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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Региональное Развитие

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье представлены итоги исследований по анализу трансформации внутрирегиональ-

ной системы расселения в Республике Башкортостан и ряде регионов Урала и Поволжья. 
Были проанализированы миграционные перетоки по муниципальным районам и городским 
округам регионов, расположенных на расстоянии до 300 км от столиц. Была проверена гипо-
теза наличия прямой зависимости удаленности муниципального образования от столицы от 
общего роста населения и миграционной привлекательности территорий. Были выявлены 
общие для всех рассматриваемых регионов и специфические тенденции расселения, прежде 
всего связанные с развитием процессов агломерирования за последнее десятилетие.

Установлено, что усиление межмуниципальной экономической дифференциации вслед-
ствие стягивания ресурсов вокруг столицы и крупных городов влияет на рост сегрегации и 
дезинтеграции социального пространства, «оголение» периферии и утрату социокультур-
ного потенциала регионов России.

Проведена оценка стратегической региональной политики регулирования «центр-
периферийных» отношений Республики Башкортостан в условиях значительных миграци-
онных перетоков внутри регионов. Определено, что основная проблема в этой области 
связана с отсутствием комплексного подхода к пространственному развитию республики и 
понимания перспективного будущего опорного каркаса региона.

Рассмотрены инструменты обеспечения сбалансированного пространственного разви-
тия Республики Башкортостан, касающиеся укрупнения муниципальных образований и 
развития интегративных процессов. Авторы определяют целесообразность укрупнения 
муниципальных образований, прежде всего сельских поселений, учитывая их низкую 
финансовую самостоятельность и необходимость содержания в них органов местного само-
управления за счет собственных доходов.

В качестве развития интегративных процессов авторы рассмотрели два направления: 
развитие субрегиональных форм локализации муниципалитетов и активизацию межмуни-
ципального сотрудничества. Определено, что межмуниципальное сотрудничество позволя-
ет объединить ресурсы и интересы муниципальных образований для решения как общих 
задач, так и задач, которые каждый муниципалитет в отдельности решить не способен в 
силу ограниченности ресурсов и полномочий.
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Сбалансированное пространственное раз-
витие является одним из ключевых приори-
тетов региональной политики, при этом на 
субфедеральном уровне этому направлению 
должно уделяться не меньшее внимание, чем 
на федеральном. Более того, можно согла-
ситься с мнением авторов, что «многие про-
блемы социально-экономической и экологи-
ческой несбалансированности зарождались, 
в первую очередь, на уровне региона и только 
позже приобретали национальные мас-
штабы» [1]. 

Одной из главных проблем простран-
ственного развития регионов являются нега-
тивные стороны «центр-периферийных» 

отношений, когда центр стягивает все 
ресурсы (человеческие, финансовые и др.), 
происходит «оголение» периферии, усили-
вается дифференциация уровня развития 
внутрирегиональных территорий. Еще Дж. 
Фридман сконструировал модель «центр-
периферия»: центр доминирует за счет 
инноваций и агломерационного эффекта; 
периферия, близко расположенная к центру, 
постепенно воспринимает нововведения; 
удаленная периферия является более кон-
сервативной [2].

В таком же аспекте авторами в 2017 г.  
проводились исследования по «центр-
периферийным» отношениям в регионах 

Ключевые слова: пространственное развитие, агломерация, муниципальное образова-
ние, межмуниципальное сотрудничество, «центр-периферийные» отношения, региональ-
ная политика, сбалансированное пространственное развитие, дифференциация уровня 
социально-экономического развития, бюджетная обеспеченность, субрегион.

BALANCED SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC  
OF BASHKORTOSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS

The article presents the results of research on the analysis of the transformation of the intrare-
gional settlement system in the Republic of Bashkortostan and in several regions of the Urals and 
Volga region. The authors analyzed migration flows in municipal districts and urban districts of the 
Ural and Volga regions, located at a distance of up to 300 km from the regional capitals. We tested 
the hypothesis of the existence of a direct dependence of the distance between the municipality and 
the capital on the general population growth and the migration attractiveness of the territories. The 
authors identified common for all the considered regions and specific trends of resettlement, pri-
marily related to the development of agglomeration processes over the past decade.

It has been established that the strengthening of inter-municipal economic differentiation 
affects the strengthening of segregation and disintegration of social space, the «exposure» of the 
periphery and the loss of the socio-cultural potential of the regions of Russia.

The authors evaluated the strategic regional policy of regulating the «center-peripheral» rela-
tions of the Republic of Bashkortostan in the context of significant migration flows within the 
regions. It is determined that the main problem in this area is associated with the lack of an inte-
grated approach to the spatial development of the republic and an understanding of the promising 
future framework of the region.

We consider the tools to ensure a balanced spatial development of the Republic of Bashkortostan, 
concerning the consolidation of municipalities and the development of integrative processes. The 
authors determine the feasibility of enlarging municipalities, especially rural settlements, given 
their low financial autonomy and the need to maintain local government bodies at their own 
expense.

As the development of integrative processes, the authors considered two directions: the devel-
opment of subregional forms of localization of municipalities and the intensification of inter-
municipal cooperation. It was determined that inter-municipal cooperation allows combining the 
resources and interests of municipalities to solve both common tasks and tasks that each munici-
pality alone cannot solve due to limited resources and powers.

Key words: spatial development, agglomeration, municipality, inter-municipal cooperation, 
«center-peripheral» relations, regional policy, balanced spatial development, differentiation of the 
level of socio-economic development, fiscal security, subregion.
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Урала: республиках Башкортостан и Татар-
стан, Челябинской, Свердловской областях, 
Пермском крае [3]. Были выявлены общие 
закономерности влияния удаленности муни-
ципального образования от столицы на 
общий рост населения и миграционную при-
влекательность территорий для 230 муници-
пальных образований регионов Урала и 
Поволжья, расположенных на расстоянии до 
300 км от столиц регионов. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

В результате были получены следующие 
выводы:

1) чем дальше от столицы региона, тем 
выше миграционные оттоки населения из 
муниципальных образований любого типа;

2) максимальный миграционный при-
рост наблюдается не в столицах, а в пригоро - 
дах — на территориях до 60 км от столицы, 
что характеризует развитие процессов субур-
банизации;

3) на расстоянии 120 – 140 км и  
200 – 220 км появляются точки притока насе-
ления, как правило, в крупных городских 
округах (промышленных центрах) и их пери-
ферии, что характеризует появление точек 
самоорганизации населения на отдаленных 
от столицы территориях.

В отличие от других регионов, особенно-
стью Республики Башкортостан является 

наличих другие точек миграционного при-
роста, помимо столицы и пригорода.

Рассмотрим, изменилась ли ситуация за 
последние два года. В отличие от предыду-
щего подхода, оценим только внутрирегио-
нальные миграционные потоки по муници-
пальным образованиям Республики Башкор-
тостан за период 2012 – 2017 гг. Для обеспе-
чения сопоставимости данных, рассчитаем 
показатель «Отношение суммарного внутри-
регионального миграционного прироста за 
2012 – 2017 гг. к численности населения на  
1 января 2018 г.». Расчеты будут проводиться 
для всех муниципальных районов и город-
ских округов Республики Башкортостан. В 
итоге сопоставим показатель с расстоянием 
соответствующего муниципального образо-
вания до столицы региона (для муниципаль-
ных районов расстояние будет рассчиты-
ваться от их административных центров).

Результаты расчетов представлены на 
рисунке 1.

Из 54 муниципальных районов и 8 город-
ских округов Республики Башкортостан 
положительный суммарный миграционный 
прирост за 6-летний период наблюдается 
только в 10 муниципальных образованиях. 
При этом 78,1 % миграционного прироста в 
этих муниципальных образованиях прихо-
дятся на Уфу и два близлежащих района — 
Уфимский и Иглинский.

Таблица 1. Группировка муниципальных образований регионов Урала и Поволжья по степени удаленности 
от столицы

Расстояние  
от административного центра 
МО до столицы региона (км)

Количество  
муниципальных  

образований

Средний рост  
населения в МО  

за 2009 – 2015 гг., %

Коэффициент миграционной 
привлекательности  

(2010 – 2015 гг.)
Столица региона 5 107,53 42,88
до 20 5 243,01 75,78
от 21 до 40 9 103,60 39,59
от 41 до 60 18 99,58 38,11
от 61 до 80 7 96,09 -0,89
от 81 до 100 27 92,74 -14,85
от 101 до 120 19 92,87 -37,54
от 121 до 140 24 93,95 -30,07
от 141 до 160 14 91,80 -44,59
от 161 до 180 15 90,43 -55,79
от 181 до 200 21 90,13 -40,89
от 201 до 220 22 90,96 -54,01
от 221 до 240 14 92,58 -49,38
от 241 до 260 15 91,50 -42,38
от 261 до 280 6 89,29 -57,07
от 281 до 300 9 92,33 -54,26
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Максимальный прирост при этом наблю-
дается не в столице, а в пригороде. Так, за 
последние 6 лет в Уфимский район из других 
районов и городов республики прибыло  
18,6 тыс. чел. — это 20,3 % от всех жителей 
района на январь 2018 г. Количество прибыв-
ших в Уфимский район превысило миграци-
онный прирост в столицу республики. В 
Иглинский район прибыло 11,1 тыс. чел. — 
17,7 % жителей района на 2018 г.

Это характеризует активное усиление 
урбанизации и субурбанизации в республике. 
Однако эти процессы для республики не уни-
кальны — активизация внутрирегионального 
миграционного прироста в столице и ее при-
городах наблюдается практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Но в 
Республике Башкортостан есть свои особен-
ности.

Если рассмотреть относительный мигра-
ционный прирост по удаленности от центра, 

то можно увидеть, что точки миграционного 
прироста подтверждают развитие в респу-
блике четырех агломераций: Южно-Башкор-
тостанской на юге республики (городские 
округа Стерлитамак и Салават, Стер лита-
макский район), Октябрьский-Туймазинс- 
кой — на западе, Нефтекамской — на северо-
западе Республики и Уфимской — в центре 
региона. Это говорит о потенциале развития 
сбалансированного каркаса расселения в 
Республике Башкортостан, когда помимо сто-
лицы, формируются еще три точки притяже-
ния ресурсов, становясь драйверами разви-
тия соответствующих отдаленных областей 
региона.

Можно согласиться с мнением авторов, 
что сегодня объективным процессом транс-
формации внутрирегионального экономиче-
ского пространства является формирование 
полицентрической сетки агломераций как 
нового каркаса региональной экономики [4].

1 — Бирский район; 2 — г. Стерлитамак; 3 — Стерлитамакский район; 4 — г. Октябрьский;  
5 — г. Нефтекамск; 6 — Краснокамский район; 7 — Дуванский район

Рисунок 1. Зависимость относительного внутрирегионального миграционного прироста от расстояния 
муниципального образования до столицы Республики Башкортостан
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Одновременно такой расклад подтверж-
дает и острую проблему пространственного 
развития региона в виде отсутствия точек 
роста на востоке республики: северо-восточ-
ных районах и Зауралье. Это связано как с 
традиционной депрессивностью этих терри-
торий, так и отсутствием здесь городских 
округов (помимо Сибая), которые, как пра-
вило, и становятся центром развития и 
«тянут» за собой близлежащие территории.

Ведет ли пространственная трансформа-
ция муниципальных образований к сегрега-

ции и дезинтеграции социально-экономиче-
ского пространства? Эту проблему можно 
рассмотреть, проанализировав изменение 
разрыва между показателями развития муни-
ципальных районов и городских округов.

Одна из ключевых причин «бегства» насе-
ления из отдаленных муниципальных обра-
зований — разница в уровне заработной 
платы. За 2010 – 2016 гг. темпы роста макси-
мального уровня заработной платы были 
выше, чем минимального (рисунок 2).

При этом весь период максимальная зара-
ботная плата приходилась на столицу респу-
блики, а минимальная — на отдаленные рай-
оны (в 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 гг. — 
Бурзянский район, находящийся в Зауралье, 
в 295 км от столицы республики). В 2016 г. 
разрыв между максимальным и минималь-

ным уровнями заработной платы составил 
2,17 раза. 

Еще большая дифференциация наблюда-
ется по бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, ежегодно разрыв уве-
личивается, достигая в 2016 г. 37,4 раза 
(рисунок 3). 

Рисунок 2. Дифференциация номинальной среднемесячной заработной платы по муниципальным  
районам и городским округам Республики Башкортостан за 2010 – 2016 гг., руб.

Рисунок 3. Дифференциация номинальной величины доходов местных бюджетов  
на душу населения в 2010 – 2016 гг., тыс. руб.
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При этом ситуация с бюджетной обеспе-
ченностью никак не связана с уровнем раз-
вития муниципальных образований. Так, в 
2016 г. минимальный уровень бюджетной 
обеспеченности пришелся на г. Салават — 
один из крупнейших промышленных цен-
тров республики с высоким уровнем соци-
ально-экономического развития. Тогда как 
максимальная бюджетная обеспеченность 
оказалась у традиционно депрессивного 

Бурзянского района. Это связано с системой 
перераспределения налоговых доходов по 
уровням бюджетной системы, которая дести-
мулирует заинтересованность муниципаль-
ных образований в развитии собственной 
налогооблагаемой базы.

Увеличивается и разрыв по среднедуше-
вым инвестициям в основной капитал по 
муниципальным образованиям, который в 
2015 г. составил 34,7 раза (рисунок 4).

Рисунок 4. Дифференциация номинальной величины инвестиций в основной капитал  
за счет всех источников финансирования на душу населения в 2010 – 2016 гг., тыс. руб.

Эти цифры в полной мере не отражают 
масштабы и причины дифференциации 
уровня социально-экономического развития, 
но в целом показывают общую картину уси-
ления разрыва в уровне развития террито-
рий. А это, безусловно, является ключевым 
фактором оттока населения и нарушения 
баланса пространственного развития респу-
блики, влияет на усиление сегрегации и 
дезинтеграции социального пространства, 
«оголению» периферии и утрате социокуль-
турного потенциала республики.

Исходя из выявленных проблем и тенден-
ций пространственного развития Республики 
Башкортостан, одной из стратегических 
задач региональной политики является регу-
лирование «центр-периферийных» отноше-
ний. Традиционные механизмы региональ-
ной политики в виде выравнивания бюджет-
ной обеспеченности, стимулирования «точек 
роста» должны быть пересмотрены в теку-
щих условиях трансформации простран-
ственного развития регионов. 

Концепция / стратегия пространственного 
развития Республики Башкортостан на данный 
момент отсутствует. Это вполне логично, учи-
тывая, что на федеральном уровне Стра тегия 
пространственного развития Рос сий ской 
Федерации на период до 2025 г. была принята 
совсем недавно — 13 февраля 2019 г. [5].

Проблемы и перспективы пространствен-
ного развития рассматриваются в Стратегии 
социально-экономического развития Рес-
публики Башкортостан, где один из четырех 
стратегических приоритетов связан со сба-
лансированным пространственным разви-
тием. В подраздел включены следующие 
направления: «Снижение дифференциации 
социально-экономического развития муни-
ципальных образований», «Муниципальные 
образования со сдержанным уровнем соци-
ально-экономического развития», «Моно-
города», «Агломерация территорий», 
«Инфра струк турное развитие», «Транспорт», 
«Энер гетика», «Комфортная среда и благоу-
стройство территорий».
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Стратегия учитывает объективное форми-
рование агломераций, но только двух: Уфим-
ской и Южно-Башкортостанской. В качестве 
инструментов их развития Стра тегия опреде-
ляет развитие межмуниципального сотрудни-
чества и разработку документов стратегиче-
ского планирования социально-экономиче-
ского развития данных агломераций.

Межмуниципальное сотрудничество 
также определяется в качестве инструмента 
снижения дифференциации социально-эко-
номического развития муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан, наряду с 
развитием социальной сферы территорий и 
предоставлением городами социальных 
услуг прилегающим сельским населенным 
пунктам.

В целом, основная проблема Стратегии — 
отсутствие комплексного подхода к про-
странственному развитию республики и 
понимания перспективного будущего опор-
ного каркаса региона. Важно определить, 
каковы перспективные формы простран-
ственного развития республики: моногорода, 
территории опережающего развития, про-
мышленные кластеры, агломерации? Какие 
формы пространственного развития форми-
руются объективно без участия региональ-
ных властей, и как они могут управлять или 
просто регулировать эти процессы? А также, 
каким образом региональные органы госу-
дарственной власти могут снизить негатив-
ные последствия межмуниципального пере-
тока людских и финансовых ресурсов?

Ответы на эти и иные вопросы должны 
содержаться в Концепции пространствен-
ного развития Республики Башкортостан, 
разработка которой является важной задачей 
на долгосрочную перспективу.

Рассмотрим ряд ключевых моментов про-
странственного развития Республики Баш-
кортостан, которые являются актуальными 
как сейчас, так и в ближайшее десятилетие.

1. Укрупнение муниципальных образований
Изменение концепции пространственного 

развития региона в пользу административ-
ного или экономического объединения муни-
ципальных образований становится значи-
мой характеристикой современного этапа.

В Республике Башкортостан количество 
муниципальных образований не меняется с 
2010 г. (895 муниципальных образований, в 
том числе 54 муниципальных района,  
9 городских округов, 14 городских и  
818 сельских поселений). При этом по 
общему количеству муниципальных образо-
ваний и по количеству сельских поселений 
республика занимает 2-е место среди субъек-
тов Рос сийской Федерации. В условиях того, 
что по площади территории регион занимает 
27-е место, по численности населения  
7-е место среди других регионов на 2018 г., 
это характеризует высокую дробность муни-
ципального деления республики.

В пользу административного укрупнения 
сельских поселений говорит и то, что в 2017 г.  
в 626 из 818 сельских поселений Рес публики 
Башкортостан наблюдался миграционный 
отток, что составляет 76,5 % муниципалите-
тов данного вида. В 2017 г. в 52 сельских посе-
лениях республики проживает менее 500 че -
ло век. В среднем за период 2011 – 2017 гг. для 
76,2 % сельских поселений республики харак-
терен ежегодный миграционный отток.

Учитывая низкую финансовую самостоя-
тельность сельских поселений и необходи-
мость содержания в них органов местного 
самоуправления (за счет собственных дохо-
дов), необходимо подумать о возможностях 
укрупнения муниципалитетов. 

2. Интеграция муниципалитетов
Авторы убеждены, что эффективность 

реализации региональной политики про-
странственного развития определяется 
наряду с выравниванием уровня социально-
экономического развития, стимулированием 
«точек роста» и активизацией потенциала 
развития периферийных территорий. В усло-
виях нехватки собственных ресурсов это 
может быть осуществлено вовлечением этих 
территорий в программные региональные 
проекты в составе интеграционных структур.

Здесь можно отметить два направления:  
1) развитие субрегиональных форм локали-
зации муниципалитетов; 2) активизация 
межмуниципального сотрудничества. 

Субрегионы становятся промежуточным 
уровнем между муниципалитетом и регионом,  
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они не имеют административной формы, 
хотя оформляются официально, могут иметь 
как временный, так и постоянный характер 
[6]. Субрегионы позволяют определить еди-
ный вектор развития для групп территори-
ально приближенных муниципальных обра-
зований, кооперировать усилия и ресурсы 
для решения местных задач, а также при-
влечь дополнительные региональные и част-
ные ресурсы для глобальных проектов соци-
ально-экономического развития.

Субрегионы являются альтернативой раз-
вития агломераций. Если первые формиру-
ются стихийно, без участия региональных 
властей, а задачей региона является регули-
рование этого процесса, то субрегионы — 
это, прежде всего, инициатива самого реги-
она для обеспечения баланса развития в 
системе «центр-периферия».

Вторым видом интеграции муниципаль-
ных образований является межмуниципаль-
ное сотрудничество. Оно позволяет объеди-
нить ресурсы и интересы муниципальных 
образований для решения как общих задач, 
так и задач, которые каждый муниципалитет 

в отдельности решить не способен силу огра-
ниченности ресурсов и полномочий [7].

В наибольшей степени целесообразно 
использовать инструментарий межмуници-
пального сотрудничества для сельских посе-
лений, не обладающих достаточными сред-
ствами и материальными ресурсами, необхо-
димыми для разработки и реализации планов 
и программ социально-экономического раз-
вития, направленных на комплексное реше-
ние всех вопросов местного значения, для 
осуществления капитальных вложений и 
бюджетных инвестиций в развитие эконо-
мики соответствующих территорий [8].

Вывод
Таким образом, при разработке регио-

нальной политики пространственного разви-
тия в Республике Башкортостан необходимо 
учитывать те объективные тенденции, кото-
рые сложились в республике, и осуществлять 
их корректировку в части снижения негатив-
ных последствий усиления диспропорций 
внутрирегионального пространственного 
развития региона.
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматриваются предпосылки развития возобновляемых источников энергии 

транснациональными компаниями нефтегазовой промышленности. В частности, такие ком-
пании могут стать ядром биотехнологического кластера Республики Башкортостан, где 
существуют перспективы для производства расширенной номенклатуры товарной продук-
ции, в том числе энергетической на основе биомассы. Инновационный биотехнологиче-
ский кластер Республики Башкортостан будет способствовать снижению выбросов СО2, 
сбалансированному развитию территории региона, повышению социально-экономического 
уровня жизни населения. 

Доля возобновляемых источников энергии в мире растет. Помимо компаний, специализи-
рующихся в вышеприведенном энергетическом секторе, проявляют большой интерес транс-
национальные компании нефтяной и газовой промышленности, такие так Total, Shell, Statoil. 
Несмотря на незначительный интерес российские транснациональные компании, такие как 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром» и ПАО НК «Роснефть», принимают участие в различных 
проектах, направленных на развитие сектора возобновляемых источников энергии.

Анализируются существующие кластеры возобновляемых источников энергии таких 
стран, как Швеция, Австрия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и Австралия.

Определены принципы формирования кластера. Первостепенные заключаются: в ориен-
тире на создание энергетических продуктов из местных ресурсов, невозобновляемого и 
возобновляемого характера; в комплексном подходе по формированию производств в осво-
ении местных ресурсов и их переработки; в создании системы, направленной на реализа-
цию кластерного подхода и влияющей на общую инфраструктуру, позволяющей определить 
экономическую заинтересованность предприятий, входящих в кластер; в ориентации на 
создание инновационной расширенной номенклатуры товарной продукции. 

Представлен механизм функционирования биотехнологического кластера в виде четы-
рех элементов регулирования: саморегулирования, государственного регулирования, регу-
лирования советом директоров и научно-техническим советом. В работе приведена 
условная схема взаимодействия участников биотехнологического кластера Республики 
Башкортостан, способствующая созданию и увеличению инновационного ассортимента 

УДК 33.338.26:33.338.012:33.338.27 DOI: 10.17122/2541-8904-2019-1-27-16-26
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товарной продукции. В работе представлены формы, методы, инструменты механизма 
регулирования и планируемые результаты деятельности данного кластера.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, биотехнологический кластер, 
компании нефтегазовой промышленности, механизм функционирования, регулирование.

MMECHANISM OF BIOTECHNOLOGICAL CLUSTER 
FUNCTIONING OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article discusses the prerequisites for the development of renewable energy by transna-
tional oil and gas companies. In particular, such companies may become the core of the biotech-
nological cluster of the Republic of Bashkortostan, where there are prospects for the production 
of an extended range of commercial products, including energy based on biomass. The innovative 
biotechnological cluster of the Republic of Bashkortostan will contribute to the reduction of CO2 
emissions, a balanced development of the region, and an increase in the socio-economic standard 
of living of the population.

The share of renewable energy in the world is growing. In addition to companies specializing 
in the above energy sector, multinational companies in the oil and gas industry like Total, Shell, 
Statoil are highly interested. Despite the slight interest, Russian transnational companies such as 
PJSC LUKOIL, PJSC Gazprom and PJSC NK Rosneft are participating in various projects aimed 
at developing the renewable energy sector.

Existing clusters of renewable energy sources from countries such as Sweden, Austria, the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Australia are analyzed.

The principles of cluster formation are determined. The primary ones are: to focus on the 
creation of energy products from local resources of a non-renewable and renewable nature; in an 
integrated approach to the formation of production in the development of local resources and their 
processing; in creating a system aimed at implementing the cluster approach and affecting the 
overall infrastructure, allowing to determine the economic interest of enterprises within the clus-
ter; in the orientation towards the creation of an innovative, expanded product range.

The mechanism of functioning of the biotechnological cluster is presented in the form of four 
elements of regulation: self-regulation, state regulation, regulation by the board of directors and 
the scientific and technical council. The paper presents a conditional scheme of interaction 
between the participants of the biotechnological cluster of the Republic of Bashkortostan, contrib-
uting to the creation and increase of the innovative range of commercial products. The paper 
presents the forms, methods, tools of the regulatory mechanism and the planned results of activi-
ties of this cluster.

Key words: renewable energy sources, biotechnology cluster, oil and gas companies, function-
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В связи с сокращением доказанных запа-
сов традиционной нефти достаточно сложно 
определить перспективы развития энергети-
ческого потенциала как региона, так и страны 
в целом. С одной стороны, ориентир исполь-
зования природных энергетических ресур-
сов, таких как нефть и газ, предполагает 
высокие риски зависимости от невозобнов-
ляемых источников углеводородного сырья в 
будущем. Однако разработка Стратегии 
социально-экономического развития Рес-
публики Башкортостан на период до  
2030 года, согласно работе [1], предполагает 
усиленную отраслевую диверсификацию 
экономики региона, направленную на увели-

чение не сырьевой и не энергетической 
составляющей, а на расширение такого сек-
тора, как туризм. По итогам 2016 года, основ-
ная доля промышленного производства в 
республике приходится на производство 
нефтепродуктов (рисунок 1) [2].

В Республике Башкортостан, где сосре-
доточен технологический, научный и обра-
зовательный потенциал в области освоения 
и переработки углеводородов, такая дивер-
сификация может отрицательно сказаться 
на развитии энергетического сектора в 
будущем.

Энергетический сектор в регионе может 
быть представлен как совокупность традици-
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онных источников энергии, так и возобнов-
ляемых источников энергии (далее ВИЭ). 
Инновационный биотехнологический кла-
стер, способствующий развитию ВИЭ, может 
обеспечить в будущем производство энерге-
тических продуктов, таких как биодизель, 
биоэтанол; производство электроэнергии и 
тепла; энергосбережение; эффективное 
использование электроэнергии; способство-
вать снижению выбросов СО2; сбалансиро-
ванному развитию территории региона; 
повышению социально-экономического 
уровня жизни населения.

В связи с этим определена цель исследо-
вания — разработать механизм функциони-
рования биотехнологического кластера, спо-
собствующего развитию энергетического 
сектора на основе ВИЭ на территории Рес-
публики Башкортостан. Исходя из постав-
ленной цели сформулированы следующие 
задачи:

— определить предпосылки развития 
ВИЭ транснациональными компаниями 
нефтяной и газовой промышленности; 

— выполнить анализ существующих 
механизмов функционирования кластеров 
ВИЭ;

— разработать механизм функциониро-
вания биотехнологического кластера на тер-
ритории Республики Башкортостан. 

1. Предпосылки развития ВИЭ транс-
национальными компаниями нефтяной и 
газовой промышленности

Доля ВИЭ в мире растет [3]. Так, на 
ри сунке 2 представлен график анализа и 
прогноза акций компаний, занимающихся 
ВИЭ по направлениям деятельности (элек-
троснабжение, теплоснабжение, транспорт-
ный сектор).

Из рисунка 2 видно, что прогнозируется 
рост акций компаний ВИЭ в большей части 
в электроснабжении, а в теплоснабжении и 
транспортном секторе рост акций остается 
на низком уровне.

На рисунке 3 представлен сравнительный 
анализ ВИЭ, а именно — получение энергии 
посредством био-, гидро-, геотермальных 
источников, а также энергии ветра и солнца.

Из рисунка 3 видно, что энергия, получен-
ная посредством переработки биомассы, 
является лидером среди ВИЭ, в будущем 
ожидается освоение солнечной энергии и 
развитие ветроэнергетики.

Однако бурный рост наблюдается не 
только у компаний, специализирующихся на 
ВИЭ. Как минимум три транснациональные 
компании нефтяной и газовой промышлен-
ности, такие как Total, Shell и Statoil, успешно 
развиваются, придерживаясь стратегии 
диверсификации, а именно, участвуя в раз-

Рисунок 1. Доля отгруженной продукции промышленного производства на 
территории Республики Башкортостан за 2016 год
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личных инвестиционных программах, 
направленных на развитие ВИЭ. В работе [4] 
представлен сравнительный анализ проектов 
ВИЭ, реализуемых вышеперечисленными 
предприятиями и российскими транснацио-
нальными предприятиями ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть». По 
результатам этого анализа сделан вывод, что 
лидером диверсификации является компания 
Total, которая располагает всеми звеньями 
производственной цепочки в сфере солнеч-
ной энергетики, а также уделяет большое 
внимание производству биотоплива. 
Например, во Франции в городе Марсель под 

руководством компании нефтеперерабатыва-
ющий завод был перепрофилирован в био-
перерабатывающий [5]. В свою очередь, ком-
пания Shell активно развивает производство 
биотоплива, а также инвестирует в солнеч-
ную и ветроэнергетику. Компании принад-
лежит 50 % акций Бразильской компании 
Raizen, которая является крупнейшим произ-
водителем этанола из сахарного тростника. 
Норвежская компания Statoil активно инве-
стирует в строительство ветроэлектростан-
ций на шельфе. По сравнению c зарубеж-
ными партнерами российские компании зна-
чительно меньше уделяют внимание ВИЭ. 

Рисунок 2. График анализа и прогноза акций компаний, занимающихся ВИЭ 

Рисунок 3. Сравнительный анализ ВИЭ в период с 2017 по 2023 гг.
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Стоит отметить, что компания ПАО 
«ЛУКОЙЛ» участвовала в инвестиционных 
проектах ВИЭ (ветроэнергетика) в Болгарии 
и Румынии, компания «Газпром» развивает 
ВИЭ (ветроэнергетика) в Сербии, компания 
ПАО НК «Роснефть» реализует проект в 
сфере ВИЭ, а именно — установку ветроге-
нераторов со встроенными солнечными 
панелями на территории Краснодарского 
края Российской Федерации.

Таким образом, учитывая положительные 
перспективы развития ВИЭ и уменьшение 
доказанных запасов традиционной нефти, 
можно предположить, что будущее энергети-
ческого сектора за энергетическими холдин-
гами, ядром которых станут международные 
транснациональные компании, отдающие 
предпочтение диверсификации, а именно — 
развитию альтернативных источников энер-
гии, таких как солнечная, ветро- и биоэнерге-
тика, а также поискам новых способов повы-
шения нефтеотдачи углеводородных пластов.

2. Анализ существующих механизмов 
функционирования кластеров ВИЭ

В настоящее время ВИЭ находятся в цен-
тре перехода от традиционных, природных 
источников энергии к менее энергоемкой и 
более устойчивой энергетической системе. 
Как показывает практика, в последнее время 
происходит быстрый рост акций предприя-

тий ВИЭ, резко сокращаются затраты на 
выработку солнечной фотоэлектрической 
энергии, и в частности энергии ветра. 
Электроэнергетический сектор остается 
самым ярким местом ВИЭ с экспоненциаль-
ным ростом фотоэнергетической энергии и 
ветра в последние годы и наращиванием зна-
чительного вклада в электроэнергетику. Но 
на электроэнергетику приходится только 
пятая часть мирового потребления энергии, 
и роль ВИЭ в транспортном и отопительном 
секторах остается критической для перехода 
к энергопотреблению [5]. Несмотря на пес-
симистический прогноз развития транспорт-
ного сектора, применение ВИЭ на основе 
биомассы остается актуальным. Так, на 
рисунке 4 представлена крупноблочная тех-
нологическая схема производства ВИЭ на 
основе биомассы.

В Республике Башкортостан сосредоточен 
уникальный комплекс нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих заводов, который 
обеспечивает рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) региона. В связи с истоще-
нием материковых месторождений традици-
онной нефти, началом добычи сланцевой 
нефти и освоения шельфовых месторожде-
ний, а также вводом новых нефтеперераба-
тывающих заводов на территории РФ, респу-
блика может оказаться в зоне риска.
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В настоящее время объединение в форме 
биотехнологического кластера, ядром кото-
рого могут выступать компании нефтегазо-
вого и энергетического комплекса, позволит 
в будущем осуществить безопасный и эффек-
тивный переход к энергопотреблению и обе-
спечить высокий рост ВВП в регионе. В то 
же время малый и средний бизнес будет под-
держивать ядро, способствующее развитию 
альтернативных источников энергии [6]. 

Проекты кластеров возобновляемых 
источников энергии таких стран, как 
Австрия, Швеция, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, при-
ведены в работе [7]. 

Австрийский кластер создан в 1999 году 
для устойчивого развития энергетики. 
Деятельность кластера направлена на разви-
тие рынка в области солнечной энергии и 
биомассы, низкого энергопотребления зда-
ний и на финансирование третьей стороны. 
Функционирование кластера направлено на 
повышение проникновения на рынок спец-
ифических технологий или на принятие 
решения в выбранном сегменте. Кроме того, 
осуществляются значительные мероприятия 
в области поддержки экспорта, а также про-
водятся научные исследования и разработки 
в данной области.

Кластер Швеции разработал ряд проектов 
по поддержке рынка ВИЭ, а именно — 
использование древесных гранул, производ-
ство обогревательных приборов, работаю-
щих на энергии солнца. Эффективная дея-
тельность кластера заключается в развитии 
рынка коммуникаций и информации для кон-
кретных целевых групп; в оказании помощи 
участникам кластера в их стремлении раз-
вивать свою компетентность; в обмене опы-
том и знаниями между компаниями; в про-
движении регионов и компаний на междуна-
родном уровне с целью привлечения потен-
циальных деловых партнеров и выполнения 
экспортной поддержки деятельности; во 
внедрении общих проектов, инициирован-
ных членами кластера. Высокое качество 
выпускаемой продукции характеризует 
результат деятельности кластера — это тех-
нологическое оборудование для производ-

ства биоэнергии, отопительных приборов, 
солнечных отопительных приборов, солнеч-
ных отопительных систем, а также фотоэлек-
трических установок. Предоставляются 
услуги в технической и коммерческой обла-
стях, направленных на развитие рынка, инве-
стиционного капитала и финансовых реше-
ний для технологии «зеленой» энергии.

В отличие от кластеров ВИЭ Австрии и 
Швеции, кластер Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии рас-
сматривается в качестве экспериментальной 
региональной схемы для объединения неко-
торых основных участников со стороны 
отрасли и государственного сектора с целью 
выработки единого подхода. По форме раз-
вития выделяется три типа кластера: геогра-
фический кластер; кластер системы линей-
ной поставки; реальный промышленный 
кластер. Результатом деятельности кластера 
является увеличение числа предприятий, 
групп, советов, производящих либо пытаю-
щихся производить энергию из ВИЭ.

Опыт развития кластера ВИЭ в Австралии 
[8] показывает, что, несмотря на историче-
ское развитие ВИЭ (производство первых 
солнечных горячих водонагревателей — 
1949 г., производство солнечных фотоэле-
ментов — 1976 г.), выход инноваций остается 
низким, а компании сталкиваются со значи-
тельными трудностями в коммерциализации 
и развитии технологий в Австралии. 
Небольшое население и изоляция страны 
налагают дополнительные ограничения, 
такие как потенциал рынка для новых идей, 
увеличение транспортных расходов и отсут-
ствие экспортной ориентации. Кроме того, в 
Австралии мало развитых кластеров, боль-
шая часть из которых зависима от природных 
ресурсов, а не от созданного национального 
достояния.

Кроме того, правительства многих стран 
поддерживают производителей ВИЭ, предо-
ставляя им широкий спектр преференций. 
Основными формами такой поддержки явля-
ются субсидии и кредиты по низким про-
центным ставкам; гарантии по банковским 
ссудам; установление фиксированных заку-
почных цен на энергию, вырабатываемую на 
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основе ВИЭ; освобождение от уплаты налога 
на часть прибыли, инвестируемой в нетради-
ционную энергетику; предоставление 
режима ускоренной амортизации; финанси-
рование НИОКР в области нетрадиционной 
энергетики. Кроме того, освоение ВИЭ моти-
вирует меры, связанные с государственным 
регулированием и стандартизацией техноло-
гических процессов в энергетике, а также 
такие инструменты экологической политики, 
как плата за загрязнение окружающей среды, 
за выброс парниковых газов и другие «зеле-
ные» налоги [9].

Согласно работе [10], наиболее быстрый 
рост ВИЭ отмечается в Китае, США, Гер-
мании, Испании, Италии, Индии и др. В Гер-
мании они уже составляют порядка  
20 %. Автор пишет: «По мнению академика  
Ж.И. Алферова, к середине ХХI в. будут 
получены новые наноматериалы для фотоэ-
нергетики, которые смогут обеспечить чело-
вечество дешевой электроэнергией за счет 
прямого преобразования солнечной энергии». 

В заключении данного раздела отметим, 
что потребление ВИЭ в мире без учета 
гидроэнергетики и традиционного использо-
вания биомассы к 2040 году может возрасти 
в 5 – 6 раз по отношению к 2017 году [11].

3. Механизм функционирования биотех-
нологического кластера на территории 
Республики Башкортостан

Для четкого понимания механизма функ-
ционирования биотехнологического кластера 
автор работы [12] определяет необходимость 
принципов формирования кластера, а 
именно:

— ориентир на создание энергетических 
продуктов из местных ресурсов, невозобнов-
ляемого и возобновляемого характера;

— комплексный подход в формировании 
производств освоения местных ресурсов и 
их переработки;

— создание системы, способствующей 
реализации кластерного подхода и влияю-
щей на общую инфраструктуру, определяю-
щую экономическую заинтересованность 
предприятий, входящих в кластер;

— ориентация на создание инновацион-
ной расширенной номенклатуры товарной 
продукции;

— реализация ввода новых мощностей и 
предприятий этапами;

— ориентация на взаимосвязи с другими 
отраслями народного хозяйства;

— включение в программу стратегиче-
ского территориального развития региона;

— создание единого органа управления 
кластером под руководством высших долж-
ностных лиц предприятий ядра кластера, а 
также представителей органов региональ-
ного управления, научных и образователь-
ных учреждений;

— опережающее развитие кадрового 
потенциала кластера, способствующего соз-
данию биотехнологического кластера 
Республики Башкортостан.

Механизм функционирования биотехно-
логического кластера можно представить в 
виде системы форм, методов и инструмен-
тов, посредством которых происходит взаи-
модействие организаций и предприятий по 
производству и реализации биоэнергетиче-
ской и сопутствующей продукции.

Механизм функционирования биотехноло-
гического кластера, согласно работе [13], 
можно представить как совокупность механиз-
мов саморазвития и внешнего регулирования. 

Следовательно, механизм инновацион-
ного биотехнологического кластера Рес-
публики Башкортостан можно представить в 
виде объединения механизмов: саморазви-
тия, государственного регулирования, регу-
лирования научно-техническим советом и 
советом директоров. 

Механизм саморазвития биотехнологиче-
ского кластера Республики Башкортостан 
представлен в таблице 1.

К механизму внешнего регулирования 
автор работы [13] относит механизмы госу-
дарственного регулирования и экспертного 
сообщества. В биотехнологическом кластере 
Республики Башкортостан внешнее регули-
рование может быть представлено, помимо 
механизма государственного регулирования, 
механизмами регулирования научно-техни-
ческого совета и совета директоров [14].

В таблице 2 представлен механизм госу-
дарственного регулирования биотехнологи-
ческого кластера Республики Башкортостан. 
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В таблице 3 представлен механизм регу-
лирования научно-технического совета био-
технологического кластера Республики 
Башкортостан.

В таблице 4 представлен механизм регу-
лирования биотехнологического кластера 
Республики Башкортостан советом дирек-
торов.

Таблица 1. Механизм саморазвития биотехнологического кластера Республики Башкортостан

Формы Методы Инструменты
— миссия;
— стратегия развития;
— программы реализации;
— планы;
— договора о сотрудничестве (на-
мерениях)

— координация работы участни-
ков;
— интеграция предприятий и 
организаций;
— вовлечение новых участников

— ценообразование;
— скидки;
— процентные ставки по кредитам 
и лизинговым платежам;
— девелопмент и редевелопмент;
— аутсорсинг

Планируемые результаты
— разработка, согласование и утверждение стратегии развития в области ВИЭ;
— заключение договоров о намерениях, сотрудничестве с целью реализации программ развития ВИЭ;
— поддержание способностей членов кластера развивать компетенции в области ВИЭ, обмен опытом и 
знаниями между компаниями;
— вовлечение новых участников кластера, заинтересованных в области развития энергоэффективности и 
энергосбережения;
— развитие внутреннего рынка ВИЭ и мероприятия, направленные на развитие в области поддержки экспорта; 
— создание новых рабочих мест, привлечение в инновационные процессы в первую очередь молодежи.

Таблица 2. Механизм государственного регулирования биотехнологического кластера Республики Башкортостан
Формы Методы Инструменты
— стратегия развития тер-
ритории;
— программы развития 
кластера;
— договора о сотрудниче-
стве (намерениях)

— административные;
— экономические прямые;
— экономические косвен-
ные;
— социально-психологи-
ческие

— общие: налоговой, денежно-кредитной полити-
ки; самофинансирование лизинга; государствен-
ное инвестирование; создание инфраструктуры 
коллективного пользования;
— специальные: гарантии при изменении погод-
ных условий (урожайный год / неурожайный год)

Планируемые результаты:
— разработка, согласование и утверждение стратегии развития в области ВИЭ;
— заключение договоров о намерениях, сотрудничестве с целью реализации программ развития ВИЭ;
— предоставление налоговых льгот и каникул;
— организация проведения различных мероприятий в форме совещаний и тренингов по внедрению инно-
ваций в реальный сектор экономики;
— издание пособий с целью вовлечения новых участников кластера, поддерживающих программы разви-
тия ВИЭ и программы энергоэффективности и энергосбережения;
— предоставление бюджетных субсидий на реализацию конкретных программ по развитию ВИЭ. 

Таблица 3. Механизм регулирования биотехнологического кластера Республики Башкортостан  
научно-техническим советом
Формы Методы Инструменты
— программы научных исследований;
— программы подготовки кадров;
— консультирование;
— договора о сотрудничестве (намерениях)

— выработка приоритетов 
развития биотехнологиче-
ского кластера

— аутсорсинг;
— ценообразование;
— скидки

Планируемые результаты:
— разработка, согласование и утверждение стратегии развития в области ВИЭ;
— заключение договоров о намерениях, сотрудничестве с целью реализации программ развития ВИЭ;
— предоставление патентов на изобретение, патентов на полезную модель, научных, исследовательских 
разработок в области ВИЭ;
— участие в различных мероприятиях в форме совещаний и тренингов по внедрению инноваций в реаль-
ный сектор экономики;
— активное сотрудничество с производственными площадками и корректировка проектов, связанных с 
внедрением в массовое производство;
— организация конференций, направленных на совершенствование развития ВИЭ;
— повышение публикационной активности, направленной на развитие ВИЭ.



24
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 1 (27), 2019

Regional Development

ECONOMIC SCIENCE

На рисунке 5 представлена условная схема 
взаимодействия участников хозяйствующих 
субъектов различных отраслей народного 
хозяйства, где 

— 1 — объединяющий товарный про-
дукт;

— А, В, С, D — хозяйствующие субъ-
екты различных отраслей народного хозяй-
ства;

— продукция первого уровня 1’1; 1’2; 
1’3; 1’4; 1’5; 1’6;1’7;1’8 — это выпускаемая 
номенклатура товарной продукции хозяй-
ствующих субъектов;

— инновационный ассортимент товар-
ной продукции второго уровня получается в 
результате технического, технологического, 
инновационного взаимодействия объединя-
ющего товарного продукта хозяйствующих 
субъектов и ассортимента товарной продук-
ции первого уровня — 1’1’1; 1’1’2 и т.д.

В работе рассматриваются предпосылки 
формирования биотехнологического кла-

стера Республики Башкортостан, потенци-
альными участниками которого могут высту-
пать предприятия нефтегазоперерабатываю-
щей и нефтегазохимической промышленно-
сти, предприятия агропромышленного и 
машиностроительного комплекса, а также 
научно-исследовательские центры, вузы 
региона. Республика обладает резервом 
пахотных земель, животноводческими пред-
приятиями и птицефабриками, а также дере-
воперерабатывающими предприятиями, уро-
жай и отходы которых могут стать сырьем 
для производства энергии на основе био-
массы. 

Выводы
— Можно предположить, что будущее 

при сокращении доказанных запасов тради-
ционной нефти и относительно высокой 
динамике развития ВИЭ за транснациональ-
ными энергетическими компаниями и пред-
приятиями нефтяной и газовой промышлен-
ности, которые в настоящее время отдают 

Таблица 4. Механизм регулирования биотехнологического кластера Республики Башкортостан советом 
директоров

Формы Методы Инструменты
— программы подготовки кадров;
— консультирование;
— договора о сотрудничестве (на-
мерениях)

— принятие и реализация приори-
тета развития кластера

— ценообразование;
— скидки;
— процентные ставки по кредитам 
и лизинговым платежам

Планируемые результаты:
разработка, согласование и утверждение стратегии развития в области ВИЭ;
— заключение договоров о намерениях, сотрудничестве с целью реализации программ развития ВИЭ;
— предоставление производственных площадок для научно-исследовательской деятельности в области ВИЭ;
— создание на производственных площадках лабораторий, способствующих эффективному внедрению 
новых технологий и материалов для развития ВИЭ.

Рисунок 5. Схема взаимодействия участников для создания 
инновационного ассортимента товарной продукции
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предпочтение диверсификации в пользу раз-
вития альтернативных источников энергии, 
таких как солнечная, ветро- и биоэнергетика; 
актуальным в дальнейшем остаётся также 
поиск путей повышения нефтеотдачи пласта, 
разработка новых способов добычи и пере-
работки тяжелых и сланцевых нефтей. 

— Анализ кластеров ВИЭ показал 
эффективность создания инновационной 
номенклатуры товарной продукции, в част-
ности оборудования для производства аль-
тернативной энергии.

— Объединение в форме биотехнологи-
ческого кластера Республики Башкортостан, 
ядром которого могут выступать компании 
нефтегазового и энергетического комплекса, 

и поддержка со стороны малого и среднего 
бизнеса, что в совокупности позволит в буду-
щем осуществить безопасный и эффективный 
переход к энергопотреблению на основе аль-
тернативных источников энергии и тем самым 
сохранить регион с высоким ростом ВВП. 

— Механизм функционирования биотех-
нологического кластера представлен в виде 
четырех составляющих: саморегулирования, 
государственного регулирования, регулиро-
вания советом директоров и научно-техниче-
ским советом. Механизм регулирования кла-
стера представлен в виде набора форм, мето-
дов и инструментов, позволяющих способ-
ствовать эффективному развитию ВИЭ на 
территории Республики Башкортостан.
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ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ 
В статье представлены результаты анализа готовности российских предприятий к циф-

ровой трансформации. Показано, что цифровые трансформации неизбежны. и для выбора 
направления трансформации необходимо оценить уровень готовности к цифровым преоб-
разованиям. На основе кейсов предприятий и анализа исследований и опросов были выяв-
лены ключевые драйверы и барьеры. Также определены основные направления 
трансформации. Ключевыми были определены организационные трансформации, которые 
на данный момент недооцениваются предприятиями, акцентирующих внимание на техно-
логическом обновлении. К элементам организационных трансформаций отнесены цифро-
вая культура, лидерство и лидерские компетенции, бизнес-модели, стратегии, управление, 
кадры (люди), коммуникации. Показано, что российские предприятия в большинстве не 
готовы к прорывной цифровизации. Ключевой причиной являются противоречия между 
стратегическими целями и текущими задачами предприятия, несоответствия организаци-
онной структуры и бизнес-модели характеру проводимых преобразований. Отмечено, что 
глобальные оценки цифровой готовности России не всегда коррелируют с оценками поль-
зователей, что показывает несовершенство методик оценки цифровой готовности, с одной 
стороны, и показывает резервы для развития, с другой стороны. Выявлено, что российские 
предприятия не видят глобальных возможностей цифровой трансформации и не готовы к 
интеграции во внешнее цифровое пространство. Ключевой причиной является неготов-
ность предприятий к открытым инновациям, которые лежат в основе цифровых преобразо-
ваний. Полученные в ходе исследования результаты в научном и методическом аспектах 
позволят уточнить и расширить информационную и оценочную базу существующих мето-
дик оценки цифровой готовности предприятий, с практической точки зрения станут осно-
вой для выбора направлений цифровой трансформации и разработки стратегических 
планов и программ.

Ключевые слова: предприятие, цифровая трансформация, цифровая готовность, цифро-
вое производство, кейсы, опросы, бизнес-модель, организационная трансформация.

READINESS OF RUSSIAN ENTERPRISES 
TO DIGITAL TRANSFORMATION: 

ORGANIZATIONAL DRIVERS AND BARRIERS
The article presents the results of an analysis of the readiness of Russian enterprises for digital 

transformation. It is shown that digital transformations are inevitable and to choose the direction 
of transformation it is necessary to assess the level of readiness for digital transformations. On the 
basis of case studies and analysis of research and surveys, key drivers and barriers were identified. 
Also identified the main directions of transformation. The key identified organizational transfor-
mations that are currently underestimated by enterprises, focusing on the technological update. 
Elements of organizational transformations include digital culture, leadership and leadership com-
petencies, business models, strategies, management, personnel (people), and communications. It 
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is shown that Russian enterprises are mostly not ready for breakthrough digitalization. The key 
reason is the contradiction between the strategic goals and current objectives of the enterprise, 
inconsistencies of the organizational structure and business model with the nature of the changes. 
It was noted that Russia’s global assessments of digital readiness do not always correlate with user 
ratings, which shows the imperfection of digital readiness assessment methodologies, on the one 
hand, and shows reserves for development, on the other. It is revealed that Russian enterprises do 
not see global opportunities for digital transformation and are not ready for integration into exter-
nal digital space. The key reason is the lack of readiness of enterprises to open innovations that 
underlie digital transformations. The results of the research in the scientific and methodological 
aspects will clarify and expand the information and evaluation base of existing methods for 
assessing the digital readiness of enterprises, from a practical point of view, will become the basis 
for choosing the directions of digital transformation and developing strategic plans and programs.

Key words: enterprise, digital transformation, digital readiness, digital production, cases, 
polls, business model, organizational transformation.

Принятая в 2017 году программа «Циф-
ровая экономика Российской Феде рации» 
дала старт к переходу отечественных про-
мышленных предприятий на новый цифро-
вой уровень [1]. Этот переход должен носить 
характер цифрового прорыва. Россия наме-
рена за 15 – 20 лет войти в группу лидирую-
щих экономик мира за счет цифровых преоб-
разований и развития цифровых конкурент-
ных преимуществ [2]. И хотя по ряду «циф-
ровых» показателей, таких как уровень 
цифровизации, доля цифровой экономики в 
валовом внутреннем продукте (ВВП), сте-
пень освоения технологий и степень техно-
логического отставания, Россия не входит в 
группу лидеров, но скорость цифровых пре-
образований и темпы роста ВВП за счет циф-
ровизации, которые характерны для страны 
в последние 3 – 5 лет, показывают реальные 
возможности решения поставленной госу-
дарственной стратегической задачи.

Стимулом трансформации является воз-
можность оставаться конкурентоспособ-
ными на внутреннем и глобальном рынках. 
Российские предприятия испытывают дефи-
цит инвестиций в приобретении активов, в 
том числе и цифровых; испытывают дефицит 
в новых технологиях при росте объемов 
интеллектуальных ресурсов, но при низком 
уровне их коммерциализации, что ведет к 
нарастанию технологического отставания и 
не позволяет создавать уникальные про-
дукты, в том числе и цифровые. Российская 
экономика характеризуется ростом издержек 
для преодоления рыночных и администра-
тивных барьеров, а также для установления 

связей и контактов с партнерами и потреби-
телями. Как следствие, угроза утраты конку-
рентных позиций нарастает. Очевидно, что в 
таких условиях цифровой прорыв затруднен, 
с одной стороны, с другой стороны, именно 
он должен стать условием выхода из кризиса.

«Основным драйвером трансформации 
всегда будет стремление увеличить маржи-
нальность бизнеса, улучшить энергоэффек-
тивность, снизить эксплуатационные рас-
ходы, а активное использование цифровых 
технологий и новые методы управления 
повышают прибыль предприятия в среднем 
на 26 % относительно конкурентов» [3]. 

Уникальной особенностью современной 
цифровой реальности является то, что сама 
цифровая среда является драйвером развития 
предприятий и напрямую побуждает их к 
трансформации. Предприятия «автоматиче-
ски» встраиваются в цепочки создания цен-
ности различных уровней, в бизнес-модели 
партнеров за счет развития открытых инно-
ваций, сетевых технологий и новых органи-
зационных форм, практически «стирающих» 
физические границы, заменяя их на вирту-
альные. 

Для определения направлений трансфор-
мации предприятия должны понимать уро-
вень технико-технологической готовности и 
готовности изменять свои бизнес-процессы 
и подходы к управлению бизнес-процессами. 

В мировых исследованиях при оценке циф-
рового потенциала стран оцениваются крите-
рии: 1) наличие цифровых драйверов и 2) про-
изводственно-экономический потенциал [4]. 
К драйверам цифрового развития относятся: 



29
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 1 (27), 2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Региональное Развитие

человеческий потенциал; технологии и инно-
вации; инфраструктура; доступ к глобальной 
торговле и инвестициям; устойчивое ресурс-
ное обеспечение; внутренний спрос. К пока-
зателям уровня экономического потенциала 
относят: масштабность производства; 2) ком-

плексность производства; 3) структурную свя-
занность отраслей экономики. Сочетание кри-
териев позволяет построить матрицу оценки 
готовности к пере ходу к цифровой экономике 
(рисунок 1) [4]. 

Высокий уровень развития цифровых драйверов Высокий потенциал роста Перспективные лидеры
Низкий уровень развития цифровых драйверов Аутсайдеры Промышленное наследие

Низкий уровень 
экономического потенциала

Высокий уровень 
экономического потенциала

Рисунок 1. Матрица оценки готовности к переходу к цифровой экономике

В матрице можно выделить 4 группы 
стран:

— группа «Перспективные лидеры»: 
страны с высоким уровнем экономического 
потенциала и высокой оценкой драйверов 
цифрового развития;

— группа «Промышленное наследие»: 
страны с высоким уровнем экономического 
потенциала, но средние/низкие оценки драй-
веров цифрового развития;

— группа «Высокий потенциал роста»: 
хорошие показатели драйверов цифрового 
развития, низкие значения комплексности и 
масштабов производства;

— группа «Аутсайдеры»: страны, кото-
рые либо утратили свой экономический 
потенциал, либо только начинают разви-
ваться.

Если говорить о глобальной оценке, то 
Россия по оценкам World Economic Forum / 
A.T. Кеаrney относится к группе «Промыш-
ленное наследие», при этом в значительной 
близости к группе «Аутсайдеры» [4]. 

По мнению автора, можно транслировать 
данную тенденцию и на отдельные россий-
ские промышленные предприятия и отрасли. 
Использование такого двухкритериального 
подхода ставит экономику России и боль-
шинство российских промышленных пред-
приятий в «нулевую» точку, когда в зависи-
мости от выбранной стратегии и бизнес-
модели можно быстро перейти в группу 
лидеров, либо в группу аутсайдеров. При 
этом предприятия и отрасли попадают во все 
группы, но при этом следует отметить нерав-
номерность развития отраслей и предприя-
тий, которые необходимо учитывать при раз-

работке программ цифровых преобразова-
ний. 

Для понимания направлений цифровой 
трансформации необходимо уточнить содер-
жание понятий цифровая экономика или 
«Индустрия 4.0». Среди множества опреде-
лений в данной статье выделим определение, 
что «… индустрия 4.0 может быть обобщена 
как интегрированный, адаптированный, 
оптимизированный, ориентированный на 
обслуживание и совместимый производ-
ственный процесс, который коррелирует с 
алгоритмами, большими данными и высо-
кими технологиями» [5].

Цифровое производство будем рассматри-
вать как «… новое качество предприятия, 
подразумевающее интеграцию цифровых 
технологий по всей цепочке создания про-
дукта, включая разработку продукта, созда-
ние технологии производства, подготовку 
производства, само производство и его сер-
вис» [6].

Под цифровой трансформацией будем 
понимать следующее: «Цифровая трансфор-
мация — это нечто гораздо большее, чем 
просто понимание и внедрение новых техно-
логий. Она стимулирует волну инноваций в 
бизнес-моделях, продуктах, услугах и вну-
тренних бизнес-процессах, которые могут 
угрожать выживанию организации. Помимо 
использования новых технологий, для этого 
требуются новые способы мышления и веде-
ния бизнеса, новые роли и навыки, новые 
организационные структуры и операцион-
ные модели, а также адаптация к гораздо 
более быстрым темпам изменений» [7].

В данной статье на основе анализа кейсов 
предприятий, анализа экспертных мнений, 
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опубликованных в исследованиях, анализа 
результатов многочисленных опросов выяв-
лены основные проблемы цифровой транс-
формации российских промышленных пред-
приятий. 

В данной статье показатели оценки готов-
ности анализируются в разрезе требований 
дорожной карты программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», которая 
определяет пять базовых направлений, кото-
рые составляют фундамент дальнейшего раз-
вития цифровизации: 1) инфраструктура;  
2) информационная безопасность; 3) кадры 
и образование; 4) нормативное регулирова-
ние; 5) исследования и разработки. 

Основные критерии оценки готовности к 
цифровой трансформации определены 
индексом International Digital Economy and 
Society Index (I-DESI) [8]. Фокусные точки 
исследования, принятые в мировом сообще-
стве для оценки уровня цифровой готовно-
сти, коррелируют с критериями дорожной 
карты: инфраструктура для цифровых техно-
логий; развитость услуг связи, хранения и 
передачи информации; развитие человече-
ского капитала; «цифровизация» бизнеса, 
включая уровень автоматизации внутренних 
процессов; информационная безопасность; 
регуляторная среда и барьеры для развития 
цифровых технологий.

Исследования, проведенные совместно 
НАФИ и Сколково, показали следующие 
результаты. В состав выборки вошли компа-
нии из «традиционных» отраслей экономики 
и высокотехнологичные стартапы, получив-
шие статус участников проекта «Сколково». 
Такой подход к формированию выборки пре-
следовал две задачи. С одной стороны, сег-
мент высокотехнологичных стартапов — это 
среда компаний нового экономического 
уклада, которые способны выиграть из-за 
перехода к цифровой экономике и могут фор-
мировать точки роста цифровой экономики. 
С другой стороны, компании «традицион-
ных» секторов сталкиваются с большими 
рисками при переходе на новую цифровую 
модель и могут тормозить цифровые транс-
формации [10].

Согласно проведенному исследованию 
были получены следующие результаты 
(таблица 1).

По результатам исследования был сделан 
вывод, что большинство российских компа-
ний не готовы к цифровой экономике. Основ-
ная проблемная зона для обеих групп компа-
ний — низкий уровень развития человече-
ского капитала и инфраструктуры цифровых 
преобразований [11, 12]. Недостатком подоб-
ного исследования является отсутствие ана-
лиза подготовленности организационной 
структуры предприятий, качества стратегии 
и бизнес-моделей, способных обеспечить 
цифровые преобразования.

В целом, в России запущен механизм циф-
ровых преобразований. 

Анализ кейсов предприятий показал, что 
в России на сегодняшний день цифровые 
решения особенно активно внедряются в 
нефтегазовой отрасли, горнодобывающей и 
металлургической промышленности [3, 6, 9, 
10, 13]. Успешные пилотные проекты реали-
зуют АО «Хигда», АО «АЛРОСА»,  
ОК «РУСАЛ», АО «Северсталь», АО «ОМК», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Росснефть» и другие нефтяные компа-
нии. К числу лидеров цифровизации отно-
сятся и энергетические компании  
ПАО «Россети», АО «Томская генерация», 
ГК «Росатом». Последнее время цифровая 
активность проявилась и у предприятий 
обрабатывающей промышленности — пред-
приятия ГК «Ростех» ПАО «ОАК» (Sukhoi 
Super Jet), ПАО «ОДК» (ОДК — УМПО, 
ОДК — Сатурн), ПАО «Росвертол»,  
АО «Камов», предприятия АО «Российские 
космические системы», АО «Вертолеты 
России». Наращивают цифровой потенциал 
предприятия — производители оборудова-
ния, машин, транспортных систем АО 
«ОСК», АО «РЖД», ООО «ПК НЭВЗ»,  
ПАО «КАМАЗ». Цифровизация коснулась и 
предприятий легкой, текстильной и швейной 
промышленности, а также продовольствен-
ных компаний. 

Но наблюдается отраслевая неравномер-
ность. 
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Таблица 1. Оценка уровня цифровой готовности российских предприятий c учетом требований программы 
«Цифровая экономика»

Фокусная точка Результаты оценки
Дорожная карта: Информационная инфраструктура должна обеспечивать доступ государству, бизнесу и 
гражданам к цифровым услугам и базам знаний 
Инфраструктура для 
цифровых техноло-
гий, уровень раз-
вития услуг связи, 
хранения и передачи 
информации

1) Широкополосным доступом в Интернет пользуются более 70 % предпринима-
телей в традиционных компаниях и 90 % высокотехнологичных компаний. Этот 
показатель сопоставим с мировым трендами. 2) Уровень использования других услуг 
по хранению и обработке данных находится на существенно более низком уровне у 
традиционных компаний. У высокотехнологичных стартапов этот уровень выше. 3) 
Мобильным интернетом пользуются 52 % традиционных и 85 % высокотехнологич-
ных компаний, серверами и дата-центрами — 33 % и 63 %, а облачными сервисами 
— 25 % и 66 % соответственно. Эти показатели не соответствуют мировым трендам.

Уровень «цифровиза-
ции» бизнеса

1) Около 63 % компаний традиционного бизнеса и 79 % высокотехнологичных стар-
тапов представлены в сети интернет. 2) Меньше 50 % компаний имеют полноценные 
сайты с детальной информацией о компании, ее продуктах и услугах (43 % среди 
традиционных и 58 % среди высокотехнологичных компаний). 3) Менее 50 % ком-
паний имеют собственные страницы в социальных сетях или используют цифровые 
каналы общения в мессенджерах (28 % у традиционного бизнеса и 47 % у высокотех-
нологичных стартапов). Эти показатели не соответствуют мировым трендам.

Уровень автомати-
зации внутренних 
бизнес-процессов

1) Электронный документооборот используют 64 % среди традиционных и 68 % сре-
ди высокотехнологичных компаний. 2) Для автоматизации бизнес-процессов компа-
нии используют неспециализированные решения с ограниченным набором функций 
и массивом управленческих решений, доля комплексных ИТ решений не превышает 
20 – 30 %. 

Дорожная карта: кадры и образование обеспечивают создание ключевых условий для подготовки специали-
стов цифровой экономики.
Дорожная карта: формирование исследовательских компетенций и технологических заделов направлено на 
создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики, обе-
спечивающей национальную безопасность и технологическую независимость на глобальном уровне.
Развитие  
человеческого  
капитала

1) Уровень владения цифровыми навыками ниже среднего. 2) Российские компании 
в целом уделяют сравнительно низкое внимание обучению сотрудников в области 
цифровых технологий. 3) Высокотехнологичные стартапы показывают более высо-
кий уровень активности: образовательные программы в области цифровых техноло-
гий внедрены у 33 % респондентов.

Дорожная карта: информационная безопасность обеспечивает достижение состояния защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз.
Информационная 
безопасность

1) Менее 20 % компаний столкнулись с информационными атаками, которые по-
влекли финансовые потери. 2) Более 30 % респондентов оценивают угрозы в области 
информационной безопасности как вероятные. При этом у компаний нет эффектив-
ных технологий противодействия информационным атакам.

Дорожная карта: формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для возникновения и развития современных технологий, а также для осуществления экономической 
деятельности, связанной с их использованием (цифровой экономики).
Цифровое  
государство:  
услуги  
и регулирование

Используют различные видов государственных услуг в электронном виде около 53 % 
компаний из традиционных отраслей и 64 % среди высокотехнологичных стартапов, 
при этом около 30 % оценивают этот опыт как положительный и лишь 6 – 7 % — как 
негативный. 

Источник: обобщено автором [1, 8, 9, 10].

«Разница в объеме потреблении информа-
ционных технологий между промышленным 
производством и лидерами в этой области — 
банками, телекоммуникационными компани-
ями, нефтегазовым бизнесом, конечно, понем-
ногу сокращается последние годы, но недо-
статочно быстро для того, чтобы можно было 

сделать качественный рывок в производствен-
ных возможностях нашей страны» [13].

В таблице 2 представлены мнения о про-
блемах и направлениях цифровой трансфор-
мации экспертов, предпринимателей и 
менеджмента предприятий, переходящих на 
цифровые модели бизнеса.
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Таблица 2. Мнения экспертов и предпринимателей по оценке готовности российских предприятий  
к цифровой трансформации

Управленческие трансформации
«Для того, чтобы проводить действительно успешную цифровую трансформацию, которая будет оказывать 
влияние непосредственно на сам бизнес, нужно иметь стратегию цифровой трансформации. Это задача 
не одного года, и даже не двух лет. Стратегия должна быть расписана как минимум на 5-7 лет, прежде чем 
приступать к ее реализации».
«Нет пока четкого понимания всех возможностей. Предприятиям необходимо время, чтобы созреть для вос-
приятия «Индустрии 4.0» не как обсуждаемого технологического концепта, а как конкретного инструмента 
и набора решений именно для их бизнеса».

Организационные трансформации
«Внедрять комплексный подход к цифровизации: переход от концепции «цифрового производства» к «циф-
ровой компании». 
«Необходимо рассматривать трансформацию всего бизнеса: от процедуры проектирования новой продук-
ции, материально-технического обеспечения до способов привлечения клиента». 
«Лоскутное» внедрение отдельных средств автоматизации еще нельзя назвать цифровой трансформацией. 
Необходимо представить образ будущего предприятия во всей организованной совокупности технологи-
ческих и бизнес-процессов, во взаимодействии с рынком, клиентами и партнерами. Это основа создания 
интегрированного цифрового предприятия».
«Пытаться наложить дигитализацию на существующую структуру и бизнес-модель предприятия не целесо-
образно. Необходима трансформация организационных структур управления и производства».

Кадровые трансформации
«Для цифровой транформации нужны специалисты нового поколения — инженеры, воспитанные на техно-
логиях интернета, социальных сетей, смартфонов. Современное инженерное образование вкупе с услови-
ями для развития малого производственного бизнеса дало бы возможность им реализовать свои знания в 
производственной сфере и позволило бы со временем накопить критическую массу для технологического 
рывка в России».
«Преодоление сопротивления цифровой трансформации. Часто сотрудники производства противятся и не 
принимают любые нововведения. И тут уже возникает очень важная задача для государства и бизнеса — 
мотивировать и доносить правильные знания людям о технологиях и о том, как с ними взаимодействовать, 
создавать инновационные центры, популяризировать прогресс, показывая его позитивное влияние на каче-
ство жизни и не забывать про социальную поддержку тех, кто по вине машин может остаться без работы». 

Коммуникационные трансформации
«Привести существующие госстандарты и другие нормативные документы в соответствие с концепцией 
цифрового производства». 
«Со стороны государства одними из основных условий успешной цифровизации видятся развитие государ-
ственно-частного партнерства, а также значительное изменение рынка труда в условиях новой цифровой 
экономики. Речь, прежде всего, идет о высвобождении большого количества рабочей силы и необходимости 
ее адаптации к новым реалиям.
«Путь в Индустрии 4.0 один — партнерство науки — вузов и эффективных НИИ — и производства. В это 
партнерство должна войти и фундаментальная наука».

Источник: обобщено автором [3, 6, 9, 10, 13].

В результате опроса выявлено, что пред-
приятия сталкиваются: с достаточно низким 
уровнем цифровой культуры; с неготовно-
стью лидеров к переходу к цифровым преоб-
разованиям и нежеланием их брать ответ-
ственность за возможные цифровые про-
валы; с недостаточной информационной 
осведомленностью о цифровых преобразова-
ниях и их эффектах. Также выявлено, что 
предприятия ограничиваются «локальной 
дигитализацией» из-за ограниченности бюд-
жетов.

Представляет интерес оценка резервов 
повышения уровня цифровой готовности с 
позиций потерь. Именно возможные потери 

являются барьерами для эффективной циф-
ровизации. Ряд авторов указывают на следу-
ющие потери: 1) информационная неосве-
домленность, недостаточность и неточность 
информации, искажения при передаче, что 
подрывает цифровое доверие и ведет к невер-
ным управленческим решениям; 2) избыточ-
ная информация, что ведет к росту издержек 
ее обработки и лишним информационным 
шумам; 3) сопротивление человека, связан-
ное с риском потери рабочих мест по при-
чине автоматизации и роботизации, что 
выражается в низкой мотивации персонала 
во внедрении цифровых технологий;  
4) сопротивление управленческого персо-
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нала новым технологиям из-за риска отрица-
ния существующих технологий, из-за невоз-
можности их интеграции; 5) потери из-за 
локальной оптимизации в интересах узкой 
группы пользователей, игнорирование гло-
бальной и системного характера цифровых 
инноваций, что приводит к неэффективности 
всей цепочки создания ценности; 6) манипу-
лятивное поведение с помощью цифровых 
технологий; 7) ошибки прогнозирования;  
8) технические сбои и отказы технологий и 
оборудования, то есть неготовность и недо-
статочный технический уровень для реали-
зации цифровизации [14].

Специалисты указывают, что практиче-
ская проблема заключается в том, что вне-
дрение цифровых технологий в производ-
ственной деятельности сопровождается 
рядом особенностей, присущих российской 
системе управления [14 – 18]:

— внедрение цифровых инноваций про-
исходит, как правило, локально, часто в фор-
мате терминальных проектов, которые не 
встраиваются в долгосрочную стратегию 
предприятия. Как правило, это не пионер-
ские решения, а реакция на действия конку-
рентов или изменения внешней среды, что 
соответственно снижает их эффективность; 

— цифровая трансформация происходит, 
либо происходит «интуитивно» без исполь-
зования уроков успешного опыта, либо без 
учета специфики деятельности предприятий, 
что приводит к тиражированию типовых 
решений, не адаптированных под конкрет-
ную управленческую ситуацию; 

— не учитываются риски внедрения, 
редко используется система предваритель-
ного тестирования инструментов цифровой 
экономики для выявления потенциальных 
ошибок и потерь; 

— нет системной цифровой стратегии и 
дорожной карты. Цифровая стратегия явля-
ется лишь частью корпоративной стратегии 
или рассматривается как одна из функцио-
нальных стратегий, направленная на техно-
логическое обновление. Логика цифровой 
трансформации требует рассматривать циф-
ровую стратегию как корпоративную и как 
конкурентную стратегию.

Все это приводит к высоким затратам на 
внедрение цифровых инноваций в промыш-
ленности на начальном этапе, а затем к еще 
большим затратам на исправление ошибок, 
допущенных на этапе внедрения техноло-
гий [14].

В ходе анализа было выявлено, что рос-
сийские предприятия не видят глобальных 
возможностей цифровой трансформации и 
не готовы к интеграции во внешнее цифро-
вое пространство [19-21]. Ключевой причи-
ной является неготовность предприятий к 
открытым инновациям, к свободному рас-
пространению результатов интеллектуаль-
ной деятельности и совместному пользова-
нию активов. Предприятия недооценивают 
возможности цифровизации как основы 
интеграции в глобальные цепочки, как 
основы для территориального и географиче-
ского расширения бизнеса, как способа 
совместного использования активов и обе-
спечение доступа к глобальным активам. Это 
свидетельствует о том, что цифровые транс-
формации рассматриваются только на уровне 
предприятий или холдингов, корпораций, в 
которые они входят. А ведь именно глобаль-
ный эффект способен решить проблемы 
дефицита квалицированных кадров или про-
блемы их избытка, проблемы ресурсных 
ограничений и привлечения инвестиций.

Выводы
1. Государственная стратегия нацелена 

на цифровые преобразования в России. 
Предприятия осознают их неизбежность, как 
условие обеспечения внутренней и глобаль-
ной конкурентоспособности. 

2. Российские предприятия по уровню 
цифровой готовности находятся в критиче-
ской точке между группой «Лидеры» и 
группы «Аутсайдеры», и вектор успешности 
определят организационные трансформации 
при переходе к цифровой модели.

3. В России запущен механизм цифро-
вых трансформаций. Следует отметить 
отраслевую неравномерность цифровизации, 
связанную с различным уровнем технико-
технологической и организационно-эконо-
мической готовности. 
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4. Ресурсные и бюджетные ограничения 
не позволяют большинству компаний реали-
зовать комплексную цифровизацию, обеспе-
чить переход от «цифрового производства» к 
«цифровой компании». 

5. Российские предприятия в большин-
стве не готовы к прорывной цифровизации. 
Ключевой причиной являются противоречия 
между стратегическими целями и текущими 
задачами предприятия, несоответствия орга-
низационной структуры и бизнес-модели 
характеру проводимых преобразований.

6. Недостаточно низкий уровень цифро-
визации связан и с тем, что предприятия 
акцентируют внимание на технологическом 
обновлении и внедрении ИКТ и недооцени-
вают организационные аспекты, включаю-
щие цифровую культуру, лидерство и лидер-
ские компетенции, качество бизнес-модели и 
стратегии, управление, кадры (люди), комму-
никации. 

7. Российские предприятия не видят 
глобальных возможностей цифровой транс-
формации и не готовы к интеграции во внеш-
нее цифровое пространство. Ключевой при-
чиной является неготовность предприятий к 
открытым инновациям, к свободному рас-
пространению результатов интеллектуаль-
ной деятельности и совместному пользова-
нию активов. 

8. При разработке методик оценки циф-
ровой готовности и цифровой зрелости необ-
ходимо учитывать организационные аспекты 
и стратегические возможности глобальной 
цифровой интеграции.

9. При формировании направлений циф-
ровой трансформации необходимо акценти-
ровать внимание на организационных, управ-
ленческих, кадровых и коммуникационных 
трансформациях. 
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ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ

В статье раскрыто содержание процесса цифровой трансформации. В качестве ключе-
вых задач выделены изменение организационной культуры, преобразование бизнес-моде-
лей и продуктов, обеспечение роста гибкости предприятия. Приведены количественные 
оценки возможностей цифровизации, отмечена неравномерность цифрового развития в 
различных отраслях экономики. В качестве основы для разработки стратегии и программы 
цифровой трансформации предложено использовать оценку цифровой зрелости предприя-
тия. Проведен сравнительный анализ восьми моделей ее оценки, по результатам которого 
выделены пять укрупненных оценочных направлений: стратегия и бизнес-модель, потреби-
тели, организационная культура и персонал, операционные процессы и информационные 
технологии. Сформулированы правила проведения оценки. Подчеркнуты роль стратегии 
цифровой трансформации в осуществлении преобразований, ее связь с уровнем цифровой 
зрелости предприятия. С одной стороны, текущий уровень цифровой зрелости необходимо 
учитывать при выборе стратегии, с другой, именно стратегия задает фокус преобразований 
и определяет целевой уровень цифровой зрелости предприятия. Предложена концептуаль-
ная схема управления цифровой зрелостью предприятия, в основе которой лежит преодо-
ление разрыва между текущим и целевым уровнями зрелости. Определено понятие 
дорожной карты цифровой трансформации как упорядоченной во времени совокупности 
проектов по реализации технологических и нетехнологических инноваций, обеспечиваю-
щих достижение стратегических целей предприятия на основе роста его цифровой зре-
лости. Проведен анализ готовности российских предприятий к работе в условиях цифровой 
экономики в разрезе выделенных укрупненных измерений цифровой зрелости. Показано, 
что основными препятствиями для цифровой трансформации являются отсутствие необхо-
димой организационной культуры, недостаточные компетенции и квалификация персонала, 
отсутствие стратегии цифровой трансформации и неравномерность уровня развития 
информационных технологий как в межотраслевом разрезе, так и внутри отдельных отрас-
лей. Отмечена актуальность перехода на гибкие технологии управления (Agile-технологии) 
и применения техники «пилотных» проектов.

Ключевые слова: предприятие, цифровая трансформация, цифровая зрелость, модель 
оценки, стратегия и дорожная карта цифровых преобразований, бизнес-модель, организа-
ционная культура, гибкие технологии управления.

 
DIGITAL MATURITY OF THE ENTERPRISE: 

METHODS OF ASSESSMENT AND MANAGEMENT
The article discloses the subject of the digital transformation process. The key tasks are the 

changes in organizational culture, the transformation of business models and products ensuring the 
growth of enterprise flexibility. Quantitative assessments of digitalization capabilities are given, also 
the digital development irregularity is noted in various sectors of the economy. As a basis for 
developing a strategy and program for digital transformation, it is proposed to use the assessment of 
the digital maturity of the enterprise. A comparative analysis of eight models of its assessment was 
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carried out, according to the results of which five integrated assessment areas were identified: strategy 
and business model, consumers, organizational culture and personnel, operational processes and 
information technologies. The assessment rules were also furmulated. The role of the digital 
transformation strategy in the implementation of transformations and its connection with the level of 
digital maturity of an enterprise are emphasized. On the one hand, the current level of digital maturity 
must be considered when choosing a strategy, on the other, it is the strategy that sets the focus of 
transformations and determines the target level of digital maturity of an enterprise. A conceptual 
scheme for managing digital maturity of an enterprise is proposed, which is based on bridging the gap 
between its current and target levels. The concept of a digital transformation roadmap is defined as 
an orderly set of projects for the implementation of technological and non-technological innovations 
that ensure the achievement of the company’s strategic goals based on the growth of its digital 
maturity. The analysis of the readiness of Russian enterprises to operate in the digital economy in the 
context of the selected integrated dimensions of digital maturity was carried out. It is shown that the 
main obstacles for digital transformation are the lack of the necessary organizational culture, 
insufficient competences and personnel qualifications, the lack of a digital transformation strategy 
and the unevenness of the level of development of information technologies both in the intersectoral 
context and within individual industries. The urgency of the transition to agile management 
technologies and the use of technology «pilot» projects were noted.

Key words: enterprise, digital transformation, digital maturity, assessment model, strategy and 
roadmap of digital transformations, business model, organizational culture, flexible management 
technologies.

Цифровая экономика все увереннее стано-
вится общемировым трендом, органически 
включая в себя практически все особенности 
современного экономического развития, рас-
крываемые с различных позиций в формате 
инновационной, информационной и сетевой 
экономик, а также экономики знаний. 
Безусловно, ключевой предпосылкой форми-
рования цифровой экономики стало бурное 
развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, однако это лишь один из ее 
аспектов: необходимое, но не достаточное 
условие. 

Большинство теоретиков и практиков, 
работающих в данной области, отмечают 
неправильное понимание сути цифровой эко-
номики как одно из главных препятствий на 
пути успешной цифровой трансформации. 
Для раскрытия сущности цифровой транс-
формации приведем несколько определений:

— цифровая трансформация — это нечто 
гораздо большее, чем просто понимание и 
внедрение новых технологий. Она стимули-
рует волну инноваций в бизнес-моделях, 
продуктах, услугах и внутренних бизнес-
процессах, которые могут угрожать выжива-
нию организации. Помимо использования 
новых технологий, для этого требуются 
новые способы мышления и ведения биз-

неса, новые роли и навыки, новые организа-
ционные структуры и операционные модели, 
а также адаптация к гораздо более быстрым 
темпам изменений [1]; 

— цифровые преобразования заключа-
ются не только в извлечении выгоды из 
новых технологий; это требует от лидеров 
бизнеса использования другого способа объ-
единения людей и процессов с новыми тех-
нологическими инструментами, а также 
открытости для переосмысления традицион-
ных бизнес-моделей и мышления цифровой 
компании с точки зрения того, как вы при-
влекаете своих клиентов, расширяете воз-
можности своих сотрудников и оптимизиру-
ете свою деятельность, чтобы заново изобре-
сти продукты и бизнес-модели [2]; 

— цифровое преобразование — это не 
просто применение технологии следующего 
поколения к существующим процессам. Это 
бизнес-стратегия, в которой технологии обе-
спечивают инновации и креативность, на 
основе чего компании получают новый и 
лучший опыт для клиентов [3];

— цифровая трансформация бизнеса — 
это организационные изменения за счет 
использования цифровых технологий и биз-
нес-моделей для повышения производитель-
ности [4];
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— цель трансформации состоит в том, 
чтобы создать постоянно развивающуюся, 
гибкую компанию, готовую непрерывно адап-
тироваться к меняющимся условиям за счет 
соответствующих технологий, организацион-
ного обучения и процессов принятия реше-
ний с применением данных высокого каче-
ства, доступных в более короткие сроки [5].

Осуществление цифровой трансформации 
является сложным и неоднозначным процес-
сом. За основу формирования рекомендаций 
по проведению цифровой трансформации и 
росту цифровой зрелости предприятия в ста-
тье принят наиболее обобщенный методоло-
гический подход, предполагающий выделе-
ний трех укрупненных этапов [4]. На каждом 
из этапов определяется ответ на один ключе-
вой вопрос: на 1 этапе — почему трансфор-
мировать (Why transform?), на 2 этапе — что 
трансформировать (What to transform?) и на 
3 этапе — как трансформировать (How to 
transform?).

Почему трансформировать? Возмож-
ности и угрозы цифровизации

Сегодня существует достаточно много 
прогнозов в области перспектив цифровиза-
ции. Так, по оценкам MacKinsey [6], реаль-
ными перспективами отраслевого развития в 
цифровой экономике являются:

— повышение производительности труда 
за счет автоматизации работ — на 45 – 55 %;

— уменьшение простоев оборудования — 
на 30 – 50 %;

— снижение затрат на техническое обслу-
живание — на 10 – 40 %;

— сокращение времени выхода на рынок 
— на 20 – 50 %.

Согласно проведенному компанией Cisco 
анализу, влияние цифровизации будет в 10 
раз превышать влияние Интернета [4]. 
International Data Corporation (IDC) оцени-
вает экономическую ценность цифровой 
трансформации в 20 трлн долл., или более  
20 % валового внутреннего продукта [3]. 

По результатам анализа более 400 круп-
ных компаний из разных отраслей, проведен-
ного совместно компаниями Capgemini 
Consulting и MIT Sloan Management [7], пред-
приятия, активно использующие цифровые 

технологии и новые методы управления 
(цифровые лидеры — Digirati), в среднем на 
26 % прибыльнее своих конкурентов. Более 
консервативные компании (Digital Conser-
vatives), которые улучшают только менед-
жмент, получают плюс 9 % к прибыли. 
Организации, которые много инвестируют в 
цифровые технологии, но при этом уделяют 
мало внимания управлению (следующие 
цифровой моде — Digital Fashionistas), не 
способны получать синергетический эффект 
и создавать значительную дополнительную 
ценность на основе цифровых приложений. 
Они имеют финансовые показатели на 11 % 
ниже. И, наконец, компании, недостаточно 
использующие как потенциал цифровых тех-
нологий, так и потенциал управления (начи-
нающие — Digital Beginners), имеют при-
быль меньше в среднем на 24 %. Таковы воз-
можности успешной цифровой трансформа-
ции.

Не менее «мотивирующими» могут ока-
заться и риски для предприятий, не иниции-
ровавших своевременно рост своей цифро-
вой зрелости. Появление «цифровых разру-
шителей» (Digital Disruptors) [4] и «цифро-
вых вампиров» [8] коренным образом 
изменило правила игры в различных отрас-
лях и привело к потере конкурентоспособ-
ности многих компаний. Тем не менее, иссле-
дование Cisco [4] показало, что многие 
фирмы по-прежнему недооценивают опас-
ность разрушения цифровых технологий и, 
следовательно, могут быть недостаточно 
подготовлены к негативным последствиям, 
которые уже выпали на долю многих компа-
ний в сфере технологий, медиа, развлечений, 
розничной торговли и других секторах.

Во многом это объясняется неравномер-
ностью цифрового развития отраслей и ком-
паний. По результатам исследования дея-
тельности компаний в различных отраслях 
экономики, специалистами компании Cisco 
была сформулирована концепция «цифро-
вого вихря» («Digital Vortex») [8]. Цифровой 
вихрь представляет собой неизбежное дви-
жение отраслей промышленности к «цифро-
вому центру», в котором бизнес-модели, 
предложения и цепочки создания стоимости 
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максимально цифровизированы. Цифровая 
революция в таких областях, как продажа 
музыки, видеопрокат, бронирование путеше-
ствий и газеты, привела к тому, что за 10 лет 
44 % участников рынка начали использовать 
цифровые бизнес-модели вместо физиче-
ских. Опрошенные руководители считают, 
что в среднем примерно четыре из десяти 
ведущих отраслевых предприятий будут 
уничтожены в ходе цифровой революции в 
ближайшие пять лет. Число вытесненных 
компаний колеблется от 4,3 из 10 в сфере 
телекоммуникаций до 2,5 в нефтегазовой 
области [8]. Кроме того, в рамках любой 
отрасли существуют предприятия с разным 
уровнем цифровой зрелости.

Понимание необходимости цифровых 
преобразований является первым шагом на 
пути роста цифровой зрелости предприятия.

Что трансформировать? Оценка цифро-
вой зрелости предприятия

В настоящее время разработано доста-
точно много моделей оценки цифровой зре-
лости предприятий. Для того чтобы выявить 
наиболее общие и приоритетные направле-
ния оценки, проведем сравнительный анализ 
ряда подходов.

1. Центр цифрового бизнеса MIT (MIT 
Center for Digital Business) и Capgemini 
Consulting в течение нескольких лет прово-
дили исследования в области цифровой 
трансформации для крупного бизнеса [7, 9]. 
По результатам анализа более 400 крупных 
компаний из разных отраслей были выде-
лены три ключевые области цифровых пре-
образований: клиентский опыт (Transforming 
Customer Experience), операционные про-
цессы (Transforming Operational Processes) и 
бизнес-модели (Transforming Business 
Models) [9]. В рамках каждой из выделенных 
областей существует по три взаимодополня-
ющих элемента, и эти девять элементов обра-
зуют набор строительных блоков цифрового 
преобразования. Однако ни одна компания 
полностью не преобразовывает сразу все 
девять элементов. Различные компании про-
двигаются в направлении цифровой транс-
формации с разными темпами и достигают 
разных уровней успеха. Лучшие компании 

(Digirati) объединяют цифровые технологии 
с сильным лидерством, ориентированным на 
коренное преобразование бизнеса. Такое 
лидерство необходимо для разработки чет-
кой стратегии цифровой трансформации, 
определяющей фокус и последовательность 
преобразований. 

2. Модель цифровой зрелости (Digital 
Maturity Model) компании Deloitte [10] оце-
нивает цифровые возможности по 5 ключе-
вым измерениям: потребители, стратегия, 
технологии, производство, структура и куль-
тура организации (Customer, Strategy, 
Technology, Operations, Organisation & 
Culture). Пять основных измерений разде-
лены на 28 субизмерений, которые, в свою 
очередь, разбиты на 179 показателей, по 
которым оценивается цифровая зрелость. 
Акцент делается на стратегию (Business 
Strategy), определяющую фокус преобразо-
ваний. Последовательными шагами конкре-
тизации стратегии являются определение 
бизнес-модели (Business Model) и операци-
онной модели (Operating Model), которые и 
определяют требуемый уровень цифровой 
зрелости по выделенным измерениям.

3. Индекс цифровой трансформации 
(Digital Transformation Index), разработанный 
аналитическим агентством Arthur D. Little, 
имеет большее число укрупненных направ-
лений оценки [11]: а) стратегия и руковод-
ство (Strategy & Governance); б) продукты и 
сервисы (Products & Services); в) управление 
клиентами (Customer Management); г) опера-
ции и цепочки поставок (Operations & Supply 
Chain); д) корпоративные сервисы и кон-
троль (Corporate Services & Control);  
е) информационные технологии (Information 
Technology); ж) рабочее место и культура 
(Workplace & Culture). Для каждой компании 
результаты оценки представляются в виде 
радара, на котором с учетом отраслевой спец-
ифики также отмечаются уровень «виртуаль-
ных звезд» (Virtual Star) и среднеотраслевой 
уровень (Average) (рисунок 1). 

Такая сравнительная оценочная база, 
сформированная по результатам исследова-
ний, является существенным преимуще-
ством модели, поскольку позволяет  
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предприятию позиционировать себя на 
отраслевых рынках. 

4. Модель оценки цифровых способно-
стей (Digital Business Aptitude — DBA) ком-
пании KPMG [1] объединяет 5 областей 
оценки: видение и стратегия (Vision & 
Strategy), цифровые таланты (Digital Talent), 
ключевые цифровые процессы (Digital First 
Processes), гибкие источники и технологии 
(Agile Sourcing & Technology), руководство 
(Governance). Как и в двух предыдущих 
моделях, каждая из выделенных областей 
включает несколько составляющих. 
Результаты оценки представляются в виде 
радара, каждый оценочный сектор имеет 
свой цвет. Особенностью и преимуществом 
данной модели является диагностический 
инструмент самооценки, находящийся в сво-
бодном доступе. На радаре по каждому 
направлению оценки выделяется 2 уровня: 
для данного предприятия и средний по всем 
предприятиям, прошедшим самооценку. 
Таким образом формируется база для срав-
нительной оценки, очень важная для приня-
тия решений в области выбора стратегии и 
приоритетных направлений цифровой транс-
формации.

5. Цифровое пианино (Dgitization 
Piano), разработанное созданным по иници-

ативе компаний IMD и Cisco Глобальным 
центром трансформации цифрового бизнеса 
(Global Center for Digital Business 
Transformation) [4]. Аналогично 7 нотам, 
выделяются 7 трансформационных катего-
рий (Transformation Category), составляю-
щих наиболее важные элементы цепочки 
создания стоимости организации: бизнес-
модель (Business Model), организационная 
структура (Structure), сотрудники (People), 
процессы (Processes), ИТ-возможности  
(IT Capability), предложения (Offerings), 
модель взаимодействия (Engagement Model). 

Для каждой из них разработан перечень 
руководящих вопросов, ответы на которые 
могут помочь составить план преобразова-
ний. Особенностью данной модели является 
определение разрыва между текущим и тре-
буемым уровнями по каждому направлению. 
При этом для получения эффекта рекоменду-
ется одновременное преобразование несколь-
ких элементов и технологий — создание 
музыкальных аккордов. Фокус изменений 
также определяется бизнес-стратегией, 
однако поскольку существуют тысячи потен-
циальных комбинаций (вариантов развития), 
гарантировать успех невозможно. Согласно 
Gartner, только 30 % усилий по трансформа-

Рисунок 1. Индекс цифровой трансформации компании Arthur D. Little [11]
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ции цифрового бизнеса сегодня являются 
успешными.

6. Компания Ionology выделяет 5 блоков 
изменений цифрового преобразования: стра-
тегия и культура (Strategy & Culture), персо-
нал и клиенты (Staff & Customer), процессы 
и инновации (Process & Innovation), техноло-
гии (Technology), данные и аналитика (Data 
& Analytics) [10]. Основой для формирования 
траектории цифровой трансформации слу-
жит стратегия.

7. Индекс зрелости Индустрии 4.0 
Acatech [5] разработан на основе исследова-
ний, выполненных Национальной академией 
наук и техники Германии. Выделяются 
четыре ключевые области цифровой транс-
формации: ресурсы, информационные 
системы, культура и организационная струк-
тура. Методика оценки является несколько 
более сложной, чем описанные выше. Индекс 
формируется одновременно в нескольких 
областях. Выделенные направления оценива-
ются в соответствии с этапами развития 
Индустрии 4.0 (информатизация, связан-
ность, наглядность, прозрачность, предска-
зуемость, самокоррекция). Кроме того, в раз-
резе пяти функциональных областей (разви-
тие, производство, логистика, обслуживание, 
маркетинг и продажи) анализируются корпо-
ративные процессы. Особое внимание уделя-
ется преобразованию организационной 
структуры и культуры. Основная цель преоб-
разований — создание постоянно развиваю-
щейся, гибкой компании.

8. Российская компания Команда-А 
(KMDA), позиционирующая себя как веду-
щий консультант по цифровой трансформа-
ции в России, выделяет 6 ключевых направ-
лений стратегических преобразований в про-
цессе цифровой трансформации [4]:

— клиентоцентричность — цифровой 
клиентский сервис, омниканальность, циф-
ровой маркетинг и коммуникации;

— коллаборации — представление биз-
неса как экосистемы, создание и развитие 
платформы для взаимодействия с партне-
рами;

— данные — широкое применение ана-
литических инструментов, использование 

данных для адаптации продуктов и сервисов, 
поведенческий маркетинг;

— инновации — инновационная куль-
тура внутри компании, построение системы 
непрерывных улучшений и развития;

— ценность — определение и построе-
ние системы управления ценностными пред-
ложениями;

— люди — новые подходы к вовлечению 
и развитию сотрудников на основе цифровой 
культуры и мышления.

Проведенный анализ позволил выделить 
пять укрупненных направлений оценки циф-
ровой зрелости предприятий (стратегия и 
бизнес-модель, потребители, организацион-
ная культура и персонал, операционные про-
цессы и информационные технологии), а 
также сделать ряд существенных выводов 
относительно оценки и управления цифро-
вой зрелостью предприятия:

— оценка осуществляется либо на 
основе развернутой системы критериев, либо 
по результатам ответов на совокупность 
сгруппированных по выделенным направле-
ниям вопросов;

— часто оценка формируется в двух фор-
матах: как сумма баллов и как выделение 
оценочных уровней. Например, при опреде-
лении индекса цифровой трансформации 
выделяют следующие уровни цифровой зре-
лости [11]: цифровая осведомленность 
(оценка ниже 2,5 баллов), цифровая адапта-
ция (от 2,5 до 5,0 баллов), цифровая ориен-
тация (от 5,0 до 7,5 баллов) и цифровой центр 
(выше 7,5 баллов);

— могут использоваться различные вза-
имодополняющие методы оценки: самоо-
ценка, сравнительная оценка, экспертное 
оценивание (преимущественно специали-
стами консалтинговых компаний);

— наиболее распространенной формой 
представления результатов является круговая 
диаграмма типа «радар»;

— целевой уровень цифровой зрелости 
определяется стратегией предприятия, при 
разработке которой необходимо учитывать 
как текущий уровень цифровой зрелости 
предприятия, так и результаты цифровой 
трансформации других компаний (в рамках 
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одной отрасли и за ее пределами), а также 
комплекс внешних факторов (развитие и рас-
пространение информационных технологий, 
изменение потребительских ценностей и 
др.).

Как трансформировать? Проблемы, 
методы и инструменты

Управление цифровой трансформацией — 
сложный итеративный процесс, необходи-
мым условием успешности которого является 
наличие четкой стратегии цифровой транс-
формации [1 – 4, 9, 10, 12, 13]. Стратегия 
задает «фокус» преобразований, определяю-
щий портфель товаров и услуг предприятия, 
взаимодействие с партнерами и клиентами 

по всей цепочке создания ценности и необхо-
димые для этого информационные техноло-
гии. В соответствии со сформированной 
стратегией определяется целевой уровень 
цифровой зрелости предприятия, который 
необходим для ее успешной реализации. Для 
преодоления разрыва между текущим и целе-
вым уровнями целевой зрелости предприя-
тия разрабатывается дорожная карта 
(Roadmap) цифровой трансформации, в соот-
ветствии с которой формируется портфель 
проектов, обеспечивающий сбалансирован-
ность технологических и нетехнологических 
инноваций и достижение стратегических 
целей предприятия (рисунок 2). 

При этом необходимым условием успеха 
цифровых преобразований является их реа-
лизация не как отдельных проектов, а как 
целостной стратегии. Таким образом, дорож-
ная карта цифровой трансформации пред-
ставляет собой упорядоченную во времени 
совокупность проектов по реализации техно-
логических и нетехнологических инноваций, 
обеспечивающих достижение стратегиче-
ских целей предприятия на основе роста его 
цифровой зрелости.

Рассмотрим основные проблемы, методы 
и инструменты цифровой трансформации в 
разрезе выделенных ранее обобщенных 
направлений оценки цифровой зрелости 
предприятий.

Стратегия и бизнес-модель. В настоящее 
время в литературе не сложилось единого 
понимания цифровой стратегии (Digital 
Strategy), или стратегии цифровой трансфор-
мации (Digital Transformation Strategy). 

Рисунок 2. Концептуальная схема управления цифровой зрелостью предприятия 
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Проведенный M. Zaki с коллегами анализ 
[14] показал, что:

1) в ряде случаев эти два понятия рас-
сматриваются как синонимы, хотя иногда 
отмечается необходимость выделения двух 
относительно самостоятельных стратегий, 
однако критерии разграничения при этом не 
приводятся. Поэтому в рамках данной статьи 
эти отличия учитываться не будут;

2) цифровая стратегия, в отличие от 
функциональной ИТ-стратегии, имеет более 
высокий уровень иерархии и относится к 
бизнес-стратегии, либо даже к общеоргани-
зационной стратегии. Она охватывает все 
сегменты бизнеса и характеристики компа-
нии и требует нескольких механизмов согла-
сования: во-первых, согласования со страте-
гией предприятия; и, во-вторых, согласова-
ния с другими функциональными стратеги-
ями, чтобы действовать в качестве 
объеди няющей связи между различными 
уровнями стратегии внутри компании.

При этом основные требования к разра-
ботке бизнес-стратегий остаются в силе и 
для стратегии цифровой трансформации: 
систематический и непрерывный анализ 
внешней среды (технологических, экономи-
ческих и политических факторов, потреби-
тельских предпочтений и конкурентов), учет 
внутренних возможностей и компетенций 
предприятия, его цифровой зрелости, форми-
рование видения будущего предприятия 
(предоставляемых услуг, источников созда-
ния и получения стоимости, факторов диф-
ференциации), конкретизация целевых  
ориентиров на основе ключевых показа -
телей эффективности (Key Performance 
Indicators — KPI).

Другим инструментом, тесно связанным 
со стратегией предприятия, является бизнес-
модель. Преобразование бизнес-моделей 
является принципиально необходимым усло-
вием успеха цифровой трансформации 
[15 – 18]. Одним из общепризнанных трендов 
является распространение бизнес-моделей 
типа многосторонних платформ, создание и 
развитие экосистемы бизнеса [19 – 21].

Организационная культура и персонал. По 
результатам исследования CGI Global 1000, 

проведенного в 2016 г. компанией CGI Group 
[22], главным барьером для цифровой транс-
формации является изменение культуры и 
преодоление сопротивления со стороны 
сотрудников компании — эту причину назвали 
72 % опрошенных. По результатам опроса 
российских компаний различной отраслевой 
принадлежности, проведенного компанией 
KMDA в 2018 г., выделены следующие основ-
ные препятствия для цифровой трансформа-
ции российских предприятий [13]:

— недостаточные компетенции и знания 
(64,1 %);

— нехватка квалифицированных кадров 
(60,9 %);

— отсутствие стратегии (53,2 %);
— страх изменений (45,3 %);
— недостаточное финансирование  

(39,1 %);
— позиция руководства (31,3 %).
Обобщая полученные результаты, CEO 

компании Команда-А, В. Рыжков назвал 
основной проблемой на пути к изменениям в 
российских компаниях неправильное пони-
мание сути термина «цифровая трансформа-
ция». Следующая проблема — это люди 
(сотрудники компаний), которые не хотят, а 
часто и не могут меняться со скоростью, 
соответствующей внешним изменениям. 
Итог: на сегодняшний день в подавляющем 
большинстве российских компаний отсут-
ствует «цифровая культура». Основная масса 
сотрудников пока не обладает мотивацией, а 
также нужными навыками и компетенциями, 
чтобы участвовать в качественных измене-
ниях. Есть еще и третья проблема — ожида-
ние от цифровой трансформации быстрого и 
существенного роста прибыли и финансовых 
показателей в компании. Отсутствие таких 
результатов часто оказывает негативное вли-
яние на мотивацию к изменениям не только 
сотрудников, но и топ-менеджеров предпри-
ятий.

Аналитическое агентство NAFI совместно 
с фондом «Сколково» провело в 2017 г. 
оценку индекса готовности российских ком-
паний к цифровым изменениям [23]. За 
основу был принят International Digital 
Economy and Society Index (DESI), основ-
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ными составляющими которого являются: 
инфраструктура для цифровых технологий; 
развитость услуг связи, хранения и передачи 
информации; развитие человеческого капи-
тала; «цифровизация» бизнеса; информаци-
онная безопасность; регуляторная среда и 
барьеры для развития цифровых технологий. 
Объектами анализа выступали как компании 
из «традиционных» отраслей экономики, так 
и 120 высокотехнологичных стартапов, полу-
чивших статус участников проекта 
«Сколково». По результатам оценки компа-
нии из традиционных секторов показали низ-

кий уровень цифровой готовности — 36 % из 
100. Для высокотехнологичных стартапов-
участников исследования индекс цифровой 
готовности составил 49 %. Основная про-
блемная зона для обеих групп — низкий уро-
вень развития человеческого капитала.

При этом не может не настораживать 
отношение руководителей и сотрудников к 
происходящим цифровым преобразованиям. 
Результаты ответов на некоторые ключевые 
вопросы, поставленные в рамках исследова-
ния [23], представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты опроса NAFI и фонда «Сколково» (фрагмент)

Варианты ответов Участники «Сколково»,  
% от опрошенных

Традиционные компании,  
% от опрошенных

Вопрос: Проводила ли Ваша организация за последние 6 месяцев мероприятия  
по повышению квалификации сотрудников в области цифровых технологий?

Да, у нас внедрены централизованные образователь-
ные программы 11 2

Да, мы оплачиваем тренинги / курсы по выбору со-
трудников 20 6

Нет, не проводили / затрудняюсь ответить 69 92
Вопрос: Как бы Вы оценили вероятность того, что в будущем ваше предприятие  

подвергнется информационным угрозам?
Очень вероятно 19 5
Скорее вероятно 45 26
Скорее невероятно 25 46
Абсолютно невозможно 1 10
Затрудняюсь ответить 10 13

Вопрос: В июле 2017 года была утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  
На Ваш взгляд, как принятие этой программы повлияет на деятельность Вашей организации?

Повлияет позитивно 49 10
Не окажет влияния 24 27
Повлияет негативно 3 2
Впервые слышу о такой программе /  
затрудняюсь ответить 24 61

Поскольку одним из правил цифровой 
трансформации является ее проведение 
«сверху вниз» [2, 4], особую актуальность 
приобретают задачи, связанные с развитием 
компетенций менеджеров [24, 25]. Кроме 
того, в рекомендациях по проведению циф-
ровых преобразований, разработанных веду-
щими консалтинговыми компаниями по 
результатам опыта работы в данном направ-
лении, на первых позициях, как правило, 
стоят: изменение культуры [2], создание пра-
вильного мышления, общего понимания 
целей и стратегии цифровой трансформации, 
создание команды лидеров изменений [14], 

обучение сотрудников цифровой стратегии, 
привлечение и удержание талантов [4].

Операционные процессы. Одной из основ-
ных целей цифровой трансформации явля-
ется создание постоянно развивающейся, 
гибкой компании, готовой непрерывно адап-
тироваться к меняющимся условиям за счет 
соответствующих технологий, организаци-
онного обучения и процессов принятия 
решений с применением данных высокого 
качества, доступных в более короткие сроки 
[5]. Методологией управления, соответству-
ющей таким требованиям, является группа 
Agile-технологий [26, 27].
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Базовые принципы гибких методологий 
управления заложены в документе, называе-
мом Agile Manifesto: люди и их взаимодей-
ствие важнее процессов и инструментов; 
готовый продукт важнее документации по 
нему; сотрудничество с заказчиком важнее 
жестких контрактных ограничений; реакция 
на изменения важнее следования плану [26]. 
Первоначально эти технологии применялись 
в сфере разработки ИТ-проектов, отличаю-
щихся высокой динамичностью и часто свя-
занной с этим неопределенностью требова-
ний к конечному результату на начальных 
этапах проектирования, для которых прин-
цип раннего обнаружения и исправления 
ошибки позволяет избежать гораздо больших 
затрат времени и ресурсов в дальнейшем. 
Сегодня такие ситуации возникают в самых 
различных отраслях, учитывая сложность и 
скорость происходящих изменений.

В основе Scrum, как одной из Agile-
технологий, лежит простая идея: когда бы ни 
был запущен проект, ничто не мешает регу-
лярно проверять ход работ и последова-
тельно выяснять, справляется ли команда с 
заданием, создается ли именно тот продукт, 
который на самом деле хочет получить заказ-
чик и есть ли способы усовершенствовать 
методы разработки и выполнить работу 
более качественно и быстро [26]. Работа 
организуется в небольших кросс-функцио-
нальных командах, которые содержат всех 
необходимых специалистов. Требования к 
конкретному продукту (результату реализа-
ции проекта) разбиваются на небольшие, 
ориентированные на пользователя, функци-
ональные части, максимально независимые 
друг от друга, которые составляют беклог 
продукта. Элементы беклога продукта упо-
рядочиваются с учетом их важности и необ-
ходимого порядка работ, за это отвечает 
«владелец продукта». Работа ведется корот-
кими (от 1 до 4 недель) итерациями — сприн-
тами, в конце каждого реализуется закончен-
ный функционал, который можно продемон-
стрировать потребителю и получить обрат-
ную связь. Также каждый день проводятся 
«скрам-митинг», на котором команда синхро-
низирует свою работу (друг с другом и с дру-

гими командами) и обсуждает возникшие 
проблемы. 

Если, вопреки ожиданиям, начатый про-
ект окажется неудачным, то, в соответствии 
с рекомендациями [2], не следует пытаться 
завершить его. Наоборот, необходимо как 
можно быстрее от него отказаться и перейти 
к другому проекту. Соответствующий прин-
цип гласит: «Экспериментируйте и быстро 
умирайте» (или: «и быстро учитесь на ошиб-
ках»). Поэтому большинство проектов реко-
мендуется сначала начинать в виде «пилот-
ных проектов», и лишь потом, в случае 
успеха, масштабировать успешные инициа-
тивы на всю организацию.

Информационные технологии. Результаты 
оценки предприятий по аспекту «Уровень 
«цифровизации» бизнеса» [23] показали, что 
большинство компаний-респондентов пред-
ставлены в сети интернет (63 % у традицион-
ного бизнеса и 79 % у высокотехнологичных 
стартапов), однако лишь половина компаний 
имеют сайты с детальной информацией о 
компании, ее продуктах и услугах  
(43 % среди традиционных и 58 % среди 
высокотехнологичных компаний). Доля ком-
плексных ИТ-решений в автоматизации биз-
нес-процессов не превышает 20-30 %.

Более развернутая характеристика внедре-
ния цифровых технологий в деятельность 
российских производственных компаний 
приведена в обзоре готовности производ-
ственного сектора России к развитию в усло-
виях Индустрии 4.0, подготовленном Иссле-
довательским Центром компании Делойт в 
СНГ (таблица 2) [28].

Однако, также как и в зарубежных иссле-
дованиях [4], в российской экономике наблю-
дается неравномерность цифровой готовно-
сти по отраслям:

— топ-3 отраслей, считающих свой про-
гресс в цифровой трансформации наиболее 
продвинутым — ИТ и разработка программ-
ного обеспечения, телеком, банковский сек-
тор и финансовые услуги. Топ-3 отраслей, 
считающих свой прогресс в цифровой транс-
формации незначительным — нефть и газ, 
торговля, промышленное производство [13];
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— лидерами в области технологической 
готовности среди производственных компа-
ний является сектор высоких технологий, 
телекоммуникаций и СМИ, а по планируе-
мому внедрению — обрабатывающий сек-
тор [28].

Кроме того, внутри каждой отрасли есть 
свои лидеры, чей уровень цифровой зрело-
сти существенно превышает среднее значе-
ние. 

Выводы
1. Проведение цифровой трансформа-

ции становится необходимым условием кон-
курентоспособности предприятий. При 
определении приоритетов и сроков осущест-
вления преобразований необходимо учиты-
вать неравномерность цифрового развития 
различных отраслей экономики.

2. Модель цифровой зрелости предпри-
ятия определяет ключевые направления 
необходимых преобразований.

3. Детальная оценка цифровой зрелости 
предприятия может быть проведена консал-
тинговыми компаниями. В качестве ориенти-
ров для проведения самооценки следует 
использовать пять укрупненных направле-
ний: стратегия и бизнес-модель, потреби-
тели, организационная культура и персонал, 
операционные процессы и информационные 
технологии.

4. При проведении самооценки необхо-
димо применять технологию бенчмаркинга, 

ориентируясь не только на отраслевых лиде-
ров, но и на ситуацию в других отраслях.

5. Основой цифровой трансформации, 
определяющей фокус преобразований и 
целевой уровень цифровой зрелости пред-
приятия, является стратегия.

6. Инструментами детализации и реали-
зации стратегии являются бизнес-модель, 
дорожная карта и соответствующий ей порт-
фель проектов, сбалансированный с позиций 
реализации технологических и нетехнологи-
ческих инноваций, направленных на рост 
цифровой зрелости предприятия.

7. Преобразование бизнес-модели явля-
ется одной из важнейших составляющих 
роста цифровой зрелости предприятия и 
осуществляется в направлении расширения 
кооперационных взаимодействий, примене-
ния многосторонних платформ и создания 
экосистемы бизнеса. Такой подход позво-
ляет увеличить гибкость предприятия как 
ключевой фактор его конкурентоспособно-
сти в условиях цифровой экономики, полу-
чить необхо-димые для развития ресурсы и 
компетенции, сократить время осуществле-
ния преобразований.

8. Одним из наиболее существенных 
препятствий успешных цифровых преобразо-
ваний как для зарубежных, так и для россий-
ских предприятий является отсутствие необ-
ходимой организационной культуры и него-
товность персонала (включая менеджеров  

Таблица 2. Внедрение цифровых технологий в российских производственных компаниях в 2018 г., %  
от опрошенных [28]

Технология Внедрили Планируем 
внедрять

Не внедрили и 
не планируем

Электронный документооборот 56 32 12
Передовые системы учета (CRM, SAP и др.) 42 42 16
Общий центр обслуживания 35 24 41
Большие данные и машинное обучение 21 32 47
Полная автоматизация отдельного бизнес-процесса 21 52 27
Полная автоматизация цепочки бизнес-процессов 21 55 24
Машинный интеллект, предиктивный анализ 18 36 46
Видеоаналитика и машинное зрение 18 35 47
Роботизация бизнес-процессов 15 36 49
Создание проектных офисов (Agile PMC) 15 35 50
Блокчейн-распределенная зашифрованная база данных 14 30 56
Smart-производство 12 46 42
Дополненная или виртуальная реальность 11 29 61
Интернет вещей (коммуникация «машина — машина»,  
IoT-технологии) 11 45 44
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различных уровней управления) к работе в 
новых условиях.

9. Рост цифровой зрелости предприя-
тия — сложный итеративный процесс, не 
имеющий единственно правильной траекто-
рии развития. По-этому обеспечение успеха 

требует применения сценарных методов пла-
нирования и гибких методов управления 
(Agile-технологий), быстрого реагирования 
на ошибки и обучения на них, применения 
практики «пилотных» проектов и их масшта-
бирования в случае успеха.
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Результаты исследования, представленные в статье, отражают анализ исторических 
аспектов зарождения и развития кооперативных отношений на основе проведения ретро-
спективного анализа последовательности и направленности динамики формирования и 
трансформации форм кооперативного движения в нашей стране.

Результатом работы явилась ретроспективная оценка последовательности и разнона-
правленности динамики формирования и трансформации системы кооперативного движе-
ния от традиционных форм кооперации до дальнейшего интегрирования 
сельско хозяйственного производства с другими отраслями народного хозяйства, позволив-
шая обособить основные этапы в формировании сельскохозяйственной кооперации, обла-
дающие специфическими, присущими только данному этапу, формами выражения. В 
результате анализа выявлено: стратегии развития кооперации на всех этапах исторического 
и социально-экономического развития зависели как от природно-климатических условий, 
национального мышления, политического обстановки, так и экономического положения, 
как в стране, так и в мире.

Ключевые слова: исследование, кооперативные отношения, исторические аспекты, 
зарождение, развитие, результаты, аграрная сфера, экономика, Россия.

HISTORICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT  
OF COOPERATIVE RELATIONS  

IN THE AGRARIAN SPHERE OF THE RUSSIAN ECONOMY
The relevance and novelty of the work is explained by the fact that at present it is necessary to 

study the issues on finding ways to improve the stability of agricultural production, it is very 
important for Russia. Therefore, it is very urgent and necessary to clarify certain moments of 
historical stages and features of the birth, transformation and development of cooperative relations 
in our country. It is necessary to apply more actively the experience of implementing cooperative 
relations in the country’s economy. Cooperation provides an opportunity to solve problems in the 
economy and social sphere of the country in a strategic plan.

The article presents the results of research on historical issues related to the birth and develop-
ment of cooperative relations in the agrarian sphere of the Russian economy. An analysis was 
made of the process of birth, transformation and development of various types of cooperative 
relations in our country.

As result of work it was revealed that in our country the birth, transformation and development 
of cooperative relations was uneven. Historical research allowed to identify the stages of develop-
ment and highlight their features. The development of cooperative relations took place from tra-
ditional forms of cooperation to the further integration of agricultural production with other 
branches of the national economy. Strategies for the development of cooperation of countries at 
all stages of historical, social and economic development depended both on the natural and cli-
matic conditions, on the national thinking, on the political situation, and on the economic situation 
that took place in the country and in the world.

Key words: research, cooperative relations, historical aspects, origin, development, results, 
agrarian sphere, economy, Russia.

Становление и развитие сельскохозяй-
ственной кооперации и агропромышленной 
интеграции являются одним из первоочеред-
ных направлений стабилизации и совершен-
ствования аграрного производства России. 
Успехи развития экономической теории и 
практики, как в глобальном масштабе, так и 
в России в целом, определяются умениями и 
способностями реализации позитивного 
опыта, накопленного предшествующими 
поколениями [1]. 

Активное внедрение преимуществ коопе-
рации и неразрывная связь со стабильностью 
развития народного хозяйства аграрного сек-
тора подтверждены как современной миро-
вой практикой, так и отечественным опытом 
хозяйствования [2]. За счет деятельности коо-
перативных предприятий по итогам ООН 
около половины жителей Земли обеспечивает 
свое существование. О возможностях и 
результативности кооперативов демонстри-
руют ниже перечисленные факты: 49 000 кре-
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дитных союзов Всемирного совета кредит-
ных союзов обслуживают 177 000 000 членов 
в 96 странах мира, 80 – 99 % молока выраба-
тывают кооперативы сельскохозяйственного 
производства в Норвегии, Новой Зеландии и 
Соединенных Штатах, 71 % рыбной продук-
ции производят кооперативы в Республике 
Корея и 40 % сельскохозяйственной продук-
ции реализуют кооперативы в Бразилии [3]. 
В Нидерландах, Финляндии, Ирландии, а во 
Франции и Германии почти 100 % сельхозто-
варопроизводителей объединены в сельско-
хозяйственные кооперативы [4].

Исторический генезис формирования 
сельскохозяйственной кооперации за более 
чем 150-летнее развитие связан с колебани-
ями от экстенсивных к интенсивным формам 
экономического роста [5]. Как показывают 
исследования, понятие кооперации в теоре-
тическом аспекте было сформировано и обо-
сновано только в начале ХIХ века. Осно-
воположником формы кооперативных отно-
шений в сельском хозяйстве принято считать 
английского предпринимателя Р. Оуэна. 
Более детально теорию современной коопе-
рации стали разрабатывать его продолжате- 
ли — Ш. Фурье, У. Кинг, Ф. Бюше, Г. Шульце- 
Делич, Ф. Райффайзен, Н.Г. Чернышевский, 
А.В. Чаянов, С.С. Маслов и др. 

Деятельность сельскохозяйственных коо-
перативов в соответствии с определениями 
понятия «кооперация» в «Толковом экономи-
ческом и финансовом словаре» И. Бернара и 
Ж. Колли, с определением основоположника 
кооперативной теории в России А.В. Чаянова, 
а также на основе определения в статье 3 
Устава Международного кооперативного 

альянса, статьи 46 Федерального закона «О 
сельскохозяйственной кооперации» основы-
вается на специфических базовых принци-
пах, единых для всех кооперативных органи-
заций России, представленных в таблице 1.

Анализ отечественных и зарубежных 
источников, отражающих показатели дина-
мики формирования кооперации в агропро-
мышленном комплексе, позволил выявить их 
нестабильность, неравномерность и разноо-
бразие трансформации в развитии, проявля-
ющиеся в переходе от традиционных, усто-
явшихся форм кооперации к дальнейшему 
интегрированию аграрного производства с 
другими сферами деятельности экономики 
[6 – 8]. Стратегии развития кооперации на 
всех этапах исторического и социально-эко-
номического развития зависели как от при-
родно-климатических условий, националь-
ного мышления, политического обстановки, 
так и экономического положения как в 
стране, так и в мире.

Ретроспективная оценка последовательно-
сти и разнонаправленности динамики форми-
рования и трансформации форм кооператив-
ного движения в нашей стране позволяет 
выделить семь основных этапов в формиро-
вании кооперации в аграрном секторе эконо-
мике: первый период — период длительного 
становления (1865 – 1905 гг.), второй — столы-
пинский период подъема и расцвета  
(1906 – 1916 гг.), далее — резкий спад в годы 
«военного коммунизма» (1918 – 1921 гг.), 
позже — НЭПовский — этап возрождения 
(1922 – 1929 гг.), пятый период — «огосударст-
вление» кооперации в период «директивной 
экономики» (1930 – 1984 гг.), шестой —  

Таблица 1. Принципы деятельности сельскохозяйственной кооперации в сопоставлении с российскими  
культурными принципами и ценностями

Российские культурные принципы и ценности Базовые принципы сельскохозяйственной кооперации
Духовность Удовлетворение потребностей членов кооператива
Равноправие Демократичность управления

Справедливость Распределение экономической выгоды пропорционально 
участию в хозяйственной деятельности

Ответственность Ответственность членов кооператива за результаты  
экономической деятельности

Российские культурные принципы и ценности Базовые принципы сельскохозяйственной кооперации
Самофинансирование Безубыточность работы

Взаимопомощь Обязательное информирование членов кооператива  
о результатах экономической деятельности
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первоначальный этап нового возрождения, 
реорганизации колхозов и совхозов  
(1984 – 1995 гг.), седьмой период — современ-
ный (1996 — настоящее время) [5].

В каждом из представленных периодов 
кооперация в сельском хозяйстве обладала 
специфическими, присущими только дан-
ному этапу, формами выражения. Так, в пер-
воначальный этап развития кооперативное 
движение формировалась в сфере обмена и 
обращения товарами сельскохозяйственного 
производства, представленного в качестве 
потребительских, кредитных, снабженческо-
сбытовых кооперативов.

В этап изменений, известных как столы-
пинских преобразований, активно начало 
формироваться земледельческое хозяйство, 
понимаемое как семейно-трудовое объедине-
ние. Деятельность крестьян рассматривалась 
как деятельность организованного союза, 
например семьи. Данная форма организации 
труда была определена как кооперативно-
семейная.

Период 1906 – 1916 гг. в развитии сельско-
хозяйственной кооперации характеризуется 
организацией небольших производителей 
товаров в специфический синдикат, создан-
ный на союзе незначительного капитала 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Далее формирование кооперации харак-
теризуется трансформацией ее из сферы 
обмена в сферу производства и переработки 
продукции сельского хозяйства. Впервые в 
России образовывается единый организую-
щий и регулирующий кооперативный  
центр — Совет Всероссийских кооператив-
ных съездов. Интенсивное развитие коопера-
тивного движения в сельскохозяйственном 
секторе способствовало обеспечению продо-
вольствием не только население нашей 
страны, но также и способствовало развитию 
возможностям вывозить продукцию коопера-
тивных организаций также за рубеж. 

В данный промежуток времени коопера-
тивное движение становится наиболее попу-
лярным и массовым явлением, поскольку 
большая часть работников сельского хозяй-
ства признали его эффективность и экономи-
ческую выгоду. Для сравнения, если  

в 1897 – 1904 гг. рост количества товариществ 
достигал 77 единиц в год, то в 1905 – 1908 гг. 
их количество уже исчислялось 539 коопера-
тивами, в 1909 – 1912 гг. было создано 1321 
товарищество, а в 1913 – 1915 гг. организовы-
валось более одной тысячи кооперативов 
ежегодно [9].

Полагаем, что многие помнят блистатель-
ную страницу кооперативного движения 
России — маслосыродельную. По словам 
известного русского экономиста М. И. Туган-
Барановского, результаты кооперации убеди-
тельно демонстрировали грандиозные 
резервы кооперативного движения России и 
обеспечивали стране в 1906 году 2-ое место 
в мировом экспорте масла после Дании. А в 
1914 году уже четверть масла, производи-
мого во всем мире, была реализована 
Россией. От экспорта масла в казну государ-
ства поступало вдвое больше денег, чем от 
золота (таблица 2).

Таблица 2. Динамика развития кооперации в России

Виды кооперативов 1901 – 1902 гг. 1917 г.
Кредитные кооперативы 837 16055
Потребительские общества 600 20000
Сельскохозяйственные 
общества 137 6032

Сельские товарищества — 2100
Маслодельные артели 51 3000
Кустарные артели н/с 600
Всего 1625 47787

К началу 1917 г. в России образовалась 
предрасположенность к формированию 
целостной кооперативной системы, о чем 
свидетельствуют статистические данные тех 
лет. Объемы производимой продукции рос-
сийской кооперации за 1900 – 1917 гг. увели-
чились в 35 раз, а с 1910 по 1917 гг. — почти 
в 4,5 раза [9].

Однако, торжество революции в октябре 
1917 г., власть военного коммунизма в период 
гражданской войны (1913 – 1921 гг.) в конеч-
ном итоге разрушили все виды кооператив-
ного движения. Производство и реализация 
сельхозпродукции были практически деста-
билизированы, сельхозпродукция почти 
даром отбиралась продотрядами у работни-
ков кооперативов. Крестьянство начало 
уменьшать посевы, сокращались объемы 
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производства. Даже смена продразверстки 
продналогом не позволила превысить сред-
ний процент реализованного товара на рынке 
к производимому 11 % против 26 – 29 %, 
зафиксированному в период до 1917 г. Таким 
образом, кооперация в своем первоначаль-
ном историческом понимании была ликвиди-
рована по всем ее направлениям.

Значимый вклад в мощном восстановле-
нии кооперативного движения внес период 
НЭПа, явившийся своеобразным логическим 
продолжением развития периода столыпин-
ских преобразований. Он отмечен глобаль-
ными темпами роста численности коопера-
тивов и их союзов по вертикальным и по 
горизонтальным связям. Увеличиваются 
сферы воздействия на все области сельского 
производства вопреки тому, что прирост 
капитала в крестьянских хозяйствах в 1923 г. 
относительно уровня 1915 г. составлял лишь 
40 %. В разнообразные формы кооперации в 
1929 г. было вовлечено более 80 % всех кре-
стьянских подворий. За 1921 – 1928 гг. коли-
чество сельхозкооперативов увеличилось 
свыше чем в 5 раз, показатель данных объе-
динений крестьянского населения в коопера-
тивы повысился в 20 раз [10]. В данный этап 
развития кооперация в сельском хозяйстве 
явилась причиной образования единого 
рынка по всей стране, оказывая влияние 
практически на все отрасли производства в 
сельском хозяйстве, объединив более двух 
десятков независящих свободных отрасле-
вых кооперативных союзов, таких как: 
«Льно-центр», «Хлебоцентр», «Картофеле-
центр», «Плодвинцентр», «Птицесоюз», 
«Союз сахар» и т.д., объединенных в «Союз 
союзов сельхозкооперации РСФСР». В то же 
время интенсивное развитие кооперации в 
сельском хозяйстве, как в сфере производ-
ства, рыночного обращения и сферы услуг в 
аграрном секторе, выявило некоторую бес-
помощность имеющихся тогда националь-
ных структур в вопросах гарантии стабиль-
ности работы в аграрном секторе экономики. 
С самого начала НЭПа рынок и фактически 
все товарообращение возвратилось в част-
ный сектор, что не только установило новые 
правила и стратегию торгового оборота, но и 

в немаловажной степени всю стратегию 
общественного производства, обмена, рас-
пределения и потребления материальных 
благ на селе. Оживилась перерабатывающая 
и сбытоснабженческая кооперация, обеспе-
чивающая начальной обработкой товарную 
сельхозпродукцию в деятельности масло-
дельческих, картофелетерочных. плодоово-
щесушильных и других кооперативов [9].

Доминирующую роль в производственной 
деятельности крестьян оказали в тот период 
сбытоснабженческий и кредитный виды коо-
перации. Сбытоснабженческие кооперативы 
не только занимались сбытом сельхозпродук-
ции крестьян, но также и снабжали семе-
нами, другими средствами производства, что 
активизировало сельхозпроизводство и уве-
личивало уровень товарности продукции. 
Доля сбытоснабженческой кооперации в 
заготовлении продуктов потребления в 20-е 
годы увеличилась с 10 % до 46,2 %. Единство 
сбытоснабженческих выгод сподвигло това-
ропроизводителей продукции сельского 
хозяйства к динамичному развитию и иных 
видов коопераций. На базе реформ этапа 
НЭПа были структурированы товарно-
денежные отношения, на основании чего 
натуральный продналог в 1925 г. был заме-
щен на единый денежный. Государственная 
поддержка производственной кооперации 
субсидированием с 1927 – 1930 гг. составила 
719 млн руб. Кооперативный сектор к концу 
1926 г. уже преобладал в стране: более поло-
вины товарооборота осуществлялось благо-
даря кооперативам.

Экономический эффект от кооперации 
проявлялся не только в высокой эффектив-
ности труда межхозяйственных организаций, 
но также и в том, что хозяйства-пайщики 
стимулировались повышением результатов 
работы на основе их причастности при раз-
деле заработанных ими прибылей. 

Уникальную экономическую стабиль-
ность разнообразные кооперативные движе-
ния ярко продемонстрировали в периоды 
войн и революционных сотрясений. В нема-
лой степени за счет кооперации общество 
смогло выдержать безнадежный экономиче-
ский хаос и дезинтеграцию. 
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Вывод
Выступая значимой экономической и 

социальной силой, кооперация попадает в 
центр интереса власти и во все исторические 
периоды ощущает на себе значительные пре-
ображения и опыты. Результирующим векто-
ром ее развития в условиях отсутствия кон-
куренции с частным капиталом и рыночной 
экономики становятся все более жесткое 
подчинение органам государственного 
управления, бюрократизация, потеря вну-
тренне присущих кооперации черт и принци-
пов организационного построения, что под-
тверждает необходимость поиска путей 
повышения стабилизации аграрного произ-

водства России на основе реализации коопе-
ративного движения, представляющего 
собой стратегически важную социально-эко-
номическую задачу.

Однако природа кооперации такова, что 
она, выступая социально-ориентированной 
системой, главную свою задачу видит в обе-
спечении материальных и социальных инте-
ресов работников и малоимущих слоев насе-
ления.

Кооперация — это не только история, но 
и решение проблем, вызванных рыночными 
реформами в России, которое будет тем 
успешнее, чем полнее будет учтен историче-
ский опыт.
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

За последние годы в секторе финансовых услуг произошли серьезные изменения, 
вызванные появлением новых технологий. Развитие экономических отношений между 
субъектами финансового рынка обязывает их находиться в постоянном поиске новых реше-
ний, создании и внедрении инновационных технологий в свои продукты и услуги. Процессы 
взаимодействия в создании банковского продукта, выстраивании долгосрочной стратегии и 
успешной проектной деятельности переходят в цифровую интерактивную модель взаимо-
действия, когда традиционные экономические процессы приобретают новые способы вза-
имодействия в цифровой среде. На сформировавшихся рынках появляются 
финтех-стартапы в таких областях, как обслуживание физических лиц и управление част-
ным капиталом, которые выбиваются в лидеры за счет удобных для клиентов решений, не 
обремененных традиционными системами.

Финансовые технологии предполагают не только внешнюю модернизацию банка, но и 
реструктуризацию большей части внутренней системы работы коммерческих банков во 
взаимодействии на основе партнерства с создаваемыми на финансовом рынке финтех-ком-
паниями, что определяет актуальность темы исследования.

Цель научной статьи заключается в мониторинге практики применения финансовых тех-
нологий в банковской сфере как наиболее быстроразвивающихся тенденций в банковском 
деле, что служит основой для прогнозирования направлений развития сферы финансовых 
услуг в новой цифровой конкурентной среде. 

Финансовые технологии коренным образом меняют конкурентную среду финансовых 
институтов и структуру рынков их функционирования, сокращая филиальную сеть банков, 
число занятых в сфере финансовых услуг, одновременно расширяя их предоставление в 
режиме реального времени, формируя условия для многофункциональных цифровых бан-
ков с низкой базой текущих затрат за счет упрощения традиционных систем. Финтех-
сегмент рынка капитала способствует формированию новой бизнес-модели, предлагая 
пользователям более персонализированный вариант обслуживания в сочетании с более 
низкими фиксированными затратами и ценовыми параметрами.

Ключевые слова: финансовые технологии, финансовые услуги, инновации, банки, фин-
тех-компании.

FINANCIAL TECHNOLOGIES  
IN THE RETAIL BANKING MARKET

The financial services sector has undergone major changes in recent years as a result of new 
technologies. The development of economic relations between the subjects of the financial market 
obliges them to be in constant search of new solutions, the creation and implementation of 
innovative technologies in their products and services. The processes of interaction in the creation 
of a banking product, building a long-term strategy and successful project activities are moving 
into a digital interactive model of interaction, when traditional economic processes acquire new 
ways of interaction in the digital environment. In emerging markets, FinTech startups are emerging 
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in areas such as servicing individuals and managing private capital, which are becoming leaders 
due to customer-friendly solutions that are not burdened by traditional systems.

Financial technologies involve not only the external modernization of the Bank, but also the 
restructuring of most of the internal system of commercial banks in cooperation on the basis of 
partnership with the FinTech companies created in the financial market, which determines the 
relevance of the research topic.

The purpose of the scientific article is to monitor the practice of financial technologies in the 
banking sector as the fastest growing trends in banking, which serves as the basis for forecasting 
the directions of development of financial services in the new digital competitive environment. 

Financial technologies are radically changing the competitive environment of financial 
institutions and the structure of their functioning markets, reducing the branch network of banks, 
the number of employees in the financial services sector, while expanding their provision in real 
time, creating conditions for multifunctional digital banks with a low base of current costs by 
simplifying traditional systems. The FinTech segment of the capital market contributes to the 
formation of a new business model, offering users a more personalized service option combined 
with lower fixed costs and price parameters.

Key words: financial technologies, financial services, innovations, banks, FinTech-companies.

В банковской сфере происходят огром-
ные изменения, ключевым фактором кото-
рых выступает развитие финансовых техно-
логий как современных инноваций на рынке 
финансовых услуг на базе новых техноло-
гий. С позиции потребителя финансовых 
услуг — это новые приложения, новые про-
дукты, которые предлагаются не только тра-
диционными финансовыми институтами, но 
также компаниями, развивающими финан-
совые технологии вне банковской системы, 
что позволяет предоставлять финансовые 
услуги одновременно различными незави-
симыми поставщиками услуг.

Финансовые технологии, или финтех 
(FinTech), — отрасль, состоящая из компа-
ний, использующих технологии и иннова-
ции, чтобы конкурировать с традиционными 
финансовыми организациями в лице банков 
и посредников на рынке финансовых услуг.

Финансовые технологии демонстрируют 
рост инвестиций в России несмотря на сни-
жение общего объема инвестиций. По дан-
ным экспертов, за 2011 – 2016 годы инвести-
ции в финтех-рынок России выросли более 
чем в десять раз. Порядка 90 % инвестиций 
в финансовые технологии осуществляются 
ведущими российскими банками. Более 70 % 
средств направлено в сферу персональных 
финансов и финансов малого бизнеса. 
Общий объем российских инвестиций в 
финансовые технологии, по данным РВК, 
оценивается в 0,2 % от мирового уровня [1]. 

Наиболее востребованными направлени-
ями инноваций на рынке финансовых услуг 
являются: платежи и денежные переводы, 
платежные сервисы (более 50 % инвести-
ций); проекты в сфере кредитования (25 % 
инвестиций); управление капиталом и опера-
ции на финансовых рынках (7 %); страхова-
ние (2 %) [2].

Банк России считает наиболее перспек-
тивными финансовыми технологиями анализ 
данных и Big Data, мобильные технологии, 
искусственный интеллект, роботизацию, 
биометрию, распределенные реестры, облач-
ные технологии [3].

В области дистанционного банковского 
обслуживания финтех включает в себя мно-
жество интересов, которые на данный 
момент активно развиваются: цифровые пла-
тежи и одноранговые платежи (Peer-to-peer 
payments); одноранговое кредитование (Peer-
to-peer lending); краудфандинг и краудинве-
стинг (Equity crowdfunding); риск-
менеджмент; анализ Big Data и прогнозное 
моделирование (Predictive modeling) техно-
логии безопасности (Security tech). 

Консалтинговая компания EY полагает, 
что сектор финансовых технологий развива-
ется глобально с точки зрения занятости, 
инвестиций и количества финтех-компаний, 
хотя он еще очень далек от уровня зрелости. 
Основные инициативы на рынке финан со-
вых технологий можно разделить на следую-
щие группы: стартапы; традиционные  
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финансовые учреждения (банки, страховые 
организации); технологические или рознич-
ные компании, появившиеся в финансовом 
секторе; сложные стартапы со смешанной 
структурой собственности.

Консалтинговая и аудиторская компания 
Deloitte оценила активность российских бан-
ков по внедрению новых технологий. 
Эксперты выбрали 11 инноваций и разделили 
их на несколько групп: безопасность 
(«умная» идентификация), аналитика (Big 
Data, личные финансовые помощники) циф-
ровые технологии (онлайн-кошелек, бескон-
тактная оплата и т.д.), автоматизация (роботы 
в отделениях), геймификация (игры и квесты 
для клиентов) и Р2Р-кредитование. В итоге 
самым продвинутым банком по оценке 
Deloitte стал Сбербанк (18 баллов), второе 
место разделили Альфа-банк и Тинькофф 
Банк (16 баллов). На третьей строчке ока-
зался банк «Открытие» (8 баллов) [4]. В 2017 
г. Сбербанк запустил систему «Цифровой 
индекс Иванова» — показатель, характеризу-
ющий уровень цифровизации жизни средне-
статистического жителя России. Согласно 
отчетам, более 95 % операций проводятся в 
Сбербанке через цифровые каналы и только 
около 50 % с физическими лицами [5].

Исследование отечественной банковской 
практики позволило выявить присутствие на 
рынке ряда тенденций (рисунок 1): 

1) активное отраслевое использование 
информационно-вычислительных техноло-
гий, онлайн-сервисов, мобильных приложе-
ний способствует усилению конкуренции со 
стороны финтех-компаний; 

2) роботизированные технологии берут на 
себя работу с массивами данных, его анали-
зом и построением прогнозов; 

3) игровые компоненты и визуальная 
составляющая банковских предложений, 
программ и процессов становятся значи-
мыми критериями успешности, применяется 
геймификация; 

4) расширяется использование технологии 
Big Data (Больших Данных) для анализа кре-
дитоспособности, кредитного скоринга и 
андеррайтинга, производятся монетизация 
данных и предложение клиенту подходящих 
именно ему банковских услуг; 

5) в связи с активизацией инновационной 
банковской деятельности повышается роль 
управления рисками ведения инновационной 
деятельности. 

Эти тенденции напрямую связаны с инно-
вационными технологиями, внедряемыми в 
финансовом секторе, что приводит к усиле-
нию конкуренции в отрасли со стороны фин-
тех-компаний, которые нацелены на предо-
ставление разноплановых услуг финансового 
характера, необходимого качества в макси-
мально короткие сроки и являются едва ли  

Рисунок 1. Современные тенденции в развитии банковских инноваций
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не главными конкурентами банков в борьбе 
за клиента. Финтех-компании в отличие от 
банков обладают более гибкой структурой и, 
как следствие, мобильностью. Предо-
ставление услуг финтех-компаниями ведется 
с использованием современных каналов: 
мобильных приложений, искусственного 
интеллекта (роботов), социальных сетей и др. 

Потребителям финансовых услуг необхо-
дима более вариативная ассортиментная 
линейка, максимально соответствующая тре-
бованиям современной жизни, поэтому 

банки конкурируют за клиентов с финтех-
компаниями, способными к более быстрому 
и целевому предоставлению услуг финансо-
вого характера. Этот факт служит подтверж-
дением необходимости активного использо-
вания банками передовых инновационных 
технологий для сохранения лидерства в сег-
менте финансовых операций. На рисунке 2 
представлены данные, отражающие уровень 
успешности инновационных банковских 
продуктов и услуг [6].

 

Рисунок 2. Уровень успешности инновационных банковских продуктов и услуг, % к общему числу [6]

Таким образом, важнейшими особенно-
стями продуктовой стратегии коммерческих 
банков на современном этапе являются неиз-
бежное следование общемировым тенден-
циям (развитие финтехнологий, роботиза-
ция, геймификация, преобладание техноло-
гий Big Data, управление рисками) и неиз-
бежное ориентирование бизнес-технологий 
на цифровую экономику. 

Несмотря на все преимущества, которые 
предоставляют финансовому миру роботизи-
рованные технологии, встает вопрос востре-
бованности финансистов, бухгалтеров и 
иных категорий банковских служащих. 
Аналитическая компания My Private Banking 
прогнозирует, что к 2025 г. под управлением 
роботов будет находиться 10 % всех средств 
частных инвесторов, а Сбербанк планирует 
принимать 80 % решений с опорой на искус-
ственный интеллект уже к 2021 г., тем самым 
сократив штат своих сотрудников на десятки 

тысяч человек. В этих условиях российским 
высшим учебным заведениям уже сейчас 
необходимо внести коррективы в планы под-
готовки соответствующих специалистов с 
учетом реальной потребности рынка.

Российские банки существенно отстают в 
применении геймифицированной техноло-
гии, связанной с клиентским сектором и 
выстраиванием устойчивых взаимоотноше-
ний, как с пользователями финансовых услуг, 
так и с самими банковскими сотрудниками. 
На рисунке 3 представлены сравнительные 
данные развития отдельных направлений 
финансовых технологий в банковском сек-
торе России и стран ЕС [6].

Уровень успешности инновационных бан-
ковских продуктов и услуг в европейских бан-
ках выше: в роботизированных технологиях 
на 30 %, геймификации — в 2 раза, и лишь в 
технологии Big Data уровень приблизительно 
одинаков (71 % и 68 %). Соответ ственно 
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потенциал развития финансовых технологий 
на российском финансовом рынке с учетом 
мирового опыта достаточный (таблица 1).

Перспектива развития финансовых техно-
логий в России связана с решением вопросов 
организации системного развития и интегра-
ции цифровых технологий в основные сферы 
жизни общества. По определению Все-
мирного банка, «цифровая экономика — это 
новая парадигма ускоренного экономического 
развития». Цифровые технологии коренным 
образом меняют личную жизнь человека, биз-
нес и глобальную экономику. Лидером по 

доле цифровой экономики в ВВП среди стран 
Большой двадцатки является Великобритания 
(более 12 %), далее Южная Корея (8 %), Китай 
(7 %). Россия в этом рейтинге занимает лишь 
16 место с долей цифровой экономики в ВВП 
в 2016 г. всего 2,8 %.

В России индекс готовности к цифровой 
экономике рассчитывается по индексу 
International Digital Economy and Society 
Index (I-DESI), применяемому Европейской 
Комиссией для анализа уровня развития 
цифровой экономики по странам Евро-
пейского союза и 15 государств (включая 

Рисунок 3. Уровень успешности инновационных банковских продуктов  
и услуг в России и в Европе, % к общему числу [6]

Таблица 1. Потенциал развития инновационных банковских продуктов и услуг на финансовом рынке России

Тенденции банковских инноваций Современное состояние Потенциал развития  
с учетом мирового опыта

Интеграция банков с финтех-ком-
паниями

Активное развитие, оборот фин-
тех-компаний за последние три 
года вырос на 73 %

В рамках развития цифровой эко-
номики (digital economy)

Роботизированные 
технологии обеспечивают 
оперативную работу 
с массивами данных, их 
анализ и построение 
прогнозов

Первые попытки внедрения ав-
томатизации процессов. Уровень 
автоматизации — не более 5 % 
операций (в ряде банков —  
до 10 %) с применением роботов

Замена 37 % операций в банке с 
применением роботов 

Игровые компоненты банковских 
предложений, программ и процес-
сов (геймификация)

Практически не используется С помощью геймификации можно 
анонсировать цепочку инноваци-
онных банковских продуктов и 
услуг, как делается в банках раз-
витых стран 

Расширяется использование техно-
логии Big Data

Имеет широкое применение. Более 
60 % инновационных банковских 
продуктов и услуг приходится на 
этот тренд

В рамках развития цифровой эко-
номики (digital economy)

Повышение роли управления 
рисками ведения инновационной 
деятельности

При внедрении инновационных 
банковских продуктов и услуг на-
блюдается высокий уровень риска, 
что сдерживает их развитие в 
банках, так как финансовая устой-
чивость и надежность банковского 
сектора России невысоки по срав-
нению с зарубежными банками

Радикальная трансформация 
банковского риск-менеджмента, 
бухгалтерского учета и аудита, 
пересмотр системы рейтинговой 
оценки надежности банков
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Рос сию). Фокусные точки исследования, 
принятые в мировом сообществе измерения 
цифровой экономики, включают: инфра-
структуру цифровых технологий, разви-
тость услуг связи, хранения и передачи 
информации, развитие человеческого капи-
тала, «цифровизацию» бизнеса с учетом 
уровня автоматизации внутренних процес-
сов, информационную безопасность, регу-
ляторную среда и барьеры для развития 
цифровых технологий.

По приведенным фокусным точкам про-
ведено исследование экспертами аналитиче-
ского центра НАФИ и Фонда «Сколково». 
Оценка проводилась по выборке, состоящей 
из 120 компаний «традиционных» отраслей 
экономики, относящихся к категории круп-
ные и средние, и 120 банков. Результаты 

оценки индекса готовности к переходу на 
цифровые технологии по данной выборке 
представлены на рисунке 4.

Уровень готовности российских компаний 
к цифровой экономике оценивается как 
крайне низкий (36 % из 100 %). Среди банков 
уровень готовности к переходу на новую 
«цифровую модель» гораздо выше — 68 %.

Результаты оценки индекса готовности к 
переходу на цифровые технологии банков 
России и ЕС представлены на рисунке 5.

Уровень готовности к переходу на циф-
ровые технологии банков ЕС выше — 79 %, 
однако отставание не критичное. Оценка 
показывает существенный разрыв в двух 
фокусных точках: человеческий капитал 
(индекс банков России — 20 %, индекс  
банков ЕС — 47 %, отставание почти  

Рисунок 4. Индекс готовности к переходу на цифровые технологии российских компаний  
и банков (% от общего числа опрошенных) 

Рисунок 5. Индекс готовности к переходу на цифровые технологии I-DESI банков России и ЕС
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в 2,5 раза); информационная безопасность 
(индекс банков России — 64 %, индекс бан-
ков ЕС — 81 %). 

Российскими компаниями и банками 
недостаточно уделяется внимание обучению 
сотрудников в области цифровых техноло-
гий. В банках России образовательные про-
граммы в области цифровых технологий вне-
дрены у 33 % респондентов, в банках  
Европы — этот показатель составляет 94 %. 
Менее 10 % традиционных компаний прово-
дили централизованные образовательные 
программы или оплачивали тренинги и меро-
приятия по выбору сотрудников. 

Достаточно остро встает вопрос системы 
обеспечения безопасности и надежности 
новых банковских продуктов и услуг, и уси-
ления информационной безопасности. 
Ожидается, что рынок кибербезопасности 
вырастет в 1,65 раза к 2021 г. в сравнении с 
данными 2016 г. (122,4 млрд долл. США в 
2016 г. и 202,3 млрд долл. США в 2021 г.).

Тем не менее, продукты и услуги с техно-
логическими разработками обладают высо-
ким потенциалом роста, что подтверждается 
исследованием E&Y (рисунок 6) [8].

Вывод
Таким образом, условия функционирования 

субъектов финансового рынка приводят к опре-
делению направлений развития: выстраива-
нию партнерских отношений между банками 
и финтех-компаниями, нивелирующих слабые 
стороны друг друга. В результате сотрудниче-
ства в качестве основного преимущества банки 
получают более комфортную среду для реали-
зации собственного инновационного направле-
ния, а также сопутствующие этому снижение 
операционных затрат, совершенствование пер-
сонализированного подхода при реализации 
продуктов и услуг и совокупное повышение 
качества обслуживания клиентов.

Технологии реализации модели обслужи-
вания клиентов предусматривают сокращение 
контактов в традиционной банковской 
системе с представителями фронт-офиса и 
перевод на дистанционные каналы, высво-
бождение персонала и переход в цифровую 
среду таких параметров, как хранение клиент-
ских данных, доступ к ним, виды компьютер-
ных сетей. Доступность финансовых услуг 
для потребителей предполагают наличие 
нескольких каналов продаж: офф-лайн, 
онлайн, мобильные приложения и др.

Рисунок 6. Потенциал роста использования финтех-услуг [8]
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НИОКР НА ЦЕПОЧКУ 
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

В современных рыночных условиях для компаний нефтегазового сектора одним из 
основных конкурентных преимуществ является эффективность ведения инновационной 
деятельности. Как правило, внедрение инноваций сопряжено с высоким уровнем риска. 
Для того чтобы определить целесообразность той или иной инновации в организации в 
долгосрочной перспективе, авторами предлагается рассмотреть цепочку создания ценности 
продукции или компании в целом.

Акцентируя внимание на цепочке создания ценности продукции, а не ее стоимости, ана-
лиз проводится с учетом будущих денежных потоков, то есть, будущей реакции потребите-
ля, что является весьма актуальным именно для инновационной деятельности. Важным 
элементом, влияющим на генерируемую продуктом ценность при долгосрочном планиро-
вании в сфере нефтегазовой промышленности, являются научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Соответственно, принципы организации систе-
мы управления НИОКР компании должны быть нацелены на повышение эффективности 
инновационной деятельности и минимизацию рисков. В качестве наиболее рационального 
подхода предлагается применение процессного и результатного мониторинга при примене-
нии проектного подхода к управлению.

В статье рассмотрена цепочка создания стоимости, разработанная М. Портером  
в 1985 году. Отмечено, что данная концепция группировки видов деятельности может быть 
применена также для рассмотрения процесса создания ценности продукции или организа-
ции в целом. Само понятие ценности в данном контексте включает ориентацию на будущие 
денежные потоки, что учитывает специфику инновационной деятельности. Отдельное вни-
мание уделяется принципам организации системы НИОКР в компаниях нефтегазового 
сектора. Если организация рассчитывает на долгосрочный эффект от ведения инновацион-
ной деятельности в будущем, то должна выстроить наиболее оптимальную систему управ-
ления НИОКР уже в настоящий момент. Такая система должна быть основана на постоянном 
контроле, причем как за процессами, так и за результатами ее функционирования. 
Немаловажную роль играет и идеологический аспект, «система ценностных ориентиров» 
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компании, которая подкрепляет стремление работников организации к ускоренному вне-
дрению инноваций, более гибкому реагированию на изменения.

Ключевые слова: НИОКР, цепочка создания стоимости, нефтегазовые компании, при-
быль, концепция, система управления, конкурентоспособность, проектный подход, потре-
бительская ценность, инновационная деятельность.

INFLUENCE OF THE R&D MANAGEMENT SYSTEM  
ON THE CHAIN OF CREATING THE VALUE  

OF OIL AND GAS COMPANIES
In modern market conditions for oil and gas companies one of the main competitive advan-

tages is the efficiency of innovation. Usually, innovation is associated with a high level of risk. In 
order to determine the feasibility of innovation in the long-term organization perspective, the 
authors propose to consider the value chain of products or the company in general.

Focusing on the creation of value of the production, instead of its price, analysis is carried out 
taking into account the future cash flows — that is to say, the future reaction of the consumer, 
which has a special relevance to the innovative activity. Research and Development are the impor-
tant element which has a significant influence on the generated by product value in long-term 
planning in the oil and gas industry. Consequently, the principles of research and development 
management of the company should be aimed to enhance the effectiveness of the innovative activ-
ity and minimize the risks. The use of the process- and result-monitoring is considered as the most 
rational approach when the project management approach is applied.

The article considers the value chain developed By M. Porter in 1985. It is noted that this con-
cept of grouping activities can also be applied to consider the value creation process of a product 
or organization in general. The concept of value in this context takes into account the focus on 
future cash flows, which takes into account the specifics of innovation. Special attention is paid 
to the principles of R&D system organization in oil and gas companies. If the organization relies 
on long-term effects of conducting innovative activities, we must make the most optimal control 
system R&D at the moment. Such system should be based on the permanent control over the 
processes as well as over the results of its performance. An important role is played by the ideo-
logical aspect, the «system of value orientations» of the company, which reinforces the desire of 
employees to accelerate innovation, more flexible response to changes.

Key words: R&D, value chain, oil and gas companies, profit, concept, control system, com-
petitiveness, project approach, customer value, innovation activity.

Введение
Одной из движущих сил развития совре-

менной мировой экономической системы 
является инновационная деятельность. Сама 
по себе инновация, согласно определению 
австрийского экономиста Й. Шумпетера [1], 
представляет собой изменения, производи-
мые с целью внедрения и использования 
новых видов потребительских товаров, 
новых производственных средств, рынков и 
форм организации промышленности. 
Согласно международным стандартам [2], 
инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедрен-
ного на рынке, нового или усовершенство-

ванного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности, либо 
в новом подходе к социальным услугам. 
Сравнивая два данных определения, стоит 
отметить, что Й. Шумпетер характеризует 
инновацию как результат изменения, то есть, 
определенного процесса. Если рассматри-
вать организацию как совокупность бизнес-
процессов, применение данного подхода в 
контексте влияния на конечный результат 
инновационной деятельности будет наиболее 
целесообразным.

Нефтегазовая отрасль экономики, как и 
любая высокотехнологичная отрасль, нужда-
ется в постоянном внедрении инноваций. 
Одним из критериев успешности инноваци-
онного продукта, внедряемого на рынке, 
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является та конечная ценность, которая соз-
дается им для потребителя. Потребительская 
ценность товара отражает реакцию рынка на 
предлагаемую компанией инновацию. 
Соответственно, для максимального прибли-
жения к желаемому уровню успешности 
инновационной продукции следует обратить 
внимание на цепочку создания его ценности 
и задействованные в ней процессы.

Анализ
В 1985 г. американский экономист  

М. Портер [3] разработал цепочку создания 
стоимости (рисунок 1). Основная идея дан-
ного подхода заключается в том, что итоговая 
стоимость товара или услуги зависит от всех 
процессов, напрямую или косвенно участву-
ющих в жизненном цикле продукции. Данная 
схема дает нам визуальное представление о 
том, какие группы процессов оказывают вли-
яние на конечный результат деятельности 
организации. И, несмотря на то, что  
М. Портер в своей работе акцентирует вни-
мание на принципах управления издержками 
с целью извлечения определенной матери-
альной выгоды (так как конечным звеном 
цепочки создания стоимости является при-
быль), данная концепция применима и для 
анализа генерируемой инновационной про-
дукцией ценности. Кроме того, если рассмо-
треть цепочку создания ценности М. Портера 
шире, то можно также проанализировать и 
ценность, создаваемую в целом компанией 
на рынке. Данные интерпретации подхода 
являются возможными, так как выделенные 
М. Портером области деятельности органи-

зации можно рассматривать с точки зрения 
различных показателей, то есть, в наиболее 
подходящих контекстах [4].

Для компаний нефтегазового сектора 
цепочка создания стоимости включает в себя 
все бизнес-процессы основных видов дея-
тельности — начиная от разведки и добычи 
полезных ископаемых, проектных работ и 
заканчивая отгрузкой и транспортировкой 
конечного продукта. Кроме того, существуют 
вспомогательные виды деятельности, кото-
рые напрямую влияют на основные, а, соот-
ветственно, и на создаваемую конечную 
потребительскую стоимость и ценность. В 
связи с этим возникает необходимость опре-
деления основных факторов, которые в наи-
большей степени могут способствовать 
повышению эффективности инновационной 
деятельности нефтегазовых компаний.

Существующие и предлагаемые решения
Савкин С.О. в своей статье [5] обращает 

особое внимание на то, что деятельность 
компаний нефтегазового комплекса подвер-
жена влиянию большого количества факто-
ров и характеризуется высоким уровнем 
риска. Соответственно, при определении 
потребительской ценности целесообразно 
применить многокритериальный анализ, 
основная задача которого будет состоять в 
оптимизации итогового показателя (в данном 
случае, ценности продукции или компании в 
целом) с помощью многовариантного пере-
бора различных альтернатив распределения 
доступного количества ресурсов [6].

 Рисунок 1. Цепочка создания стоимости М. Портера
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Важным элементом цепочки создания 
ценности для инновационной продукции 
являются научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
[7]. Компании, использующие в качестве 
приоритетной инновационной стратегии 
стратегию активных НИОКР, обладают наи-
большей конкурентоспособностью за счет 
оригинальных научно-технических разрабо-
ток, соответствующих потребностям органи-
зации. Тем не менее, такой подход требует 
значительных капитальных вложений.

Вдовин А.Н. по результатам проведенного 
анализа деятельности компаний ТЭК [8] отме-
чает, что на долю НИОКР компаний газовой 
и нефтяной промышленности (сырая нефть) 
приходится 1 % добавленной стоимости про-
дукции. Однако стоит отметить, что такой 
показатель, как добавленная стоимость про-
дукции без учета ее динамики отражает лишь 
краткосрочную реакцию рынка. Учитывая 
длительный срок окупаемости нефтегазовых 
проектов, при определении будущей эффек-
тивности результатов инновационной дея-
тельности компании уместно будет взять за 
основу именно приведенную стоимость про-
дукта. Конечно, в таком случае достаточно 
проблематично может быть определение 
ставки дисконтирования, так как инновацион-
ная деятельность фирмы всегда носит риско-
ванный и неопределенный характер. 

Акцентируя внимание именно на ценно-
сти, а не на стоимости результата инноваци-
онной деятельности, предлагается тем самым 
учитывать перспективность инновации, ее 
будущие денежные потоки. Таким образом, 
если рассматривать цепочку создания цен-
ности для нефтегазовых компаний в долго-
срочной перспективе, то внедрение иннова-
ций и, соответственно, НИОКР приобретает 
уже гораздо большее влияние на результат 

деятельности, чем добавленная стоимость в 
конкретный момент времени [9].

Из данного утверждения следует, что для 
увеличения эффективности деятельности в 
будущем нефтегазовым компаниям необхо-
димо уделять особое внимание системе 
управления НИОКР, что позволит повысить 
ценность, генерируемую организацией. 

Для повышения эффективности управле-
ния НИОКР (рисунок 2) необходимо приме-
нять как процессный, так и результатный 
мониторинг с использованием соответству-
ющего инструментария для каждого подхода. 
То есть, контроль должен осуществляться на 
каждом этапе НИОКР. Примерами контроля 
этапов процесса выполнения НИОКР могут 
послужить: установка сроков предоставле-
ния результатов с определенной периодично-
стью (причем, интервал между контроль-
ными мероприятиями необходимо оптимизи-
ровать), проведение текущих проверок и 
работы с исполнителем. Контроль за резуль-
татом может осуществляться с помощью 
установления определенных качественных и 
количественных характеристик продукта, 
который планируется получить на выходе, и 
дальнейшего их каскадирования на предше-
ствующие этапы выполнения НИОКР. 
Наиболее оптимальным типом управления 
системой организации НИОКР при примене-
нии процессного и результатного монито-
ринга является проектный подход, который 
будет учитывать и эффективность распреде-
ления ограниченных ресурсов, и уникаль-
ность каждой разработки.

Поскольку распределение весовых коэф-
фициентов для цепочки создания ценности 
носит, скорее, концептуальный характер (так 
как делается попытка предсказать реакцию 
потребителя продукции в будущем), компа-
ниям нефтегазовой отрасли стоит в своей 

Рисунок 2. Повышение эффективности системы управления НИОКР нефтегазовой компании
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деятельности также опираться на определен-
ный комплекс принципов системы управле-
ния НИОКР. Разработка комплекса принци-
пов, или, своего рода, «системы ценностных 
ориентиров», позволит создать определен-
ный образ деятельности компании как во 
внешней, так и во внутренней средах, что, в 
свою очередь, также увеличит конечную цен-
ность продукции.

Такими принципами организации системы 
управления НИОКР могут послужить, к при-
меру: ответственность и целеустремленность 
руководства; оценка и снижение рисков; ори-
ентация на развитие персонала, контроль за 
условиями труда; управление изменениями 
(стратегия в условиях неопределенности); 
проектный принцип распределения ответ-
ственности и т.д.

Вывод
Для того чтобы успешно применять инно-

вации в своей деятельности, компаниям 
нефтегазового сектора необходимо постоянно 
анализировать, из каких именно групп биз-
нес-процессов складывается будущая цен-
ность продукции или организации в целом. 
Таким образом, можно выявить, какой именно 
элемент основной или вспомогательной дея-
тельности оказывает наибольшее влияние на 
успешность ведения инновационной деятель-
ности. Бесспорным элементом, требующим 
внимания, является система управления 
НИОКР, совершенствование которой в кра-
ткосрочной перспективе может потребовать 
значительных капитальных вложений, но в 
долгосрочной — значительно повысить кон-
курентоспособность компании на рынке.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье на основе обобщения теоретико-методологических и практических аспектов 

сформулировано уточненное понятие «система информационного обеспечения производ-
ственной деятельности». На основе предложенного определения представлены основные 
элементы и построена структурная динамическая модель системы информационного обе-
спечения производственной деятельности предприятия, используемая для формирования 
критерев оценки системы информационного обеспечения производственной деятельности 
промышленных предприятий. 

В условиях масштабного развития управленческих систем, построенных на информаци-
онно-аналитических комплексах, необходимо упорядочить и систематизировать отдельные 
блоки информационных продуктов.

Для решения данной задачи необходимо рассмотреть предложенные на сегодняшний 
день системы классификации информационного обеспечения. Это может быть осуществле-
но с помощью динамической модели управления.

Для эффективной реализации представленной динамической модели управления необхо-
димо использование следующих компонентов:

— широкой информационно-аналитической поддержки, обеспечивающейся совокуп-
ностью всех видов информационных продуктов (автоматизированные системы обработки 
информации, программное обеспечение для ведения бухгалтерской и управленческой 
отчетности, программы для создания единого виртуального офиса, информационные тех-
нологии поддержки принятия решений);

— построение эффективной системы коммуникации и единого информационного про-
странства с помощью корпоративного портала (интранета). Ключевой характеристикой 
интранета является единый способ обработки, хранения, доступа к информации, единая 
унифицированная среда работы, единый формат документов. За счет этого сотрудники ком-
пании получают возможность активно использовать информацию, быстро реагировать на 
изменения;

— регламентация движения информационных потоков и документов с помощью доку-
ментограммы, которая отражает содержание и последовательность всех этапов формирова-
ния и использования документов, относящихся к производственным процессам: закупка 
сырья, производство продукции, продажа продукции, сервисное обслуживание.

В определении актуальности исследования для более точного понимания эффективности 
внедрения организационно-экономической модели управления системой информационного 
обеспечения производственной деятельности составлен прогноз оценки эффективности 
системы информационного обеспечения после реализации представленных мероприятий.

Ключевые слова: информационное обеспечение, производственная деятельность, 
информация, информационные системы, информационные технологии, структура инфор-
мации, системный подход.
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EVALUATION CRITERIA THE INFORMATION  
MANAGEMENT SYSTEM OF THE PRODUCTION  

ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
In article on the basis of generalization of theoretical and methodological and practical aspects 

the specified concept «system of information support of production activity» is formulated. On 
the basis of the proposed definition, the main elements are determined and the structural dynamic 
model of the system of information support of the production activity of the enterprise, used to 
form the evaluation Criteria of the system of information support of the production activities of 
industrial enterprises, is constructed. 

In the conditions of large-scale development of management systems built on information 
and analytical complexes, it is necessary to streamline and systematize separate blocks of infor-
mation products.

To solve this problem, it is necessary to consider the currently proposed system of classifica-
tion of information support. This can be done using a dynamic management model.

For effective implementation of the presented dynamic management model it is necessary to 
use the following components:

— wide information and analytical support, providing a set of all types of information prod-
ucts (automated information processing systems, software for accounting and management report-
ing, software for creating a single virtual office, information technology decision support);

— building an effective communication system and a single information space using the cor-
porate portal (intranet). A key feature of the intranet is a single method of processing, storage, 
access to information, a single unified work environment, a single document format. Due to this, 
the company’s employees are able to actively use the information to respond quickly to changes;

— regulation of the flow of information and documents with the help of a document that 
reflects the content and sequence of all stages of formation and use of documents related to pro-
duction processes: purchase of raw materials, production, sale of products, service.

In determining the relevance of the study for a more accurate understanding of the effective-
ness of the implementation of the organizational and economic model of management of the 
information support system of production activities, the forecast of the evaluation of the effective-
ness of the information support system after the implementation of the activities presented. 

Key words: information support, production activity, information, information systems, infor-
mation technologies, information structure, system approach.

В условиях масштабного развития управ-
ленческих систем, построенных на информа-
ционно-аналитических комплексах, необхо-
димо упорядочить и систематизировать 
отдельные блоки информационных продуктов.

Для решения данной задачи необходимо 
рассмотреть предложенные на сегодняшний 
день системы классификации информацион-
ного обеспечения:

— «по объекту — показатели качества 
управления, качества товара, его ресурсоем-
кости, качества сервиса потребителей, пара-
метры инфраструктуры рынка, организаци-
онно-технического уровня производства, 
социального развития коллектива, охраны 
окружающей среды и др.;

— по принадлежности к стратегии по вы-
шения конкурентоспособности организации 
— информация о внешней среде, подсистемах 

научного обеспечения, целевой, обеспечива-
ющей, управляемой и управляющей;

— по форме передачи — вербальная 
(словесная) и невербальная;

— по изменчивости во времени — 
условно-постоянная и условно-переменная 
(недолговечная);

— по способу передачи — электронная, 
телефонная, письменная и др.;

— по режиму передачи — в нерегламен-
тируемые сроки, по запросу, принудительно 
в определенные сроки;

— по назначению — экономическая, тех-
ническая, социальная, управленческая и др.;

— по стадиям жизненного цикла объекта 
— информация по стадиям стратегического 
маркетинга, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, орга-
низационно-технологической подготовке 
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производства, производству продукции и 
услуг, сервису, эксплуатации, утилизации;

— по отношению субъекта управления к 
объекту — между фирмой и внешней средой, 
между подразделениями внутри фирмы по 
вертикали и горизонтали, между руководите-
лями и подчиненными, неформальные ком-
муникации» [10].

Представленные выше классификации не 
позволяют однозначно определить реальное 
положение информационного обеспечения в 
составе общей структуры современного 
предприятия. Все это ведет к неопределен-
ности в отношении оценки значимости 
информационного обеспечения. 

В то же время четкое и однозначное пози-
ционирование такого важного элемента, как 
информационное обеспечение может повы-
сить эффект от внедрения информационных 
баз и потоков в основные процессы деятель-
ности предприятия.

В теоретическом представлении «инфор-
мационное обеспечение» рассматривается:

— как процесс предоставления инфор-
мации заинтересованным пользователям — 
субъектам управления (Л. И. Бушуева,  
Т. Д. Дегтярева [1], Э. Э. Нуртдинова [7]);

— как совокупность элементов инфор-
мационной системы (Е. С. Середенко [8, 9]);

— как действия по сбору, обработке, хра-
нению, обновлению и подготовке информа-
ции (С. Г. Камшилов [5]).

Информационное обеспечение производ-
ственной деятельности основано на инфор-
мационных системах и информационных 
технологиях. В научной литературе выделя-
ются четыре метода оценки эффективности 
информационных технологий [1, 3-7].

На примере ряда предприятий Пермского 
края, таких как ОАО «МашВТ», ООО «НПО 
«Им пульс» и ООО «Искра», были проанали-
зированы некоторые показатели, позволяю-
щие определить следующие элементы:

— уточнение понятийного аппарата орга-
низации информационного обеспечения про-
изводственной деятельности предприятия;

— анализ факторов и особенностей раз-
вития информационного обеспечения произ-
водственной деятельности предприятия;

— обоснование подхода к оценке эффек-
тивности информационного обеспечения про-
изводственной деятельности предприятия;

— описание организационно-экономи-
ческого процесса информационного обеспе-
чения производственной деятельности пред-
приятия;

— предпроектное описание динамиче-
ской модели управления автоматизацией 
системы информационного обеспечения про-
изводственной деятельности предприятия.

Для эффективной реализации представ-
ленной динамической модели управления 
необходимо использование следующих ком-
понентов:

— широкой информационно-аналитиче-
ской поддержки, обеспечивающейся совокуп-
ностью всех видов информационных продук-
тов (автоматизированные системы обработки 
информации, программное обес печение для 
ведения бухгалтерской и управ ленческой 
отчетности, программы для создания единого 
виртуального офиса, информационные техно-
логии поддержки принятия решений);

— построение эффективной системы 
коммуникации и единого информационного 
пространства с помощью корпоративного 
портала (интранета). Ключевой характери-
стикой интранета является единый способ 
обработки, хранения, доступа к информации, 
единая унифицированная среда работы, еди-
ный формат документов. За счет этого 
сотрудники компании получают возмож-
ность активно использовать информацию, 
быстро реагировать на изменения;

— регламентация движения информаци-
онных потоков и документов с помощью доку-
ментограммы, которая отражает содержание и 
последовательность всех этапов формирования 
и использования документов, относящихся к 
производственным процессам: закуп ка сырья, 
производство продукции, продажа продукции, 
сервисное обслуживание [2, 8].

Рассматриваемая проблема определена, 
прежде всего, необходимостью расширения 
понятия системы производственной деятель-
ности промышленного предприятия за счет 
включения понятия динамической модели 
управления автоматизацией системы инфор-
мационного обеспечения производственной 
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деятельности предприятия. Эффективность 
и результативность являются основными 
принципами экономической деятельности 
хозяйственной организации в условиях 
рыночных отношений [9].

Отличительная особенность динамиче-
ской модели состоит в том, что на основе 
процессного подхода к управлению выде-
лены ключевые бизнес-процессы (анализ, 
проектирование, реализация, оценка и регу-
лирования) в рамках элементов организаци-
онно-экономической модели системы инфор-
мационного обеспечения производственной 
деятельности предприятия: теоретико-мето-
дологический базис управления, подсистемы 
информационного обеспечения, информаци-
онное пространство предприятия. Исполь-
зование динамической модели способствует 
развитию элементов системы информацион-
ного обеспечения (технической, системно-
логической, прикладной и организационно-
методической подсистем), расширяет пере-
чень автоматизированных бизнес-процессов, 
формирует единую базу данных и единое 
информационное пространство предприятия.

Такая модель способна углубить и расши-
рить эффективность производственной дея-
тельности промышленного предприятия на 
каждом уровне многоуровневого процесса 
управления ресурсами с целью создания про-
дукта, соответствующего требованиям пот-

ре бителей. При этом реализуется концепция 
единого информационного пространства.

Задача создания единого информацион-
ного пространства решается частично за счет 
осуществления реинжиниринга бизнес-про-
цессов, по итогу которого формируется фор-
мализованное описание основных потоков 
информации. Особого внимания требует соз-
дание метаконфигурации единого информа-
ционного пространства на основе построен-
ной модели бизнес-процессов. По итогу 
реинжиниринга бизнес-процессов осущест-
вляется процесс внедрения, который сопро-
вождается проектирование структуры 
информационного пространства и созданием 
его конфигурации.

В завершении исследования для более 
точного понимания эффективности внедре-
ния организационно-экономической модели 
управления системой информационного 
обеспечения производственной деятельно-
сти составлен прогноз оценки эффективно-
сти системы информационного обеспече-
ния после реализации представленных 
мероприятий.

Методика предполагает проведение оценки 
по четырем критериям, которые содержат  
17 показателей, максимальная оценка по каж-
дому показателю составляет 1,0 балл, следо-
вательно, максимальное количество баллов по 
итогу оценки составляет 17,00 (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика уровня эффективности системы информационного обеспечения  
производственной деятельности предприятия

Уровень эффективно-
сти (сумма баллов по 
всем критериям)

Характеристика

Низкий уровень  
(от 0,00 до 5,66)

На предприятии отсутствуют основные документы, регламентирующие развитие 
и использование системы информационного обеспечения; на предприятии не 
используется автоматизированная обработка документов; не все рабочие места 
оборудованы персональными компьютерами; работники обладают низким уровнем 
компьютерной грамотности; предприятие не имеет корпоративный портал и инте-
грированную информационную систему.

Средний уровень  
(от 5,67 до 11,34)

Основные документы, регулирующие развитие и использование системы инфор-
мационного обеспечения, находятся в стадии разработки или стадии переработки; 
информационная система предприятия не полностью интегрирована; корпоратив-
ные портал находится в стадии разработки; работники обладают средним уровнем 
компьютерной грамотности; не все документы подвергаются автоматизированной 
обработке; не все бизнес-процессы автоматизированы.

Высокий уровень  
(от 11,35 до 17,00)

На предприятии разработаны основные документы, регламентирующие развитие 
и использование системы информационного обеспечения; активно используются 
для обработки данных интегрированная информационная система и корпоратив-
ный портал; большинство документов проходят автоматизированную обработку; 
работники имеют достаточный уровень компьютерной грамотности; большинство 
бизнес-процессов автоматизировано.
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Представленная методика была апробиро-
вана на примерах ОАО «МашВТ»,  

ООО «НПО Импульс», ООО «ИСКРА» 
(Таблица 2). 

Вывод
Согласно представленным оценкам можно 

сделать вывод, что внедрение организаци-
онно-экономической модели управления 
системой информационного обеспечения и 
динамической модели управления автомати-
зацией системой информационного обеспе-
чения позволит повысить ее эффективность 
за счет следующих факторов: развиваются 
основные элементы системы информацион-
ного обеспечения (техническая, системно-

логическая, прикладная и организационно-
методическая подсистема); увеличивается 
число задач, которые решаются с помощью 
системы информационного обеспечения; 
расширяется перечень автоматизированных 
бизнес-процессов; формируется стратегия 
развития системы информационного обеспе-
чения предприятия; на предприятии форми-
руются единая база данных и единое инфор-
мационное пространство.

Таблица 2. Прогноз оценки системы информационного обеспечения производственной деятельности  
предприятий

Критерии оценки ОАО «МашВТ» ООО «НПО Импульс» ООО «ИСКРА»
факт прогноз факт прогноз факт прогноз

1. Наличие основных элементов системы 
информационного обеспечения 3,78 5,61 2,62 4,98 1,45 2,61

2. Достаточность системы информацион-
ного обеспечения 1,50 2,52 2,12 2,60 1,50 2,00

3. Доступность системы информационного 
обеспечения 1,77 2,93 1,90 2,50 1,05 2,60

4. Востребованность системы информаци-
онного обеспечения 1,77 2,60 2,26 2,75 1,65 3,20

ИТОГО
8,82 13,66 8,90 12,83 5,65 10,41

средний 
уровень

высокий 
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

низкий 
уровень

средний 
уровень
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АКТИВИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Значимость сектора предпринимательства в сфере санаторно-курортных услуг по мере 
развития рыночной экономики возрастает. Вместе с этим развивается хозяйственная дея-
тельность малых и средних предприятий: всё больше бизнес-деятели проявляют себя в 
социально направленных сферах. Однако на фоне изменчивости российской экономики, на 
фоне постоянного балансирования между стабилизацией и стагнацией накопленный пред-
принимательский потенциал не может быть реализован без активной поддержки государ-
ства и крупных корпораций.

Отсутствие в санаторно-курортной сфере устойчивого сектора малого и среднего бизне-
са также объясняется преобладанием в регионах России высоких финансовых рисков для 
занятия частным хозяйствованием, непрерывным ростом административных барьеров и 
увеличением налоговых обязательств. Решение данных проблем напрямую зависит от 
политики государственных органов муниципальных образований и регионов, от качества 
применяемых ими инструментов активизации бизнес-деятельности. 

На сегодняшний день государственная поддержка малого сектора экономики осущест-
вляется не в полном объеме. Особенно это прослеживается при анализе предприниматель-
ской активности в социально значимых для страны проектах. Если ранее 
санаторно-курортные объекты управлялись государственным аппаратом, то сегодня основ-
ная доля оздоровительных комплексов принадлежит крупному предпринимательству, и 
малый бизнес практически не выдерживает натиска частных корпораций. С точки зрения 
авторов, в данном случае государственная поддержка малого и среднего бизнеса нужна в 
любом ее проявлении: в виде льготного финансирования, уменьшения налоговой нагрузки, 
консультационной помощи. В частности, необходимо развивать функционирующие инстру-
менты активизации хозяйственной деятельности, благодаря которым возможно ускорить 
процесс входа малого и среднего российского бизнеса в социальные проекты, в сферу 
предоставления населению санаторно-курортных услуг. В связи с этим данная статья 
направлена на анализ актуальных инструментов стимулирования сектора малого и среднего 
бизнеса и поиск эффективных методов их совершенствования.
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DEVELOPMENT OF TOOLS TO ACTIVATE 
ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN THE SPHERE  

OF HEALTH AND RESORT SERVICES
The importance of the business sector in the sphere of sanatorium-resort services increases 

with the development of a market economy. At the same time, the economic activity of small and 
medium-sized enterprises is developing: more and more business leaders are manifesting them-
selves in socially oriented spheres. However, against the background of the volatility of the 
Russian economy, against the background of constant balancing between stabilization and stagna-
tion, the accumulated entrepreneurial potential cannot be realized without the active support of the 
state and large corporations.

The lack of a sustainable small and medium-sized business sector in the sanatorium and resort 
sector is also explained by the predominance of high financial risks in the Russian regions to 
engage in private business, the continuous growth of administrative barriers and the increase in 
tax liabilities. Solving these problems directly depends on the policy of state bodies of munici-
palities and regions, on the quality of the tools they use to enhance business activity.

To date, state support for the small sector of the economy is not fully implemented. This is 
especially evident in the analysis of entrepreneurial activity in socially significant projects for the 
country. If previously the sanatorium-resort facilities were managed by the state apparatus, today 
the main share of recreational complexes belongs to large-scale entrepreneurship, and small busi-
ness practically does not withstand the onslaught of private corporations. From the point of view 
of the authors, in this case, government support for small and medium-sized businesses is needed 
in any of its manifestations: in the form of preferential financing, reduction of the tax burden, 
consulting assistance. In particular, it is necessary to develop functioning tools for the revitaliza-
tion of economic activities, thanks to which it is possible to speed up the process of entering small 
and medium-sized Russian business in social projects, in the provision of sanatorium and resort 
services to the population. In this regard, this article is aimed at analyzing the current instruments 
for stimulating the small and medium business sector and finding effective methods for their 
improvement.

Key words: small business, government, state business support, sanatorium and resort ser-
vices, health complexes, business activation tools, small business incentive methods, taxation, 
leasing, franchising, information system, contract agreement, venture capital.

Одной из важнейших сфер в решении 
социальных проблем населения, и в частно-
сти в удовлетворении лечебно-оздоровитель-
ных потребностей, является комплекс сана-
торно-оздоровительных услуг. В актуальный 
для России период транзитивной экономики 
данное направление претерпевает организа-
ционно-экономическую трансформацию: всё 
большее число санаторно-оздоровительных 
комплексов, несмотря на значительный 
потенциал сектора малого и среднего пред-
принимательства (МСП), становятся част-
ными проектами крупного бизнеса. Это про-

исходит из-за множества причин, среди кото-
рых отсутствие полноценной государствен-
ной поддержки сектора МСП, нестабильность 
законодательства, увеличивающая затраты 
труда и средств предпринимателей, нелояль-
ность налоговой системы, тенденциозное 
поведение чиновников по отношению к раз-
витию сектора частного хозяйствования и пр. 

С точки зрения авторов, представители 
малого и среднего бизнеса обладают исклю-
чительной способностью реализации таких 
ресурсов воспроизводственного процесса, 
которые недоступны для крупных компаний. 
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Однако ввиду отсутствия необходимых 
финансово-экономических средств и высо-
кой концентрации рисков «малые» бизнес-
деятели не могут самостоятельно противо-
стоять крупным организациям. В этой связи 
перед органами государственной власти 
актуализируется задача развития инструмен-
тов активизации экономической деятельно-
сти сектора МСП. 

Необходимость участия государства в раз-
витии предпринимательской инициативы в 
области санаторно-курортных услуг обуслав-
ливается следующими причинами:

1) санаторно-курортные комплексы 
(СКК) выполняют социально значимую 
функцию по профилактике, лечению и реа-
билитации населения страны (региона, муни-
ципального образования);

2) часть прибыли, реализованной в ходе 
оказания санаторно-курортных услуг, 
посредством бюджетного и внебюджетного 
финансирования, переходит к государству;

3) государство выступает в роли заказ-
чика лечебно-оздоровительных услуг, 
поскольку закон обязывает власть оказывать 
поддержку нетрудоспособным, особо нужда-
ющимся категориям граждан страны;

4) часть ответственности за качество и 
количество санаторно-курортных услуг, предо-
ставляемых населению, несет государство [1];

5) деятельность малых и средних орга-
низаций в сфере санаторно-курортных услуг 
позволяет наиболее полно удовлетворять 
потребности населения ввиду своей гибко-
сти и восприимчивости к конъюнктуре 
рынка;

6) малый экономический сектор поддер-
живает в рассматриваемой сфере конкурент-
ную среду и препятствует развитию моно-
полистических тенденций.

Направления государственной поддержки 
малому предпринимательству в санаторно-
курортной сфере можно разделить на два 
вектора. Первый предполагает использова-
ние фискального механизма — уменьшение 
ставок налогообложения, ликвидация необо-
снованных видов налогов, отсрочки от 
уплаты налогов (налоговые каникулы), вве-

дение специальных налоговых режимов, 
упрощение нормативов ведения налогового 
учета и прочие фискальные инструменты, 
позволяющие активировать предпринима-
тельскую инициативу в стране [2]. Второй 
вектор предполагает расширение поля леги-
тимного функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
путем использования их скрытых бизнес-
резервов, извлечь которые возможно только 
в случае партнёрского подхода к взаимодей-
ствию [3]. В данном направлении для акти-
визации сектора МСП в сфере санаторно-
курортных услуг авторами предлагаются к 
анализу следующие инструменты.

1. Коммерческая концессия
Данный инструмент предполагает пере-

дачу права на ведение бизнеса от одного эко-
номического субъекта другому, который за 
определенную плату реализовывает пред-
принимательскую деятельность под именем 
правообладателя. В договоре коммерческой 
концессии в качестве франчайзера (облада-
теля бренда, товарного знака) чаще всего 
выступает крупная компания или государ-
ство, а получателем предмета договора ста-
новится субъект малого сектора экономики. 
Синергия крупного и малого предпринима-
тельства в контексте данного инструмента 
будет обладать наибольшим эффектом при 
взаимном сотрудничестве двух экономиче-
ских акторов. Если рассматривать правитель-
ство в качестве организации-правооблада-
теля, то можно говорить о развитии системы 
государственно-частного партнерства — осо-
бой форме сотрудничества властвующих и 
предпринимательских структур, основанной 
на объединении ресурсов и распределении 
рисков с целью удовлетворения общих и 
индивидуальных социально-экономических 
потребностей. 

На сегодняшний день развитие коммерче-
ской концессии в России направлено преиму-
щественно в сторону количественного уве-
личения, а не в сторону улучшения качества. 
Те успехи, которые отражает официальная 
статистка РФ, обусловлены малой плотно-
стью конкуренции в данном направлении.  
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На начало 2018 года наиболее популярными 
сферами франчайзинга стали: розничная тор-
говля одеждой, сфера общественного пита-
ния, туристический и гостиничный бизнесы 
[4]. Факторами, замедляющими развитие 
коммерческой концессии в сфере санаторно-
курортных услуг, с нашей точки зрения, 
являются: отсутствие соответствующей зако-
нодательной и нормативно-правовой базы в 
этой отрасли, отсутствие эффективной госу-
дарственной и муниципальной поддержки, 
незаинтересованность финансовых компа-
ний в развитии данного вида предпринима-
тельства.

2. Договор подряда
Данный инструмент позволяет генераль-

ному подрядчику (крупной компании) выде-
лить часть работы над определенным про-
ектом субподрядчику (малой фирме), вслед-
ствие чего между двумя экономическими 
акторами устанавливаются ассиметричные 
договорные отношения. Асимметрия в рас-
сматриваемом случае выражается в привиле-
гированном положении, как правило, круп-
ной компании. Субподрядчики (представи-
тели малого сектора экономики) фактически 
«привязаны» к организации, которая пере-
дает им часть своей работы, их хозяйствен-
ная деятельность полностью зависит от 
политики подрядчика. Тем не менее, договор 
подряда позволяет «малым» предпринимате-
лям самостоятельно осуществлять производ-
ство определенных санаторно-курортных 
услуг в цепочке всего хозяйственного про-
цесса СКК. Данный вид предприниматель-
ской деятельности будет максимально эффек-
тивен только в случае активной поддержки 
контрактных отношений крупных и малых 
фирм со стороны органов власти. Отсутствие 
соответствующего контроля над взаимодей-
ствием экономических агентов в рамках 
договора подряда может привести к превы-
шению подрядческих полномочий. Иными 
словами, права и интересы компании, лишен-
ной полного суверенитета, должны защи-
щаться государством. 

К преимуществам данного инструмента 
можно отнести малое количество трансакци-

онных издержек, которые несут участники 
договора. «Малые» предприниматели осу-
ществляют хозяйственную деятельность на 
основе ресурсов крупных организаций, а под-
рядчики, за счет работы малых фирм, реали-
зовывают небольшие, но социально значимые 
проекты, которые в рамках крупного произ-
водства обычно влекут за собой масштабные 
затраты на реорганизацию и требуют значи-
тельных капиталовложений. На сегодняшний 
день договора субподряда в санаторно-курорт-
ной сфере заключаются крайне редко, но вне-
дрение данного инструмента, с нашей точки 
зрения, может поспособствовать активизации 
предпринимательской деятельности в сфере 
санаторно-курортных услуг [5].

3. Долгосрочная аренда имущества
Лизинг одновременно является одним из 

наиболее прогрессивных инструментов мате-
риально-технического обеспечения сана-
торно-курортного комплекса и эффективным 
инструментом привлечения малого бизнеса 
в данную сферу. Долгосрочная аренда иму-
щества с правом выкупа объекта обеспечи-
вает малым и средним фирмам особую 
финансовую гибкость, открывает доступ к 
реализации инвестиционных проектов. 
Предметом лизинга в санаторно-курортной 
сфере могут быть: медицинское, реабилита-
ционное, диагностическое и вспомогатель-
ное оборудование, тренажерное оборудова-
ние и инвентарь, информационные техноло-
гии и электронная продукция, транспорт, 
сооружения и пр. Не каждая малая организа-
ция располагает финансовыми возможно-
стями для подобных дорогостоящих приоб-
ретений. Более того, именно финансовая 
составляющая чаще всего сдерживает раз-
витие предпринимательской инициативы в 
сфере лечебно-оздоровительных услуг. 
Поэтому долгосрочная аренда имущества 
для предпринимателей СКК оказывается 
реальным способом функционирования на 
отраслевом рынке, что, в свою очередь, обо-
сновывает необходимость всестороннего 
совершенствования данного инструмента на 
федеральном и региональном уровнях госу-
дарственного управления.
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4. Венчурный капитал
Данный инструмент первоначально под-

разумевает долгосрочные высокорисковые 
инвестиции крупной компании в капитал 
малых, но высокотехнологичных фирм [6]. В 
этом случае крупный бизнес выступает одно-
временно в роли кредитора и собственника: 
часть собственных средств руководители 
массивных компаний вкладывают в акцио-
нерный капитал «малых» предпринимателей, 
которые находятся лишь на старте развития 
бизнес-деятельности, но при этом обладают 
достаточно высоким техническим и иннова-
ционным потенциалом. Необходимо отме-
тить, что данный инструмент в санаторно-
курортной сфере практически не применя-
ется ввиду следующих факторов:

— нормативно-правовая база, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях 
не обеспечивает должным образом эффек-
тивное функционирование системы венчур-
ного финансирования;

— отечественные банки, страховые орга-
низации и пенсионные фонды не участвуют 
в работе компаний, предоставляющих вен-
чурные услуги;

— венчурные фонды распределяют сред-
ства неравномерно, некоторые сферы дея-
тельности (в том числе и санаторно-курорт-
ная) остаются без должной финансовой под-
держки;

— инфраструктура взаимодействия 
крупных (венчурных) и малых фирм факти-
чески неразвита, экономическим субъектом 
требуется выстраивать диалог самостоя-
тельно, что не всегда эффективно ввиду 
отсутствия у малых предпринимателей юри-
дических знаний, опыта управления и пр.;

— информационная поддержка венчур-
ной индустрии в РФ недостаточно развита.

5. Информационная система
Предприниматели в санаторно-курортной 

сфере, как и в принципе все субъекты малого 
сектора экономики, сталкиваются с необхо-
димостью качественного информационного 
предоставления собственных услуг. Это 
помогает малым компаниям конкурировать с 

крупными игроками на рынке, дистанционно 
формировать целевую потребительскую 
аудиторию, рекламировать услуги с мини-
мальным количеством финансовых издер-
жек. Создателями информационного системы 
СКК являются отдельные граждане, тур-
фирмы, авиакомпании, органы государствен-
ной власти, IT-специалисты, субъекты малого 
и крупного бизнеса и т.д. [7]. Иными сло-
вами, информационная система компании 
складывается из зависимых и независимых 
интернет-сервисов, которые в совокупности 
являются инструментом поддержки малого 
бизнеса, инструментом социально-экономи-
ческого развития муниципального образова-
ния или региона, инструментом взаимодей-
ствия всех экономических акторов. 

Наиболее актуальной платформой для соз-
дания информационной системы СКК, с 
нашей точки зрения, является так называе-
мый «облачный сервис», предполагающий 
хранение информации на многочисленных 
распределённых в сети серверах. Преи-
мущества данной платформы заключаются в 
следующем:

— удаленный доступ к информации и 
дистанционное управление: компании не 
нужно приобретать специальное программ-
ное обеспечение для создания собственной 
информационной системы, все операции 
осуществляются в режиме «онлайн»;

— оперативность платформы и высокая 
скорость принятий решений: работа с облач-
ным сервером возможна в любое время;

— повышенный уровень производитель-
ности труда: облачные сервисы различных 
подразделений фирмы могут интегриро-
ваться, что ускоряет процесс обмена инфор-
мацией между сотрудниками внутри компа-
нии [8].

Рассмотренные выше инструменты акти-
визации бизнес-деятельности в сфере сана-
торно-курортных услуг можно усовершен-
ствовать в соответствии с инновациями и 
тенденциями современной экономики 
(таблица 1).



85

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПредПринимательство

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 1 (27), 2019

Вывод
Таким образом, информационная «облач-

ная» система обеспечивает полное информа-
ционное сопровождение процесса реализа-
ции предпринимательской деятельности, что 

позволяет не только эффективно управлять 
организацией, но и существенно экономить 
на стоимости бизнес-процессов путем пол-
ной или частичной автоматизации докумен-
тооборота фирмы. 

Таблица 1. Инструменты активизации бизнес-деятельности в санаторно-курортной сфере и методы  
их усовершенствования

Инструмент  
активизации  
бизнес-деятельности 

Методы усовершенствования инструмента активизации бизнес-деятельности 

Налогообложение

• создать электронный сервис по обмену налоговыми накладными;
• внедрить в работу налоговых органов массово-разъяснительные мероприятия для 
малого сектора экономики;
• осуществлять процесс поддержки субъектов МСП во время формирования налого-
вых отчетностей одновременно с процессом анализа текущей предпринимательской 
деятельности;
• создать онлайн-площадку для ознакомления предпринимателей в режиме  
реального времени с личными налоговыми расчетами компании.

Коммерческая  
концессия

• разработать законодательные условия функционирования франчайзинга на регио-
нальном и муниципальном уровнях;
• разработать нормы взаимодействия субъектов коммерческой концессии;
• создать региональные электронные сервисы для продвижения франчайзинга. 

Договор подряда
• разработать регламент государственной поддержки подрядческих отношений круп-
ных и малых компаний;
• создать региональные электронные каталоги подрядчиков и субподрядчиков.

Лизинг
• возмещать долю процентных выплат инновационно ориентированным субъектам МСП;
• преобразовать нормативно-правовую базу лизинга в контексте муниципальных об-
разований и регионов.

Венчурный  
капитал

• модифицировать нормативно-правовую базу венчурного финансирования на регио-
нальном и федеральном уровнях
• привлечь отечественные банки и страховые организации к участию в работе вен-
чурных компаний; 
• преобразовать инфраструктуру взаимодействия крупных (венчурных) и малых фирм;
• обеспечить качественную информационную поддержку венчурной индустрии по-
средством создания тематических веб-сайтов и электронных сервисов.

Информационная  
система

• предоставить малым компаниям возможность безвозмездного использования упро-
щенных «облачных» сервисов, разработанных уполномоченными органами государ-
ственной власти;
• организовать образовательно-консультационные мероприятия для субъектов малого 
сектора экономики по изучению информационных системам на «облачной» платформе.
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В данной статье на основе принципов системы государственно-частного партнерства 
(ГЧП) исследуется процесс взаимодействия властных и предпринимательских структур в 
инвестиционной сфере деятельности, выраженный в отборе наиболее приемлемых форм и 
методов сотрудничества, а также в поиске конкретных инструментов его реализации. 

На сегодняшний день, несмотря на все попытки внедрения элементов механизма ГЧП, 
российская власть действует в рамках устаревшего подхода сотрудничества с бизнес-сооб-
ществом. В частности, для решения социально-экономических задач принимаются страте-
гии краткосрочного планирования, не позволяющие хозяйственникам видеть перспективу 
своей деятельности и, следовательно, рассчитывать на содействие со стороны органов 
управления в создании инвестиционных проектов. Фактором сдерживания развития ГЧП в 
регионах России также является несовершенство нормативно-правовой базы, которая  
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требует серьезных организационных изменений и доработок в соответствии с нормами и 
принципами государственно-частного партнерства. 

Необходимость конструктивного взаимодействия между бизнесом и властью осознается 
обеими сторонами, но уровень недоверия при этом только растет из-за отсутствия коррект-
ной законодательной базы, регулирующих стандартов, эффективных антикоррупционных 
мероприятий, а также имеющейся тенденции максимизации прибыли любой ценой. 
Сложившаяся ситуация требует коренных реформ не только на региональном, но и на феде-
ральном уровнях. Очень важно создавать благоприятные условия для совместной деятель-
ности участников экономических процессов, гармонизировать их работу для достижения 
общих целей и нахождения опорных точек сотрудничества, вокруг которых совместными 
усилиями будут строиться институты доверия. 

Исследуя модели взаимодействия госструктур и союзов предпринимателей, на основе их 
сравнительной характеристики авторами был сформирован набор социально-экономиче-
ских инструментов, наиболее подходящий для современного этапа развития российской 
системы ГЧП. Кроме этого, были выделены главные преимущества государственно-частно-
го партнёрства, позволяющие судить о высокой практической эффективности данной моде-
ли сотрудничества в инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, государство, инвестиционная деятельность, 
взаимодействие властных и предпринимательских структур, инструменты взаимодействия, 
государственно-частное партнёрство, инвестиционные бизнес-проекты, модели сотрудни-
чества, преимущества государственно-частного партнёрства, инвестиционный климат. 

INTERACTION OF AUTHORITIES AND ENTREPRENEURSHIP 
STRUCTURES: TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION  

OF COMMON INVESTMENT BUSINESS PROJECTS
In this article based on the principles of a public-private partnership (PPP) system, the process 

of interaction between government and business structures in the investment field of activity, 
expressed in the selection of the most appropriate forms and methods of cooperation, as well as 
in the search for specific tools for its implementation, is explored.

Today, despite all attempts to introduce elements of the PPP mechanism, the Russian authori-
ties are acting within the framework of the outdated cooperation approach with the business com-
munity. In particular, for the solution of socio-economic problems, short-term planning strategies 
are adopted that do not allow business executives to see the future of their activities and, therefore, 
rely on the assistance of management bodies in creating investment projects. The factor of 
restraining the development of PPP in the regions of Russia is also the imperfection of the regula-
tory framework, which requires major organizational changes and improvements in accordance 
with the norms and principles of public-private partnership.

The need for constructive interaction between business and government is recognized by both 
parties, but the level of distrust is only growing due to the lack of a correct legislative framework, 
regulatory standards, effective anti-corruption measures, and the current trend of maximizing 
profits at any cost. The current situation requires radical reforms not only at the regional, but also 
at the federal level. It is very important to create favorable conditions for joint activities of par-
ticipants in economic processes, to harmonize their work in order to achieve common goals and 
find support points for cooperation, around which joint efforts will build trust institutions.

Investigating models of interaction between government agencies and business unions, based 
on their comparative characteristics, the authors formed a set of socio-economic tools that are 
most suitable for the current stage of development of the Russian PPP system. In addition, the 
main advantages of public-private partnerships were highlighted, allowing to judge the high prac-
tical effectiveness of this model of cooperation in investment activities.

Key words: business, state, investment activity, interaction of power and business structures, 
interaction tools, public-private partnership, investment business projects, models of cooperation, 
advantages of public-private partnership, investment climate.
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Процессы формирования и стабильного 
функционирования частного хозяйствова-
ния играют важную роль в динамичном раз-
витии региональных и национальных эко-
номических систем. И поскольку приобре-
тение финансовых ресурсов субъектами 
сектора малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) имеет решающее значение 
для воплощения бизнес-идей в жизнь, вза-
имодействие органов государственной вла-
сти и сектора МСП при реализации инве-
стиционно-инновационных проектов явля-
ется актуальным направлением развития 
российской экономики.

Инвестиционная активность в РФ на дан-
ном рубеже ее экономического формирова-
ния развивается сдержанно, на что, по мне-
нию авторов, существенное влияние оказы-
вает неразвитость нормативно-правовой 
базы регулирования деятельности участни-
ков государственно-частного партнерства. 
Кроме этого, к сдерживающим факторам сле-
дует отнести: отсутствие компетентных спе-
циалистов и профессионально обученных 
сотрудников, ориентированных на ведение 
инвестиционной деятельности в области 
ГЧП; коррумпированность системы государ-
ственного управления; чрезмерно высокую 
налоговую нагрузку на малые и средние 
предприятия; отсутствие соответствующего 
информационно-коммуникационного сопро-
вождения инвестиционных бизнес-проектов 
со стороны органов власти; низкое качество 
проведения государственных контрольно-

административных мероприятий и пр. [1]. 
Всё перечисленное выше в конечном резуль-
тате приводит к интенсивному оттоку капи-
тала из регионов России в страны ближнего 
и дальнего зарубежья (рисунок 1). 
Проанализировав десятилетний период дви-
жения инвестиций (с 2008 по 2018 гг.) по ста-
тистике Центробанка, можно наблюдать, что 
большинство отечественных и иностранных 
инвесторов предпочитают ассигновать 
финансовые средства в зарубежные фонды 
[2]. Нежелание инвестировать в российские 
бизнес-проекты вызвано неустойчивым 
состоянием предпринимательской среды и, в 
частности, отсутствием доверительных отно-
шений между субъектами сектора МСП и 
органами государственной власти. 

На основании изучения научной и при-
кладной литературы, актуальных информа-
ционных и статистических ресурсов авто-
рами были определены следующие задачи 
исследования:

1) дать характеристику существующим 
методам реализации взаимодействия аппа-
рата управления и сектора предприниматель-
ства относительно используемого инстру-
ментария и процедур, связанных с выстраи-
ванием государственно-частного сотрудни-
чества; 

2) обосновать эффективность модели 
ГЧП, выделить её преимущества по сравне-
нию с другими методами взаимодействия;

3) сформировать набор социально-эко-
номических инструментов, актуальный  

Рисунок 1. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором и банками  
(по данным платежного баланса Российской Федерации)
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для ведения инвестиционной деятельности в 
контексте современной российской эконо-
мики.

Уровень развития отечественного сектора 
малого и среднего бизнеса на сегодняшний 
день значительно отстает от потребностей 
российского и мирового общества и не позво-
ляет в полной мере реализовывать предпри-
нимательский потенциал. В большинстве 
регионов России преобладает «экономиче-
ский атомизм», в основе которого заложен 
принцип «извлечения материальной при-
были любой ценой», минуя социальные про-
блемы, сдерживающие экономический и 
нравственный прогресс определенной терри-
тории и социума [3]. Устоявшийся «атомизм» 
является следствием слияния трёх моделей 
взаимодействия властвующей элиты и пред-
принимательских структур: «патронажа», 
«коллизии» и «симбиоза» (таблица 1). 

Сравнительная характеристика методов 
взаимодействия органов власти и предпри-
нимательских структур относительно 
используемых инструментов и процедур 
позволяет убедиться в практической эффек-
тивности системы государственно-частного 
партнерства, к основным преимуществам 
которого среди прочих моделей можно отне-
сти:

1) наличие реальной финансовой или 
иной ресурсной государственной поддержки 
для сектора предпринимательства, которая 
позволяет реализовывать инновационные, 
инженерно-технические, промышленные и 
социально-общественные проекты, обеспе-
чивающие стабильный экономический рост 
государства и прогрессирующее развитие 
социума;

2) превалирование принципа равноправ-
ности в распределении выгод и рисков, а 

Таблица 1. Характеристика методов реализации взаимодействия аппарата государственного  
управления и сектора МСП

Модель  
взаимодействия Ключевые особенности Инструменты взаимодействия

Плюрализм • множество независимых экономических 
групп, в равной степени оказывающих вли-
яние на действующие органы управления;
• муниципальные и региональные органы 
власти взаимодействуют с представителя-
ми сектора МСП при решении законопро-
ектных задач;
• субъекты малого и среднего бизнеса 
способны действовать независимо от идей 
политической элиты;
• рынок характеризуется наличием свобод-
ной конкуренции;
• незначительный государственный кон-
троль в сфере предпринимательской дея-
тельности.

• двусторонние правовые сделки;
• бизнес-ассоциации и наличие в них «се-
лективных стимулов»: торговые перегово-
ры, нормативно-правовые акты, отраслевые 
стандарты, экспортные квоты или лицен-
зии, государственные конкурсы, госзакуп-
ки, тендеры [8];
• профсоюзы и союзы работодателей;
• законодательные и нормативные право-
вые акты;
• институт лоббизма;
• GR-отделы (от англ. Government relations 
— взаимодействие с властью).

Партнёрство • взаимовыгодное сотрудничество органов 
власти и сектора МСП в экономических, 
законодательных и социальных вопросах;
• рынок характеризуется наличием свобод-
ной конкуренции, прозрачностью государ-
ственно-частных отношений, низким уров-
нем криминала и коррупции в областях 
предпринимательской и управленческой 
деятельности;
• наличие механизма минимизации рисков 
в инвестиционной деятельности между 
участниками ГЧП;
• наличие равностороннего обмена инфор-
мационными, материальными, трудовыми 
и финансовыми ресурсами между агентами 
ГЧП.

• муниципальные и региональные коорди-
национные советы;
• социально-экономические форумы и 
конференции;
• инвестиционные институты и фонды (на 
государственной и частной основе);
• стандарты управленческой и предпри-
нимательской деятельности, стандарты 
сотрудничества органов власти и бизнес-
сообществ, разработанные на законода-
тельном уровне;
• территориальные научные базы, исследо-
вательские институты;
• антикоррупционные мероприятия.
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Модель  
взаимодействия Ключевые особенности Инструменты взаимодействия

Симбиоз • прямое (или косвенное) слияние госу-
дарственной власти и сектора предприни-
мательства в единое целое с выделением 
ведущей роли одного из агентов взаимо-
действия;
• «продавливание» законов, выделение 
отдельным предпринимательским группам 
неоправданных преференций;
• преобладание материальной заинтересо-
ванности над социально-экономическими 
проблемамив деятельности сектора МСП и 
органов государственного управления;
• наличие неформальных договоренностей, 
фактическое отсутствие надлежащего кон-
троля над проведением бизнес-операций [4].

• система привилегий и льгот для «лояль-
ных» агентов бизнес-структур, преферен-
циальные режимы;
• систематические коррупционные опера-
ции (горизонтальные и вертикальные);
• стратегический контроллинг со стороны 
органов власти;
• стратегические альянсы, выступающие в 
качестве инструмента интеграции властву-
ющей элиты и предпринимателей;
• добровольно-принудительные взносы;
• лоббистская деятельность.

Коллизия • отсутствие согласованности во взаимо-
действии органов власти и предпринима-
тельских структур, борьба интересов;
• наличие негласных союзов «чиновник-
бизнесмен», стремящихся к монополиза-
ции политической и предпринимательской 
деятельности, захвату рынка в определен-
ном сегменте;
• острое соперничество между властью 
и бизнес-структурами за экономические 
ресурсы;
• выделение властвующей элитой префе-
ренций определенным субъектам сектора 
МСП и подавление развития деятельности 
других предпринимателей.

• меры экономического и администра-
тивного давления властвующей элиты на 
деятельность бизнес-структур [6];
• бюрократические институты;
• административный контроль, предпола-
гающий одностороннюю коммуникацию 
власти;
• политически рычаги: законодательные и 
нормативные правовые акты;
• институциональные коррупционные опе-
рации (преимущественно горизонтальные).

Патронаж • доминирующее положение в системе вза-
имодействия «власть — бизнес» занимают 
органы государственного управления;
• отсутствие сильных «игроков» со сто-
роны бизнес-структур, постоянный госу-
дарственный контроль над деятельностью 
предпринимателей;
• вынужденная апелляция нелояльных 
бизнес-групп к органам местной власти, в 
ходе которой усиливается их зависимость 
от правящей элиты;
• беспрепятственное продвижение чинов-
никами-бизнесменами собственных ин-
тересов, благодаря доступу к важнейшим 
законодательным прерогативам политиче-
ской власти [5].

• плановые и внеплановые проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (государственный надзор);
• мероприятия налогового контроля (взы-
скание налогов, сборов, штрафов, страхо-
вых взносов, пеней и пр.);
• набор индивидуальных стратегий отдель-
ных субъектов органов власти по захвату 
бизнеса;
• административный контроль, предпола-
гающий одностороннюю коммуникацию 
власти [7];
• политические рычаги: законодательные и 
нормативные правовые акты;
• система преференций и льгот для «лояль-
ных» агентов бизнес-структур.

Дистанцирование • обе стороны государственно-частного вза-
имодействия стремятся к свободе и неза-
висимости при отсутствии необходимости 
сотрудничества для решений общих задач;
• частичный государственный контроль 
над деятельностью предпринимательского 
сектора;
• отсутствие обостренной заинтересован-
ности со стороны бизнес-сообществ к 
деятельности органов власти и политики в 
целом;
• взаимное дистанцирование как сдержива-
ющий фактор проявления коррупционной 
составляющей во взаимодействии органов 
местной власти и субъектов сектора МСП.

• федеральное, региональное и муни-
ципальное законотворчество как форма 
конструктивного сотрудничества при воз-
никновении общих задач;
• информационные представительства 
органов государственной власти;
• «дорожные карты»;
• государственные контракты и тендеры, 
затрагивающие интересы третьих лиц; 
• институт экспроприации: правовые стан-
дарты [9];
• средства массовой информации.

Продолжение таблицы 1
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также принципа взаимовыгодности, который 
исключает возможность приумножения 
выгод одного агента за счет ухудшения 
финансово-материального и социального 
положения второго;

3) возможность создания эффективных 
инфраструктурных проектов за счет исполь-
зования опыта частного предприниматель-
ства, которые частично освобождают пра-
вительство от организационной и финансо-
вой нагрузки, предоставляя ему возмож-
ность концентрироваться на более острых 
проблемах общества. Инфраструктура, 
выстроенная при государственно-частном 
партнёрстве, характеризуется минимиза-
цией общих расходов на стимулирование 
целых отраслей экономики: промышленно-
сти, сельского хозяйства, строительства, 
сферы материального производства, транс-
порта, торговли и пр. [10];

4) условия взаимодействия властвую-
щей элиты и субъектов сектора МСП, харак-
теризующиеся лояльностью, цивилизованно-
стью диалога и позволяющие разрешать эко-
номические, инвестиционные и социальные 
задачи в короткие сроки с минимальными 
трансакционными издержками;

5) возможность консолидации государ-
ственных активов с привлечением частных 
предпринимателей, сохраняя меры по защите 
национальных интересов;

6) возможность снижения администра-
тивных барьеров и, следовательно, улучше-
ния инвестиционного климата; 

7) возможность развития социального 
бизнеса, способствующего созданию благо-
приятных социально-экономических преоб-
разований в стране [11].

Кроме этого, государственно-частное пар-
тнерство характеризуется высокой степенью 
результативности во взаимодействии между 
участниками системы, составляющие эле-
менты которой являются не просто совокуп-
ностью частных и государственных ресур-
сов, а некой добавленной ценностью, полу-
ченной в ходе согласованной работы. 

В инвестиционной сфере деятельности 
модель ГЧП позволяет решать комплекс мно-
гокритериальных задач, с которыми иные 

формы государственно-частного взаимодей-
ствия не справляются. Но на сегодняшний в 
России механизм реализации данного метода 
сотрудничества должным образом не функ-
ционирует. Однако продолжительный «инве-
стиционный голод» понуждает российское 
правительство к введению элементов пар-
тнерства на всех уровнях государственного 
управления, и, как следствие, во многих 
регионах страны уже начали появляться 
законы, регулирующие правоотношения в 
сфере ГЧП [12].

По мнению авторов, для улучшения инве-
стиционного климата в Российской 
Федерации необходимо принять ряд законо-
дательно-экономических и социальных мер, 
базирующихся на системе партнёрства и 
образующих собой инструментарий эффек-
тивного взаимодействия властных и пред-
принимательских структур:

— разработка индивидуальных инвести-
ционных стратегий для муниципальных и 
региональных администраций управления;

— внедрение новых или реформирование 
имеющихся нормативно-правовых актов, каса-
ющихся взаимодействия органов власти и сек-
тора частного хозяйствования в сфере инве-
стирования, основанных на принципах ГЧП;

— проведение оценочных мероприятий 
на разных этапах внедрения стратегических 
планов: наиболее точным методом оценки 
является многомерный параметральный ана-
лиз сотрудничества, включающий в себя объ-
ективно-экспертную оценку воздействия вла-
сти на предпринимательскую деятельность 
хозяйственников и оценку воздействия биз-
нес-структур на социум [13];

— создание специализированных 
агентств, центров и структур по привлече-
нию инвестиций, инфраструктурных хабов; 
консалтинговая и информационная под-
держка сектора МСП (в том числе с исполь-
зованием интернет-технологий);

— проведение государственно-частных 
мероприятий для обозревания актуальных 
проблем в инвестиционном пространстве 
региона, а также для совместных разработок 
методических указаний и схем взаимодей-
ствия в ситуационных задачах;
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— разработка и внедрение интерактив-
ных инвестиционных паспортов для карто-
графической поддержки инвесторов;

— создание районных (местных) коми-
тетов по координированию инвестиционной 
деятельности.

Выводы
Потребность в осуществлении институци-

ональных реформ и преобразований, направ-
ленных на изменение общей парадигмы 
инвестиционной политики России, начала 
формироваться в стране с периода выхода на 
новый уровень торгово-экономических отно-

шений, в частности с внедрением рыночного 
механизма хозяйствования. На сегодняшний 
день система ГЧП уже проникает в сферу 
инвестирования, но из-за отсутствия меха-
низмов сопряжения интересов государства и 
бизнес-структур на муниципальном и регио-
нальном уровнях результативность концеп-
ции остается невысокой. Предлагаемые 
социально-экономические инструменты 
позволят нейтрализовать противоречия в 
системе взаимоотношений органов власти и 
субъектов предпринимательства.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В УГНТУ
Международное сотрудничество уже более 30 лет является одним из значимых видов 

деятельности Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). 
Университет осуществляет образовательные услуги, совместные научные исследования, 
имеет устойчивые международные связи со многими научно-образовательными центрами 
стран Европы и Азии; входит в Международную ассоциацию университетов. Обучение 
иностранных студентов по различным специальностям является важным направлением 
деятельности УГНТУ. Актуальной проблемой является нормализация психологического 
состояния студентов, прибывших на обучение из-за рубежа. Процесс успешной адаптации 
иностранных студентов в российском вузе требует учета стереотипов поведения и образа 
жизни в их родной стране.

Учеба в вузе предполагает формирование нового социального статуса студента, освоение 
новых социальных ролей, осмысление значимости будущей профессии, приобретение новых 
социальных установок. Благоприятная психологическая обстановка пребывания студентов в 
вузе улучшает качество и уровень результатов учебы, повышает у студентов желание овладе-
вать новыми знаниями. Сотрудниками Управления международного сотрудничества УГНТУ 
для иностранных студентов в течение всего времени их обучения в вузе организуется работа, 
которая помогает им решать вопросы академического, культурного и личного характера. 

Для анализа процесса адаптации иностранных студентов к условиям обучения в нашем 
образовательном учреждении силами преподавателей-психологов УГНТУ проводился 
анализ обстановки взаимодействия между иностранными студентами и представителями 
вуза — студентами-сокурсниками, преподавателями, представителями деканатов по 
выбранным направлениям учебы. Для изучения возможных социальных и психологиче-
ских затруднений иностранных студентов силами преподавателей-психологов проводи-
лось анонимное анкетирование 32 студентов из Казахстана, Афганистана и Индии, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Сервис» и владеющих русским языком. 
Анализ проведенного исследования может помочь в решении вопросов о необходимых 
мерах помощи по оптимизации процесса адаптации обучающихся.

Ключевые слова: студенты-иностранцы, психологическая адаптация, международное 
сотрудничество, межличностные отношения, благоприятная психологическая обстановка, 
значимость психологических и социальных факторов.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ADAPTATION  
OF FOREIGN STUDENTS IN TRAINING IN USPTU

International cooperation has been one of the most important activities of Ufa State Petroleum 
Technological University (USPTU) for more than 30 years. The USPTU provides educational 
services, joint research, has stable international relations with many scientific and educational 
centers in Europe and Asia; is a member of the International Association of Universities. Training 
of foreign students in various specialties is an important activity of the USPTU. An urgent 
problem is the normalization of the psychological state of students who came to study from 
abroad. The process of successful adaptation of foreign students in Russian university requires 
taking into account the stereotypes of behavior and lifestyle in their home country.

Studying at the University involves the formation of a new social status of the student, the 
development of new social roles, understanding the importance of the future profession, the 
acquisition of new social attitudes. Favorable psychological environment of students ‘stay in the 
University improves the quality and level of learning outcomes, increases students’ desire to 
acquire new knowledge. Employees of International Relations Department of Ufa State Petroleum 
Technological University for foreign students during the whole time of their training in the 
university organized work, which helps to solve questions for them academic, cultural and 
personal character. 

To analyze the process of adaptation of foreign students to the learning envi-ronment in our 
educational institution, the forces of teachers-psychologists of USPTU analyzed the situation of 
interaction between foreign students and repre-sentatives of the University — fellow students, 
teachers, representatives of the deans in the selected areas of study. To study the possible social 
and psychological difficulties of foreign students, the psychological teachers conducted an 
anonymous survey of 32 students from Kazakhstan, Afghanistan and India studying in the areas 
of «Economy» and «Service» and speaking Russian. The analysis of the conducted research can 
help in solving questions about the necessary measures to optimize the process of adaptation of 
students

Key words: foreign students, psychological adaptation, international coopera-tion, interpersonal 
relations, favorable psychological environment, the importance of psychological and social 
factors.

Введение. Достойное образование в 
России желают получить многие молодые 
люди из разных стран. Учеба иностранных 
студентов по различным специальностям 
является важным направлением образова-
тельной деятельности многих вузов Рос-
сийской Федерации, в их числе Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет (УГНТУ). На сегодняшний день 
число иностранных студентов, обучающихся 
в УГНТУ, составляет 1258 человек. 

Международное сотрудничество уже 
более 30 лет является одним из значимых 
видов деятельности УГНТУ. Университет 
осуществляет образовательные услуги, 
совместные научные исследования, имеет 
устойчивые международные связи со мно-
гими научно-образовательными центрами 
стран Европы и Азии; входит в Меж-
дународную ассоциацию университетов. 
Более 1500 иностранных выпускников полу-

чили дипломы нашего вуза, многие выпуск-
ники успешно защитили кандидатские дис-
сертации и трудятся в России и за рубежом.

Студенты-иностранцы в процессе обуче-
ния в российском вузе могут испытывать 
существенные адаптационные затруднения в 
условиях нового языка, отличающихся мето-
дов и форм обучения, нового климата, пол-
ной смены образа жизни. Нормализация пси-
хологического состояния студентов, прибыв-
ших на обучение из-за рубежа, является акту-
альной проблемой, это сложный процесс, 
требующий учета стереотипов поведения 
прибывших студентов в их родной стране, 
смене их образа жизни. Своевременное 
решение проблемы адаптации иностранных 
студентов в УГНТУ определяется необходи-
мостью осуществления эффективного обе-
спечения процесса их образовательной дея-
тельности по выбранной специальности и 
дальнейшего становления как будущего  
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специалиста [1 – 3]. Часто зарубежные уча-
щиеся имеют затруднения в учебе и межлич-
ностном общении в связи с трудностями пре-
одоления ими языкового барьера [4].

Цель исследований. Анализ значимости 
психологических и социальных факторов 
образовательного процесса для иностран-
ных студентов с целью оказания им необхо-
димой помощи и поддержки для более 
эффективной адаптации к условиям обуче-
ния и быта в УГНТУ.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Для изучения возможных социальных и 
психологических затруднений иностранных 
студентов силами преподавателей-психоло-
гов проводилось анонимное анкетирование 
32 студентов из Казахстана, Афганистана и 
Индии, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Сервис» и владеющих рус-
ским языком. 

Анонимная анкета содержала 15 вопросов, 
касающихся анализа значимости социальных 
и психологических факторов, действующих 
на студентов из-за рубежа в течение времени 
их обучения в вузе. В числе первой группы 
вопросов (с 1 по 5) проводилось изучение 
психосоциальных факторов, связанных с их 
собственной оценкой успешности вхождения 
в образовательный процесс в вузе. По данным 
научной литературы, процесс вхождения в 
новую жизнь при обучении в вузе у многих 
иностранных студентов может вызвать психо-
логические затруднения, сопровождающиеся 
повышенной тревожностью. 

Следующие вопросы (с 6 по 10) касались 
психологической совместимости и взаимоот-
ношений студентов-иностранцев со студен-
тами собственной группы, соседями по ком-
нате в общежитии, студентами-земляками. 
Данные вопросы весьма значимы, так как 
некоторые учащиеся очень остро пережи-
вают отрыв от привычной обстановки (от 
семьи, друзей), у многих может возникнуть 
ощущение незащищенности и одиночества. 

Вопросы с 11 по 15 затрагивали трудности 
студентов-иностранцев, касающиеся плохих 
взаимоотношений с преподавателями, труд-
ностей при выполнении учебных заданий. В 
дальнейшем данные состояния могут стать 
причиной формирования психологических 

комплексов, затрудняющих познавательный 
процесс при обучении в вузе. 

Проведенные исследования позволили 
установить, что довольны своими успехами 
вхождения в студенческую жизнь и образо-
вательный процесс в УГНТУ более 50 % всех 
опрошенных (17 человек). По нашему соб-
ственному мнению, успешность обучения на 
первом курсе основывается на тех знаниях и 
умениях, которые ранее получили иностран-
ные студенты в школах их страны; трудности 
связываются студентами со слабой подготов-
кой по общеобразовательным дисциплинам. 

Основные трудности по приспосаблива-
нию к новой жизни при поступлении в 
УГНТУ опрошенные студенты связывают с 
плохим знанием русского языка, их оказа-
лось около 90 % (28 человек из числа опро-
шенных). Они впервые встречаются с 
новыми формами преподавания дисциплин, 
контроля усвоения знаний. Другие про-
блемы, помимо языкового барьера, с кото-
рыми иностранные студенты сталкиваются в 
вузе, это отсутствие родных и прежних дру-
зей, новое питание, незнакомый образ жизни 
и быта в общежитии, другой климат — так 
ответили 43,8 % (14 человек) иностранных 
студентов. Для некоторых студентов данный 
процесс заканчивается не всегда благопо-
лучно из-за недостаточной гибкости их пове-
дения в ситуациях, связанных с бытом, 
гастрономическими особенностями их кухни 
на родине, значительно отличающихся от 
предпочтений россиян [5]. 

Учеба в вузе предполагает формирование 
нового социального статуса студента, освое-
ние новых социальных ролей, осмысление 
значимости будущей профессии, приобрете-
ние новых социальных установок. При 
поступлении на учебу в российский вуз, ста-
новясь студентом, молодой человек из дру-
гой страны должен взять на себя новые обя-
занности, организацию собственного быта, 
питания; должен научиться самостоятельно 
распределять денежные средства, приспосо-
биться к жизни в соответствии с расписа-
нием учебы по специальности. 

Проведенные исследования показывают, 
что более 75 % (25 человек) иностранных 
студентов большое значение придают дружбе 
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с одногруппниками, которые помогают пра-
вильно организовать учебу в вузе и жизнь в 
бытовом плане, особенно проживающие в 
том же общежитии. Важное место в успеш-
ном пребывании иностранных студентов на 
учебе в УГНТУ занимает их студенческая 
группа именно потому, что от того, насколько 
хорошо складываются межличностные отно-
шения с одногруппниками, зависит также 
психологическое состояние новичков. Более 
84 % (27 человек) студентов-иностранцев 
отмечают, что основными кураторами на все 
время обучения в УГНТУ становятся их зем-
ляки, студенты старших курсов, прибывших 
из тех же стран, успешно освоивших новые 
условия жизни в нашей стране. 

В период обучения студенты разных стран 
взаимодействуют не только с земляками и 
членами своей студенческой группы, но и с 
другими группами факультета, университета. 
Они вовлекаются в общественную жизнь, 
принимают активное участие в научных, 
спортивных и зрелищных мероприятиях 
университета [6]. Работа организуется таким 
образом, чтобы новички не считали себя оди-
нокими, чтобы им было к кому обратиться с 
возникающими проблемами.

Известно, что благоприятная психологи-
ческая обстановка улучшает качество и уро-
вень результатов учебы, повышает у студен-
тов желание овладевать новыми знаниями. 
Для создания благоприятной психологиче-
ской среды для иностранных студентов в 
учебной группе и вузе в целом работники 
деканатов совместно с Управлением между-
народного сотрудничества УГНТУ последо-
вательно вовлекают иностранных студентов 
в общественную жизнь в студенческой среде, 
в проведение зрелищных общеуниверситет-
ских мероприятий, научных конференций, 
спортивных соревнований. 

В целях социальной и психологической 
адаптации иностранных студентов в УГНТУ, 
их приобщения к принципам толерантности 
и гуманизма ежегодно в университете прово-
дятся такие зрелищные культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, как «Дни наци-
ональных культур», «Встречи иностранных 
семей», праздник «НАВРУЗ», спортивные 
состязания разных уровней и т.п. Зрелищные 

культурно-массовые и спортивные меропри-
ятия, которые проводятся с участием ино-
странных студентов, имеют цель — макси-
мально подготовить новичков к жизни и 
учёбе в России. В данных мероприятиях при-
нимают участие иностранные учащиеся всех 
диаспор, обучающихся в УГНТУ.

Каждая страна уникальна по-своему, отли-
чается самобытным национальным колори-
том, имеет различные традиции и обычаи, 
поэтому проводимые праздники у студентов 
различных национальностей очень разноо-
бразны и интересны. На данных мероприя-
тиях представители различных диаспор про-
водят выступления с собственными танцами 
и песнями, сами накрывают столы, готовят 
традиционные национальные блюда.

Сотрудники Управления международного 
сотрудничества УГНТУ участвуют в отборе 
иностранных абитуриентов на обучение, про-
водят с ними собеседования, занимаются 
организацией для иностранных студентов 
медицинского страхования, ежегодного про-
хождения медицинского обследования, полу-
чения необходимого медицинского обслужи-
вания. Кроме того, для иностранных студен-
тов в течение всего времени их обучения в 
вузе проводится работа, которая помогает 
решать вопросы академического, культурного 
и личного характера. Студентам-иностранцам 
УГНТУ помогают организовать их быт, досуг, 
предлагают участвовать в экскурсионных 
программах, цель которых сформировать 
положительный образ России и региона 
Башкортостана в целом, познакомить студен-
тов-иностранцев с достопримечательностями 
Уфы. Для них организуются походы в музеи, 
театры, посещение различных зрелищных и 
спортивных мероприятий города Уфы. 

Знакомя студентов с историей, особенно-
стями национальной культуры Башкор тостана, 
настоящим и героическим прошлым нашей 
республики и страны в целом, преподаватели 
воспитывают у иностранных студентов уважи-
тельное отношение к народу России, 
Башкортостана, уважение к другой нации с 
иной культурой. Процесс приспособления 
иностранных студентов к обучению в высшем 
учебном заведении, в частности в Уфимском 
государственном нефтяном техническом уни-
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верситете, проходит тем успешнее, чем 
доступнее и полезнее информация, предостав-
ляемая обучающимся в самом начале обуче-
ния для облегчения их жизнедеятельности и 
быта, чем ярче, содержательнее и интересней 
их студенческая жизнь.

Вывод
Результаты изучения обстановки взаимо-

действия между иностранными студентами 

и представителями вуза: студентами-сокурс-
никами, преподавателями, представителями 
деканатов по выбранным направлениям 
учебы — могут помочь в решении вопросов 
о необходимых мерах помощи студентам с 
учетом их личностных особенностей и опре-
делении для каждого индивидуальной формы 
академической или психологической под-
держки. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СМИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРИЕЙ  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
В статье анализируется проблема использования в информационно-новостных програм-

мах на телевидении избыточного количества иностранных заимствований, как правило, из 
английского языка. 

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), из всех средств массовой информации 
(СМИ) наиболее востребованным является по-прежнему телевидение, а новостные програм-
мы занимают первое место в ряду предпочтений зрительской аудитории. Популярность теле-
видения среди населения нашей страны объясняется его возможностями подачи и 
представления информации. Зрительская аудитория, согласно данным исследований, стре-
мится получить понятную и достоверную информацию, чтобы лучше ориентироваться в про-
исходящих в стране и мире событиях, представлять перспективы развития страны, понимать, 
как строить свою жизнь, но вместо этого попадает в ситуацию еще большей неопределен-
ности, поскольку СМИ в целом и телевидение в частности используют огромное количество 
англицизмов, которые для русскоговорящих людей являются «пустыми», без особого содер-
жания и смысла. Иностранные заимствования не могут вызывать у русскоговорящих людей 
никаких ассоциативных образов, поскольку они не представлены в коллективном культурном 
коде народа. Для русскоговорящей аудитории англицизмы не отражают ни способ восприятия 
мира, ни отношения к миру, ни систему ценностей. Их можно наполнить любым содержани-
ем, поместить в любой контекст, но от этого они не становятся более понятны массовому 
зрителю. Англицизмы опасны множественностью интерпретаций. Зритель вынужден разга-
дывать словесные ребусы, запутываясь все больше и больше. Кроме того, телевидение, как 
правило, смотрят люди среднего и старшего возрастов с достаточно низким уровнем образо-
вания и незнанием иностранных языков, что, в свою очередь, еще больше усугубляет непо-
нимание ими происходящих событий. Использование англицизмов на телевидении в 
информационно-новостных программах рассматривается в статье как злонамеренное дей-
ствие, как технология манипулирования общественным мнением, создания атмосферы соци-
альной напряженности и безысходности.

Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, новостные и информаци-
онные программы, зрительская аудитория, англицизмы, смыслы, общественное мнение, 
манипуляция. 
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FOREIGN BORROWINGS IS A TOOL  
FOR AUDIENCE MANIPULATING IN MASS MEDIA 

(SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
The article analyzes the problem of using an excessive amount of foreign borrowing in 

information and news programs on television, usually from the English language. According to 
the research of All-Russian Center for the Study of Public Opinion (VCIOM) and Public Opinion 
Foundation (POF), television is still the most popular of all media, and news programs rank first 
among the preferences of the audience. The popularity of television among the population of our 
country is due to its ability to present and present information. Audience, according to research 
data, seeks to obtain clear and reliable information in order to better navigate the events taking 
place in the country and the world, to present the prospects for the country’s development, to 
understand how to build your life, but instead gets into a situation of even greater uncertainty. 
Since the media in general and levidation in particular, use a huge amount of anglicisms, which 
are «empty» for Russian-speaking people, without special content and meaning. Foreign 
borrowings can not cause any associative images in Russian-speaking people, since they are not 
represented in the collective cultural code of the people. For the Russian-speaking audience, 
anglicisms do not reflect either the way the world is perceived, or their attitude to the world, or 
the value system. They can be filled with any content, placed in any context, but this does not 
make them more understandable to the mass audience. Anglicisms are dangerous multiplicity of 
interpretations. The viewer is forced to unravel verbal puzzles, becoming more and more entangled 
in what is happening.

In addition, television, as a rule, is watched by people of middle and older age with a rather 
low level of education and ignorance of foreign languages, which, in turn, further aggravates the 
misunderstanding of current events. The use of anglicisms on television in information and news 
programs is considered in the article as a malicious act, as a technology of manipulating public 
opinion, creating an atmosphere of social tension and hopelessness.

Key words: media, television, news and information programs, viewer-ship, anglicisms, 
meanings, public opinion, manipulation.

В нашей стране из всех средств массовой 
информации именно телевидение является 
самым востребованным. Причем, как пока-
зывают исследования Всероссийского цен-
тра общественного мнения (ВЦИОМ) и 
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), его 
зрительская аудитория по сравнению с про-
шлым годом даже выросла [1, 2]. Трудно 
переоценить огромные возможности телеви-
дения и его влияние на формирование обще-
ственного мнения, взглядов, настроений, 
поведения людей. Рост зрительской аудито-
рии обусловлен, по-видимому, кризисными 
процессами, происходящими в мире, слож-
ной обстановкой внутри страны. В новост-
ных, информационных программах, а именно 
о них пойдет речь в статье, люди ищут ответы 
на свои вопросы, пытаются разобраться в 
текущих событиях, понять, что происходит, 
как эти события могут отразиться на их 
жизни и что делать дальше. 

«Человек заинтересован в получении не 
просто информации о том, как вести себя. Он 
нуждается в знаниях о том, как вести себя 
«правильно», как поступать уместно… 
Кроме того, сопоставив свое поведение с 
«правильным» поведением других людей, 
мы получаем уверенность в своей правоте, в 
том, что мы не ошибаемся. Для человека это 
важно, поскольку «безошибочное» и «пра-
вильное» поведение дает ему ощущение, с 
одной стороны, безопасности и предсказуе-
мости мира вокруг, а с другой, — уверен-
ность, что он сам управляет своими жизнью 
и судьбой» [3].

Телевидение обладает огромной властью: 
оно может как объективно и оперативно 
информировать свою аудиторию о реальных 
событиях, так и манипулировать ею в инте-
ресах тех или иных групп людей.

Более высокая популярность телевидения 
по сравнению с другими средствами массо-
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вой информации обусловлена самой его при-
родой, а именно, наличием «картинки», 
демонстрацией быстро сменяющегося виде-
оряда, эффектами достоверности, присут-
ствия, диалогичности и доверительности. 
Используя яркие, запоминающиеся зритель-
ные и слуховые образы, показывая события 
и явления в динамике, движении, с сильным 
эмоциональным зарядом, телевидение при-
тягивает внимание аудиторию и заставляет 
ее «включаться» в происходящее на экране. 

Чтобы выявить сегодняшнюю телевизи-
онную аудиторию, следует обратиться к 
социологическим исследованиям ВЦИОМ и 
ФОМ [1, 4].

Отчет ВЦИОМ под названием «Доверяй, 
но проверяй! Или об особенностях современ-
ного медиапотребления в России», вышед-
ший осенью 2018 г., где представлены иссле-
дования аудитории, потребляющей информа-
цию из различных медиаисточников за 
период с 2012 по 2018 гг., позволяет отсле-
дить динамику выбора канала информации, 
доверия к СМИ как источнику информации, 
предпочтений аудитории в выборе того или 
иного СМИ в зависимости от ее социально-
демографических характеристик. Объем 
выборки составил в среднем 1600 чел. 
Опрашивалось взрослое население старше 
18 лет. Согласно исследованию, с 2012 г. 
количество людей в целом, получающих 
информацию из центрального телевидения, 
снизилось с 78 % в 2012 г. до 63 % в 2018 г., 
из регионального, местного телевидения —  
с 52 % в 2012 г. до 38 % в 2018 г.

Исследование ВЦИОМ показало, что в 
2018 г. центральное телевидение как источ-
ник информации использовало 28 % моло-
дых людей в возрасте 18 – 24 лет, 48 % — 
25 – 34 лет, 53 % — 35 – 44 лет, 69 % —  
45 – 59 лет, 83 % людей возраста 60+. Из 
числа опрошенных мужчины составляют 
57 %, а женщины — 67 %. [1]

По итогам исследования, проведенного 
Фондом «Общественное мнение» 18 мая 
2018 года, выяснилось, что 63 % населения в 
целом смотрит телевизор практически каж-
дый день. Причем и в этом исследовании 
прослеживается та же закономерность — 

чем старше люди, тем больше они смотрят 
телевидение. Так, численность людей, смо-
трящих телевизор каждый день, в возрасте 
18 – 30 лет составила 31 %, 31 – 45 лет — 53 % 
(что полностью совпадает с данными 
ВЦИОМ), 46 – 60 лет — 78 %, старше  
60 лет — 90 %. 

В ФОМ есть еще один очень интересный 
показатель, а именно — уровень образования 
людей, предпочитающих телевизор в каче-
стве источника новостей. Согласно данным 
этого исследования, чем ниже уровень обра-
зования респондентов, тем больше они смо-
трят телевизор [2, 4]. 

Например, число респондентов, смотря-
щих телевидение каждый день и имеющих 
среднее общее образование и ниже, состав-
ляет 75 %, среднее специальное образова - 
ние — 75 %, высшее образование — 63 % [4].

Исследования ФОМ также показали, что 
из всех телепрограмм самыми востребован-
ными являются новостные программы.

Из 87 % респондентов, принявших уча-
стие в опросах, большинство (44 %) назвало 
следующие причины, побуждающие их смо-
треть новостные программы. Чтобы «ориен-
тироваться в текущих событиях в нашей 
стране», «понимать актуальные проблемы 
страны и общества» — 23 % (правда, после 
«расслабиться, отдохнуть и приятно прове-
сти время» — 27 %), «понимать действия 
политиков и государственных деятелей» — 
13 %, «понимать жизнь людей в других стра-
нах» — 11 %, «понимать законы страны и как 
их применять» — 8 %, «представлять пер-
спективы страны» — 6 %, «понимать, как 
строить свою жизнь» — 5 %. На вопрос 
«Какие программы вы смотрите чаще всего» 
большинство респондентов — 48 % (данные 
за апрель 2018 г.) ответило «новости», 
«общественно-политические программы» — 
19 %, по данным за апрель 2018 г. [2].

По самым последним данным исследова-
ний ФОМ за 30 января 2019 г., телевизионная 
аудитория за последние полгода увеличилась 
и составила 71 %, напомним, что в 2018 году 
этот показатель равнялся 63 % [4]. Увели-
чение зрительской аудитории, по-видимому, 
можно объяснить принятием непопулярных 
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в стране законов, касающихся пенсионной 
реформы, сложных и напряженных событий 
как внутри страны, так и за ее пределами. 
При этом доверять новостям люди стали зна-
чительно меньше. В возрасте 18 – 30 лет —  
48 %, 31 – 45 лет — 64 %, 46 – 60 лет — 80 %, 
старше 60 лет — 92 % [2].

На основании этих исследований можно 
сделать вывод, что подавляющая часть зри-
тельской аудитории — это аудитория сред-
него и старшего возраста с достаточно низ-
ким уровнем образования, которая хочет 
понять, что происходит в стране и в мире на 
самом деле, но попадает еще в большую 
ловушку неопределенности из-за способа 
подачи новостной информации. И речь пой-
дет здесь о языке СМИ, который представ-
ляет собой новояз, в котором трудно разо-
браться даже хорошо образованным людям. 
Само слово «новояз» связывают с писателем 
Оруэллом и его романом «1984», где главным 
средством подавления людей был специ-
ально изобретенный язык, изменяющий 
смысл знакомых слов [5]. 

В средствах массовой информации сегодня 
наблюдается неоправданное засилие иноя-
зычной лексики, в основном это заимствова-
ния из английского языка, которые хлынули 
неудержимым потоком в наше информацион-
ное поле. Приходится только удивляться 
тому, как раньше дикторы, корреспонденты и 
ведущие новостных программ прекрасно 
обходились ресурсами родного языка. 
Тяжеловесные, трудновыговариваемые 
англи цизмы с легкой руки «продвинутых» 
журналистов путем многократного воспроиз-
ведения этих слов в программах, статьях, все-
возможных текстах прочно закрепились в 
информационной сфере и не только в ней.  
С. Кара-Мурза в своей книге «Мани пу ляция 
сознанием» пишет о том, что замена русских 
слов на иностранные на телевидении России 
приняло такой размах, что следует уже гово-
рить о семантическом терроре [5].

В исследовании ФОМ под названием 
«Владение иностранными языками» от  
8–9 июня 2013 года респондентам задавался 
вопрос, владеют ли они каким-либо ино-
странным языком хотя бы на минимальном 

уровне? 57 % респондентов дали утверди-
тельный ответ, а 43 % ответили, что не вла-
деют ни одним иностранным языком. 57 % 
респондентов, владеющих иностранным 
языком, был задан вопрос «На каком уровне 
вы владеете этим языком?». Из них 33 % 
отметили начальный уровень, 16 % — сред-
ний уровень, 3 % — продвинутый уровень,  
5 % — свободное владение языком, 1 % 
затруднились ответить. В том же опросе 
респондентам, не знающим иностранные 
языки, задавался вопрос: Не хотели бы они 
выучить иностранный язык? 54 % дали отри-
цательный ответ. 19 % опрошенных сосла-
лись на пожилой возраст и слабую память, 
еще 19 % — на отсутствие необходимости, 
остальные — на отсутствие времени, жела-
ния и т.п. Данных за последние годы нет, но 
вряд ли ситуация со знанием иностранных 
языков существенно изменилась за послед-
ние годы [6].

Причем нужно учесть, что речь шла о вла-
дении разными иностранными языками, а не 
только английским языком. Следовательно, 
говорить о том, что массовая аудитория легко 
понимает английские заимствования не при-
ходится.

Вот только небольшой перечень иноязыч-
ных слов, который мы постоянно слышим  
в средствах массовой информации. Но  
постоянно слышать иностранные заимство-
вания — не значит понимать их. «Фейковые 
переговоры», «фейспалмы», «блэклисты», 
«скайдайверы», «энтертейтмент», «ренова-
ция», «треш», «мем», «эндаумент-фонд», 
«драйвер роста», «коворкинг», «краудфан-
динг», «франдразинг», «прайвеси», «драфт», 
«афтершок», «маржа», «дорожная карта», 
«колл-центр», «кофе-брейк», «драйв», «бай-
опик», «аутлет», «ритейл», «девелопер», 
«ресепшн», «бенефициар», «хеджировать», 
«дауншифтинг», «мейнстрим», «ньюсмей-
кер», «шоурум», «офлайн», «мессидж», 
«омбудсмен», «сейл-хаус», «бэби-бокс», 
«фидбэк», «кэшбэк», «бэкграунд», «блэ-
каут», «стартап», «лоукостер», «продакт-
плейсмент», «шорт-лист», «вендинговый», 
«big дата», «хедлайнер», «кластер», «кли-
нер», «мерчендайзер», «камбэк», «дедлайн», 
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«транспарентность» и многие другие слова, 
которыми напичканы новости [7]. Чего 
только стоит недавно появившееся в нашем 
информационном поле слово «шатдаун». 
Анализ многочисленного употребления этого 
слова во многих новостных программах на 
разных телеканалах выявил, что это слово 
часто даже и не разъясняется аудитории.

Аудитория, чтобы понять, о чем, соб-
ственно, идет речь, должна со своей стороны 
проделать сложнейшую интеллектуальную 
работу: «споткнуться» о чужое незнакомое 
слово, услышать непривычно звучащее для 
русскоговорящих людей слово (языковеды 
знают, что иностранное слово носителем 
другого языка воспринимается как пустой 
звук, то есть его просто не слышат), распоз-
нать и запомнить его, что для очень немоло-
дых и недостаточно образованных людей 
является практически непосильной задачей, 
по возможности, хоть как-то его идентифи-
цировать, перевести на русский, найти  
ему — в идеале — аналог в русском языке, 
наполнить его адекватным смыслом, встро-
ить в контекст, соотнести с содержанием, 
понять, какую мысль хотел донести говоря-
щий по ту сторону экрана, встроить сказан-
ное в цепочку своих представлений, сделать 
конкретное умозаключение. «Современные 
русские тексты нацелены на игру с получа-
телем информации: в результате игровых 
манипуляций с языком получатель информа-
ции вынужден разгадывать словесные 
загадки» [8]. Причем сделать это нужно 
быстро, поскольку новости идут непрерыв-
ным потоком. Но, как говорят нейрофизио-
логи, «думать и воспринимать информа-  
цию — это два несовместимых друг с другом 
психических процесса. Поэтому или одно, 
или другое» [9]. Тем более, что процесс вос-
приятия искусственно осложнен совершенно 
ненужными заимствованиями. Кроме того, 
если учесть, что слова «обладают множе-
ством изменчивых смыслов, которые приоб-
ретают в контексте своих употреблений» 
[10], то задача представляется вовсе невоз-
можной. Пока зритель или слушатель зани-
мается (при условии, если занимается) 
подобными интеллектуальными упражнени-

ями во время просмотра новостей, следую-
щая «порция» новостей просто выпадает из 
фокуса его внимания. 

Таким образом, в результате происходит 
не понимание текущих событий, а восприя-
тие информации на уровне чувствования и 
ощущений. Всё непонятное воспринимается 
как угроза, опасность, порождает тревогу, 
напряженность, фрустрацию, разочарование 
и апатию.

Социальную значимость языка трудно 
переоценить, ведь язык играет особую роль 
в обществе. Он является ключевым факто-
ром, сплачивающим народ, средством само-
идентификации нации и этнокультурной 
идентичности и выступает мерилом в пара-
дигме «свой — чужой». Российский философ 
Ф.И. Гиренок пишет о языке так: «Социальное 
‒ это связывание множественного в человеке 
посредством языка. Язык — социальная 
сила. Обессиливание этой силы ведет к 
несвязанному множеству людей, к тому, что 
не дает ни смысла, ни идентичности суще-
ствованию единичного» [11].

Слова родного языка являются словами-
стимулами, вызывающими целую сеть ассо-
циативных образов, представленных в кол-
лективном культурном коде, имеющегося в 
сознании носителя родной культуры и отра-
жающие культурные стереотипы, представ-
ление о мире, о добре и зле и т.д., которые 
легко, интуитивно распознаются носителями 
языка. Язык формирует картину мира, кото-
рая отражает систему ценностей и культуру 
народа, определяет способы взаимодействия 
с миром [12]. Русский язык, как, впрочем, и 
любой другой язык, заключает в себе особен-
ный, отличный от других языков уникальный 
способ восприятия и концептуализации мира 
[12]. В языке отражаются национальный 
характер, тип человеческих отношений и 
отношение человека к миру [5].

В новых заимствованных англицизмах 
ничего этого для русскоговорящей аудитории 
нет. Невозможно обычному, среднестатисти-
ческому гражданину нашей страны постичь 
все нюансы новояза. Англицизмы опасны 
множественностью интерпретаций, и потому 
представляют собой прекрасный инструмент 
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для манипуляций. Гиренок Ф.И. совершенно 
справедливо пишет о том, что мы живем в 
«режиме неизвлеченных смыслов». «В мире 
антропологической катастрофы скорость 
смены одного события другим так велика, 
что значения и смыслы не успевают осесть. 
Выпасть в осадок. А если они и кристалли-
зуются, то мы их не успеваем сделать фактом 
сознания. Поэтому сегодня каждому из нас 
приходится жить в режиме неизвлеченного 
смысла. В мире неясного и неочевидного. А 
если мир неясен, если он лишен смыслов, то 
в нем невозможно и напряжение воли» [13]. 
И с этим трудно не согласиться. Кара-Мурза 
С.Г. подобные слова называет «слова-
амебы», которые «настолько не связаны с 
конкретной реальностью, что могут быть 
вставлены практически в любой кон-текст, 
сфера их применимости исключительно 
широка …. Это слова, как бы не имеющие 
корней, не связанные с вещами (миром). Они 
делятся и размножаются, не привлекая к себе 
внимания — и пожирают старые слова. Они 
кажутся никак не связанными между собой, 
но это обманчивое впечатление. Они свя-
заны, как поплавки рыболовной сети — связи 
и сети не видно, но она ловит, запутывает 
наше представление о мире» [5].

В итоге большая часть информационного 
материала просто «не доходит» до аудито-
рии, образующиеся смысловые провалы 
человек додумывает, объясняет себе непоня-
тое, исходя из своих представлений, опира-
ясь на свою картину мира. Ученые спорят о 
когнитивных возможностях человека, но они 
едины в том, что восприятие информации 
связано с абстрактным мышлением, которое 

является сложной интеллектуальной рабо-
той. Конечно, телевидение позволяет макси-
мально визуализировать представляемую 
информацию, казалось бы, облегчая ее пони-
мание, но и здесь не все так просто. Проблема 
заключается в том, что информация подается 
по принципу клипа — быстро меняющихся 
сюжетов, визуальных картинок, которые 
часто никак не связаны друг с другом. Из-за 
высокой скорости переключения картинки 
зрители часто не успевают соотнести текст и 
видеоряд на экране телевизора, осмыслить 
информацию [14].

Вывод
Все средства массовой информации, будь 

то телевидение, радио, печать или Интернет, 
тщательно изучают социально-демографиче-
ский и психологический портрет своей целе-
вой аудитории, пристально следят за ее 
информационными потребностями, реакци-
ями, настроениями. И СМИ не могут не 
знать, что широкие слои населения не пони-
мают смысла большинства используемых 
англицизмов. Распространение иноязычной 
лексики в новостных и информационных 
программах есть процесс искусственный и 
намеренный, демонстрирующий по отноше-
нию к зрительской аудитории негативное, 
презрительное отношение. Использование 
заимствованной лексики может быть оправ-
дано только тогда, когда коммуникация ста-
новится более эффективной, но если такая 
лексика запутывает людей и усугубляет 
социальную напряженность, то она является 
ничем иным как средством манипуляции 
общественным мнением.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена исследованию особенностей социального проектирования как функ-
ции управленческой деятельности. Проектирование представляет собой процесс создания 
прообраза будущего состояния объекта, что предполагает обоснованное прогнозирование 
вариантов дальнейшего развития процессов. В социальном проекте отражено желаемое 
состояние социума, которое реализуется при определенных воздействиях субъективного 
фактора, а также при наличии определенных материальных и трудовых ресурсов. 
Объективный анализ социального объекта позволяет создать определенный массив факто-
ров, который является главным информационным источником социального проектирова-
ния. В состав этого информационного массива могут входить различные источники: 
материалы социологических исследований, статистические данные, анализ периодиче-
ской печати, опросы экспертов и т.д. Именно этот информационный массив как совокуп-
ность внутренних и внешних условий детерминирует развитие объекта в будущем. Без 
признания детерминизма социального развития проблема проектирования теряет научный 
смысл. Социальное проектирование возможно лишь при условии, что существуют при-
чинно-следственная связь явлений и направление их хода. Социальный проект является 
вероятностным по своей природе, поскольку он учитывает не только объективные при-
чинно-следственные связи, но и возможные внешние, относительно случайные воздей-
ствия. Любой социальный проект должен рассматриваться как один из возможных 
сценариев, имеющий желаемое воплощение, а не как «неизбежный рок» в духе фатальной 
предопределенности. Если социальный проект обоснован и благоприятен для данного 
социума, то имеющиеся ресурсы направляются на его скорейшую реализацию.

Ключевые слова: социальное проектирование, прогностика, моделирование, социаль-
ное прогнозирование, нормативное прогнозирование, социальная закономерность, соци-
альный детерминизм, вариативность социального развития, социальная инерция.

SOCIAL DESIGNING AS A PROGNOSTIC FUNCTION  
OF MANAGEMENT ACTIVITIES

The article is devoted to the study of social design features as a function of management 
activities. Designing is the process of creating a prototype of the future state of the object, which 
implies a reasonable prediction of options for the further development of processes. The social 
project reflects the desired state of society, which is realized under certain influences of the sub-
jective factor, as well as with the presence of certain material and labor resources. An objective 
analysis of a social object allows you to create a certain array of factors, which is the main infor-
mation source of social design. The structure of this information array may include various 
sources: materials of sociological research, statistical data, analysis of periodicals, expert polls, 
etc. It is this information array as a combination of internal and external conditions that deter-
mines the development of an object in the future. Without recognition of the determinism of 
social development, the problem of design loses its scientific meaning. Social design is possible 
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only if there is a causal relationship between the phenomena and the direction of their course. 
The social project is probabilistic in nature, since it takes into account not only objective causal 
relationships, but also possible external, relatively random effects. Any social project should be 
considered as one of the possible scenarios, having the desired embodiment, and not as «inevi-
table rock» in the spirit of fatal predestination. If a social project is justified and favorable for a 
given society, then the available resources are directed to its early implementation.

Key words: social design, prognostics, modeling, social forecasting, normative forecasting, 
social regularity, social determinism, variability of social development, social inertia.

Современное социально-экономическое 
развитие требует рационализации управлен-
ческих решений, прогнозирования послед-
ствий кризисных процессов в различных 
сферах общественной жизни. Эффективное 
развитие социума не может быть стихийно 
управляемым, так как стихийные и неуправ-
ляемые процессы могут существенно затор-
мозить прогрессивные изменения в обще-
стве. В связи с этим в структуре управленче-
ской деятельности возникает необходимость 
в социальном проектировании, в создании 
прообраза предполагаемого возможного 
состояния социального явления. Необходимо 
научно обоснованное определение вариантов 
развития будущих процессов и явлений, а 
также принятие на вооружение методологии 
социального прогнозирования.

Целью данной статьи является определе-
ние методологических особенностей соци-
ального проектирования и их использование 
в рамках управленческой деятельности, зада-
ваемой современными социально-экономи-
ческими условиями.

При внимательном рассмотрении социума 
оказывается, что он не хаотичен, а является 
сложной системой отношений, детерминиро-
ванной различными факторами. Но в отличие 
от естественной природы в социуме связи и 
отношения приобретают сознательный 
характер. Человек ставит перед собой цели, 
определяет задачи, обдумывает пути их 
достижения, а его практические действия 
включают в себя опыт предшествующих 
поколений, что является базовым условием 
для воспроизводства социальных структур. 
Предшествующий опыт позволяет человеку 
лучше понять настоящее и предвидеть буду-
щее. У современных социальных общностей, 
обладающих большим социально-историче-

ским материалом, закономерность социаль-
ного проектирования проявляется глубже. 
Социум систематически воспроизводит усто-
явшиеся формы отношений для обеспечения 
достижения поставленных целей, и проблема 
социального проектирования как совокуп-
ного воплощения прогностической функции 
управленческой деятельности оказывается 
крайне актуальной.

Важно отметить, что без признания детер-
минизма общественных процессов проблема 
социального проектирования теряет научный 
смысл. Проектирование как таковое воз-
можно лишь при условии, что существует 
объективная связь явлений, а развитие соци-
ума определяется конкретным набором фак-
торов. Как писал Н.Д. Кондратьев, «говоря о 
законе общественного развития, мы исходим 
из предпосылки, что общественная жизнь 
вообще закономерна». Противопоставляя 
законы общие и частные, он отмечал: «Если 
опыт, лежащий в основании эмпирического 
закона, будет очень устойчивым и частым, то 
этот закон получает колоссальное познава-
тельное значение и служит могучим орудием 
предвидения» [1].

В научной методологии социальных изме-
нений, по сути, аксиоматичным является 
утверждение, что социальные процессы под-
чиняются определенной закономерности, а 
главная задача познания сводится к выявле-
нию и использованию этой закономерности. 
Если такой закономерности не существует и 
воспроизводство общества характеризуется 
только случайностью, то тогда ни о каком 
социальном проектировании речи и быть не 
может. Вопрос о наличии устойчивых зако-
номерностей в социальном развитии явля-
ется ключевым для методологии социаль-
ного проектирования, подобно утверждению 
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о принципиальной познаваемости объектив-
ного мира.

Кроме того, социально-экономические 
процессы всегда воспроизводятся благодаря 
такому свойству, как «социальная инерция». 
Социальная инерция есть «консервативная 
сторона человеческой истории, давление 
прошлого на настоящее и будущее, ориента-
ция людей, их идеалов, гиперцентра на орга-
низацию деятельности по образцу прошлого, 
стремление искать в нем ответы на посто-
янно возникающие вопросы» [2]. Такой под-
ход предполагает устойчивость системы и 
возможность ее прогрессивного развития. 
Инерция по смысловому содержанию ближе 
к понятию «воспроизводство», которое отра-
жает такое свойство социума, как способ-
ность функционировать и развиваться отно-
сительно, независимо от внешних воздей-
ствий, за счет существующих общественных 
отношений. Таким образом, инерция — 
общее свойство социальных процессов и 
явлений, выражающее их способность к 
определенному характеру изменений в обще-
стве. Понимание этого характера обществен-
ных изменений является основой практиче-
ского управления, существенной составляю-
щей социального проектирования. В опреде-
ленном характере изменения социального 
процесса проявляются его сущность, а также 
уровень отражения человеком конкретных 
исторических процессов. 

Понятие «социальная инерция» позволяет 
обеспечить проникновение в сущность про-
текающих процессов путем отражения 
характера взаимодействия человека и обще-
ства в рамках конкретного исторического 
периода. Оно позволяет выявить тенденции 
развития социальных систем как процесса 
сложного взаимодействия внутренних и 
внешних факторов. Инерция есть изменение 
социальных процессов в рамках сохранения 
целостности системы и ее устойчивости. 
Социальная инерция выступает как необхо-
димая связь прошлого с настоящим, а также 
устойчивый механизм формирования буду-
щего посредством сложного взаимодействия 
традиционного и инновационного [3]. 

Итак, неотъемлемая противоречивость 
социальных процессов в виде детерминиро-
ванности и случайности — это две стороны 
одного явления, которое стремится к порядку 
на одном уровне и порождает тенденцию к 
хаотичности и спонтанности — на другом. 
Внести ясность в это противоречие помогут 
осмысление особенностей социального про-
ектирования, а также определение роли субъ-
ективного фактора в этом процессе. Можно 
выделить следующие особенности социаль-
ного проектирования:

— взаимосвязь с управлением. Соци-
альное проектирование как функция управ-
ления всегда обусловлено практическими 
потребностями социума. Возможность влия-
ния на развитие процесса в нужном направ-
лении вызывает мобилизацию сил, а прогно-
зирование возможных угроз позволяет осу-
ществить необходимое вмешательство и, 
таким образом, не допустить неблагоприят-
ного развития событий. Когда мы имеем дело 
с однозначной детерминацией, имеющей 
объективную причину, то мы можем осу-
ществлять предвидение с целью приспосо-
бить данный субъект к объективной реаль-
ности. Но следует иметь в виду, что в про-
цессе усложнения социальных функций 
аппарат управления также становится более 
сложным, и в общем случае более развитая 
система оказывается более управляемой. 
Сложная система не была бы таковой, будучи 
стихийно управляемой или неуправляемой. 
Как правило, чем более сложна система, тем 
выше цена ошибки. Поэтому социум в целях 
реализации своей безопасности вынужден 
создавать институты защиты, а сами системы 
управления должны опережать темпы услож-
нения структуры самого социума, так как 
только при подобном опережении возможно 
обеспечение «запаса» управляемости. В про-
тивном случае социум становится уязвимым 
к внутренним и внешним угрозам, что может 
привести к гибели или радикальной транс-
формации системы. То есть, для обеспечения 
необходимого устойчивого развития необхо-
дима не просто система управления, но опре-
деленный «запас» прочности по управляемо-
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сти для эффективного реагирования на теку-
щие вызовы. Но усложнение самой социаль-
ной системы уменьшает горизонт 
социального проектирования и тем самым 
снижается уровень предсказуемости про-
цесса [4]. Получается противоречивая ситу-
ация: чем выше уровень сложности системы, 
тем она более управляема, но тем меньше 
уровень предсказуемости. Мы видим диалек-
тическое противоречие, которое отражает 
взаимодействие предсказуемости, управляе-
мости и сложности;

— взаимосвязь с прогнозированием. 
Прог но зирование представляет собой форму 
предвидения, которое выражается в экстра-
поляции существующих тенденций на буду-
щее. Процесс прогнозирования находится в 
тесном взаимодействии с целым рядом док-
трин, систем, концепций, которые так или 
иначе рассматривают в качестве объекта 
будущее [5]. Прогнозирование продуктивно 
лишь тогда, когда оно основано на научных 
формах познания, позволяющих предвидеть 
развитие социальных процессов и послед-
ствия предпринимаемых мер. Для успешного 
прогнозирования необходим определенный 
уровень научно-теоретического мышления. 
Иначе невозможно выстроить логику прак-
тических мер, смоделировать варианты бла-
гоприятного развития социальных процес-
сов, спрогнозировать тенденции, учесть все 
возможные последствия совершаемых дей-
ствий. Следовательно, научное прогнозиро-
вание сводится к тому, чтобы в общем виде 
смоделировать «каркас» будущего по тем его 
единичным фрагментам, которые суще-
ствуют сегодня. Для этого необходимо уметь 
найти такие случайные элементы, которые 
станут в ближайшем будущем необходи-
мыми компонентами новой исторической 
целостности. Эта особенность социального 
развития, как и вероятностный характер 
общественных законов, требует разработки 
прогноза в виде альтернатив, которые описы-
вают возможные формы развертывания 
существующих процессов с учетом возмож-
ных управляющих воздействий [2];

— постоянное усовершенствование 
методов социального прогнозирования.  

Это вызвано объективными причинами, так 
как социальные изменения в сторону услож-
нения происходят сами по себе, то повыше-
ние уровня предсказуемости выступает сред-
ством сохранения системы в целом. Услож-
нение социальной системы приводит к 
усложнению и совершенствованию методов 
прогнозирования, иначе система просто ста-
нет неуправляемой. Сложная социальная 
структура требует мобилизации научных и 
методологических ресурсов для создания все 
более совершенных управленческих инсти-
тутов, которые могли бы компенсировать хао-
тичные процессы в системе. Такая компенса-
ция происходит потому, что социум как 
система должен обеспечить свою устойчи-
вость, иначе разброс своеволия индивидуаль-
ных факторов привел бы социум в целом к 
деградации. Таким образом, устойчивое раз-
витие социальной системы возможно лишь 
при постоянном совершенствовании методов 
предвидения и прогнозирования, что предпо-
лагает изучение закономерностей прогнози-
руемых систем, а также факторов влияния, 
путем сочетания способов проверки и оценки 
достоверности прогнозов, при учете принци-
пов теории вероятности и др.;

— моделирование будущего. Социальное 
проектирование должно учитывать не только 
объективные тенденции и факторы влияния, 
но и возможные обратные связи, а также их 
совокупное влияние. Это потребует модели-
рования социальной системы, которое учи-
тывало бы как объективное положение дел, 
так и возможные обратные связи со стороны 
субъективных факторов. Как правило, значи-
тельная часть факторов, влияющих на это 
объективное положение дел, контролируется 
самим субъектом управления, а определен-
ная часть остается неуправляемой. Следо-
вательно, моделирование должно осущест-
вляться в комплексной форме, в многофак-
торной информационной среде, а проблема 
выявления ключевых переменных может 
решаться лишь в сфере практических инте-
ресов социума. Важно отметить, что кроме 
чисто технических сложностей, связанных с 
учетом всех факторов влияния, есть еще и 
трудности гуманитарного характера. Дело  
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в том, что одна модель может отражать дей-
ствительность верно, но в силу своей обоб-
щенности характеризуется высоким уровнем 
погрешности. Другая же модель может не 
соответствовать объективной действитель-
ности, но быть хорошо подогнанной к ситу-
ации, и точность прогноза оказывается у вто-
рой модели выше, нежели у первой. 
Следовательно, в силу разных обстоятельств, 
отбросив первую модель, исследователь 
лишается возможности довести аппарат 
социального моделирования до необходи-
мого уровня;

— вероятностный характер. Знание, 
которое отражает желаемое будущее, вопло-
щенное в прогнозе, является вероятностным 
по своей природе, поскольку любой проект 
описывает лишь одно из возможных состоя-
ний. Социальный проект должен рассматри-
ваться как один из возможных сценариев, 
имеющий желаемое воплощение, а не как 
неизбежный рок в духе фатальной предопре-
деленности. Если социальный проект обо-
снован и благоприятен для данного социума, 
то имеющиеся ресурсы направляются на его 
скорейшую реализацию. В любом случае 
само существование проекта уже влияет на 
сознание агентов влияния, следовательно, 
социальное проектирование выступает не 
формой пассивного предвидения, а необхо-
димым элементом его творения [6];

— многомерность социальной реально-
сти. Проектирование социальных систем, в 
силу их сложности, предполагает рассмотре-
ние различных моделей, которые описывают 
те или иные срезы общественных процессов. 
Таким образом, важно не только учитывать 
многомерность процессов общества, но и 
моделировать общественные отношения в 
разных аспектах социального взаимодей-
ствия. В то же время ни одна адекватная 
модель не может обойтись без отбора так 
называемых существенных факторов. Но 
социальных факторов, вечных и навсегда 
установленных, не существует, то есть фак-
торы, являющиеся существенными в одной 
системе рассмотрения, могут оказаться несу-
щественными в другой. Это значит, что прак-
тически ни одна модель не может отражать 

все срезы и аспекты социальной деятельно-
сти, приводя их к некой общей тенденции. 
Следовательно, выводить общую тенденцию 
из одного главного фактора, как правило, 
некорректно. Отсюда вытекает вывод, что 
одна единственная модель не может описать 
всю многогранность социальных взаимосвя-
зей различных сфер социума, но вполне 
может адекватно описывать определенный 
срез социальных отношений. Поэтому при-
знание многомерности социальной реально-
сти позволяет рассматривать различные 
социальные модели как дополняющие друг 
друга [6].

Из вышеизложенного анализа можно сде-
лать вывод, что социальное проектирование 
является сложным методологическим про-
цессом. Эта сложность объясняется тем, что 
функционирование любой общественной 
системы может быть описано лишь моде-
лями с обратными связями, причем чем 
сложнее структура социума, тем большее 
воздействие мы можем наблюдать со сто-
роны субъективного фактора. Социальное 
проектирование должно учитывать воздей-
ствие целевых показателей проекта на обще-
ственное сознание, что может благоприятно 
влиять на его реализацию. Эта особенность 
социального проектирования, как и вероят-
ностный характер, требует разработки про-
екта в виде желаемых результатов, которые 
предполагают воздействие субъективного 
фактора на протяжении всего этапа реализа-
ции проекта. Поэтому в методологии при-
нято рассматривать социальное проектиро-
вание как форму нормативного прогнозиро-
вания. Нормативный характер социального 
проекта, в свою очередь, описывает желае-
мое состояние, с учетом временных параме-
тров, а также оптимальное использование 
доступных ресурсов. 

Вывод
Таким образом, социальное проектирова-

ние представляет собой сложный процесс 
создания прообраза будущего состояния 
социума. В отличие от проектирования объ-
ектов естественной природы, при развитии 
которых не учитывается субъективный фак-
тор, при создании проектов социальной  
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природы этот фактор должен учитываться в 
обязательном порядке. Его учет предопреде-
ляет специфику социального прогнозирова-
ния и проектирования. При этом должны 
быть учтены следующие параметры: соци-
альные объекты противоречивы по своей 
природе; у социальных объектов существует 
несколько путей развития; социальные объ-
екты плохо поддаются количественному опи-
санию; на социальные объекты влияет мно-

жество субъективных факторов и т.п. Важно 
отметить, что субъектом проектирования 
всегда являются носители управленческой 
деятельности, которые ставят своей целью 
целенаправленное изменение социальной 
действительности. Неотъемлемой составля-
ющей субъекта проектирования являются его 
социальная активность, участие в процессе 
постановки целей. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ФАКТОРЫ И ОРИЕНТИРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье проанализированы основные факторы развития высшего образования в 

Республике Башкортостан. Представлена общая ситуация на рынке высококвалифициро-
ванного труда. Определено влияние дисбаланса спроса и предложения на кадры с высшим 
образованием на уровень безработицы в республике. Обозначены позиции региона в срав-
нении с Приволжским федеральным округом и Российской Федерацией. Проанализировано 
влияние мер государственного регулирования образовательного процесса на возможность 
продолжения деятельности высшими учебными заведениями, сокращение обучающихся и 
числа выпускаемых специалистов. Акцентировано внимание на демографические процес-
сы, предопределяющие спрос на образовательные услуги в ближайшие годы. Обоснована 
необходимость взвешенной образовательной политики и подготовки специалистов, соот-
ветствующих требованиям реального времени.

Ключевые слова: образование, вуз, труд, кадры, безработица, баланс, государство, эко-
номика.

HIGHER EDUCATION:  
FACTORS AND GUIDELINES FOR REGIONAL DEVELOPMENT

This article analyzes the main factors for the development of higher education in the Republic 
of Bashkortostan. The general situation in the market of highly skilled labor is presented. The 
influence of the imbalance of demand and supply on personnel with higher education on the 
unemployment rate in the republic has been determined. Positions of the region in comparison 
with the Volga Federal District and the Russian Federation are indicated. Analyzed the impact of 
state regulation of the educational process on the possibility of continuing the activities of higher 
education institutions, reducing students and the number of graduates. Attention is focused on the 
demographic processes that predetermine the demand for educational services in the coming 
years. The necessity of a balanced educational policy and training of specialists meeting the 
requirements of real-time is grounded.

Key words: education, university, labor, personnel, unemployment, balance, state, economy.
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Ключевым фактором, формирующим тру-
довой потенциал и определяющим качество 
жизни населения региона, является образо-
вание. Согласно Федеральному закону РФ  
№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации» [1], каждый граж-
данин имеет право на получение дошколь-
ного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатного высшего 
образования. 

В Республике Башкортостан за период с 
2008 по 2017 гг. наблюдалось повышение 
доли занятого населения, имеющего высшее 
образование (таблица 1). Высшее образова-
ние является одним из условий продвижения 
по профессиональной карьерной лестнице, 
но наличие диплома учебного заведения не 
всегда обеспечивает это. В современных 
условиях зачастую выпускник вуза может 
занять статус безработного. 

За последние десятилетия в Республике 
Башкортостан, как и других субъектах 
Приволжского федерального округа и 
Российской Федерации, сложилась проблема 
дисбаланса на рынке труда среди соискате-
лей с высшим образованием: число требуе-
мых рабочих мест гораздо выше числа 
вакантных. По данным 2017 г. уровень без-
работицы в регионе, определяемый по мето-
дике Международной организации труда 
(МОТ), составил 5,6 %, что превышает сред-

нее значение по ПФО и РФ на 0,9 и 0,4 про-
центных пункта соответственно. Значи-
тельную долю в составе безработных реги-
она занимают лица с высшим образованием 
(в 2017 г. 18,9 %). 

Пики уровня безработицы в республике 
зарегистрированы в 2009 г. (9,3 %) и 2015 г. 
(6,1 %), что вызвано динамикой основных 
социально-экономических показателей в 
результате кризисных явлений 2008 г. и 2014-
2015 гг.: снижением темпов роста промыш-
ленного производства, сокращением оборота 
предприятий торговли и сферы услуг, сокра-
щением числа рабочих мест, корректировкой 
среднемесячной заработной платы в боль-
шинстве секторов экономики (рисунок 1). 

Характерна отстающая динамика сниже-
ния уровня безработицы в Республике 
Башкортостан по сравнению с регионами 
ПФО и РФ (рисунок 1). Превышение данного 
показателя по сравнению с ПФО составляло 
от 0,7 процентных пункта в 2009 г. до  
1,3 процентных пункта в 2010 и 2015 гг.  
(по сравнению с РФ — от 0,1 в 2014 г. до 1,6 
в 2010 г.).

Следует отметить тенденцию изменения 
доли безработных с высшим образованием, 
противоположную динамике уровня безрабо-
тицы в анализируемом периоде. За период с 
2008 по 2017 гг. наблюдается устойчивый 
рост числа указанных безработных (рисунок 
2). При этом если в 2008-2011 гг. в РБ доля 
«высококвалифицированных» неработаю-

Таблица 1 — Основные показатели рынка высококвалифицированного труда в РБ, ПФО и РФ [2]

Наименование региона Годы 2017 г. к 2008 г.,  
%-ых пункта2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Уровень безработицы, %
Российская Федерация 6,3 8,4 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 -1,1
Приволжский федераль-
ный округ 6,3 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 -1,6

Республика Башкортостан 5,2 9,3 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3 6,1 5,8 5,6 0,4
Доля занятого населения с высшим образованием, %

Российская Федерация 27,1 28,0 28,7 29,3 30,4 31,7 32,2 33,0 33,5 34,2 7,1
Приволжский федераль-
ный округ 23,7 24,7 25,4 26,1 27,2 28,5 28,9 30,1 30,6 31,3 7,6

Республика Башкортостан 20,7 21,3 22,5 21,6 24,7 24,5 25,5 26,8 27,7 29,5 8,8
Доля безработных с высшим образованием, %

Российская Федерация 11,4 14,9 14,8 15,6 16,4 17,4 18,2 19,7 20,5 20,6 9,2
Приволжский федераль-
ный округ 11,3 13,9 13,7 13,6 16,2 15,5 17,3 18,6 19,6 19,8 8,5

Республика Башкортостан 10,9 11,0 11,9 13,3 19,8 15,2 19,1 19,9 21,9 18,9 8,0
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щих была ниже, чем в ПФО и РФ, то  
с 2012 г. анализируемый показатель начинает 
занимать верхние позиции. В 2013 и 2017 гг. 
следует отметить отрицательное отклонение 
по изучаемому показателю, что обусловлено 
демографическими процессами и влиянием 
мер государственного регулирования выпу-
ска бакалавров и специалистов образователь-
ными учреждениями.

Основная масса безработных граждан в РБ 
приходится на возраст 20 – 29 лет (по данным 
2017 г. — 35,6 %). Следовательно, серьезное 
влияние на уровень безработицы в регионе 
оказывают выпускники именно высших 

учебных заведений. За анализируемый 
период на группу безработных граждан в воз-
расте 20-29 лет приходится от 35,1 % до  
39,8 % от общего числа (таблица 2). 

Суммируя безработных трех возрастных 
групп: до 20 лет, от 20 до 29 лет, от 30 до  
39 лет, получаем, что основная масса нерабо-
тающих граждан находится в возрасте  
до 39 лет (рисунок 3). Следовательно, на 
сегодняшний день безработица среди 
выпускников вузов усугубляет проблему 
устройства на работу трудоспособных граж-
дан в пределах возраста, совпадающего с 
пиком проявления профессиональных навы-

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в РБ, ПФО и РФ [3]

Рисунок 2. Динамика доли безработных с высшим образованием в РБ, ПФО и РФ [3]
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Таблица 2. Структура безработных по возрастным группам населения РБ, % [2]

Год Возрастная группа, лет
до 20 от 20 до 29 от 30 до 39 от 40 до 49 от 50 до 59 от 60 до 72

2008 5,2 37,1 19,7 27,2 10,8 0,0
2009 5,3 37,2 23,7 22,5 11,3 0,0
2010 4,6 39,8 20,5 21,8 12,8 0,4
2011 5,0 36,2 20,4 22,7 15,1 0,5
2012 4,1 35,1 21,5 18,0 18,6 2,7
2013 3,2 36,6 22,2 19,7 17,3 0,9
2014 3,1 38,4 24,4 17,6 15,4 1,0
2015 2,1 36,4 25,1 17,2 17,9 1,3
2016 2,5 38,8 23,5 17,8 16,7 0,7
2017 3,3 35,6 23,2 21,0 15,7 1,1

ков, соответственно производительности 
труда [4]. 

Уровень экономического развития реги-
она не может обеспечить рабочими местами 
всех или большинство выпускников с выс-
шим образованием. В результате определен-
ная часть молодых кадров начинает занимать 
должности рабочих и служащих, где не тре-
буется наличие диплома вуза, и является 
следствием ошибки выбора направления 
подготовки и уровня образования — сред-
него профессионального взамен высшего — 
этой группой абитуриентов. 

Указанная ситуация отчасти складывается 
в силу того, что за последние десятилетия в 
республике, как и в целом по стране, наблю-
дался стремительный рост числа новых 
учебных заведений и обучающихся в них. 
Получение высшего образования восприни-
малось обществом как социальная норма, 
нередко не предоставляющая гарантий тру-
доустройства.

Сложившееся положение обостряет вни-
мание на трудоустройстве выпускников выс-
ших учебных заведений и подтверждает пра-
вильность политики государства относи-
тельно подготовки высококвалифицирован-
ных кадров в меньших масштабах. Серьезные 
изменения в этом направлении были связаны 
с принятием на территории РФ следующих 
нормативно-правовых документов:

— Указа президента «О мерах по 
реализа ции государственной политики в 
области образования и науки» (№ 599 от 
7.05.2012 г.) [5]; 

— Распоряжения Правительства РФ «Об 
утверждении государственной программы 
РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.» 
(№ 2148-р от 22.12.2012 г.) [6].

Согласно перечисленным нормативным 
актам, приоритетным направлением разви-
тия высшего профессионального образова-
ния определена оптимизация сети организа-
ций профессионального образования, сопро-
вождающаяся повышением требовательно-

Рисунок 3. Динамика соотношения возрастных групп безработных в РБ, % [2]
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сти к отбору абитуриентов, дальнейшим 
сокращением числа студентов на ряде про-
грамм и повышением качества подготовки 
специалистов.

Правильность образовательной политики 
в системе российского высшего образования 
подтверждается и его сравнением с зарубеж-
ными государствами. В развитых странах 
мира доля возрастной когорты, идущей в 
высшие учебные заведения, значительно 
ниже, хотя социально-экономические усло-
вия сильно отличаются от российских. 

Одним из показателей уровня развития 
государства, определяющего уровни потреб-
ности в специалистах с высшим образова-
нием, может выступать валовый внутренний 
продукт в расчете на одного занятого в эко-
номике [7]. В России доля возрастной 
когорты, поступающей в вузы (рисунок 4), 
составляет 76 %, что сопоставимо с миро-
выми лидерами по ВВП в расчете на одного 
занятого (США — 82 %, Италия — 67 %). 
При этом в государствах, которые обеспечи-
вают значения ВВП, близкие нашей стране, 
доля указанного показателя значительно 
ниже (Канада — 62 %, Великобритания —  
59 %, Бразилия — 39 %). 

Предложение на рынке образовательных 
услуг системы высшего образования за 
последние десятилетия определялось спро-
сом со стороны абитуриентов, формируемым 
с учетом собственных интересов, желаний и 
ориентиров родителей, требований эконо-

мики и общества в целом. Начавшийся в 
1995 г. рост студенческого контингента 
достиг своего максимума в 1998 г. [3]. С 
этого времени численность студентов начала 
убывать, что обусловлено демографиче-
скими процессами, ситуацией на рынке труда 
и ужесточением условий приема абитуриен-
тов в вузы. 

В результате, за период с 2008 по 2017 гг. 
число основных образовательных организа-
ций в республике сократилось на 37,5 %,  
или на 6 единиц (таблица 2). Более всего 
изменения в сфере высшего образования кос-
нулись филиалов и негосударственных учеб-
ных заведений. В результате численность 
студентов сократилась на 40,8 %, и составила 
на 2017 г. 25,7 тыс. чел. Несмотря на ради-
кальные изменения, сокращение выпуска 
бакалавров и специалистов в регионе ниже, 
чем в ПФО и РФ в целом (10,8 % против  
31,1 % и 28,6 % соответственно).

Выявленные тенденции сокращения выпу-
ска молодых кадров высшими учебными 
заведениями обусловлены также и демогра-
фической ситуацией в регионе. Согласно ста-
тистическим данным по распределению насе-
ления по возрасту на 01.01.2018 г.,  
можно допустить, что наименьшее потенци-
альное число абитуриентов приходится на 
2018 г., соответственно минимального выпу-
ска бакалавров следует ожидать в 2022 г. 

Начиная с 2019 г. идет резкое увеличение 
численности населения исследуемого воз-

Рисунок 4. Доля возрастной когорты, поступающей в вузы, % [3]



118
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 1 (27), 2019

Development of eDucation

PEDAGOGICAL SCIENCE

Таблица 2. Основные показатели деятельности образовательных учреждений высшего образования в РБ, 
ПФО и РФ [2]

Наименование 
региона

Годы 2017 г. к 
2013 г. %2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число основных образовательных организаций, ед.
Российская  
Федерация 1134 1114 1115 1080 1046 969 950 896 818 766 67,5

Приволжский  
федеральный округ 170 169 168 161 152 143 134 131 123 117 68,8

Республика  
Башкортостан 16 16 15 15 13 11 11 11 10 10 62,5

Число филиалов, ед.
Российская  
Федерация 1663 1637 1668 1639 1603 1482 1319 1079 840 651 39,1

Приволжский  
федеральный округ 323 322 327 334 329 320 287 228 174 144 44,6

Республика  
Башкортостан 44 43 42 42 43 38 34 30 26 22 50,0

Численность обучающихся в системе высшего образования, тыс. чел.
Российская  
Федерация 7513,1 7418,8 7049,8 6490 6075,4 5646,7 5209,0 4766,5 4399,5 4245,9 56,5

Приволжский  
федеральный округ 1487,9 1471,4 1395,9 1292,5 1212,6 1118,0 1023,9 946,0 880,5 851,7 57,2

Республика  
Башкортостан 174,9 175,6 169,0 159,2 153,0 140,9 126,7 114,4 105,4 103,6 59,2

Выпуск бакалавров и специалистов образовательными организациями, тыс. чел.
Российская  
Федерация 1358,5 1442,3 1467,9 1442,9 1397,2 1291 1226,2 1300,5 1161,1 969,5 71,4

Приволжский  
федеральный округ 271,3 279,1 291,1 290,2 280,1 257,8 240,4 255,2 222,9 186,9 68,9

Республика  
Башкортостан 28,8 29,9 32,6 32,7 33,9 31,1 28,4 34,7 28,6 25,7 89,2

Рисунок 6. Динамика потенциальной численности абитуриентов в РБ по годам, чел.

раста, следовательно, уже к 2023 г. возможно 
допущение роста числа выпускников вузов. 
Таким образом, при отсутствии влияния дру-
гих факторов, это может привести к выпуску 
специалистов с высшим образованием в 
прежних масштабах. Динамика потенциаль-
ной численности абитуриентов, рассчитан-

ная нами исходя из возможной численности 
населения республики в возрасте 18 лет на 
каждый последующий год поступления [8] и 
доли возрастной когорты, поступающей в 
вузы, при отсутствии влияния остальных 
факторов, представлена на рисунке 6. 
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Изучение демографической ситуации, пози-
ций на рынке труда, основных экономических 
показателей и приоритетов развития региона 
позволяют сделать следующие выводы:

— в Республике Башкортостан наблюда-
ется высокий уровень безработицы в сравне-
нии со средними показателями по При-
волжскому федеральному округу и Рос-
сийской Федерации;

— значительный вклад в формирование 
существующего уровня безработицы делают 
безработные с высшим образованием;

— определена ситуация переполнения 
рынка труда невостребованными кадрами, 
подготовленными высшими учебными заве-
дениями.

В сложившихся условиях государственная 
образовательная политика должна быть ори-
ентирована не только на сокращение числа 
вузов и выпуска специалистов ими, но и 
установление нужных пропорций обеспече-
ния кадрами учебными заведениями сред-
него профессионального и высшего образо-
вания с оптимальной структурой соответ-
ствующих направлений подготовки.

На фоне приближения к высокотехноло-
гичному информационному обществу дик-
туется необходимость подготовки специали-
стов иного формата, отвечающих динамич-
ным современным запросам. От новой выс-
шей школы требуются кадры, которые могут 
найти применение по своему профилю на 
рынке труда. Образовательный процесс дол-
жен носить прикладной характер, что воз-
можно на основе трехстороннего сотрудни-
чества между учебными заведениями, орга-
низациями-работодателями и обучающи-
мися путем смены характера и правильной 
организации производственных и предди-
пломных практик, вовлечения опытных спе-
циалистов в учебную деятельность, после-
дующего трудоустройства выпускников 
[9 – 11]. В этом случае система высшего 
образования будет ориентирована на фор-
мирование конкурентоспособного выпуск-
ника с учетом адресности подготовки, 
уровня обеспеченности приоритетных 
отраслей экономики специалистами высо-
кой квалификации, баланса спроса и пред-
ложения на трудовые ресурсы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
ПО ИТОГАМ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА

Авторами представлен анализ данных приемной кампании 2018 года по ведущим выс-
шим учебным заведениям Республики Башкортостан, отмечены основные тенденции и отли-
чительные черты хода приема абитуриентов в 2018 году, представлены сравнительные 
значения по статистике приемной кампании прошлых лет в сравнении с 2018 годом. 
Рассмотрены контрольные цифры приема абитуриентов в разрезе бакалавриата, специалите-
та и магистратуры; подведены результаты по среднему баллу единого государственного 
экзамена, а также количеству призеров и победителей олимпиад, зачисленных на первый 
курс в ведущие вузы Республики Башкортостан, показаны лидирующие по востребованно-
сти у абитуриентов направления подготовки: рассмотрены направления подготовки с баллом 
единого государственного экзамена более восьмидесяти в разрезе всех ведущих вузов 
Республики Башкортостан. Отражена взаимосвязь результатов приема и профориентацион-
ной работы. Авторы рассматривают географическую составляющую поступления в вузы 
Республики Башкортостан и миграцию выпускников школ. Отдельное внимание в статье 
уделяется динамике зачисления в рамках «квот», приводится анализ за 2016 и 2017 годы в 
сравнении с 2018 годом. Отдельное внимание в статье уделено целевому приему и динамике 
соотношения договоров на целевой прием от администраций муниципальных районов и 
предприятий. Рассматривается положительная динамика структуры приемной кампании и 
обозначены реальные проблемы, встающие при приеме абитуриентов и их последующем 
зачислении. Обсуждается эффективность и актуальность методов проводимой вузами про-
фориентационной работы в сотрудничестве друг с другом. Приводятся примеры апробиру-
ющихся методов и способов профориентационной работы. Затрагивается вопрос 
взаимодействия высших учебных заведений, министерств и ведомств, муниципальных рай-
онов и городов Республики Башкортостан для более эффективного построения системы 
профориентационной работы.

Ключевые слова: профориентационная работа, сетевое взаимодействие, приемная кам-
пания, статистика и анализ данных.
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IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  

ON THE RESULTS OF THE 2018 RECEPTION CAMPAIGN
The authors present an analysis of the data of the admission campaign of 2018 for the leading 

higher education institutions of the Republic of Bashkortostan, noted the main trends and distinc-
tive features of the course of admission of students in 2018, presents comparative values on the 
statistics of the admission campaign of previous years in comparison with 2018. The control 
figures of admission of students in the context of undergraduate, specialty and graduate; the 
results of the average score of the unified state exam, as well as the number of winners and win-
ners of the Olympiads enrolled in the first year in the leading universities of the Republic of 
Bashkortostan, showing the leading demand among students areas of training: considered areas 
of training with a score of the unified state exam more than eighty in the context of all the lead-
ing universities of the Republic of Bashkortostan. Reflects the relationship of the results of 
admission and career guidance. The authors consider the geographical component of admission 
to universities of the Republic of Bashkortostan and migration of school graduates. Special atten-
tion is paid to the dynamics of enrollment within the «quotas», the analysis for 2016 and 2017, 
in comparison with 2018. Special attention is paid to the target reception and dynamics of the 
ratio of contracts for the target reception from the administrations of municipal districts and 
enterprises. We consider the positive dynamics of the structure of the admission campaign and 
identified the real problems that arise in the admission of students and their subsequent enroll-
ment. The efficiency and relevance of methods of vocational guidance work carried out by uni-
versities in cooperation with each other are discussed. Examples approbable methods and 
techniques of vocational guidance. The question of interaction of higher educational institutions, 
ministries and departments, municipal districts and cities of the Republic of Bashkortostan for 
more effective construction of career guidance system is touched upon.

Key words: career guidance, networking, admissions, statistics and data analysis.

В Республике Башкортостан (далее РБ) 
функционируют семь государственных вузов 
и филиал Финуниверситета при Прави-
тельстве РФ. По результатам Приемной кам-
пании в 2018 году в эти вузы зачислено 22333 
аби туриента — по состоянию на 1 сентября 
(из них 14057 человек из Республики 
Башкортостан). План приема в вузы по 
направлениям подготовки очной и заочной 
формы обучения выполнен. 

В этом году произошло очередное сниже-
ние контрольных цифр приема (далее КЦП): 
на 662 места, для сравнения — в приемной 
кампании 2017 г. на 480 мест. Снижение при-
ема наблюдается по ряду направлений бака-
лавриата (в основном «экономика и управле-
ние», «образование и педагогические 
науки»), программам среднего профессио-
нального образования (далее СПО). При этом 
увеличиваются КЦП на программы маги-
стратуры, заочных форм обучения, в ряде 
вузов — на программы специалитета 
(Башкирский государственный университет 

(далее БашГУ), Уфимский государственный 
нефтяной технический университет (далее 
УГНТУ), Башкирский государственный 
медицинский университет (далее БГМУ), 
Башкирский государственный аграрный уни-
верситет (далее БГАУ).

Сравнительный анализ итогов приемных 
кампаний 2017 и 2018 гг. (таблица 1) выяв-
ляет следующие тенденции:

— улучшается качество подготовки аби-
туриентов: средний по восьми вузам РБ балл 
ЕГЭ в 2018 г. повысился относительно 2017 г. 
почти на 2 пункта (69,7 – 71,5) по данным при-
емных комиссий университетов. В соответ-
ствии с данными Мониторинга качества при-
ема, проведенном Высшей школой экономики 
по состоянию на 14.09.2018 г. [1], значение 
среднего балла ЕГЭ зачисленных на бюджет-
ные места имеет другие значения, так как рас-
считаны для головного вуза, без учета вну-
треннего «творческого» экзамена, не везде 
выполнено требование «без учета индивиду-
альных достижений» [2] (рисунок 1).
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— количество призеров и победителей 
олимпиад несколько повысилось, хотя в 
целом остается незначительным — 0,7 % от 
бюджетного приема, несмотря на оживление 
«олимпиадного» движения в вузах. Заметная 
динамика наблюдается в УГНТУ: 30 человек 
зачислено без вступительных испытаний, это 
составляет 2,3 % от принятых на бюджет (для 
сравнения в Российском государственном 
университете нефти и газа им. Губкина дан-
ный показатель составляет 2,5 %).

Заметно вырос «контрактный» балл, т.е. 
средний балл при поступлении на платную 
форму обучения, преимущественно это про-
изошло при поступлении на гуманитарные 

направления — на 4,8 балла. При этом мак-
симум прироста наблюдается в БГАУ, 
Уфимском государственном институте 
искусств им. З. Исмагилова (далее УГИИ), 
Башкирском государственном педагогиче-
ском университете им. М. Акмуллы (далее 
БГПУ), Уфимском филиале Финуниверситета 
при правительстве РФ (далее филиал 
Финуниверситета). Это объясняется тем, что 
неуклонно снижаются КЦП на эти направле-
ния при сохраняющемся спросе у абитуриен-
тов, а суммарное количество баллов по гума-
нитарным направлениям заведомо выше 
физики и математики.

Таблица 1. Итоги приемной кампании 2017 г. и 2018 г. в вузы РБ

Вуз

Средний балл ЕГЭ  
по одному предмету 

(очная форма обучения: бакалаври-
ат, специалитет; бюджетная основа)

Количество призеров  
и победителей олимпиад 

среди зачисленных  
в вузы абитуриентов, чел.

2017 2018 2017 2018
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 65,5 68,8 1 1
ФГБОУ ВО «БГМУ Минздрава России» 75,0 74,7 1 1
ФГБОУ ВО «БГАУ» 55,5 60,8 0 1
ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. Исмагилова» 71,8 74,8 - -
ФГБОУ ВО «УГНТУ» 73,0 74,0 11 30
ФГБОУ ВО «БашГУ» 67,5 68,6 3 1
ФГБОУ ВО «УГАТУ» 70,7 70,4 7 3
Уфимский филиал Финуниверситета 
при Правительстве РФ 78,8 79,8 - -

Средний балл Средний балл Итого Итого
69,7 71,5 23 37

Δ+1,8 от бюджета
0,4%      0,7 %

Рисунок 1. Мониторинг качества приема 2018 г.
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Среди «топовых» по востребованности у 
абитуриентов направлений подготовки 
(таблица 2): юриспруденция, педагогическое 
образование с языковым профилем, связи с 
общественностью. В то же время, средний 
балл по профильным физике и математике на 
«топовые» технические специальности явно 
ниже.

В группу «80+» по наличию направлений 
подготовки/специалитета с проходным бал-
лом больше 80 вошли 5 вузов. Минимальные 
баллы варьируются от 46,6 до 77,1.

География зачисления и количество зачис-
ленных абитуриентов из регионов РФ незна-

чительно расширились, из стран ближнего и 
дальнего зарубежья остается в целом на 
уровне 2016 – 2017 гг. 5,0 – 5,6 % с заметным 
повышением в БГПУ, БашГУ и УГАТУ.

Существенных изменений в структуре 
приема по уровню образования не произо-
шло: наблюдается повышение поступивших 
в ординатуру, магистратуру (БГАУ, УГНТУ, 
БашГУ), специалитет — в 5 вузах: БГМУ, 
БГАУ, УГНТУ, БашГУ, снижение бакалаври-
ата и поступивших на программы СПО 
(рисунок 2).

Увеличилось количество зачисленных в 
рамках квот на осуществление приема детей 

Таблица 2. «Топовые» по востребованности у абитуриентов направления подготовки

Наименование направления подготовки Средний балл Вуз 
Юриспруденция 89,37 БашГУ 
Педагогическое образование. Иностранный (англ.) язык  
и профиль по выбору 88,8 БГПУ им. М.Акмуллы 

Реклама и связи с общественностью 86,6 УГНТУ
Нефтегазовое дело. Эксплуатация и обслуживание объектов  
добычи нефти 84,3 УГНТУ 

Электроэнергетика и электротехника 72,6 УГАТУ 
Прикладные математика и физика 71,13 БашГУ 

Таблица 3. Итоги приемной кампании в вузы РБ в 2018 г. 

Вуз Количество подготовки  
специальностей с балом ЕГЭ > 80

Минимальный  
балл ЕГЭ 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 11 62,9 
ФГБОУ ВО «БашГУ» 7 60,3 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 4 54,2 
ФГБОУ ВО «УГИИ им. З. Исмагилова» 1 56 
Уфимский филиал Финуниверситета  
при Правительстве РФ 1 77,1 

ФГБОУ ВО «БГАУ» - 55 
ФГБОУ ВО «УГАТУ» - 46,6 
ФГБОУ ВО «БГМУ Минздрава России» - 74,69 

Рисунок 2. Структура приема по уровню образования

2017 год 2018 год
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сирот, лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья (3,7 % от 
бюджета в 2016 г. до 5,2 % в 2018 г.) (рисунок 
4). «Целевой» прием относительно зачислен-
ных на бюджет существенно не изменился. 
Настораживает растущий приоритет догово-
ров от администраций муниципальных рай-
онов (далее МР) и городов относительно 
договоров, заключенных с предприятиями 
(рисунок 4).

Последствия этого для вневедомственных 
вузов известны и неоднократно обсуждались. 
Это так называемое «свободное» от обяза-
тельств с обеих сторон договора трудоу-
стройство и серьезное снижение проходного 
балла ЕГЭ, что отождествляется с качеством 
приема: средний балл по 1 предмету зачис-
ленных на бюджет УГНТУ в 2018 г. составил 
74, по «целевому» приему 66,3 с учетом 

индивидуальных достижений. По некоторым 
направлениям этот разрыв более существен-
ный, особенно если договор заключает адми-
нистрация МР, к примеру: одно из самых 
популярных среди абитуриентов гуманитар-
ных направлений «Реклама и связи с обще-
ственностью» — по общему конкурсу 86,6,  
по договору с администрацией 74 (разрыв 
12,6). По техническим направлениям при 
договоре от предприятия этот разрыв ниже, 
но сохраняется. При этом, зачастую, пред-
приятие само выставляет требование высо-
кого среднего балла ЕГЭ абитуриента, пре-
тендующего на целевой договор.

Безусловно, необходимость целевого обу-
чения определяется спецификой вуза и 
направлениями подготовки: в течение трех 
лет наблюдается преимущественный прием 
по договорам от предприятий (Уфимское 

Рисунок 3. Динамика зачисления в рамках «квот» (2016-2018 гг.).

Рисунок 4. Динамика соотношения договоров на целевой прием от администраций МР и предприятий



126
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 1 (27), 2019

Development of eDucation

PEDAGOGICAL SCIENCE

моторостроительное производственное объ-
единение (далее УМПО), Уфимское агрегат-
ное производственное объединение (далее 
УАПО)) в УГАТУ, а также в БГМУ, что вызы-
вает серьезное снижение проходного балла и 
приоритетный целевой заказ от «администра-
ций» при достаточно высоком балле ЕГЭ. 
Проблема остается, и пока стремление вузов 
к переходу на целевое обучение тщетно.

К положительным изменениям в струк-
туре приема можно отнести успешно продол-
жающийся набор по сетевым образователь-
ным программам и программам двойных 
дипломов: это магистратура БГМУ — 
УГНТУ, программы двойных дипломов 
УГНТУ — БашГУ, работают многочислен-
ные внутривузовские программы двойных 
дипломов. 

Однако существуют реальные проблемы.
1. «Разрыв» КЦП с интересами абитури-

ентов и кадровым прогнозом региона.
Поскольку весь образовательный процесс 

в вузах должен быть «увязан» на экономике 
региона и производстве, мы снова говорим о 
необходимости создания и доступности акту-
ального кадрового прогноза с «разносом» 

потребности в рабочих и специалистах, с 
учетом тенденций развития перспективных 
направлений экономики региона. И уже на 
основе такого прогноза можно совершен-
ствовать механизмы планирования КЦП, а 
главное обосновывать и отстаивать их. 

2. Миграция абитуриентов.
Анализ распределения выпускников 11 

классов школ РБ в 2017 и 2018 годах (таблица 
4) показывает, что количество поступивших 
в эти годы в наши вузы в 1,8 раз больше, чем 
покинувших республику: 48,6 % к 27,1 %  
в 2017 году и 49 % к 28 % в 2018 г. от общего 
числа выпускников. Процент поступивших в 
учреждения среднего профессионального 
образования, начального профессионального 
образования практически стабилен.

Среди выпускников школ в 2018 году, 
поступивших в вузы (рисунок 5), 64 % в 
вузах РБ, 6 % г. Москва, 5 % г. Санкт-Петер-
бург, 24 % — другие регионы РФ, 1 % —  
зарубежные вузы (из числа поступивших в 
вузы РФ: Москва — 18 %, Санкт-Петербург 
— 14 %, другие города — 68 %).

Как отмечают приемные комиссии вузов, 
количество абитуриентов, поступивших из 

Таблица 4. Распределение выпускников школ РБ

Поступившие в ОУ 2017 % от общего числа  
выпускников школ РБ

2018 % от общего числа  
выпускников школ РБ

Вузы РБ (очно и заочно) 48,6 49,0 
Вузы других регионов РФ и заграница (очно и заочно) 27,1 28,0 
Учреждения СПО, НПО 21,2 20,0 
Служба в рядах ВС РФ, работа, профкурсы 3,1 3,0

Рисунок 5. География поступления выпускников школ РБ в 2018 г. 
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районов с 2015 года, в целом увеличилось, в 
ряде вузов — существенно. Это результат 
системной работы вузов в муниципальных 
районах и городах республики, в том числе в 
рамках выездных профориентационных 
мероприятий Совета ректоров вузов Рес-
публики Башкортостан. Однако, это привело 
к перегрузке общежитий, и становится про-
блемой в организации комфортных условий 
проживания студентов, что среди прочего 
имеет большое значение при выборе вуза. 

Можно выделить Топ-6 муниципальных 
районов по вкладу в число поступивших в 
вузы абитуриентов (МР Туймазинский,  
МР Ишимбайский, МР Мелеузовский,  
МР Белебеевский, МР Кармаскалинский,  
МР Бирский). 

Картина по городам республики следую-
щая: из города Уфа — 78 % абитуриентов 
поступили в республиканские вузы, из города 
Стерлитамак — 54 %, из города Салават —  
46 %, при этом 80 % и 87 % выпускников 
школ этих городов поступают в вузы. 
Необходимо продолжать и совершенствовать 
формы профориентационной работы в шко-
лах муниципальных районов и городов РБ. 
Тем более, что 44 % выпускников этих школ 
получают максимальные баллы ЕГЭ. А 
успехи в работе с талантливыми детьми есть.

Сравнительный анализ поступления 
выпускников школ РБ, сдавших ЕГЭ на 100 
баллов, в вузы (рисунок 6) указывает на мед-
ленное, но упрямое снижение количества 

уезжающих из республики с 2014 года. Это 
индикатор растущего устойчивого положе-
ния наших вузов и их растущего у абитури-
ентов и их родителей авторитета. По резуль-
татам приема в 2018 году, 40 % абитуриентов 
с максимальным баллом ЕГЭ поступили в 
вузы г. Москвы, 18,2 % — г. Санкт-
Петербурга, 5,5 % — в вузы г. Казани. 
Основная задача — активно продолжать 
начатую в республике работу с одаренными 
детьми. Необходимы традиционные меро-
приятия формата «Слет отличников 
Башкортостана» с участием Правительства 
РБ, крупнейших работодателей региона, 
представляющих сильным выпускникам их 
перспективы развития в регионе и потреб-
ность региона в них. Пока 36 % талантливых 
детей — в наших вузах, и мы обязаны соз-
дать внутривузовскую программу, сопрово-
ждающую их обучение и развитие, возможно 
даже индивидуальную траекторию образова-
ния. 

Таким образом, основными отличитель-
ными особенностями приемной компании 
2018 года можно назвать: снижение КЦП, 
повышение балла ЕГЭ при зачислении на 
«бюджет» и на контракт, в большинстве 
вузов — увеличение минимального проход-
ного балла, увеличение приема по очно-заоч-
ной форме обучения, растущее зачисление по 
контрактной заочной форме обучения, 
успешное развитие сетевых программ  
образования и программ двойных дипломов, 

Рисунок 6. Динамика миграции стобалльников
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вновь растущий «целевой прием» от админи-
страций МР и городов республики.

Результаты приемной кампании всегда 
являются отражением системного подхода к 
профориентационной работе в регионе в 
целом. Ситуация такова, что сегодня в респу-
блике профессиональной ориентации моло-
дежи как системы взаимосвязанных компо-
нентов нет. Это проблема не только нашего 
региона. С 1991 года с выходом закона «О 
занятости населения» школьная профориен-
тация переведена в службы занятости. Но это 
вовсе не означало, что учебные заведения 
отстранились, напротив, сегодня вузы респу-
блики используют практически все извест-
ные инструменты профориентации и пред-
лагают новые. 

Это различные форматы Дней открытых 
дверей, в том числе выездные; профтестиро-
вание по диагностическим комплексам 
«Профориентатор» и «Профкарьера» с кон-
сультацией психолога; развитие олимпиад-
ного движения; развитие детского промыш-
ленного туризма, и в целом привлечение 
работодателей к проблеме; создание про-
фильных классов на базе школ, курирование 
над школами и создание лицеев: много лет 
успешно работает Инженерный лицей № 83 
имени М.С. Пинского УГНТУ; площадкой 
для поиска новых форм профориентацион-
ной работы стал Республиканский 
Инженерный лицей для одаренных детей, 
БГПУ им. М. Акмуллы на протяжении трех 
лет апробирует модель Башкирского 
«Сириуса», работает Молодежный техно-
парк УГНТУ. Вузы республики сегодня объ-
единились в своей профориентационной 
работе, образовательном процессе и реше-
нии проблем с трудоустройством выпускни-
ков. Речь идет о совместных профориентаци-
онных выездах в МР и города республики, 
при поддержке и участии Правительства РБ 
и Министерства образования РБ; межвузов-
ской ярмарке вакансий, где выпускники 
школ, их родители вместе со студентами 
вузов и ссузов могут познакомиться с рабо-
тодателями региона и не только. 
Перспективным является проект «Поступи в 

мой любимый вуз» по привлечению студен-
тов к профориентационной работе.

Остается проблема во взаимодействии 
учреждений образований с органами законо-
дательной и исполнительной власти, предпри-
ятиями, в системной работе в рамках ком-
плексной региональной программы профори-
ентации. Речь идет о региональном проекте, 
позволяющем выработать раннюю мотива-
цию школьников на профессии для новых 
отраслей экономики, провести «перезагрузку» 
для продвижения тех направлений, которые 
вводит вуз, например нано- и биотехнологии, 
промышленный дизайн, искусственный 
интеллект, робототехника. Мы хотим, чтобы 
в вуз пришли ребята, мотивированные на обу-
чение с опытом предварительного погруже-
ния в отрасль. В общем, это особенность 
наблюдается последние 2 – 3 года, когда аби-
туриент выбирает профессию и место, где он 
хочет в последствии работать. Возможен про-
ект некого предуниверсариума, который 
может объединить несколько вузов, общеоб-
разовательные учреждения, предприятия.

Большие возможности профориентацион-
ной работы заложены в Комплексном плане 
мероприятий по профориентации учащихся, 
социально-профессиональной адаптации 
молодых граждан на рынке труда РБ на 2016-
2020 гг. [2], в рамках которого работает 
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты РБ. Вузам необходимо подключиться 
к реализации этого плана, в том числе пред-
лагается создание муниципальных Центров 
профориентации при отделах образованиях, 
службах занятости (или на базе хорошо осна-
щенной школы, библиотеки). Они должны 
быть оснащены мультимедийным оборудова-
нием, иметь возможность подключения к 
электронным ресурсам, прежде всего — 
«Электронное образование», иметь всю 
рекламную продукцию вузов РБ, в том числе 
фильмы и ролики, которые будут системно 
транслироваться в школах. На базе таких 
Центров можно проводить модульные заня-
тия со школьниками, презентации вузов, в 
том числе удаленно, осуществлять интерак-
тивные профориентационные проекты — 
лектории для выпускников школ, родителей. 
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Для поддержки и развития технического 
образования в республике создана и успешно 
работает «Ассоциация школ Союза машино-
строителей России», которая ставит перед 
собой серьезные задачи, в том числе и по 
работе с одаренными детьми, и успешно про-
двигается к их решению.

В республике открыты и успешно рабо-
тают «Кванториум», Центр поддержки  
технического образования школьников 
«Га гарин-Центр», работают многочисленные 
клубы по робототехнике, экологический 
центр. 

Вывод
По определению Пифагора, «система — 

множество элементов, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом, которые обра-
зуют определенную целостность и единство». 
В этом смысле в республике существует мно-
жество элементов профориентации, замеча-
тельно работающих самостоятельно. Нужно 
работать над их взаимодействием и сведением 
этого множества к единой системе взаимосвя-
занных компонентов, тогда механизм профо-
риентации заработает в полную силу и уско-
рится движение вперед. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В связи с широким внедрением в науку и промышленность компьютерных технологий 

встает вопрос о необходимости приобретения студентами навыков в этом направлении. 
Одной из первых и весьма сложных для студента технических дисциплин является дисци-
плина с общим названием «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная гра-
фика». В связи с существующими в учебных кругах спорами относительно первой части 
этой дисциплины важно сказать, что она необходима и не только потому, что является под-
готовкой студента к изучению второй части, но и для общего развития интеллекта наряду с 
такой дисциплиной, как математика. 

Однако преподаватель графических дисциплин в вузе сталкивается с очень сложной про-
блемой, связанной, с одной стороны, с «прокрустовым ложем» учебных программ и, с другой 
стороны, слабой подготовкой обучаемых — вчерашних школьников с их крайне неразвитым 
пространственным воображением. Кроме того факта, что учащийся плохо воспринимает 
пространственную компоновку геометрических задач, у него отсутствует мотивация изуче-
ния дисциплины, то есть отсутствует интерес к ее изучению. Вторая часть дисциплины 
«Инженерная графика», в принципе, является первой технической дисциплиной в вузе, кото-
рая тоже представляет собой для студента серьёзную проблему, поскольку кроме слабого 
пространственного воображения у него, как правило, нет опыта работы с техническими 
изделиями.

В данной работе мы делимся опытом использования компьютерных технологий в учебном 
процессе вуза. Компьютер является оружием, способствующим лучшему усвоению дисци-
плины. Что касается начертательной геометрии, должна быть разработана такая методика, 
чтобы с ее использованием изучение проходило без издержек, более быстро, более каче-
ственно, более оптимально, так, чтобы учащийся знал алгоритмы геометрических задач. 

Огромное значение в образовательном процессе, на наш взгляд, имеет инженерная и ком-
пьютерная графика. Компьютер в современных условиях неизмеримо поднимает уровень 
конструкторских разработок, а, значит, уровень технического прогресса страны. И это должно 
быть приоритетным направлением учебного процесса. Некоторые аспекты работы по вне-
дрению компьютерных технологий и САПР в учебный процесс в нашем вузе приведены в 
статье.

Ключевые слова: учебный процесс, начертательная геометрия, инженерная графика, 
компьютерные технологии, САПР, конструирование.

EXPERIENCE OF USING CAD  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

In connection with the widespread introduction of computer technology in science and industry, 
the question arises of the need for students to acquire skills in this direction. One of the first and 
very difficult for the student technical disciplines is the discipline with the general title «Descriptive 
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Нынешнее время является принципиально 
новой эпохой в проектировании и конструи-
ровании изделий. Вместо традиционной тех-
нологии создания проектно-конструкторской 
документации пришла технология компью-
терная. В связи с этим встает вопрос о необ-
ходимости приобретения студентами навы-
ков в этом направлении. Тем более, что инже-
нерная графика это первая общетехническая 
дисциплина, которая играет весьма важную 
роль в становлении будущего инженера.

Существует много систем автоматиче-
ского проектирования (САПР), используе-
мых для разработки конструкторской доку-
ментации. Наиболее известные среди них и 
широко используемые это АВТОКАД и 
КОМПАС. Система КОМПАС-График 
используется для плоских геометрических 
построений. Она обладает очень гибким, 
удобным для пользователя интерфейсом, 
обеспечивает полную поддержку ЕСКД и 
весьма проста для освоения [1].

КОМПАС-График можно использовать 
для решения задач начертательной геоме-

трии, следуя традиционным алгоритмам, т.е. 
используя компьютер в качестве бумаги и 
карандаша. Это позволяет с высокой точно-
стью выполнять геометрические построения, 
при этом за студентом остается право выбора 
решения [2]. 

На смену плоским чертежам приходят 
чертежи, основанные на трехмерном модели-
ровании. Мощным аппаратом для создания 
3D-моделей и 3D-сборок является система 
КОМПАС-3D. Система позволяет создавать 
трехмерные модели самых сложных деталей 
и сборок. При проектировании деталей кон-
структор, используя наглядные методы соз-
дания объемных элементов, оперирует про-
стыми и естественными понятиями: основа-
ние, ребро жесткости, отверстие, фаска и т.д. 
При этом процесс проектирования часто вос-
производит технологический процесс изго-
товления детали. При проектировании сбо-
рочных единиц конструктор работает с дета-
лями, подсборками и стандартными издели-
ями. 

geometry. Engineering and computer graphics». In connection with the disputes existing in educa-
tional circles regarding the first part of this discipline, it is important to say that it is necessary not 
only because it is preparing the student for studying the second part, but also for the general devel-
opment of intelligence along with such a discipline as mathematics.

However, a teacher of graphic disciplines at a higher education institution faces a very complex 
problem, connected, on the one hand, with the «pro-crust bed» of curricula and, on the other hand, 
weak preparation of trainees — yesterday’s schoolchildren with their extremely underdeveloped 
spatial imagination. In addition to the fact that the student perceives poorly the spatial arrangement 
of geometric problems, he lacks the motivation to study the discipline, that is, there is no interest 
in studying it. The second part of the Engineering Graphics course is, in principle, the first techni-
cal discipline at the university, which also represents a serious problem for the student, since apart 
from his weak spatial imagination, he usually has no experience with technical products.

In this paper we share the experience of using computer technology in the educational process 
of the university. The computer is a weapon that promotes better learning discipline. As for descrip-
tive geometry, such a technique should be developed so that with its use the study proceeds without 
costs, more quickly, more qualitatively, more optimally, so that the student knows the algorithms 
of geometric problems.

Of great importance in the educational process, in our opinion, is engineering and computer 
graphics. The computer in modern conditions immeasurably raises the level of design development, 
and, therefore, the level of technical progress of the country. And this should be a priority for the 
educational process. Some aspects of the work on the introduction of computer technology and 
CAD in the educational process in our university are given in the article.

Key words: educational process, descriptive geometry, engineering graphics, computer technol-
ogy, CAD, design.
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Для формирования базы конструкторской 
документации на основе трехмерных моде-
лей создаются плоские чертежи. При внесе-
нии конструктором каких-либо изменений в 
модель детали или сборки система автомати-
чески перестраивает плоские чертежи. Это 
дает возможность при конструировании 
изделия рассмотреть множество вариантов 
без большого увеличения времени, что в 
разы повышает производительность труда 
конструктора. Этому же способствует и визу-
ализация результатов его труда.

Система обеспечивает полную поддержку 
ЕСКД и обладает очень гибким, удобным для 
пользователя интерфейсом и для создания 
плоских чертежей, и для создания трехмер-
ных моделей. Она обладает наличием при-
лагаемых библиотек, которые можно исполь-
зовать для быстрого создания типовых эле-
ментов: канавок, проточек, различного рода 
отверстий, шпоночных пазов и т.д., для 
вставки пружин, крепежных деталей и дру-
гих типовых элементов.

Впрочем, КОМПАС-3D можно использо-
вать и при решении задач, сугубо относя-
щихся к начертательной геометрии. 
Положительным моментом этого направле-
ния является визуализация процесса и 
результата решения, это дает возможность 
студенту представить задачу в пространстве. 
Но есть и отрицательный момент. Он заклю-
чается в том, что процесс решения остается 
за кадром. Он заключен внутри программы. 
При этом обучаемый лишен необходимости 
самостоятельно и осмысленно осуществлять 
алгоритм решения. Мы используем следую-
щий выход из этой ситуации: студент разра-
батывает модель пространственной задачи, 
по модели строит плоский чертеж, а затем 
вручную добавляет необходимые построе-
ния. Пример представлен на рисунке 1.

При использовании системы КОМПАС 
-3D, впрочем, как и любой другой системы 
САПР в учебном процессе вуза, мы сталки-
ваемся с проблемой, как нам кажется, общей 
для системы образования. Ведь первоосно-
вой для пользователя любой системы САПР 
является его базовая подготовка по черче-
нию: способность строить технический чер-

теж и элементарное знание стандартов. 
Между тем преподаватель графических дис-
циплин в вузе сталкивается с очень сложной 
проблемой, связанной, с одной стороны, с 
«прокрустовым ложем» учебных программ с 
их ограниченным объемом по времени и зна-
чительным объемом по содержанию, регла-
ментируемому государственными образова-
тельными стандартами, и, с другой стороны, 
слабой подготовкой обучаемых — вчераш-
них школьников с их неразвитым простран-
ственным воображением. Все свое время 
преподаватель вынужден отдавать ликбезу 
студентов в области инженерной графики. 
Времени для освоения работы на компью-
тере не остается.

Рисунок 1. Изометрия фигуры с добавленными 
построениями

На наш взгляд, идеальным выходом из 
этой ситуации было бы включение в учебные 
планы специальностей отдельной дисци-
плины, связанной с компьютерной графикой. 
В УГНТУ в учебный план для бакалавров 
специальности «Теплоэнергетика» включена 
дисциплина «Основы конструирования и 
САПР», которую студенты проходят в тече-
ние третьего семестра после того, как они в 
течение предыдущих двух семестров осво-
или начертательную геометрию и инженер-
ную графику. 
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В курсе ОК и САПР студент осваивает 
работу в системе КОМПАС-график для 
построения плоского чертежа, а затем — 
принципы разработки трехмерных моделей 
деталей и сборок в системе КОМПАС-3D и 
построение по ним документации на изде-
лие: рабочих чертежей деталей, чертежей 
сборочных и спецификаций. Студент выпол-
няет в течение семестра два задания. При 
выполнении первого задания он осваивает 
работу в системе КОМПАС-график и 
КОМПАС-3D и разрабатывает модели 
выданных ему по варианту трех резьбовых 
деталей, модель сборки условной сборочной 
единицы, состоящей из этих деталей. По 
этим моделям он строит рабочие чертежи 
деталей, чертеж сборочный и специфика-

цию. Последний документ выполняется 
системой в автоматическом режиме.

В результате выполнения задания не 
только приобретается и совершенствуется 
умение работать в системе КОМПАС, но и 
закрепляется знание стандартов ЕСКД, уме-
ние работать со справочной литературой.

Для выполнения задания издано учебно-
методическое пособие [3], в котором даются 
варианты задания, принципы разработки 
моделей деталей, сборок и спецификаций, 
необходимый справочный материал, приве-
ден пример выполнения задания. Пример 
сборочного чертежа по заданию (чертежи 
деталей не приводятся) представлен на 
рисунке 2.

Рисунок 2. Чертеж условной сборочной единицы
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Целью второго задания кроме совершен-
ствования работы в системе КОМПАС-3D 
является знакомство с принципами констру-
ирования изделия, умение работать со спра-
вочной литературой, с прикладными библи-
отеками КОМПАС-3D. Студенту предлага-
ются принципиальная схема изделия, размер 
присоединительной резьбы, некоторые дру-
гие параметры. Он должен разработать чер-
тежи деталей, чертеж сборочный и специфи-
кацию. При этом студент знакомится с 
такими понятиями, как предельные отклоне-
ния размеров, посадка, шероховатость 
поверхности и отражает их в этих докумен-
тах. Для выполнения задания разработано и 
издано учебно-методическое пособие [4].  

Пример исходных данных для второго 
задания представлен на рисунке 3. Приведены 

принципиальная схема устройства (пере-
пускного клапана), его состав, а также чер-
теж детали «Клапан», в котором по размеру 
∅ 33 принята посадка с зазором H9/d9. По 
этому размеру конструктор подбирает раз-
меры сопрягаемых деталей, принимая во 
внимание нормы на толщину стенок литей-
ных деталей, значения стандартных размеров 
резьб, размеров «под ключ» и т.д.

Задание не предусматривает расчет пру-
жины на нагрузку. Принимаются и даются в 
исходных данных такие параметры пружины, 
как ее наружный диаметр, ее длина и тол-
щина проволоки.

Чертеж сборочный по приведенным 
исходным данным приведен на рисунке 4.

 

Рисунок 3. Пример исходных данных для задания
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Выводы 
Компьютерные технологии в настоящее 

время становятся важнейшим средством 
образовательной деятельности. Огромное 
значение они приобрели в таких дисципли-
нах, как «Начертательная геометрия», 
«Инженерная графика», «Основы конструи-
рования и САПР». Особую роль использова-
ние компьютера в учебном процессе приоб-
ретает у студентов первого курса, вчерашних 
школьников с их весьма слабым простран-
ственным представлением. 3-D технологии 
позволяют развивать его вполне эффективно. 
Нельзя исключить при этом и такой фактор, 
как рост интереса к дисциплине, без кото-
рого, в принципе, невозможен процесс обра-
зования. Всё это подтверждается результа-
тами нашей работы в этом направлении.

Необходимо также отметить, что при 
использовании компьютерных технологий в 
учебном процессе реализуются компетен-
ции, предписанные рабочими программами:

— способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением коммуникаци-
онных технологий (ОПК-2);

— способность использовать современ-
ные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при 
решении задач профессиональной деятель-
ности (ОПК-3);

— способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной с про-
фессиональной деятельностью (ОПК-5).

Рисунок 4. Чертеж сборочный по заданному варианту
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8.  К статье должны быть приложены на русском и английском языках: название статьи, аннотация (не 

менее 240 слов, определяющих теоретическую ценность и практическую новизну статьи), ключевые слова (не 
менее 10), список литературы обязателен (не менее 8 источников).

9.  Автор дает согласие на воспроизведение на безвозмездной основе в сети Интернет на сайте ФГБОУ 
ВО «УГНТУ» электронной версии своей статьи, опубликованной в журнале «Вестник УГНТУ. Наука, образо-
вание, экономика. Серия экономика».

10.  Графический и табличный материал должен быть представлен в приложении к WORD. Например, 
MicrosoftGraph, без использования сканирования; для диаграмм применять различную штриховку, размер 
шрифта 10 или 11 pt, математические формулы оформляются через редактор формул MicrosoftEquation, а их 
нумерация проставляется с правой стороны. Таблицы подписываются 12-м шрифтом в правом верхнем углу, 
диаграммы, рисунки — по центру внизу.

11.  Сокращение слов, имени названий, как правило, не допускается. Разрешаются лишь общепринятые 
сокращения мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. д.

12.  Поступившие в редакцию статьи в обязательном порядке будут проходить рецензирование. Рецензии 
отклоненных работ высылаются авторам и содержат аргументированный отказ от публикации. В рецензиях 
работ, отправленных на доработку, указываются замечания к статье.

13.  Все статьи, поступившие в редакцию, в обязательном порядке проходят проверку в системе 
«Антиплагиат». Для аспирантов, студентов, кандидатов наук допустимая норма заимствований — не более 
25  %, для докторов наук, профессоров — не более 15  %.

Памятка авторам

В статье настоятельно рекомендуется:
– НЕ использовать табуляцию (клавиша Tab);
– НЕ устанавливать свои стили абзацев (кроме принятых по умолчанию);
– НЕ расставлять автоматические списки (при нумерации строк и абзацев);
– НЕ ставить двойные, тройные и т. д. пробелы между словами. Рекомендуется применять в статье только 
один тип кавычек («»).
Помнить о том, что необходимо различать дефис и тире. Тире выставляется сочетанием двух клавиш («Ctrl» 
+ «  –  »).
Все цитаты в статье должны быть соотнесены со списком литературы, при прямом цитировании обязательно 
указывать номера страниц. Список литературы не следует смешивать с примечаниями, которые должны рас-
полагаться перед списком литературы.

Статьи, не соответствующие требованиям, отклоняются для доработки.
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provided for publication in the journal:

1. Articles provided by the authors in the Journal should match the profile of the magazine, are new, are inter-
ested in a wide range of scientific community.

2. Revision accepted for publication only open materials in Russian Federation and English (for foreign au-
thors).

3. Fields — 2.5 cm on each side; font — Times New Roman, font size — 14, line spacing — one and a half; 
References in square brackets. If there is a list of literature references is required (in order of citation in accordance 
with GOST 7.1  –  2003 or GOST R7.05  –  2008).

4. In the upper right corner in bold italics: surname, name, patronymic of the author (certainly in full), academic 
degree, academic rank, position, name of organization (in full), country, city.

5. Centered, bold capital letters: title of the article. UDC — in the upper right corner.
6. At the end of the article, specify the e-mail address with ZIP code, name and initials of the recipient (the address 

will be sent to the magazine), telephone (mobile), e-mail the contact person. Article File Contents: Surname N. P. doc (or 
docx). Send to the address: uop-ugaes@mail.ru.

7. Be sure to send a color photo of the authors in a separate file (at least 1 MB and not more than 5 MB).
8. To the article must be accompanied by the Russian Federationand English languages: the article title, abstract 

(not less than 240 words, determine the theoretical value and practical novelty of the article), keywords (at least 10), 
references required (at least 8 sources).

9. Author agree stop lay free of charge on the Internet at the website FSBEI HE «USPTU» electronic version of 
his article published in the journal «Bulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy».

10. Graphical and tabular material should be presented in the annex to the WORD. For example, Microsoft 
Graph, without scanning; diagrams for applying a different shading, font size 10 or 11 pt, mathematical formulas are 
made through the formula editor Microsoft Equation, and their numbers stamped on the right side. Table signed by the 
12th print in the upper right corner, diagrams, drawings — at the bottom center.

11. Reductions of words of names usually are not permitted. Allowed only standard abbreviations measures, 
physical, chemical and mathematical quantities and terms,etc.

12. Received articles will necessarily be reviewed. Reviews of rejected papers are sent to the authors and contain 
are atoned rejection of the publication. In reviews of works sent for revision, specify comments on the article.

13. All articles received by the editorial compulsorily tested in the «Anti-plagiarism». For graduate students, 
candidates of sciences allow able rate loans — no more than 25 % for doctors, professors — not more than 15 %.

Memo to authors

The article is highly recommended:
— DO NOT use the tab key(Tab);
— DO NOT place your paragraph styles (other than the defaults);
— DO NOT set automatic lists (with line numbers and paragraphs);
— DO NOT put double, triple and so. D. The spaces between words. Recommended in the article is only one type of 
quotes («»).
Remember that it is necessary to distinguish between hyphens and dashes. Dash exhibited a combination of two 
keys («Ctrl» +«  –  »).
All quotations in the article should be correlated with the list of literature, with direct quotations necessarily indicate 
page numbers. References should not be confused with the notes that must be placed before the bibliography.

Articles that do not meet the requirements will be rejected for revision.


