ются: высокая заработная платна (61 %), возможность профессионального 
роста (39 %), наличие социального пакета и комфортные условия труда 
(по 28,8 % соответственно). участники опроса в возрасте от 35 до 44 лет 
отдали свое предпочтение наличию социального пакета (68,4 %), высокой 
заработной плате (42,1 %) и комфортным условиям труда (26,3 %). респон-
денты в возрасте от 45 до 54 лет считают, что высокая заработная плата 
(44,4 %) настолько же важна, как и наличие социального пакета (44,4 %). 
а возможность принимать решения в критичных для предприятия ситуа-
циях (27,8 %) по значимости приравнивается к возможности обезопасить 
себя в случае кризиса или неблагоприятной ситуации (27,8 %). участники 
опроса в возрасте от 55 до 65 лет в качестве самых важных мотивов учас-
тия в управлении предприятием выделили наличие социального пакета 
(44,4 %), продолжительный отпуск (38,9 %) и возможность профессио-
нального роста (27,8 %). самая старшая возрастная группа респондентов в 

Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие мотивы участия 

работников в управлении предприятием кажутся Вам наиболее важными? 
(выберите не более 3 вариантов ответа)» (% от числа опрошенных респондентов)

Мнение сотрудников о том, какие мотивы 
участия в управлении предприятием 

кажутся им наиболее важными

возраст 

до 25 
лет

25–34 
года

35–44 
года

45–54 
года

55–65 
лет

старше 
65 лет

высокая заработная плата 60 61 42,1 44,4 22,2 46,2
наличие социального пакета 32 28,8 68,4 44,4 44,4 38,5
Продолжительный отпуск 16 8,5 15,8 11,1 38,9
комфортные условия труда 28 28,8 26,3 22,2 16,7 23,1
возможность приобретения 
льготного жилья

28 23,7 21,1 16,7 5,6 7,7

возможность профессионального роста 36 39 10,5 16,7 27,8 30,8
общественное признание и почет 4 3,4 15,8 5,6 15,4

возможность принимать решения 
в критичных для предприятия ситуациях

4 3,4 5,3 27,8 7,7

возможность получать обратную связь 
от своего линейного руководителя

4 5,1 5,3 11,1 5,6

возможность обучаться 
за счет предприятия

8 8,5 15,8 11,1 5,6

возможность карьерного роста 20 23,7 15,8 11,1 22,2 23,1

Признание трудовых заслуг 12 5,1 16,7 7,7

Принести пользу людям 12 13,6 5,3 16,7 16,7 30,8
реализовать свои права, 
предусмотренные законом

8 1,7 11,1

обезопасить себя в случае кризиса, 
неблагоприятной ситуации

4 11,9 5,3 27,8 22,2



 297

возрасте от 65 лет на первое место по важности ставит высокую заработ-
ную плату (46,2 %), второе место занимает наличие социального пакета 
(38,5 %), а третье место делят между собой возможность профессиональ-
ного роста (30,8 %) и желание принести людям пользу (30,8 %).

Проанализировав полученные в ходе опроса данные, можно прийти к 
выводу, что двумя основными мотивами участия в управлении для всех воз-
растных категорий работников кбхиммаш им. а.М. исаева является вы-
сокая заработная плата и наличие социального пакета. третье место по 
количеству набранных процентов среди всех мотивов участия в управле-
нии занимает продолжительный отпуск (38,9 %) и с небольшим отрывом в 
процентном соотношении на четвертом месте располагается возможность 
профессионального роста (36 %).

в целях повышения мотивации трудовой деятельности на предприятии 
необходимо учитывать возрастную категорию работников и занимае-
мую ими должность. как показал опрос, проведенный среди сотрудников 
кбхиммаш им. а.М. исаева, мнения различных возрастных групп в от-
ношении мотивационных стимулов могут несколько различаться. Поми-
мо денежного стимулирования трудовой деятельности большую роль для 
сотрудников предприятия различных возрастных категорий играет нали-
чие социального пакета. социальный пакет может выполнять следующие 
функции в сфере мотивации труда: компенсировать невысокий уровень за-
работной платы, стимулировать трудовую деятельность уже имеющихся 
сотрудников, выступать инструментом привлечения новых работников.

с точки зрения большого разнообразия возрастных категорий и долж-
ностей, занимаемых на предприятии, для каждой из этих групп набор ком-
пенсаций, образующих социальный пакет, может варьироваться. к приме-
ру, для руководящего состава кбхиммаш им. а.М. исаева предоставляется 
мобильная корпоративная связь в целях оперативного решения служебных 
задач. для сотрудников с детьми имеется возможность получения путевок 
в детские лагеря. в целом все работники имеют возможность льготного 
отдыха в санаториях и на водно-спортивной базе предприятия. одним из 
важных мотивационных инструментов, относящихся к социальному пакету, 
является возможность получения комплекса бесплатных медицинских ус-
луг в медико-санитарной части предприятия. в частности, большое внима-
ние уделяется сотрудникам, чья трудовая деятельность связана с вредными 
и опасными условиями труда.

в целях поддержания командного духа и сплоченности коллектива на 
предприятии регулярно проводятся спортивные мероприятия. работники 
имеют возможность заниматься командными видами спорта в спортивном 
зале предприятия. данный мотивационный инструмент особенно эффек-
тивен в отношении молодежи предприятия. еще одним инструментом не-
материальной мотивации работников является проведение руководством 
предприятия ежегодных экскурсий по культурно-историческим местам.

Проведенное социологическое исследование выявило необходимость 
обратить особое внимание на возможность профессионального роста в ка-
честве одного из мотивационных инструментов, имеющего особое значе-
ние в частности для молодых сотрудников предприятия. с этой точки зре-
ния необходимо сделать акцент на предоставлении возможности молодым 
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сотрудникам проходить необходимые курсы повышения квалификации, 
семинары. Причем необходимо помнить о важности получения обратной 
связи от сотрудника для того, чтобы определить, насколько полезным ока-
залось для него данное мероприятие. еще одним важным стимулом при-
влечения молодых сотрудников к эффективной трудовой деятельности по 
результатам опроса оказалось предоставление комфортных условий труда. 
данный мотивационный инструмент оказывается очень важным с точки 
зрения обеспечения морального комфорта сотрудников.

Мотивация труда является эффективным инструментом повышения 
производительности всего предприятия. в целях достижения максимально-
го эффекта от мотивационной программы особое значение следует уде-
лить нематериальным инструментам мотивации, в частности тем, которые 
имеют особое значение для сотрудников различных возрастных категорий, 
принимая во внимание занимаемую ими должность.

Мотивация сотрудников ракетно-космической отрасли играет для на-
шей страны важную роль с точки зрения наращивания ее экономического 
потенциала и укрепления политических позиций на мировой арене. При-
нимая во внимание перспективность развития данной отрасли для россии, 
на предприятиях ракетно-космической промышленности должны созда-
ваться максимально благоприятные условия для молодых сотрудников в 
целях обеспечения преемственности опыта и привлечения интеллектуаль-
ного потенциала молодежи. Поскольку данная отрасль отличается трудо-
емкостью выполняемых задач и оперативностью принятия критических 
решений, в сотрудниках, занимающих руководящие должности, должны 
поощряться лидерские качества за счет применения разнообразных моти-
вационных инструментов, учитывающих потребности и возраст сотрудни-
ков. таким образом, мотивационная политика предприятий данной отрасли 
должна быть по большей мере ситуативной, учитывающей управленческий 
потенциал персонала и временные рамки выполнения задач.

Литература

1. Артяков В.В., Кокуйцева Т.В. зарубежный опыт управления инновационным 
развитием компаний высокотехнологических отраслей промышленности // Ми-
кроэкономика. 2015. № 1. с. 14–22.

2. Бражникова Н.Б. Подходы к совершенствованию кадровой политики пред-
приятий ракетно-космической промышленности россии (на примере ФгуП 
цнииМаш) // Микроэкономика. 2015. № 4. с. 15–19.

3. Гостева О.В. особенности мотивации производственного персонала, занятого в 
инновационной деятельности на предприятиях ракетно-космической промыш-
ленности // вестник сибирского государственного аэрокосмического универси-
тета имени академика М.Ф. решетнева. 2012. № 4 (44). с. 206–210.

4. Кирилина Т.Ю., Юрина С.В. Патриотизм как предмет социологического анали-
за // социально-гуманитарные технологии. 2017. т. 3. № 3. с. 33–40.

5. Кирилина Т.Ю., Чернышова А.Г. социальная политика на предприятиях ракетно-
космической отрасли: состояние и перспективы // социальная политика и социо-
логия. 2017. т. 16. № 3 (122). с. 95–104.

6. Когтева Е.В. наставничество как эффективный инструмент духовно-нрав-
ственного воспитания молодого специалиста (на примере предприятий ракетно-
космической отрасли) // социология образования. 2018. № 1. с. 113–122.



 299

7. социология управления: учебник для аспирантов / и.д. афонин, т.и. бузмакова, 
т.Ю. кирилина и др. М.: русайнс, 2016. 312 с.

8. Место россии в мировой экономике 2018 // Kubgeneg.ru. [Электронный ресурс]. 
urL: http://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ (дата обра-
щения: 05.04.2018).

9. основные направления деятельности // сайт кбхиммаш им. а.М. исаева. [Элек-
тронный ресурс]. urL: http://www.kbhmisaeva.ru/ (дата обращения: 27.04.2018).

10. рбк + звездные кадры // космическая отрасль. 2017. вып. № 1. с. 3. [Электрон-
ный ресурс]. urL: http://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ 
(дата обращения: 17.04.2018).

Bibliography

1. Artjakov V.V., Kokujceva T.V. Zarubezhnyj opyt upravlenija innovacionnym razvitiem 
kompanij vysokotehnologicheskih otraslej promyshlennosti // Mikrojekonomika. 
2015. № 1. P. 14–22.

2. Brazhnikova N.B. Podhody k sovershenstvovaniju kadrovoj politiki predprijatij 
raketno-kosmicheskoj promyshlennosti rossii (na primere fguP cniiMash) // 
Mikrojekonomika. 2015. № 4. P. 15–19.

3. Gosteva O.V. osobennosti motivacii proizvodstvennogo personala, zanjatogo v inno-
vacionnoj dejatel’nosti na predprijatijah raketno-kosmicheskoj promyshlennosti // 
Vestnik sibirskogo gosudarstvennogo ajerokosmicheskogo universiteta imeni akade-
mika M.f. reshetneva. 2012. № 4 (44). P. 206–210.

4. Kirilina T.Ju., Jurina S.V. Patriotizm kak predmet sociologicheskogo analiza // 
social’no-gumanitarnye tehnologii. 2017. t. 3. № 3. P. 33–40.

5. Kirilina T.Ju., Chernyshova A.G. social’naja politika na predprijatijah raketno-
kosmicheskoj otrasli: sostojanie i perspektivy // social’naja politika i sociologija. 2017. 
t. 16. № 3 (122). P. 95–104.

6. Kogteva E.V. nastavnichestvo kak jeffektivnyj instrument duhovno-nravstvennogo 
vospitanija molodogo specialista (na primere predprijatij raketno-kosmicheskoj 
otrasli) // sociologija obrazovanija. 2018. № 1. P. 113–122.

7. sociologija upravlenija: uchebnik dlja aspirantov / i.d. afonin, t.i. Buzmakova, 
t.Ju. Kirilina i dr. M.: rusajns, 2016. 312 p.

8. Mesto rossii v mirovoj jekonomike 2018 // Kubgeneg.ru. [Jelektronnyj resurs]. urL: 
http://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ (data obrashhenija: 
05.04.2018).

9. osnovnye napravlenija dejatel’nosti // sajt KBhimmash im. a.M. isaeva. [Jelektronnyj 
resurs]. urL: http://www.kbhmisaeva.ru/ (data obrashhenija: 27.04.2018).

10. rBK + Zvezdnye kadry // Kosmicheskaja otrasl’. 2017. Vyp. № 1. P. 3. [Jelektronnyj 
resurs]. urL: http://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ (data 
obrashhenija: 17.04.2018).

социология



300 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

удк 325
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в настоящее время г. новосибирск и пригороды испытывают серьезное мигра-
ционное давление, возникшее из-за потоков иностранных мигрантов из стран ближ-
него зарубежья. Прибывающие мигранты плохо адаптируются, практически не 
интегрируются в принимающее сообщество. в связи с чем в принимающем сообще-
стве возникают различного рода стереотипы в отношении мигрантов, носящие пре-
имущественно негативный характер, что приводит к обострению мигрантофобий 
и нарастанию антимигрантской протестной активности. целью исследования было 
осветить вопросы восприятия местными жителями мигрантов, а также охарактери-
зовать уровень неприятия мигрантов со стороны населения.

Ключевые слова: миграция, стереотипы населения в отношении мигрантов, ан-
тимигрантская протестная активность, межэтнические отношения, новосибирск.

MIGRATION PROCESSES AND STATUS OF INTER-ETHNIC 
RELATIONS IN THE NOVOSIBIRSK CITY AND SUBURBS: 

POTENTIAL OF ANTIMIGRANT PROTEST ACTIVITY

Shevtsova E.V.
siberian institute of Management – branch of the russian Presidential academy 

of national economy and Public administration 
e-mail: shevtsova@inbox.ru

currently, the city of novosibirsk and the suburbs are experiencing serious migratory 
pressures, which arose because of the foreign migrants flows from near abroad countries. 
arriving migrants do not adapt well, they practically do not integrate into the host com-
munity. in connection with this, various kinds of stereotypes regarding migrants arise in 
the receiving community, which are mostly negative, which leads to aggravation of migrant 
phobias and an increase in anti-migrant protest activity. the purpose of the study was to 
cover the issues of perceptions of migrants by local residents, as well as to characterize the 
level of rejection of migrants by the population.

Keywords: migration, population stereotypes regarding migrants, anti-migrant protest 
activity, interethnic relations, novosibirsk.

новосибирская область последнее десятилетие является привлекатель-
ным регионом как для мигрантов, переселяющихся на постоянное место 
жительство, так и приезжающих с целью осуществления трудовой деятель-
ности. Преимущественно в новосибирскую область, главным образом в 

* работа финансируется за счет средств проекта рнФ № 14-18-03090 «измерение рисков 
межэтнических отношений в регионах российской Федерации. разработка теории и междис-
циплинарного подхода» (руководитель проекта в.а. тишков) и рФФи № 18-011-00866 «как 
создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ в городах сиби-
ри» (руководитель проекта Ю.а. Пустовойт).
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г. новосибирск и пригороды, приезжают выходцы из стран ближнего за-
рубежья: казахстана, кыргызстана, таджикистана, узбекистана. Мигранты 
из дальнего зарубежья представлены такими странами, как китай, корея, 
до недавнего времени также был поток из турции, однако поток из ближ-
него зарубежья в несколько раз превышает потоки из стран дальнего 
зарубежья.

Это приводит к изменению этнической и конфессиональной структуры 
населения. в связи с тем, что большинство мигрантов концентрируются в 
региональном центре и пригородах, население субъективно ощущает избы-
точность данного потока. Причем складывается тенденция концентрации 
проживания мигрантов и образования этнических анклавов, что вызывает 
в отдельных микрорайонах города и пригородов усиление напряженности 
местных жителей в отношении мигрантов.

все эти факты обусловливают актуальность и необходимость проведе-
ния на регулярной основе мониторинга миграционных процессов и состоя-
ния межэтнических отношений в новосибирской области.

с октября по ноябрь 2017 г. в г. новосибирске и пригородах проводил-
ся массовый опрос населения по методике сети этномониторинга и иЭа 
ран. выборочная совокупность составила 300 человек, из них 270 человек 
были опрошены в г. новосибирске, 30 человек – в пригородах новосибир-
ска: озерный, бердск, искитим, колывань, краснообск. выбор пригородов 
осуществлялся по принципу: наличие мигрантов и отсутствие мигрантов. 
квотирование производилось в соответствии с половозрастной структурой 
новосибирской области. При разработке маршрутов обследования насе-
ления новосибирск был разделен на районы с большой, средней и малой 
долей проживания мигрантов.

По наблюдениям анкетеров во время проведения опроса сложилось не-
сколько гипотез, которые подтвердились впоследствии: молодые мужчины 
более агрессивно реагируют на тему опроса – готовы выйти на пикеты, у 
них уровень тревожности и напряжения высокий в отношении мигрантов; 
также более напряженно в отношении мигрантов реагируют молодые ма-
тери с маленькими детьми, проживающие в местах с большой долей ми-
грантов, более толерантно или равнодушно реагируют на тему опроса 
респонденты в возрасте от 35 до 50 лет, особенно женщины. более всего 
предубеждений в отношении мигрантов у населения, вообще не контакти-
рующего с мигрантами.

в апреле 2018 г. было проведено 6 экспертных интервью с лидерами 
протестных сообществ г. новосибирска, в ходе которых были уточнены 
ряд вопросов, касающихся стереотипов восприятия населением мигрантов 
и потенциала протестной активности населения.

МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ О НУЖНОСТИ ТРУДА МИГРАНТОВ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЩУЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВА МИГРАНТОВ

анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что только 
13 % опрошенных считают труд мигрантов в регионе не нужным, одна-
ко подавляющее большинство отмечают, что труд мигрантов необходим 
(рис. 1).

социология



302 вестник нгуЭу • 2018 • № 3

наибольшее количество опрошенных готово допустить труд мигрантов 
в уборке и сфере ЖкХ, в строительстве и дорожных работах, сельском хо-
зяйстве. однако необходимо отметить, что в ряде сфер присутствует опре-
деленная конкуренция и социальное напряжение – таково мнение респон-
дентов. такими сферами являются: медицина и социальные услуги, охрана 
парковок, магазинов, услуги в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, 
общественный транспорт. При этом существуют различия в оценке труда 
мигрантов по сферам, зависящие от материального положения респонден-
тов: опрошенные с низким уровнем дохода готовы допустить мигрантов 
фактически только в две сферы – уборка и сфера ЖкХ и сфера строи-
тельства и дорожных работ. Люди со средним и высоким уровнем дохода 
допускают более широкий спектр видов деятельности для мигрантов. Это 
говорит о том, что чем ниже уровень дохода у местных жителей, тем они 
острее чувствуют конкуренцию со стороны мигрантов за рабочие места, 
даже если данная конкуренция является лишь мнимой. 

существует несколько факторов в регионе, которые влияют на ощу-
щения местных жителей в отношении количества окружающих мигрантов. 
дело в том, что происходит ситуация так называемой «визуализации» ми-
грантского труда, когда мигранты трудятся в качестве дворников, уборщи-
ков помещений, санитаров и т.п. Это приводит к тому, что местные жители 
ежедневно их видят «в большом количестве», начинают себя ощущать «мень-
шинством». Поэтому часто у местных жителей возникает убежденность, что 
мигрантов «много, избыточно», что их «становится все больше». к примеру, 
по исследованию сибирского института управления – филиала ранХигс, 
которое было проведено в 2017 г. (выборочная совокупность 1045 человек, 
г. новосибирск и муниципальные районы новосибирской области), местные 
жители считают, что с каждым годом мигрантов становится все больше – 
81 % ответивших по всей выборочной совокупности, 83 % ответивших, про-
живающих в г. новосибирске. однако результаты, полученные с помощью 
методики сети eaWarn, позволяют диагностировать, что местное населе-
ние на самом деле практически не вступает в контакты с мигрантами: только 
35 % опрошенных общаются с мигрантами регулярно – ежедневно, каждую 
неделю, каждый месяц, 61 % общаются редко или не общаются никогда. 
4 % респондентов затруднились с ответом на данный вопрос (рис. 2).

Рис. 1. Мнение респондентов о нужности труда мигрантов 
в новосибирской области
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При этом наибольшее распространение определенных стереотипов на-
блюдается именно у местных жителей, которые в меньшей степени под-
вержены контактам с мигрантами, а также среди респондентов с неполным 
средним, средним и средним профессиональным образованием.

СТЕРЕОТИПЫ В ОТНОШЕНИИ МИГРАНТОВ

в обществе продолжают оставаться устойчивые стереотипы в отноше-
нии мигрантов. значительный вклад в формирование общественного мне-
ния о мигрантах вносят стереотипы, часто создаваемые и тиражируемые 
сМи. При этом общий тон в отношении мигрантов, задаваемый лексикой 
прессы и видеосюжетов, носит не толерантный и доброжелательный от-
тенок, а скорее настороженный и алармистский [2, с. 92–93]. как и любые 
стереотипы и фобии, представления о мигрантах достаточно статичны, а их 
изменение возможно лишь при серьезной трансформации отношения при-
нимающего сообщества к мигрантам [1, с. 18].

согласно настоящему исследованию, первый стереотип связан с воз-
действием мигрантов на рынок труда новосибирской области: 9 % опро-
шенных считают, что мигранты отнимают работу у местных жителей, 51 % 
респондентов отмечают, что местные жители сами не хотят работать на тех 
трудовых местах, на которых работают мигранты, 34 % ответивших, что 
присутствует и то, и другое, 4 % затруднились с ответом, а 2 % отметили 
другой ответ (рис. 3).

Рис. 2. общение местных жителей с мигрантами

Рис. 3. Мнение местных жителей о воздействии мигрантов 
на рынок труда
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довольно интересны полученные варианты по категории «другой от-
вет» – «создана финансовая ниша для приезжих, местные не попадают туда, 
так как не могут содержать себя» (мужчина, 40 лет), «трудоустраиваются 
по своим связям» (женщина, 61 год), «каждому свое» (мужчина, 33 года), 
«нет, не отнимают» (женщина, 54 года). 

таким образом, прослеживается наличие стереотипа, однако альтер-
нативность задаваемого вопроса позволяет более точно диагностировать, 
что данный стереотип, хотя и присутствует, но не распространен массово 
в сознании населения – респонденты понимают, что существует тенденция 
отказа местных жителей от работы в определенных отраслях. Эта тенден-
ция становится крайне опасной для экономики региона, так как может при-
вести, а в отдельных сферах уже привела к тотальной зависимости от ми-
грантского труда. также необходимо отметить, что в определенных сферах 
региона: ЖкХ, строительство, уборка помещений происходит закрепление 
в сознании местных жителей, что в данных сферах могут работать только 
мигранты, происходит этническое закрепление этих профессий за опреде-
ленными этническими (диаспорными) сообществами. более склонны счи-
тать, что мигранты отнимают места у местных жителей, респонденты, ко-
торые общаются с мигрантами ежедневно или каждую неделю, проживают 
в местах анклавизации мигрантов, что, вероятно, связано с существованием 
реальной конкуренции за трудовые места в данных микрорайонах, также 
необходимо отметить, что большинство данных опрошенных отнесли себя 
к населению с низким уровнем дохода.

второй стереотип в отношении мигрантов связан с воздействием ми-
грантов на криминогенную обстановку в регионе: 21 % опрошенных счи-
тают, мигранты чаще совершают преступления, чем местные жители, 63 % 
отметили, что нет особых различий в уровне преступности местных жите-
лей и мигрантов, 13 % затруднились с ответом, 3 % отметили другой ответ 
(рис. 4).

Полученные ответы в категории «другой ответ» были следующими: 
«в моей местности мигранты законопослушны» (женщина, 53 года, п. крас-
нообск), «нет плохой нации, есть плохие люди в любой нации» (женщина, 
35 лет), «Мигранты совершают преступления, этому уделяют много внима-

Рис. 4. Мнение местных жителей о воздействии мигрантов 
на криминогенную обстановку в регионе
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ния, а так не часто совершают, это просто так кажется» (мужчина, 24 года), 
«Местные жители чаще» (мужчина, 61 год), «Мне кажется, что это не зави-
сит от того, кто ты, мигрант или местный, это могут быть обстоятельства, 
психология человека» (женщина, 20 лет), «не делю совершение преступле-
ния по национальному признаку» (женщина, 30 лет), «зависит от человека» 
(мужчина, 68 лет), остальные респонденты дублировали ответы о равном 
соотношении совершения преступлений. 

в целом большая часть респондентов понимают, что нет разницы в 
уровне преступности местного населения и мигрантов. Это соответствует 
статистическим данным по региону. однако тревожит тот факт, что каж-
дый пятый ответивший опасается более высокого уровня преступности 
среди мигрантов, а значит и возможности усиления мигрантофобских на-
строений, распространения ксенофобии. основной вклад в формирование 
данных настроений среди местных жителей вносят региональные сМи, в 
связи с тем, что дискурс в отношении мигрантов носит по большей части 
негативный характер: статьи и видеосюжеты главным образом освещают 
полицейские рейды, совершение преступлений и т.д. Прослеживается чет-
кая тенденция формирования данного стереотипа у населения, чем меньше 
человек общается с мигрантами, тем больше он склонен видеть в мигран-
тах преступников.

современные исследователи (в.н. титов [6], в.в. степанов [5], о.а. Ли-
ценбергер [4] и др.) отмечают, что в общественное сознание прочно вошел 
термин «этническая преступность», не существующий в российском зако-
нодательстве. Этот термин активно используется не только в различного 
рода сМи, но и в научных публикациях.

также в обществе продолжают существовать определенные предубеж-
дения местного населения в отношении совместного обучения в школах де-
тей местных жителей и детей мигрантов: 22 % ответивших отрицательно 
относятся к совместному обучению, 58 % нейтрально и 12 % положитель-
но, 3,3 % дали другой ответ (рис. 5).

в категории «другой ответ» были получены следующие ответы: «за-
висит от % соотношения детей, если в школе мигрантов больше, то отри-
цательно» (женщина, 43 года), «дети все равны должны быть» (женщина, 
61 год), «зависит от уровня культуры, воспитанности» (женщина, 48 лет), 

Рис. 5. Мнение местных жителей о совместном обучении 
детей местных жителей и детей мигрантов
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«если ребенку доступна школьная программа и он знает русский язык – по-
ложительно» (женщина, 41 год), «нормально, они тоже люди» (женщина, 
74 года), «зависит от количества мигрантов» (мужчина, 35 лет), «Положи-
тельно, в случае, если количество мигрантов не более одной десятой уча-
щихся в классе» (женщина, 34 года), «если они воспитанные дети» (мужчи-
на, 35 лет). 

таким образом, население готово к совместному обучению, однако при 
условии определенных обстоятельств – когда доля детей мигрантов кон-
тролируется и не чрезмерна, когда уровень знания русского языка детьми 
мигрантами достаточен для обучения. тем не менее почти четверть респон-
дентов относится отрицательно к данному факту. среди отрицательно от-
ветивших преобладают молодые женщины, имеющие детей. нейтрально 
относятся главным образом мужчины. также наибольшее количество от-
рицательно ответивших – население, проживающее в местах анклавизации 
мигрантов. в настоящий момент времени в г. новосибирске есть 10 школ с 
долей детей мигрантов более 60 %, по состоянию на 2017/18 учебный год 
в 70 % образовательных организаций среднего образования обучаются 
3201 ребенок мигрант. Педагоги, обучающие совместно детей местных жи-
телей и детей мигрантов, сталкиваются с проблемой слабого знания рус-
ского языка детьми мигрантами. Это влечет за собой перераспределение 
времени на учебных занятиях в пользу детей мигрантов, что определенным 
образом ущемляет права детей местных жителей. Это приводит к недоволь-
ству родительского сообщества местных жителей в связи с опасностью не-
выполнения учебной программы детьми местного населения. в связи с чем 
актуален вопрос проведения адаптационных мероприятий в отношении де-
тей мигрантов и детей инофонов.

УРОВЕНЬ НЕПРИЯТИЯ МИГРАНТОВ 
СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ПОТЕНЦИАЛ 
АНТИМИГРАНТСКОЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

необходимо отметить, что конфликтогенность миграционных процес-
сов до сих пор не является специальным объектом исследования со сторо-
ны исследователей [3, с. 29], однако нарастание миграционного давления 
актуализирует тот факт, что изучение напряженности, уровня неприятия 
мигрантов со стороны местных жителей и потенциала антимигрантской 
протестной активности местных жителей крайне важно в складывающихся 
социально-экономических условиях развития страны и региона. 

исходя из многолетних общероссийских исследований сети этномони-
торинга и иЭа ран, считается статистически нормальным, что в обществе 
присутствует определенное количество недовольных, которые готовы вы-
ходить на акции и пикеты по любому поводу. таким уровнем допустимой 
протестной активности считается 4–5 %. однако в новосибирской области 
готовы поддержать пикеты и акции в отношении мигрантов – 10 %, 70 % 
не готовы их поддержать, 16 % затруднились с ответом, 5 % отметили дру-
гой ответ (рис. 6).
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данные ответы можно разделить на три категории: 
1. респондент в принципе не поддерживает никакие пикеты и акции: 

«не поддерживаю пикеты любые» (женщина, 42 года), «в пикетах не уча-
ствую» (женщина, 48 лет).

2. респондент пойдет на пикет в зависимости от какой-то причины или 
повода: «Повод для пикета? если массовые изнасилования, как в Фрг, – 
поддержу» (женщина, 41 год), «важна причина начала пикетов и акций» 
(мужчина, 68 лет), «не пойду на пикет, но против расширения количества 
мигрантов» (женщина, 56 лет), «если создастся критическая ситуация (мо-
тив)» (женщина, 40 лет), «если возникнет ситуация, то поддержу» (муж-
чина, 37 лет), «зависит от причины пикетов и акций» (женщина, 38 лет), 
«смотря по ситуации» (мужчина, 22 года).

3. респондент безразличен: «безразлично» (женщина, 33 года), «Мне 
все равно» (мужчина, 24 года).

необходимо также отметить, что зарегистрировано довольно большое 
количество затруднившихся с ответом, по сути, это те люди, которым было 
неудобно признать, что они готовы поддержать пикеты и акции, которые 
хотели выглядеть толерантными в отношении мигрантов. однако также 
отметим, что декларация действия не является осуществлением самого 
действия, т.е. совершенно не обязательно, что фактически в случае возник-
новения ситуации пикета или акции каждый десятый респондент выйдет 
на пикет. При этом среди мужчин тех, кто декларирует готовность выйти 
на пикеты против мигрантов, в три раза больше, чем среди женщин (15 % 
среди мужчин против 5 % среди женщин), наиболее активны в своих прояв-
лениях молодые мужчины, проживающие в местах мигрантских анклавов.

Прослеживается определенная зависимость между материальным по-
ложением респондента и его готовностью поддержать пикеты против ми-
грантов: респонденты с материальным положением затруднительным и 
тяжелым в большей степени готовы поддержать пикеты и акции против 
мигрантов. также респонденты, отметившие этническую идентичность, в 
большей степени склонны поддержать пикеты и акции против мигрантов.

таким образом, несмотря на то, что жители региона декларируют толе-
рантность в отношении мигрантов, по результатам опросов они выступают 
против строительства мечетей, костелов, иных религиозных сооружений, 
кроме православных, что косвенным образом говорит о наличии опреде-
ленной напряженности.

Рис. 6. Мнение местных жителей о том, поддержат ли они 
пикеты или акции против иностранных трудовых мигрантов
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также диагностировать определенную напряженность помогает выясне-
ние мнения, какие иностранцы должны быть названы соотечественниками: 
16 % респондентов ответили, что соотечественниками должны быть при-
знаны только отдельные национальности, 27 % – те, кто знает русский язык, 
37 % считают, что соотечественниками должны быть признаны все бывшие 
граждане ссср, 13 % затруднились с ответом и 7 % дали другой ответ: часть 
ответов были «никто», часть ответов касались требований знания языка, 
культуры, часть ответов касались требования законопослушности (рис. 7).

таким образом, общий уровень неприятия местными жителями мигран-
тов по данным исследования составил 15 %, что несколько выше, чем обще-
российский уровень. По рейтингу негативных суждений местных жителей о 
мигрантах лидируют такие суждения: «отрицательно отношусь к обучению 
моих детей с мигрантами», «мигранты чаще совершают преступления, чем 
местные жители», «отдельные национальности могут быть названы наши-
ми соотечественниками», «ни в каких профессиях мигранты не нужны».

Выводы. Проведенные социологические исследования в новосибир-
ской области свидетельствуют о достаточно высоком уровне социальной 
стабильности межнациональных отношений в новосибирске и пригородах. 
Жители региона не рассматривают проблему межнациональных отноше-
ний как острую, однако в отношении мигрантов существует определенная 
напряженность.

высокий уровень неприятия мигрантов регистрируется в отдельно взя-
тых микрорайонах г. новосибирска и пригородах, где складывается «ан-
клавное» проживание выходцев из таджикистана, киргизии и узбекистана.

довольно сильны стереотипы в отношении мигрантов, они поддержива-
ются и воспроизводятся сМи, их отражение прослеживается и в массовом 
сознании местных жителей.

необходимо принятие мер, направленных на снижение общей напря-
женности, имеющейся у жителей области (и в первую очередь г. новоси-
бирска). такой мерой может стать принятие и реализация на территории 
региона комплексной программы по адаптации и интеграции мигрантов. 
Эта программа должна предусматривать адаптационные мероприятия для 
целевых групп – иностранных трудовых мигрантов; лиц, получивших рос-
сийское гражданство; иностранных студентов; детей из семей мигрантов, 
местных жителей.

Рис. 7. Мнение местных жителей о том, какие иностранцы 
должны быть названы соотечественниками
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОДУС 
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в статье рассматриваются результаты научных изысканий процессов формиро-
вания, развития и разрушения деловой карьеры в банковских организациях г. ново-
сибирска в период 2010–2016 гг. гипотеза исследования состоит в том, что социаль-
но-экономический модус деловой карьеры определяет механизмы локализации и 
утверждения конкурентного превосходства как работника, так и банковской орга-
низации в рыночной ситуации. Познание социально-экономического модуса дело-
вой карьеры банковских работников позволило выявить стратегические альтерна-
тивы деловой карьеры.

Ключевые слова: деловая карьера, социально-экономический модус, банковский 
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the article considers the results of academic pursuits of the processes of formation, de-
velopment and collapse of business career in banking organizations of novosibirsk in the 
period of 2010-2016. the hypothesis of the study is that the social and economic modus of 
business career defines the mechanisms of localization and affirmation of the competitive 
edge of both the employee and banking organization in market environment. cognition of 
the social and economic modus of business career of bank employees made it possible to 
reveal strategic alternatives to business career.
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вектор реиндустриализации российской экономики связан со сменой 
парадигмы развития банковского сектора: от стремления расширять бан-
ковский бизнес за счет агрессивных маркетинговых технологий к повыше-
нию качества банковских активов, от продукто- к клиентоориентирован-
ной идеологии. в условиях возрастания роли знаний в банковском бизнесе, 
который все больше базируется на идеях и брендах, коренная трансформа-
ция ценностей, мировоззренческих и идеологических установок выдвига-
ет на первый план важнейшую экономическую проблему формирования 
конкурентоспособного персонала коммерческого банка. без профессио-
нально подготовленного и лояльного персонала невозможно повысить ка-
чество активов, сократить масштаб сомнительных операций проблемных 
банков в короткие сроки на фоне нестабильной экономической ситуации, 
не допустить полномасштабного кризиса доверия. 

в условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности 
окружающей социально-экономической среды, становления «прозрачно-
го» мирового рынка традиционные методы повышения эффективности 
труда такие, как рационализация и автоматизация бизнес-процессов, по-
иск талантов (охота «за головами»), зачастую не приводят к повышению 
конкурентоспособности человеческих ресурсов. для того чтобы быть кон-
курентным в этой среде необходимо создание условий для постоянного 
стремления работника к осознанному формированию долгосрочного пре-
восходства над работниками-конкурентами, преумножения его конкурент-
ных компетенций посредством деловой карьеры. 

для теоретико-методического осмысления механизма формирования 
конкурентоспособности банковского персонала первостепенное значение 
имеет познание параметров состояния и характеристик социально-эко-
номического модуса деловой карьеры, который позволит сформировать 
стратегический потенциал рынка труда банковского сектора. 

деловая карьера работника как объект изучения находится в центре 
внимания советской, российской и зарубежной науки не один десяток лет. 
интерес к изучению этого процесса, его масштабов, интенсивности и фак-
торов не случаен, поскольку в нем наиболее ярко выражаются многие важ-
ные процессы социальной мобильности рабочей силы, которые происходят 
постоянно и отражают динамизм рынка труда. 

деловая карьера в литературе представлена как комплексная, откры-
тая и целостная система, представляющая высшую степень единства взаи-
мосвязанных между собой трех субстанций. 

Во-первых, деловая карьера предстает как фактор достижения лич-
ных успехов и опережения других работников-конкурентов, стремящихся 
к идентичным целям [9]. результатом достижения личных успехов и опе-
режения работников-конкурентов в потоке социальной жизни является 
сохранение достигнутого работником качества трудовой жизни и возвы-
шение его, сопряженное «с увеличением заработной платы, уровнем долж-
ностных прав и обязанностей, степенью самостоятельности и ответствен-
ности» [6, с.54]. 

Во-вторых, деловая карьера предстает как функция социальной мо-
бильности (а.а. бодалев, г.г. зайцев, а.я. кибанов, г.г. силласте, д. Холл 
(d. Hall) и др.) [2, 4, 5, 8, с. 11–133, 15, с. 67–75]. социальная мобильность 
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проявляется как «системное явление, отражающее объективную сторону 
процесса социализации индивида (содержание и направления социально-
экономической, образовательной, культурной политики, а также функции, 
принципы, задачи в управлении обществом, законодательные, норматив-
но-правовые, организационные, поведенческие и иные условия социально-
го бытия) и субъективную (комплекс основных личностных качеств, так-
же определяющих содержание и направление социальной мобильности)» 
[14, с. 93]. 

В-третьих, деловая карьера предстает как деятельность по позициони-
рованию работника в иерархической стратифицированной системе разде-
ления труда (н.П. беляцкий, и.Ю. еремина, е.а. Могилевкин, М. London, 
а. noe, J. Bachuber и др.) [1, 3, 7, 16, 17]. Позиционирование на рынке труда 
может быть, во-первых, личностно-профессиональным, т.е. локализация 
(фиксация) и закрепление определенного статуса (положения) и роли ра-
ботника в профессиональной сфере деятельности в соответствии с его зна-
ниями, умениями, навыками, установками; во-вторых, статусно-должност-
ным, т.е. обретение социальных и материальных достижений в конкретных 
внеорганизационной и внутриорганизационной реальностях, воспринима-
емое как объективная серия статусов и четко определенных должностей, 
ролей, состояний материального благополучия и т.п. [10–12]. Позициони-
рование позволяет работнику получить личностно-значимые выгоды в 
различных жизненных и трудовых ситуациях через систему социальных 
отношений (т.е. прав, обязанностей и ответственности) в изменяющихся ус-
ловиях рыночного разделения труда.

итак, деловая карьера представляет процесс конкурентного позицио-
нирования работника в рыночной системе разделения труда, способству-
ющий сохранению или улучшению качества трудовой жизни на основе 
социальной мобильности в изменяющихся условиях внутри- и внеорганиза-
ционной реальностей. 

карьера работников коммерческого банка осуществляется в экономи-
чески, социально и психологически непростых, жестко формализованных 
условиях. основанием для карьеры, перемещений в карьерном простран-
стве являются единые официально и неофициально принятые в конкретном 
банке требования для достижения определенных ступеней профессиональ-
но-должностного ряда. содержание оснований для карьеры обусловлено 
необходимостью наиболее полного удовлетворения рыночной потребно-
сти в труде, преумножения интеллектуального капитала банковской орга-
низации и защиты бизнес-деятельности от стагнации. 

официальные основания для деловой карьеры обусловлены требова-
ниями квалификационного лицензирования профессии банковского ра-
ботника, предусматривающими защиту работодателя от некомпетентных 
наемных работников. они формализованы и жестко структурированы. 
Это официальные формальные квалификации, предполагающие наличие 
специфических навыков и компетенций, которые в принципе не могут 
быть реализованы за пределами банковского сектора; достаточные дей-
ствительные квалификации, подтвержденные опытом банковской работы; 
специальный профессиональный язык и специфический способ восприятия 
реальности; обязательная последовательность в прохождении работником 
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всех уровней служебно-должностной иерархии, предусматривающая ди-
намику объема и роли организационных, оперативных и стратегических 
функций профессиональной деятельности.

неофициальные основания для карьеры банковского работника пред-
ставляют принятые в конкретном банке морально-этические принципы, 
нормы и правила человеческих взаимоотношений относительно личност-
но-профессионального и статусно-должностного позиционирования, со-
гласующиеся с социокультурным этносом и кадровой политикой организа-
ции, политикой центрального банка рФ. Эти основания формируются под 
влиянием, как правило, закрытого типа корпоративной культуры банка и 
транслируются через формирование сети филиалов и отделений по терри-
ториальному принципу.

в рамках научных изысканий процессов формирования, развития и раз-
рушения деловой карьеры было проведено маркетинговое исследование 
ее социально-экономического модуса в десяти банковских организациях 
г. новосибирска в период 2010–2016 гг., результаты которого представля-
ются репрезентативными для понимания исследуемого феномена. 

следует отметить, что при проведении анкетного опроса численность 
респондентов за 6 лет проведения исследования составила 2500 человек. 
в силу специфики проводимого исследования не было полного списка всех 
единиц отбора. тем не менее имелись статистические данные, касающиеся 
особенностей предмета исследования – деловой карьеры, службы государ-
ственной статистики и отчетов банков о численности, движении, должност-
ном и профессионально-квалификационном составе персонала. По этой 
причине использовалась случайная квотная ратифицированная выборка с 
учетом стратегии развития банка. По сути, случайная квотная ратифици-
рованная выборка представляла микромодель объекта анкетного опроса, 
формируемую на основе статистических сведений (параметров квот).

 как показывает практика, увеличение числа контролируемых квотных 
параметров ведет к нарастанию систематической ошибки и затрудняет 
сбор данных. По этой причине в качестве основных параметров выбороч-
ной совокупности не использовались признаки, изменяющие свои значения 
слишком быстро, т.е. использовались достаточно устойчивые характери-
стики респондентов, по которым задавались квоты, а именно: тип органи-
зационной стратегии, место в организационной структуре банка (бэк- или 
фронт-офис), стаж работы в банковской сфере (до 1 года, 1–3 года, свыше 
трех лет), должность. 

исходя из теории вопроса, точность результатов по квотной выборке 
определить проблематично. конечно, по научным критериям она уступает 
случайной, которая считается эталоном.

целью исследования является познание социально-экономических за-
кономерностей деловой карьеры в зависимости от конкурентной позиции 
банковских организаций на рынке труда. исследование модуса деловой ка-
рьеры призвано идентифицировать и прогнозировать благоприятные воз-
можности и опасности, которые могут возникнуть при достижении конку-
рентного превосходства работников и банковских организаций на рынке 
труда в целях наиболее полного удовлетворения их социально различных 
интересов в качестве трудовой жизни.
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как показало проведенное исследование, осознание социально-эконо-
мического модуса деловой карьеры у каждого работника происходит че-
рез призму целей, желаний, установок, связанных с его трудовым опытом 
и деятельностью вне работы: оно сугубо личное, зависящее от специфики 
личной жизни и профессиональной деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Какой смысл вы вкладываете в понятие 
“деловая карьера”?» (% работников, которые отметили данный ответ)

деловая карьера – это... доля ответов

достижение достойного и повышение материального благополучия 
для себя и своих близких

67,8

обладание комфортными условиями труда (работа в чистой здоровой 
обстановке, а также наличие кабинета, личного автомобиля и т.п.) 

40,5

Формирование благоприятных межличностных отношений 
с руководителями, коллегами, подчиненными

44,7

уважение и известность в организации 53,4
Процесс профессионального роста компетентности работника 57,8
достижение успеха, видного положения в обществе, 
на служебном поприще

68,3

достижение превосходства над другими людьми 70,1
работа не по стандарту, творчески, создание нового 45,4
развитие работника, которое не вступает в противоречие 
с его стилем жизни

43,2

деятельность, которая в полной мере позволяет реализовать 
трудовой потенциал

55,6

Признание заслуг в труде 52,1
гарантия постоянной работы, стабильность положения 44,6

источник: разработано автором.

для большинства банковских работников карьера – это процесс слу-
жебно-должностного позиционирования в организационной реальности: 
достижение превосходства над другими людьми (70,1 %), путь к успеху, вид-
ному положению в обществе, на служебном поприще (68,3 %), признание 
заслуг в труде (52,1 %). 

не менее характерно для банковских работников восприятие карьеры 
как личностно-профессионального позиционирования в организационной 
среде: профессиональный рост компетентности работника (57,8 %), кото-
рый не вступает в противоречие с его стилем жизни (43,2 %) с тем, чтобы 
осуществлять профессиональную деятельность не по стандарту, творчески, 
создавать новое (45,4 %), в полной мере реализовывать трудовой потенци-
ал (55,6 %) и повышать свою ценность и репутацию в организации (53,4 %).

карьера для работника нередко воспринимается и как способ удовлет-
ворения меркантильных потребностей типа достижения материального 
благополучия (67,8 %), улучшения условий труда (40,5 %), формирова-
ния благоприятных межличностных отношений в трудовом коллективе 
(44,7 %), гарантий постоянной работы и стабильности положения (44,6 %).
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нетрудно заметить, что социально-экономический модус карьеры свя-
зан с достижением неких личных успехов в виде более или менее четко 
определенных позиций, должностей, статусов, ролей, воспринимаемых как 
результат сохранения или улучшения качества трудовой жизни посред-
ством обретения чувства превосходства над другими работниками. При 
этом существуют различия в понимании модуса деловой карьеры у работ-
ников в зависимости от организационной стратегии (табл. 2).

Таблица 2
Различия в понимании смысла деловой карьеры работниками банковских 

организаций с различными стратегиями развития (по результатам анкетирования 
банковских работников), % от общей численности респондентов

тип стратегии

деловая карьера – это

служебно- 
должностное 

позиционирование

личностно- 
профессиональное 
позиционирование

удовлетворение 
меркантильных 
потребностей

Предпринимательская 18 61 21
Прибыльности 28 25 47
динамического роста 67 22 11
циклическая 24 54 22
Ликвидационная 25 23 52

источник: разработано автором.

так, наиболее часто работниками в банках со стратегией динамиче-
ского роста карьера рассматривается в контексте служебно-должностно-
го позиционирования (67 %). для этих работников карьера предстает как 
серия переходов с одного рабочего места (должностной позиции) на дру-
гое, способствующих динамике влияния, власти, авторитета, статуса в ор-
ганизационной среде. Продвижение по службе, расширение функционала 
в организации гармонизируется и ускоряется посредством обучения новым 
технологиям, переквалификации и подготовки к старту новой карьеры.

занятыми в банках с предпринимательской (61 %) и циклической (54 %) 
стратегиями карьера рассматривается как овладение разнообразными на-
выками, компетенциями, дополняющими и развивающими их, т.е. карьер-
ная траектория напрямую связана с личностно-профессиональным пози-
ционированием. зачастую эти работники «зацикливаются» на обучающем 
аспекте карьеры и совершают одну и ту же типичную ошибку, рассматри-
вая обучение как самоцель, а не как инструмент для совершенствования 
внутриорганизационного позиционирования и повышения своей конкурен-
тоспособности. 

работники в банках со стратегией прибыльности (47 %) и ликвидацион-
ной стратегией (52 %) нередко воспринимают карьеру как способ защитить 
собственный статус и доходы, связанные с выполняемой деятельностью в 
организации. Эти сотрудники вполне лояльны к организации, но проблема 
заключается в том, что велик риск достижения ими так называемого «пла-
то карьеры» или «карьерного дауншифтинга», когда сотрудники професси-
онально «перерастают» свои должностные позиции. 
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итак, социально-экономический модус деловой карьеры, описывая 
стратегические альтернативы улучшения конкурентных позиций на рын-
ке труда, предстает как целостная система элементов позиционирования 
работником себя в потоке социальной жизни, обеспечивающего ему ло-
кализацию и утверждение конкурентного превосходства посредством, во-
первых, механизма профессиональной карьеры работника, создающего ус-
ловия для профессионального развития и предполагающего непрерывное 
воспроизводство конкурентных преимуществ на протяжении рабочей жиз-
ни каждого работника. во-вторых, механизма организационной карьеры, 
связанного со служебно-должностным позиционированием конкурентных 
преимуществ работника в стратифицированной системе разделения труда 
с учетом внутри- и внеорганизационной реальностей. социально-экономи-
ческий модус деловой карьеры в банках призван синхронизировать про-
фессиональную карьеру и организационную с целью защиты банковской 
деятельности от застоя.

Характерной особенностью модуса деловой карьеры банковских работ-
ников является то, что интенсивность профессиональной карьеры выше 
интенсивности организационной при всех стратегиях развития банков, за 
исключением ликвидационной (табл. 3). следует заметить, ситуация при 
ликвидационной стратегии развития банка оправдана, поскольку связана с 
постепенной утратой конкурентных позиций организацией на рынке труда, 
а, следовательно, ухудшением важнейших социально-экономических пока-
зателей ее деятельности.

Таблица 3 
Стратегия деловой карьеры в зависимости от ее интенсивности: матрица 

«стратегия – карьера» (на примере банковских организаций г. Новосибирска)

организаци онная 
стратегия развития

интенсивность деловой карьеры кадров s = (sout; sin; sp)

домини-
рующий

(1 < sp < so)

высокий
(sp < so ≤ 1)

естест-
венный
so = sp

благоприят-
ствующий
(so < sp ≤ 1)

благоприят-
ный

(1 < so < sp)

Предпринимательская (1,99; 0,04; 
2,62)

динамического роста (0,2; 0,69; 
1,21)

Прибыльнос ти (0,58; 0,23; 
0,83)

Ликвидацион ная (1,02; 0,34; 
0,68)

циклическая (0,43; 0,42; 
1,0)

Примечание. s — интенсивность деловой карьеры; so = (sout + sin) – интенсивность организаци-
онной карьеры; sout – интенсивность межорганизационной карьеры; sin – интенсивность внутриор-
ганизационной карьеры; sp – интенсивность профессиональной карьеры.

область естественной деловой карьеры.

область интенсивной деловой карьеры.

область экстенсивной деловой карьеры.

источник: разработано авторами.
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организационная карьера представляет диалектическое единство ме-
жорганизационной и внутриорганизационной.

Межорганизационная карьера предполагает перемену рабочего места, 
сопровождаемую переходом работника из одной организации (филиала) в 
другую, связанным с изменением либо профессиональной позиции работ-
ника, либо его должностной позиции, либо уровня конкурентоспособно-
сти самой организации, либо ее территориального расположения [12]. Эта 
карьера, с одной стороны, расширяет возможности банка-работодателя в 
привлечении работников, овладевших разнообразными навыками, компе-
тенциями и обладающих конкурентными преимуществами, а с другой – по-
зволяет самим работникам в полной мере реализовать свои конкурентные 
преимущества не в рамках одной организационной лестницы, а путем серии 
перемещений между рабочими местами разных филиалов, структурных 
подразделений банковских организаций.

внутриорганизационная карьера включает последовательность важ-
нейших перемен труда работником в стратифицированной системе тру-
довой деятельности в банковской организации. Это серия переходов 
работника с одного рабочего места на другое внутри организации. внутри-
организационное направление карьеры характеризуется неопределенно-
стью и многообразием, связанным с различными статусами его участников, 
со специфическими социально-экономическими интересами каждого из 
них, неоднозначностью их поведения, многоаспектностью их функциони-
рования.

Формирование, развитие и разрушение межорганизационной карьеры и 
внутриорганизационной, находясь во внутреннем единстве и взаимопроник-
новении, подчиняются разным закономерностям и поэтому не совпадают 
по времени и направлению изменений. Это приводит к особым ситуациям 
развертывания социально-экономического конфликта между этими вида-
ми организационной карьеры, способствующего изменению конкурентной 
позиции работников и банковских организаций на рынке труда (табл. 3). 

социально-экономический модус деловой карьеры при предпринима-
тельской стратегии имеет ярко выраженную межорганизационную на-
правленность и связан с переходом работника из одной банковской ор-
ганизации в другую с изменением либо организационного статуса, либо 
территориального расположения. как правило, большинство работников 
(около 70 %) приходят в организацию с предпринимательской стратегией 
развития в возрасте до 30 лет, без опыта работы в банковской сфере, но с 
соответствующим желанием получить этот первичный опыт, запись в тру-
довую книжку о стаже работы в кредитной организации, создать себе имя 
и репутацию. иначе говоря, организационная карьера в этих организаци-
ях ориентирует сотрудника не столько на движение по административной 
лестнице, сколько на приобретение некоего субъективного профессио-
нального опыта, расширение границ собственного восприятия мира и дей-
ствительности, более полное удовлетворение потребностей в накоплении 
человеческого капитала и совершенствование своего профессионализма.

в этой связи внутриорганизационная карьера в таких организациях до-
статочно редка – всего около 10–15 % сотрудников имеют возможность 
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ее реализовать, при этом преимущественно в дивизиональной форме. для 
занятия более высокой должности в таких организациях в среднем необ-
ходимо отработать в организации 6–10 лет. однако сотрудники не готовы 
ждать продвижения по службе такой срок. По этой причине они находятся 
в ожидании более значимой личностной выгоды, например, получения пер-
спективной работы с более высокой материальной компенсацией в другой 
организации, с более высоким статусом и т. п. Пик кривой выживаемости 
сотрудников в этих организациях приходится на 1,8 года работы в организа-
ции: 1/4 принятых увольняется в первые три месяца работы, и спустя 3 года 
работы в организации их остается менее 5 %. 

уровень межорганизационной карьеры при циклической стратегии 
самый низкий (15,9–25,5 %) в сравнении с масштабами при других организа-
ционных стратегиях развития. Этим видом карьеры охвачены, как правило, 
работники средней квалификации, в частности, работники фронт-офиса. 
Профессионалы бэк-офиса из-за риска потерять достигнутый статус экс-
пертной власти, полагаясь на возможности централизованного регулиро-
вания деловой ситуации, не спешат менять организацию, поскольку внутри 
своей организации они чувствуют себя более защищенными вследствие 
привычки, боязни потерять в зарплате, не найти лучшей работы и надеются 
на улучшение организационно-экономической ситуации. 

в какой-то мере внутриорганизационная карьера в организациях с ци-
клической стратегией, находясь в диапазоне 14,0–25,5 %, компенсирует не-
гативные последствия низкой межорганизационной активности, способ-
ствуя «очищению» должностных позиций от неэффективных работников, 
открывая возможности для горизонтальной (7,2–14,7 %) и вертикальной 
(6,8–11,9 %) карьеры лояльных профессионалов. работникам предоставля-
ются возможности сменить подразделение, сферу профессиональной дея-
тельности, осваивать новые профессиональные знания и навыки с тем, что-
бы повысить их удовлетворенность трудом и лояльность к организации, а 
следовательно, максимизировать их вклад в достижение организационных 
целей. на фоне возникающих трудностей в заполнении вакантных долж-
ностей происходит снижение требований к компетенциям работников, уве-
личение риска экономических потерь.

относительно более высокие, чем при циклической стратегии, возмож-
ности для карьерной активности имеются в банковских организациях со 
стратегией прибыльности (43,1–87,5 %). карьерная активность банков-
ского персонала в этих организациях характеризуется высокими возмож-
ностями для межорганизационной карьеры (29,6–50,3 %) и ограниченными 
для внутриорганизационной (13,5–25,7 %). 

другими словами, банковские организации со стратегией прибыльно-
сти имеют ограниченные возможности гарантировать всем квалифици-
рованным работникам движение в организационной иерархии. средний 
срок пребывания работника в одной должности находится в диапазоне 7,9–
13,3 лет, в одном подразделении – 7,6–16,6 лет. как следствие, 67 % сотруд-
ников, имеющих стаж работы в организации более 5 лет, при низкой ско-
рости внутриорганизационной карьеры профессионально «перерастают» 
свои должности (рабочие места), но перспектив роста нет, более высокие 
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позиции заняты. в связи с этим усиливается влияние латентных негативных 
процессов деловой карьеры (плато карьеры, карьерный дауншифтинг). 

высокий уровень межорганизационной карьеры наблюдается при лик-
видационной стратегии (50,3–67,0 %). Это объективно обусловлено необ-
ходимостью реорганизации трудового потенциала персонала в связи пред-
стоящим прекращением деятельности банка. 

наиболее широкие возможности для внутриорганизационной карьер-
ной активности существуют в организациях со стратегией динамического 
роста (44,5–93,9 %). общая модель внутриорганизационной карьеры в та-
ком банке представляет собой лестницу, где подчеркнуто поступательное 
движение вверх в одной строго определенной функциональной сфере вну-
три конкретной организации в целом. иначе говоря, банковский сотрудник 
имеет возможность развиваться преимущественно в рамках своего подраз-
деления посредством выбора такой карьерной позиции, где его должность 
будет иметь более «высокое» название, чем название предыдущей должно-
сти. долговременная занятость внутри такого банка выступает в качестве 
основного принципа управленческого и карьерного успеха. 

Характерной особенностью внутриорганизационной карьерной актив-
ности в организациях со стратегией динамического роста является то, что 
в них с вертикальной и горизонтальной карьерой тесно сопряжена диви-
зиональная. необходимость и возможность такой карьерной активности 
обусловлены тем, что банки, зачастую расположенные в крупных горо-
дах, имеют разветвленную сеть филиалов, разбросанных по территории 
страны.

итак, деловая карьера выступает как диалектическая система, дви-
жущей силой и источником развития которой является возникновение, 
становление и разрешение внутренне присущего ей конфликта между 
профессиональной карьерой и организационной, межорганизационной и 
внутриорганизационной. Модус деловой карьеры описывает способ раз-
решения этого конфликта и ориентирован на сохранение или улучшение 
конкурентной позиции на рынке труда. При этом он ограничен и задан объ-
ективно существующими правилами и статусно-должностными предписа-
ниями, характеризующими рыночную стратифицированную систему раз-
деления банковского труда. для банков с разными стратегиями развития 
он различен.

Маркетинговый модус деловой карьеры характерен для банков со стра-
тегией динамического роста. Этот модус ориентирован на диалектическое 
согласование возможностей для профессиональной карьеры и организаци-
онной: работник получает уникальную возможность реализовать свой по-
тенциал и обогатить свой опыт и тем самым ускорить свое движение вверх 
по карьерной лестнице, а организация-работодатель минимизирует риск 
с назначением специалиста, который является носителем корпоративной 
культуры, успел себя зарекомендовать как ответственного и успешного, 
а следовательно, получить прогнозируемый результат от карьеры работ-
ника. карьера рационально связана со стратегией бизнеса и строится при 
высокой значимости объективных критериев оценки профессионализма, 
качества образования работника, креативности и коммуникабельности.
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Технократический модус деловой карьеры характерен для банков, при-
держивающихся ликвидационной стратегии развития. он исходит из ори-
ентации на интересы работодателя и предусматривает активность работ-
ника, направленную на достижение социально-профессионального статуса 
ради самого статуса или на процесс движения в организационной системе 
разделения труда ради самого процесса, т. е. функцию цели здесь выполня-
ет либо определенная должность, либо сама деятельность по получению 
этой должности. Эта ориентация связана с жесткой конкуренцией за более 
выгодные условия профессиональной деятельности. карьера в технократи-
ческой модели делается благодаря не только профессиональному опыту и 
активности работника, но и протекционизму.

Адаптивный модус деловой карьеры характерен для банков с предпри-
нимательской стратегией. Этот модус деловой карьеры позволяет банкам 
реагировать на процессы, происходящие во внешней среде, достигая ком-
промисса между личностно-профессиональным позиционированием ра-
ботников и статусно-должностным для удовлетворения потребительского 
спроса на труд. Это предполагает создание условий для овладения работни-
ком смежных профессий, освоения работы, выполнявшейся его коллегами, 
стоящими выше или ниже по иерархической лестнице, а следовательно, для 
механического перемещения работников с одних рабочих мест на другие 
внутри и вовне организации с учетом требований изменяющейся трудовой 
нагрузки.

Гуманистический модус деловой карьеры получил распространение в 
банках, придерживающихся стратегии прибыльности и циклической стра-
тегии. гуманистическая ориентация выражается в рассмотрении социаль-
но-профессионального окружения с точки зрения пользы, прежде всего 
для работников, что проявляется в их стремлении удовлетворять личные 
потребности (в том числе в сохранении здоровья, обеспечении своей ма-
териальной стабильности) через самосовершенствование, обучение новым 
технологиям, переподготовку, приобретение жизненного опыта, приобре-
таемого за счет профессионально-квалификационной и географической 
мобильности, смены круга общения, образа жизни в целом. интересы от-
дельных работников превалируют над интересами организации. 

исходя из сказанного выше, деловая карьера, наполняясь в современ-
ных условиях новым социально-экономическим содержанием, предстает 
как механизм взаимодействия профессиональной карьеры и организацион-
ной, а следовательно, личностно-профессионального и статусно-должност-
ного видов позиционирования работников на рынке труда, обеспечиваю-
щих изменение конкурентной позиции экономических субъектов в целях 
наиболее эффективного удовлетворения интересов в качестве трудовой 
жизни. Познание социально-экономического модуса деловой карьеры по-
зволяет выявить специфические функции и регулятивные возможности 
каждого из видов карьерного позиционирования для достижения конку-
рентного превосходства на внутреннем и внешнем рынках труда, их связи с 
иными кадровыми явлениями и процессами, обосновать целесообразность 
определенных стратегических альтернатив деловой карьеры, провести мо-
ниторинг динамики взаимосвязи вида карьеры и конкурентоспособности 
каждого отдельного работника, персонала организации в целом. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
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в настоящей статье проводится анализ организации закупочной деятельности в 
Министерстве культуры забайкальского края. Приводятся данные на основе сгруп-
пированных показателей по группе выборок, проведенных посредством монито-
ринга с использованием сайта единой информационной системы в сфере закупок. 
выявлено, что проведение закупок по указанному органу исполнительной власти 
осуществляется по утвержденной номенклатуре и кодам экономической предпри-
нимательской деятельности. результаты проведенного исследования могут быть по-
лезны контрактным управляющим и другим специалистам как база для проводимо-
го анализа в структурных подразделениях сферы культуры в субъектах российской 
Федерации.

Ключевые слова: анализ, мониторинг, оценка, динамика, учреждения культуры, 
закупочная деятельность, государственные и муниципальные нужды, товар, работа, 
услуга.

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF PURCHASING 
ACTIVITIES BY THE MINISTRY OF CULTURE 

OF THE TRANSBAIKAL TERRITORY

Vinokurtseva E.A.
transbaikal state university 

е-mail:vinokurceva.elena@mail.ru

the article analyzes the organization of procurement activities at the Ministry of cul-
ture of the transbaikal territory. it presents the data on the basis of the indicators, grouped 
by sample groups, conducted via monitoring with the use of the unified information pro-
curement system website. it is revealed that procurement with regard to the stated execu-
tive body is carried out in accordance with approved nomenclature and codes of economic 
entrepreneurial activity. the results of the conducted study may be useful to contract man-
agers and other specialists as the base for the analysis, carried out in the structural divi-
sions of cultural domain in constituent entities of the russian federation.

Keywords: analysis, monitoring, evaluation, dynamics, cultural institutions, procure-
ment activities, state and municipal needs, goods, work, service.

ВВЕДЕНИЕ

в настоящее время в условиях использования процедур закупочной 
деятельности в государственных и муниципальных учреждениях, а также 
субъектами малого предпринимательства и некоммерческими организа-
циями становятся актуальными исследования по организации закупочной 
деятельности.

© винокурцева е.а., 2018
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как известно, учреждениям культуры в соответствии с Федеральным 
законом 44-Фз от 05.04.2013 г. предоставляются некоторые льготы по осу-
ществлению процедур закупочной деятельности [18]. данное условие, не-
сомненно, является положительным условием, влияющим на способность 
к оперативной организации закупочной деятельности, путем приобрете-
ния товаров, работ или услуг у единственного поставщика без проведе-
ния аукционных процедур с общей суммой заключаемых контрактов до 
400 тыс. руб.

целью написания данной статьи является проведение анализа номен-
клатуры закупаемых товаров, работ, услуг исполнительным органом го-
сударственной власти в сфере культуры забайкальского края. объект 
исследования – Министерство культуры забайкальского края. Период про-
водимой оценки – 2014–2016 гг.

научная новизна результатов представляется в использовании экономи-
ко-статистических методов в исследовании, сравнении полученных данных 
по группам и номенклатуре осуществляемых закупок товаров, работ, услуг 
с применением официальных данных единой информационной системы в 
сфере закупок, что является трудоемким процессом, так как достаточной 
информационной базы пока нет в базе данных росстата.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

для реализации цели данного исследования проводилась выборка опу-
бликованной информации на официальных сайтах единой информацион-
ной системы в сфере закупок (еис) и Портал закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд в открытой части [19, 20].

информационные данные были сгруппированы по следующим при-
знакам: наименование заказчика, инн заказчика, наименование окПд 
(общероссийский классификатор предпринимательской деятельности), 
наименование вида услуги (товара, работы), стоимость услуги.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

данные о закупках, осуществляемых Министерством культуры забай-
кальского края, представлены в таблице.

в результате обобщения проведенных закупок товаров, работ, услуг 
Министерством культуры забайкальского края сформулированы резуль-
таты исследования.

1. общий объем проведенных закупок в исследуемых отчетных перио-
дах различается, что связано с потребностью закупок определенных видов 
продукции (товаров, услуг), а также объемами выделенных бюджетных ас-
сигнований.

2. как видно из составленной автором таблицы, в структуре проводи-
мых закупок наибольший удельный вес занимают услуги (до 90 % от обще-
го числа закупок) аренды нежилого помещения и коммунальные услуги. 
в поставках товаров – наибольший удельный вес представлен покупкой 
канцелярских товаров, картриджей.
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Закупки, осуществляемые Министерством культуры Забайкальского края 
(тыс. руб.)*

№ 
п.п. код окПд наименование вида продукции 

(работы, услуги) по окПд

осуществлено закупок для 
государственных нужд

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

1 45.33.20 работы по ремонту водопроводных 
и канализационных систем

34,0 – 4,0

2 74.60.15 услуги охраны 29,0 19,0 29,0

3 40.30.10 тепловая энергия 597,0 439,0 215,0

4 40.11.10 Электроэнергия, произведенная 
электростанциями общего назначения

284,0 266,0 139,0

5 80.42.10 услуги в области дополнительного 
образования на курсах

64,0 3,0 16,0

6 64.11.14 услуги почты дополнительные 29,0 26,0 14,0

7 64.11.11 услуги по подписке на отечественные 
газеты, журналы и другие периодические 
издания

59,0 37,0 –

8 60.20.12 услуги внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи

228,0 202,0 149,0

9 64.12.12 услуги курьерские прочие 52,0 12,0 3,0

10 72.50.12 услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту вычислительной техники

65,0 32,0 27,0

11 64.20.13 услуги подвижной связи 72,0 11,0 –

12 74.20.22 услуги на стадии архитектурного 
проектирования

141,0 99,0 56,0

13 41.00.20 услуги по водоснабжению 4,0 34,0 8,0

14 52.47.13 канцелярские товары 85,0 20,0 10,0

15 90.02.13 услуги по вывозу и размещению отходов 
на мусорных полигонах

2,0 – 1,0

16 85.14.18 услуги прочие, не включенные в другие 
группировки области здравоохранения

145,0 – –

17 70.20.11 услуги по сдаче в аренду (внаем) жилого 
недвижимого имущества

5400,0 3442,0 –

18 45.33.11 работы по монтажу систем центрального 
отопления

27,0 16,0 64,0

19 22.13.22 услуги по публикации в газетах 124,0 57,0 13,0

20 74.11.13 услуги юридического консультирования 
и представительства

15,0 3,0 3,0

21 72.22.14 сопровождение систем 178,0 157,0 54,0

22 30.02.15 Машины вычислительные электронные 
цифровые

98,0 30,0 12,0

23 36.11.13 Мебель для сидения прочая 14,0 17,0 8,0

24 36.63.25 доски классные 7,0 – –

25 29.23.12 оборудование для кондиционирования 
воздуха

24,0 – –

26 62.10.10 услуги по пассажирским перевозкам 
воздушным транспортом, подчиняющимся 
расписанию

215,0 113,0 –
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3. По представленным данным, можно полагать, что все закупки на-
прямую связаны с обеспечением организации деятельности Министерства 
культуры забайкальского края, кроме оплаты «услуг по публикации в га-
зетах» о проводимых мероприятиях на территории забайкальского края. 
закупки, необходимые для организации основных видов деятельности в 
сфере культуры, осуществляются непосредственно государственными и 
муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Мини-
стерству культуры забайкальского края.

4. транспортные услуги (междугородние и международные перевозки) 
представлены к потребности в проводимых закупках, прежде всего, по при-
чине сопровождения выездных мероприятий в учреждениях культуры на 
территории муниципальных образований и городских округов забайкаль-
ского края.

Проведение закупок сопровождается высококвалифицированными 
специалистами, имеющими повышение квалификации по программам об-
учения для осуществления закупок для государственных и муниципальных 
нужд. в организационной структуре Министерства культуры забайкаль-
ского края определен отдел правового и кадрового обеспечения, на кото-
рый возложены функции по проведению аукционных процедур для нужд 
Министерства культуры забайкальского края, а также по обеспечению ме-
тодической помощи по вопросам организации закупок государственными и 
муниципальными учреждениями в сфере культуры.

Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6

27 60.10.11 Перевозки междугородные пассажирские 
железнодорожным транспортом

9,0 7,0 –

28 60.21.52 услуги по перевозкам пассажирским про-
чим сухопутным транспортом

4,0 1,0 3,0

29 55.10.10 услуги гостиниц 171,0 99,0 26,0
30 28.63.13 замки, ключи, поставляемые отдельно 5,0 – –
31 52.48.34 сувениры 21,0 – –
32 75.11.13 услуги в области экономического анализа 

и прогнозирования
40,0 – –

33 72.22.15 оплата программного обеспечения – 39,0 29,0
34 60.24.30 услуги по аренде грузовых транспортных 

средств с водителем
– 65,0 –

35 36.50.42.130 Поставка картриджей – 16,0 13,0
36 33.20.5 услуги по монтажу электрического обо-

рудования
– 49,0 –

37 52.46.1 услуги по розничной торговле скобяными 
изделиями, лакокрасочными материалами

– 18,0 5,0

38 19.20.21.100 бензин автомобильный этилированный с 
октановым числом более 80, но менее 95

– 3,0 –

итого произведено закупок для государственных нужд 
в отчетном периоде

8242,0 5332,0 901,0

* составлено автором.
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ВЫВОДЫ

в заключение проведенного исследования автор полагает, что дальней-
шие исследования в сфере культуры могут способствовать улучшению ор-
ганизации закупочной деятельности. 

в частности, предлагается на перспективу организовать проведение со-
вместных торгов для Министерства культуры забайкальского края и уч-
реждений в сфере культуры.

упорядочить номенклатуру по закупаемым товарам, работам, услугам.
исключить непроизводительные затраты специалистам, осуществляю-

щим закупки.
Предлагается проводить ежеквартальный анализ проводимых закупок 

в разрезе наименований и кодов закупок с целью выявления динамики, 
структуры проводимых процедур закупок.

ограничение в проводимых и планируемых закупках существует в на-
личии несовершенной нормативно-правовой базы в сфере закупок.

на перспективу автором предлагается внести изменения в нормативно-
правовые акты в сфере закупок с апробацией осуществления закупок по-
средством проведения запроса котировок в электронной форме.
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Образец оформления статьи

удк 332.1
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

БюДЖЕТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сумская Т.В.
институт экономики и организации 

промышленного производства со ран 
e-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

рассмотрены противоречия, обусловленные организационно-правовой моде-
лью местного самоуправления в россии, определены особенности формирования 
и направления использования средств местных бюджетов в зависимости от типов 
муниципальных образований. выявлены недостатки преобразований, проводимых 
в сфере местного самоуправления, и показано, что развитие межбюджетных отно-
шений в части региональных и местных бюджетов должно опираться на прочную 
финансовую базу, которая во многом определяется соответствующим законодатель-
ством, закрепляющим правовые гарантии финансовой самостоятельности местного 
самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, текущие нужды му-
ниципальных образований, дифференциация социально-экономического развития, 
механизм регулирования межбюджетных отношений.

PROBLEMS OF FORMING LOCAL SELF-GOVERNMENT BUDGETS

Sumskay T.V.
institute of economics and industrial engineering 

of the siberian Branch of the ras 
e-mail: sumscay@ieie.nsc.ru 

the article considers contradictions of organizational and legal model of local self-
government in russia, peculiarities of forming of intergovernmental fiscal relations model 
in russia. the ways of formation of local governments’ budgets corresponded to the types 
of municipality are described. Weaknesses of local self-government reforms are discov-
ered. the author has shown, that the development of intergovernmental fiscal relations 
should rely on fundamental financial base. this base is determined by the law, which guar-
antees financial independence of local self-government.

Keywords: local self-government, local budget, intergovernmental fiscal relations.

Муниципальное образование, в соответствии с Федеральным законом 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Фз, – это городское или сельское 
поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения. в бюджетной системе страны, 
как главной финансовой базе деятельности и государственных органов 
власти, и органов местного самоуправления, связанной с экономическим и 
социальным развитием соответствующих территорий, местные бюджеты – 
самые многочисленные. к настоящему времени проблема их формирова-
ния и укрепления остается одной из наиболее острых и насущных в меж-
бюджетных отношениях, что требует охвата процессами реформирования 
взаимоотношений не только центра и субъектов Федерации, но и внутри 
субъектов рФ. Это возможно при условии выработки единой стратегии 
оздоровления всей системы общественных финансов…
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При этом нельзя отрицать необходимости выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований «сверху» путем привлече-
ния средств вышестоящих бюджетов. однако во избежание формирова-
ния иждивенчества со стороны территорий федеральная помощь должна 
оказываться лишь при условии недостаточности налогового потенциала на 
подведомственной территории, в основе которой лежат объективные при-
чины. в целом лишь опора на собственные силы представляется надежным 
залогом повышения эффективности механизма регулирования межбюд-
жетных отношений, достижения действительной самостоятельности мест-
ных бюджетов.
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