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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Система мотивации персонала является одним из факторов успешной хозяйственной дея-
тельности любой организации. Однако немногим управляющим удается с помощью имею-
щихся инструментов стимулирования труда добиться качественного повышения произво-
дительности и профессиональной компетенции сотрудников. Современные методы мотива-
ции, как и управления в целом, должны основываться на принципах системности, персони-
фикации, сотрудничества, гармонизации и других, более подробно описанных в статье. 
Игнорирование данных принципов, а также нежелание руководителей внедрять индивиду-
альные программы развития мотивационной системы приводит к тому, что деятельность 
менеджеров по мотивации персонала становится фиктивной, что, безусловно, сказывается 
на финансово-экономической эффективности предприятия. 

На сегодняшний день разработка и реализация методов стимулирования персонала должна 
основываться на особенностях конкретного объекта хозяйствования. В рамках данной статьи 
авторами анализируется мотивационная система муниципального унитарного предприятия. 
В частности, были определены основные трудности, возникающие в процессе управления 
мотивацией персонала унитарных предприятий в сфере водопроводно-канализационного 
хозяйства. На примере МУП «Водоканал» в контексте поставленной проблемы выделены 
ключевые факторы, сдерживающие рост производительности предприятия в целом. В резуль-
тате анализа системы стимулирования труда, на основе дифференцированного подхода, были 
выделены такие направления совершенствования системы мотивации, как уход от устарев-
ших методик премирования в пользу внедрения показателей результативности KPI и осно-
ванной на них гибкой системы финансового вознаграждения, развитие концепции социаль-
ного поощрения персонала и оптимизация подсистемы нематериального стимулирования. 
Отдельные методы по направлениям совершенствования системы мотивации труда в рамках 
общей концепции управления были представлены с учетом особенностей хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Достижение баланса 
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между имеющимися и предложенными мерами по развитию мотивационной системы на 
сегодняшний день является необходимым условием для качественного стимулирования труда 
сотрудников и, как следствие, повышения эффективности функционирования унитарного 
предприятия. 

Ключевые слова: мотивация персонала, муниципальное предприятие, управление пер-
соналом, материальная мотивация, социальная мотивация, психологическая мотивация, 
направления стимулирования персонала, принципы мотивации, трудовые ресурсы, система 
вознаграждения персонала.

WAYS TO IMPROVE THE STAFF MOTIVATION SYSTEM 
OF A MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE

The personnel motivation system is one of the factors of the successful economic activity of any 
organization. However, not many managers manage to achieve a qualitative increase in the 
productivity and professional competence of employees using the existing labor stimulation tools. 
Modern methods of motivation, as well as management in general, should be based on the principles 
of consistency, personification, cooperation, harmonization and others, described in more detail in 
the article. Ignoring these principles, as well as the reluctance of managers to implement individual 
programs for the development of the motivation system, leads to the fact that the activities of 
managers to motivate personnel becomes fictitious or unprofitable, which, of course, affects the 
financial and economic efficiency of the enterprise.

To date, the development and implementation of methods for stimulating personnel should be 
based on the characteristics of a particular economic facility. Within the framework of this article, 
the authors analyze the motivational system of a municipal unitary enterprise. In particular, the 
main difficulties arising in the process of managing the motivation of the personnel of unitary 
enterprises in the field of water supply and sewerage were identified. On the example of MUE 
Vodokanal in the context of the problem posed, the key factors that restrain the growth of the 
enterprise's productivity as a whole are highlighted. As a result of the analysis of the labor incentive 
system on the basis of a differentiated approach, such directions for improving the motivation 
system were identified as: avoiding outdated bonus methods in favor of introducing KPI performance 
indicators and a flexible system of financial remuneration based on them, developing the concept 
of social incentives for personnel and optimizing the subsystem of intangible incentives. ... Separate 
methods for improving the labor motivation system within the framework of the general management 
concept were presented taking into account the specifics of the economic activity of the municipal 
unitary enterprise "Vodokanal". Achieving a balance between the existing and proposed measures 
for the development of the motivational system today is a prerequisite for high-quality incentives 
for employees and, as a result, for increasing the efficiency of the functioning of a unitary enterprise.

Key words: personnel motivation, municipal enterprise, personnel management, material 
motivation, social motivation, psychological motivation, directions of personnel incentives, 
principles of motivation, labor resources, personnel remuneration system.

Система мотивации персонала является 
важным элементом управленческого меха-
низма любого предприятия, независимо от 
его организационно-правовой формы, вида 
деятельности, стиля руководства. Ценность 
эффективно развернутой мотивационной 
концепции заключена в её способности к 
решению одновременно нескольких задач, 
касающихся оптимизации и, соответственно, 
повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов компании. Иными сло-
вами, разработка и внедрение некоторого 
комплекса инструментов мотивации персо-
нала предполагают со стороны руководства 
начало процесса максимизирования общей и 
индивидуальной отдачи от субъектов трудо-
вого коллектива. Важно отметить, что рас-
сматриваемая система независимо от влия-
ния современных рыночных факторов, соци-
ально-экономических тенденций и особен-
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Таблица. Хозяйственная деятельность и кадровый состав МУП «Водоканал»
Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Строительство 

и сервисное обслуживание водопроводных сетей. Ремонт, монтаж 
внешних и внутридомовых коммуникаций (обеспечение технической, 
питьевой водой) 

Основные структурные 
подразделения

Служба водоснабжения, служба водоотведения, транспортный цех, 
производственно-технический отдел, отдел технического и материально-
хозяйственного обеспечения, служба технического контроля

Особенности кадрового состава Численность персонала 68 человек. Средний возраст персонала 
транспортного цеха – 56 лет, персонала служб по водоснабжению и 
водоотведению – 45 лет. В деятельности предприятия заняты сотрудники 
со средним общим (15 %), средним профессиональным (65 %) и высшим 
(20 %) образованием. При этом в рамках профессиональной категории: 
73 % – рабочие, 16 % – специалисты и 11 % – руководители

Управление муниципальным унитарным 
предприятием предполагает, как правило, 
решение задач, возникающих в процессе раз-
вития города. Такое управление обладает 
рядом специфических качеств, которые прин-
ципиально отличают его от производствен-
ного менеджмента и от управленческих 
решений, принимаемых в рамках частного 
хозяйствования. Не все методы и инстру-
менты трудовой мотивации, используемые 
предпринимателями или управленцами круп-
ных производств, могут быть спроецированы 
на систему управления муниципального 
предприятия. В разрезе достоинств МУП, как 
вида хозяйственной деятельности, можно 
выделить: экономическую устойчивость, 

постоянство труда, гарантированность зара-
ботной платы, государственное протежиро-
вание. Однако перечисленное не позволяет 
управляющим унитарного предприятия вне-
дрять во внутренний менеджмент паллиатив-
ные и малоизученные методы решения теку-
щих задач. Иными словами, заимствованные 
практики управления должны разрабаты-
ваться на местном корпоративном уровне 
заново, что, безусловно, характеризуется 
длительным периодом адаптации и увеличе-
нием финансовых издержек [1]. Здесь же сле-
дует отметить, что на сегодняшний день 
именно финансово-экономическая стабиль-
ность МУП является одним из ключевых 
методов мотивации рабочего персонала. 

ностей, как и прежде, характеризуется 
двойственностью, согласно которой основа 
мотивационной концепции – это сочетание 
двух целей (повышение общей результатив-
ности организации и личностного роста 
сотрудников). На сегодняшний день про-
блемы в системе трудовой мотивации актуа-
лизируются в обоих обозначенных аспектах. 
Например, в масштабах компании – это сни-
жение конкурентоспособности, рост финан-
совых и материальных издержек, отток кли-
ентов, снижение прибыли, ухудшение репу-
тации организации и пр. В рамках коллек-
тива, аналогично, возникают такие проблемы, 
как низкий уровень исполнительности, рост 
неудовлетворенности трудом ввиду безыни-
циативности руководства, отсутствия под-
держки в профессиональном развитии. 

Обозначенные трудности, возникающие из-за 
отсутствия компетентностного подхода к 
стимулированию персонала, могут быть 
решены путем совершенствования отдель-
ных направлений мотивационной системы. 
Безусловно, векторы развития таких нововве-
дений должны определяться не только 
согласно общим принципам мотивации тру-
дового коллектива, но и в соответствии с осо-
бенностями объекта исследования – специ-
фики деятельности конкретной организации. 
В рамках данной статьи рассматриваются 
направления совершенствования системы 
мотивации персонала муниципального уни-
тарного предприятия, характеристика кото-
рого кратко представлена в таблице ниже. 
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Стабильность важна для сотрудников всех 
возрастов. Тем не менее, если обратиться к 
данным таблицы, можно констатировать тот 
факт, что в деятельности муниципального 
унитарного предприятия задействованы пре-
имущественно сотрудники в возрасте 45-56 
лет. Фактор гарантированности труда и его 
своевременной оплаты не является на сегод-
няшний день ключевой мотивационной 
силой для молодых специалистов [2]. 
Современная система мотивации персонала 
МУП должна включать в себя управленче-
ские решения для всех категорий сотрудни-
ков без исключения. Далее вынесенное поло-
жение будет являться основополагающим в 
процессе разработки комплекса направлений 
по совершенствованию мотивационной кон-
цепции муниципального унитарного объекта 
хозяйственной деятельности. 

В целях определения максимально эффек-
тивных методов стимулирования труда с уче-
том обозначенных выше условий необходимо 
выделить ряд принципов, наиболее подходя-
щих под стиль управления МУП. Например, 
особую значимость в рамках совершенство-
вания мотивационной системы муниципаль-
ной организации приобретает принцип 
системности, который предполагает развитие 
функциональных способностей сотрудника 
во взаимосвязи с общим механизмом жизне-
деятельности предприятия [3]. То есть кон-
цепция стимулирования труда должна 
выстраиваться с учетом вклада каждого 
работника в общую хозяйственную систему 
предприятия с определенной степенью 
целостности. Такой индивидуальный подход 
предполагает включение в мотивационную 
концепцию принципа персонификации, 
посредством реализации которого к деятель-
ности муниципального предприятия может 
быть привлечено существенное количество 
компетентных молодых специалистов. 
Ощущение профессиональной значимости не 
менее важно для сотрудников старших воз-
растов. Персонификация сможет побудить 
более опытные кадры к участию в обучении 
новых сотрудников, что также позитивно 

повлияет на темпы кадровой текучести пред-
приятия. 

Широко распространенный в рамках тру-
довой деятельности персонала муниципаль-
ных унитарных предприятий мотив должен-
ствования следует заменить на мотив сотруд-
ничества, то есть необходимо продвигать 
принцип позитивизма, предполагающий 
частичный или полный отказ от наказаний за 
нарушения в пользу гибкой системы поощре-
ний. Положительная мотивация к выполне-
нию профессиональных задач является более 
эффективной и результативной в долгосроч-
ной перспективе. Соответственно, включе-
ние принципа персонификации в модель сти-
мулирования трудового персонала необхо-
димо производить с позитивистским укло-
ном: каждый сотрудник должен быть уверен, 
что его ответственное отношение к выполне-
нию профессиональных задач и достижению 
корпоративных целей будет вознаграждено 
(премировано) в установленном порядке. 
Мотив сотрудничества, обозначенный ранее, 
также предполагает соблюдение принципов 
доверия, принятия корпоративных приорите-
тов, взаимоуважения, мотивационной ком-
плексности, гармонизации. С точки зрения 
экономического аспекта в совокупности дан-
ные принципы направлены на выстраивание 
между руководством и рабочим коллективом 
эффективных трудовых отношений (а также 
на мотивацию к решению задач общими уси-
лиями). 

Управляющие трудовыми ресурсами 
муниципального унитарного предприятия на 
практике нередко сталкиваются со специфи-
ческими отраслевыми проблемами. Логику и 
особенности решений таких проблем анало-
гично следует учитывать при совершенство-
вании мотивационной системы. Например, 
для анализируемого в статье предприятия 
характерна неравномерность выполнения 
некоторых видов работ из-за сезонности воз-
никновения технологических нарушений или 
сезонности загрузки транспорта. В случае 
необходимости руководством привлекается 
дополнительный штат сотрудников, который 
часто не учитывается при разработке страте-
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гии стимулирования труда. Такой штат, как 
правило, не замотивирован на качественное 
выполнение работ в долгосрочной перспек-
тиве, его состав постоянно меняется, сотруд-
ники продолжительное время бездействуют 
и в результате теряют (частично или полно-
стью) профессиональные навыки. В данном 
случае управляющим необходимо разрабаты-
вать отдельные программы мотивации труда 
для сезонного штата, в том числе способство-
вать восстановлению знаний и умений по 
определенным видам деятельности, к при-
меру, путем создания кратких учебных кур-
сов или тренингов [4]. 

Другой специфической проблемой в кон-
тексте хозяйственной деятельности МУП 
является крайний консерватизм стандартов 
клиентского обслуживания. На сегодняшний 
день предприятия, деятельность которых свя-
зана с оказанием услуг в сфере городского 
хозяйства, часто имеют низкий индекс потре-
бительской лояльности. Часть организаций в 
целом не имеет утвержденных внутренних 
стандартов обслуживания клиентов, в других 
случаях эти стандарты являются устарев-
шими либо фиктивными. Изменить ситуа-
цию возможно путем привлечения в деятель-
ность предприятий специалистов по клиент-
скому сервису, путем создания соответству-
ющих внутренних регламентов, а также с 
помощью внедрения обучающих программ 
для сотрудников различных возрастов. 

Таким образом, учитывая вышеописанные 
проблемы и принципы разработки мотиваци-
онной системы для персонала муниципаль-
ного унитарного предприятия, а также в рам-
ках дифференцирования материальных и 
нематериальных методов стимулирования, 
можно выделить следующие направления 
совершенствования:

– оптимизация подсистемы премирования 
сотрудников на основе разработки и внедре-
ния показателей результативности и эффек-
тивности KPI (соблюдение принципов персо-
нификации, системности); 

– оптимизация социального премирова-
ния, подразумевающего разработку концеп-
ции неденежного поощрения персонала 

муниципального унитарного предприятия 
путем создания определенных стимулов 
(например, оплата обучения, частичная или 
полная оплата отдыха, актуализация социаль-
ных пакетов, обеспечение жильем работни-
ков межсезонья, организация дотаций на 
питание, оплата транспортных расходов и 
т.д.) [5];

– повышение оплаты труда за счет внедре-
ния мероприятий по рационализации основ-
ных затрат предприятия, а также путем соз-
дания новых услуг и их комплексной автома-
тизации;

– оптимизация подсистемы нематериаль-
ного стимулирования, в частности: мотива-
ция свободным временем и временем на 
отдых, мотивация карьерным ростом и воз-
можностями перепрофилирования, повыше-
ния квалификации, совмещения должностей 
[6];

– развитие подсистемы социально-психо-
логической мотивации, повышающей лояль-
ность персонала к внутреннему менеджменту 
предприятия, в частности: предоставление 
возможности сотрудникам на добровольной 
основе участвовать в управлении предприя-
тием, развивать корпоративную культуру, 
формировать благоприятный социальный 
микроклимат; оценка степени удовлетворен-
ности сотрудников в рамках профессиональ-
ного развития; выявление и проработка мето-
дов стимулирования бесконфликтного пове-
дения сотрудников [7, 8].

Выделенные направления совершенство-
вания системы мотивации персонала явля-
ются универсальными применительно к 
муниципальным унитарным предприятиям, 
чья деятельность сосредоточена в сфере 
городского хозяйства. Особый интерес выде-
ленный перечень направлений представляет 
при проецировании методов совершенство-
вания на реальный хозяйствующий объект. 
Так, анализируя систему управления персо-
налом МУП «Водоканал» в разрезе действу-
ющих программ стимулирования сотрудни-
ков, можно выделить следующее:

• подсистема материальной мотивации на 
предприятии базируется на премировании 
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Рисунок 1. Действующая система мотивации персонала МУП «Водоканал»

(от 5 % до 20 %), однако лишь некоторые 
штатные отделы могут действительно повы-
сить размер собственных премий, при этом 
большая часть персонала (рабочие хозяй-
ственного, административного, планово-эко-
номического отделов) никак не влияют на 
итоговую сумму премиальных выплат;

• подсистема нематериальной мотивации 
фактически неразвита: большинство сотруд-
ников (45-56 лет) не мотивированы на про-
фессиональное саморазвитие и продолжают 
трудиться в рамках одной должности на про-
тяжении многих лет, что, безусловно, 
типично для большей части российских уни-

тарных предприятий в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства; перечень меро-
приятий нематериального стимулирования в 
организации достаточно скуден (официаль-
ное трудоустройство и соответствующий 
социальный пакет, гибкий рабочий график 
для части штатных сотрудников, продвиже-
ние по карьерной лестнице);

• подсистема социально-психологической 
мотивации фактически состоит из двух 
составляющих: охраны труда и комплекса 
методов поддержания организационной куль-
туры (рис. 1).

Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что система стимулирования труда 
исследуемого объекта лишена множества 
благоприятных факторов роста эффективно-
сти, как в целом предприятия, так и отдель-
ных его сотрудников. В связи с этим действу-
ющие методы материального, нематериаль-
ного и социально-психологического стиму-
лирования персонала нельзя считать 
результативными и достаточными. В данном 
случае необходимо изменить структуру моти-
вационной системы путем включения ранее 

обозначенных мероприятий по каждому из 
представленных направлений. Конкретные 
предложения наглядно представлены на пре-
образованной схеме мотивации труда МУП 
«Водоканал» (рис. 2). 
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Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что эффективность управления 
персоналом во многом зависит от мотиваци-
онной подсистемы менеджмента, качество 
которой напрямую связано с целенаправлен-
ностью мероприятий по стимулированию 

сотрудников. Внедрение предложенных мер 
в управленческую концепцию муниципаль-
ного унитарного предприятия повысит инте-
рес персонала к выполнению производствен-
ных задач и профессиональному развитию.
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КАРБОНОВЫЕ ВЫБРОСЫ И МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В статье отмечается, что вопросы экологической безопасности и сохранения чистоты 
атмосферного воздуха в Российской Федерации и в Республике Башкортостан в целом явля-
ются одними из приоритетных. В данном направлении ведется планомерная и целенаправ-
ленная работа, которая дает ощутимый результат. Общий размер карбоновых выбросов в 
атмосферу в России за период с 2010 по 2020 гг. сократился на 31,3 %. В структуре выбросов 
загрязняющих атмосферу веществ наибольший удельный вес принадлежит оксидам углерода 
(38,2 %), диоксиду серы (16,3 %), оксидам азота (12,9 %), летучим органическим соедине-
ниям (7,6 %), аммиаку (0,5 %) и прочим выбросам (24,6 %). Значение размеров выбросов 
оксидов углерода в цифровом эквиваленте сократилось на 44,8 %, летучих органических 
соединений – на 41,7 %, оксида азота – на 23,3 %, диоксида серы – на 19,5 %. В Российской 
Федерации наибольший удельный вес выбросов принадлежит обрабатывающим производ-
ствам – 23,9 %; производствам по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 
17,7 %; транспортировке и хранению – 9,8 %; водоснабжению, водоотведению, организации 
сбора и утилизации отходов – 4,5 %; сельскому хозяйству – около 2,6 %. В 2020 г. удельный 
вес выбросов углеводородов в Республике Башкортостан составил 55,1 %, оксида углерода 
– 17,1 %, диоксида серы – 13,7 %, оксида азота – 10,7 %, прочих видов выбросов – 1,1 %. 
Удельный вес этих выбросов в Республике Башкортостан в общероссийском масштабе 
составляет 2 %. В настоящее время на территории страны создаются карбоновые фермы и 
карбоновые полигоны, ключевой задачей которых является поглощение выбросов углекис-
лого газа. Одной из основных проблем успешной реализации экологической политики явля-
ется обновление основных производственных фондов и финансирование инновационных 
проектов по модернизации пылегазоулавливающих систем, очистных сооружений, полигонов 
промышленных и бытовых отходов и других. Для совершенствования работы по экологиза-
ции экономики необходимо усилить правовое законодательство в сфере природопользования 
и окружающей среды; активизировать сортировку бытовых отходов и разделение их по 
видам; укрепить систему административного контроля качественным мониторингом для 
своевременного реагирования на опасные выбросы; увеличить финансирование и другое.
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CARBON EMISSIONS AND MONITORING OF ATMOSPHERIC 
AIR POLLUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

AND THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article notes that the issues of environmental safety and preservation of the purity of 
atmospheric air in the Russian Federation and in the Republic of Bashkortostan as a whole are 
among the priority ones. In this direction, systematic and purposeful work is being carried out, 
which gives tangible results. The total amount of carbon emissions into the atmosphere in Russia 
for the period from 2010 to 2020 decreased by 31.3 %. In the structure of emissions of air pollutants, 
the largest share belongs to carbon oxides (38.2 %), sulfur dioxide (16.3 %), nitrogen oxides 
(12.9 %), volatile organic compounds (7.6 %), ammonia (0.5 %) and other emissions (24.6 %). The 
value of the size of emissions of carbon oxides in digital terms decreased by 44.8 %, volatile organic 
compounds – by 41.7 %, nitrogen oxide – by 23.3 %, sulfur dioxide – by 19.5 %. In the Russian 
Federation, the largest share of emissions belongs to processing industries – 23.9 %; industries 
providing electricity, gas and steam – 17.7 %; transportation and storage – 9.8 %; water supply, 
sewerage, waste collection and disposal – 4.5 %; agriculture – about 2.6 %. In 2020, the share of 
hydrocarbon emissions in the Republic of Bashkortostan was 55.1 %, carbon monoxide – 17.1 %, 
sulfur dioxide – 13.7 %, nitrogen oxide – 10.7 %, other types of emissions – 1.1 %. The share of 
these emissions in the Republic of Bashkortostan on a national scale is 2%. Currently, carbon farms 
and carbon polygons are being created on the territory of the country, the key tasks of which is to 
absorb carbon dioxide emissions. One of the main problems of the successful implementation of 
environmental policy is the renewal of basic production assets and financing of innovative projects 
for the modernization of dust and gas collection systems, treatment facilities, industrial and domestic 
waste landfills, and others. To improve the work on the greening of the economy, it is necessary to 
strengthen the legal legislation in the field of natural resources and the environment; to intensify 
the sorting of household waste and their separation by type; to strengthen the system of administrative 
control with quality monitoring for timely response to hazardous emissions, increase funding and 
others.

Key words: carbonic, emissions, ecology, monitoring, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen 
oxide, hydrocarbons.

Во всем мире в рамках Парижского согла-
шения, подписанного участниками из более 
чем 180 стран, в самое ближайшее время 
должны быть предприняты меры по сниже-
нию уровня углекислого газа в атмосфере. 
Глобальный рост температурного режима 
возможно остановить при принятии ком-
плексных мер путем сокращения выбросов 
углекислого газа. В Российской Федерации и 
ее регионах ведется системная работа по сни-
жению выбросов парниковых газов в атмос-
феру, совершенствуются технологии их 
захвата и депонирования углекислого газа. 

Целью данной статьи является исследова-
ние динамики уровня и структуры выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в 
Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. В работе использованы офи-
циальные данные Федеральной статистики 
Российской Федерации и статистической 
службы Республики Башкортостан за период 
с 2010 по 2020 годы. Согласно официальным 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации, 
общий размер карбоновых выбросов в атмос-
феру в России за период с 2010 по 2020 гг. 
сократился на 31,3 % (рис. 1). В 2010 г. раз-
меры выбросов в атмосферу в стране состав-
ляли 32,4 млн тонн, а в 2020 г. стали равными 
22,2 млн тонн.

Значение размеров выбросов оксидов 
углерода в цифровом эквиваленте сократи-
лось с 15,4 до 8,5 млн тонн, что на 44,8 % 
меньше, чем в 2010 г. (табл. 1).
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Рисунок 1. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в Российской Федерации (в процентах) [5]

Таблица 1. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ в Российской Федерации 
(млн т) [5]

Показатели 2010 
г.

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2020 
г. в %

к 
2010 

г.
оксид углерода 15,4 15,8 16,1 15,8 15,5 15,5 15,9 16,2 16,6 8,6 8,5 55,2

прочие 5,8 5,6 5,8 5,6 5,4 5,4 5,3 5,7 5,5 5,7 5,5 94,5

диоксид серы 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 4,1 3,8 3,7 3,7 3,6 80,5

оксиды азота (в 
пересчете на NO2) 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 2,9 2,9 76,7

летучие органические 
соединения 2,9 3,0 2,6 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,9 1,7 1,7 58,3
аммиак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 150,0

Второе место по размерам выбросов в 
атмосферный воздух принадлежит диоксиду 
серы, размер его выбросов уменьшился с 4,5 
млн тонн в 2010 г. до 3,6 млн тонн в 2020 г., 
т.е. на 19,5 %. Третье место принадлежит 
выбросам оксида азота, размеры его выбро-
сов уменьшились с 3,7 до 2,9 млн тонн, т.е. 
на 23,3 %. Четвертое место по размерам 
выбросов принадлежит летучим органиче-
ским соединениям, размеры выбросов дан-
ного показателя уменьшились с 2,9 до 1,7 
млн тонн, т.е. на 41,7 %. Пятое место принад-
лежит выбросам аммиака, размеры выбросов 
которого возросли с 70 до 105 тыс. тонн, а 

удельный вес в 2020 г. составил около 0,5 %. 
Размеры прочих выбросов сократились с 5,8 
в 2010 г. до 5,5 млн тонн в 2020 г., т.е. сниже-
ние составило 5,5 %. 

В структуре выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ наибольший удельный 
вес за период с 2010 по 2018 гг. принадлежал 
оксидам углерода. В 2010 г. значение данного 
показателя было равным 47,5 % от общего 
объема выбросов, в 2020 г. стало равным 
38,2 %, т.е. сокращение составило 9,3 п.п. 
(рис. 2).



18

Economics and managEmEnt in thE industriEs and arEas of activity

ECONOMIC SCIENCE

Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 4 (38), 2021

Рисунок 2. Структура выбросов загрязняющих атмосферу веществ в Российской Федерации (%) [5]

Второе место по размеру выбросов в 
атмосферу занимает диоксид серы. Удельный 
вес выбросов диоксида серы в общем объеме 
выбросов в 2010 г. был равным 13,9 %, а в 
2020 г. стал равным 16,3 %. Третье место по 
размеру выбросов принадлежит оксидам 
азота. Удельный вес выбросов данного пока-
зателя в стране возрос с 11,5 до 12,9 %. 
Четвертое место по размерам выбросов в 
атмосферу принадлежит летучим органиче-
ским соединениям, их величина уменьши-
лась с 8,9 до 7,6 %. В исследуемой динамике 
возрос удельный вес выбросов аммиака с 0,2 
до 0,5 %. Удельный вес прочих выбросов воз-
рос с 17,9 до 24,6 %.  

Таким образом, вопросы экологической 
безопасности и сохранения чистоты атмос-
ферного воздуха в Российской Федерации в 
целом являются одними из приоритетных. В 
данном направлении ведется планомерная и 
целенаправленная работа, которая дает ощу-
тимый результат.

Анализ структуры выбросов по видам эко-
номической деятельности позволяет сделать 
вывод о том, что наибольший удельный вес 
принадлежит обрабатывающим производ-
ствам (рис. 3).

Согласно данным официальной стати-
стики, в 2010 г. наибольший удельный вес 
выбросов принадлежал обрабатывающим 
производствам – 33,6 %, затем добыче полез-
ных ископаемых – 27,2 %, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды 
– 22,6 %, транспорту и связи – 12,7 %, про-
чим выбросам – 2,5 %, сельскому хозяйству 
– лишь 0,7 % всех выбросов. 

В 2020 г. удельный вес выбросов со сто-
роны обрабатывающих производств составил 
23,9 %; обеспечения электрической энергией, 
газом и паром – 17,7 %; транспортировки и 
хранения – 9,8 %; водоснабжения, водоотве-
дения, организации сбора и утилизации отхо-
дов – 4,5 %; сельского хозяйства – около 
2,6 %.

Размеры выбросов сельского хозяйства в 
стране увеличились с 136,6 тыс. тонн до 
421,8 тыс. тонн, т.е. в 3,1 раза. А удельный 
вес этих выбросов возрос с 0,7 до 2,6 %.

Размеры выбросов со стороны обрабаты-
вающих производств сократились с 6431 до 
3900,5 тыс. тонн, что на 46,2 % меньше, чем 
в 2010 г. А удельный вес этих выбросов прак-
тически не изменился с 22,6 % в 2010 г. до 
23,9 % в 2020 г. Данное сокращение может 
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Рисунок 3. Структура выбросов по видам экономической деятельности в Российской Федерации (%) [5]

быть обусловлено уменьшением объемов 
переработки, сопровождаемым износом 
основных производственных фондов, панде-
мическими кризисом, сокращением объемов 
международной торговли в 2020 г. и некото-
рыми другими причинами.

Таким образом, в стратегическом будущем 
следует заняться планомерным сокращением 

выбросов в тех направлениях экономической 
деятельности, где наблюдается их рост для 
нивелирования негативного влияния карбо-
новых выбросов на окружающую среду.

Рассмотрим ситуацию по карбоновым 
выбросам в Республике Башкортостан 
(рис. 4).

Рисунок 4. Количество выбросов в атмосферу в Республике Башкортостан (тыс. т) [2]
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Рисунок 5. Доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Республике Башкортостан 
по отношению к общему числу выбросов в Российской Федерации (%) [2]

Рисунок 6. Структура газообразных и жидких выбросов в Республике Башкортостан (%) [2]

Согласно официальным данным 
Башкортостанстата, в динамике с 2010 по 
2020 гг. объемы выбросов в атмосферу в 
Республике Башкортостан увеличились с 

387,6 до 441,3 тыс. тонн, т.е. почти на 14 %. 
Удельный вес этих выбросов в общероссий-
ском масштабе увеличился с 1,2 до 2 % 
(рис. 5).

Если в период с 2010 по 2018 гг. рост доли 
выбросов в атмосферу в общероссийском 
масштабе составил с 1,2 до 1,4 %, то в 2019 
и в 2020 гг. наблюдается его ускоренный рост 
до 2 %.

Вклад каждого из видов выбросов в общий 
углеродный след в Республике Башкортостан 
неодинаков (рис. 6).



21

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

В 2010 г. наибольший удельный вес выбро-
сов принадлежал углеводородам – 53,4 %, 
затем оксиду углерода – 22,1 %, оксидам 
азота – 12 %, диоксидам серы – 11,1 %, а 
также прочим видам выбросов – 1,4 %. К 
2020 г. удельный вес выбросов углеводородов 
стал равным уже 55,1 %, оксида углерода – 
17,1 %, затем диоксида серы – 13,7 %, оксида 

азота – 10,7 %, а также прочих видов выбро-
сов – 1,1 %.

Рассмотрим размеры выбросов наиболее 
распространённых загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источ-
ников, в Республике Башкортостан за период 
с 2010 по 2020 гг. в таблице 2.

Таблица 2. Выбросы наиболее распространённых загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников, в Республике Башкортостан (тыс. т) [4]

Показатели 2010 
г.

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2020 
г. в %

к 
2010 

г.
Всего 387,6 406,4 402,8 448,9 459,4 434,9 460,9 417,8 455,4 470,4 441,3 113,9

в том числе:
твердые 18,7 19,2 25,0 28,1 30,5 30,5 18,9 20,8 18,0 18,0 16,7 89,3
газообразные 
и жидкие 368,9 387,3 377,8 420,8 428,9 404,4 442 397 437,4 452,4 424,6 115,1

из них:
диоксид серы 40,9 39,4 39,4 40,8 42,6 46,7 68,3 55,1 59 59,2 58,1 142,1
оксид углерода 81,6 94,3 104,5 106,6 94 89,2 84,2 73 82,1 83,3 82,4 101,0
оксиды азота (в
пересчете на NO2) 44,4 45,9 44,3 44,7 42,8 41 41 43,1 47,9 43,2 45,5 102,5
углеводороды 196,9 201,7 184,4 224,8 244,8 221,1 243,8 221,1 241 261,9 234,0 118,8
прочие 5,1 6 5,2 3,9 4,7 6,4 4,7 4,6 7,4 4,8 4,6 90,2

Размеры выбросов твердых загрязняющих 
атмосферу веществ в исследуемой динамике 
сократились на 10,7 %, а газообразных и жид-
ких, наоборот, возросли на 15,1 %. В составе 
газообразных и жидких веществ возросли 
размеры выбросов углеводородов с 196,9 до 
234 тыс. тонн, т.е. на 18,8 %. Выбросы оксида 
углерода увеличились с 81,6 до 82,4 тыс. тонн 
(на 1 %). Выбросы оксида азота увеличились 
с 44,4 до 45,5 тыс. тонн, т.е. на 2,5 %. Размеры 
выбросов диоксида серы увеличились с 40,9 
до 58,1 тыс. тонн, т.е. на 42,1 %. 

Важно отметить, что газообразным и жид-
ким выбросам в атмосферу принадлежит 
наибольший удельный вес (рис. 7).

Доля газообразных и жидких выбросов в 
атмосферу возросла с 95,2 % в 2010 г. до 
96,2 % в 2020 г. При этом удельный вес твер-
дых выбросов уменьшился с 4,8 до 3,8 %. 

Анализ состояния атмосферного воздуха 
должен проводиться учеными разных науч-
ных специальностей, в том числе биологами 
и географами. В этой связи вызывает практи-
ческий интерес работа удмуртских исследо-
вателей Семакиной А.В., Платуновой Г.Р. и 
Мансурова А.Р., в которой проводится оценка 
экологической ситуации в Республике 
Башкортостан. В своей работе авторы «при-
водят расчеты средних значений концентра-
ций и комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА) с учетом влияния рельефа 
на рассеивание загрязняющих веществ на 
территории Башкортостана, а также карты, 
описывающие состояние атмосферного воз-
духа» [6]. 

В Республике Башкортостан предприни-
маются превентивные меры для сохранения 
экологической чистоты атмосферного воз-
духа от стационарных и передвижных источ-
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Рисунок 7. Структура выбросов в атмосферу на территории Республики Башкортостан (%) [4]

ников. Градообразующие предприятия, рас-
положенные в городах Стерлитамак, 
Туймазы, Благовещенск, Салават и др., 
выполняют важную социально-значимую 
задачу, формируют и сохраняют рабочие 
места для местного населения, осущест-
вляют регулярные выплаты заработной 
платы, реализуют благотворительную дея-
тельность и т.д. Вполне очевидно, что часть 
действующего оборудования требует обнов-
ления, реновации в части пылегазоулавлива-
ющих систем, очистных сооружений, поли-
гонов промышленных и бытовых отходов и 
др.

В этой связи важная роль ложится на 
Министерство природопользования и эколо-
гии Республики Башкортостан, а также на 
общественную организацию по вопросам 
использования природных ресурсов и эколо-
гической безопасности в Республике 
Башкортостан, которую возглавляют опыт-
ные специалисты.

На территории Республики Башкортостан 
в настоящее время функционирует система 
управления качеством атмосферного воздуха 
посредством автоматизированных станций 
контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА). 
В настоящее время на балансе 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Башкортостан Управление госу-
дарственного аналитического контроля (ГБУ 
РБ УГАК) находятся три АСКЗА, которые 
расположены в городах Уфа и Стерлитамак:

1) АСКЗА на территории ПКиО 
«Кашкадан» (г. Уфа);

2) АСКЗА по ул. Менделеева, д. 2 
(г. Стерлитамак);

3) АСКЗА по ул. Фурманова, д. 33 
(г. Стерлитамак).

Основными задачами ГБУ РБ УГАК явля-
ются: получение данных о содержании 
загрязняющих веществ с АСКЗА, обработка 
и передача информации в Минэкологии РБ, 
территориальные управления министерства 
[3]. 

При обнаружении превышений ПДК 
загрязняющих веществ на АСКЗА Уфимским 
и Стерлитамакским территориальными 
управлениями Минэкологии РБ информация 
оперативно передается в адрес Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан, 
Южно-Уральского межрегионального управ-
ления Росприроднадзора, Администраций 
городов Уфа, Стерлитамак для принятий 
управленческих решений.

В современных условиях благодаря регу-
лярному экологическому мониторингу воз-
можна своевременная корректировка дея-
тельности органов исполнительной власти. 
По мнению А.А. Горюновой, «экологический 
мониторинг» – это система повторных 
наблюдений одного и более элементов окру-
жающей природной среды в пространстве и 
во времени с определенными целями в соот-
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ветствии с заранее подготовленной програм-
мой» [1]. 

В этой связи в современных условиях и 
создаются карбоновые полигоны, ключевой
задачей которых является формирование 
достоверного и оперативного банка данных 
для выработки оперативных управленческих 
решений. Кроме того, одновременно созда-
ются и карбоновые фермы, необходимые для 
поглощения углекислого газа. 

Выводы
На наш взгляд, для совершенствования 

работы по экологизации экономики необхо-
димо решить ряд первоочередных задач:

1) расширить силу правового регулиро-
вания и совершенствования регионального 

законодательства в сфере природопользова-
ния и окружающей среды; 

2)  существенно увеличить финансиро-
вание для модернизации пылегазоулавлива-
ющих систем, очистных сооружений, поли-
гонов промышленных и бытовых отходов;

3) ввести в показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправле-
ния показатели экологизации деятельности 
расположенных на территории муниципали-
тетов предприятий, а также сортировку быто-
вых отходов и разделение их по видам; 

4) усилить систему административного 
контроля и мониторинга для своевременного 
реагирования на опасные выбросы и ряд дру-
гих.
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Статья посвящена исследованию особенностей использования информационно-коммуни-
кационных технологий домохозяйствами и организациями в субъектах Российской Федерации. 
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проекта № 19-410-020002 «Трансформация системы воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цифровой 
экономики (на примере Республики Башкортостан)»
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Для оценки уровня цифровизации были использованы различные статистические методы 
(анализ динамики показателей, расчет интегрального показателя, рейтингование), что позво-
лило сравнить регионы по степени проникновения и уровню использования цифровых тех-
нологий населением и организациями. С помощью интегрального метода была проведена 
оценка уровня проникновения и использования цифровых технологий среди домохозяйств 
и организаций в регионах РФ в 2014-2020 гг. Проведенное исследование позволило выявить 
следующие тенденции: снижение степени дифференциации регионов РФ по IИКТ к 2020 г. 
относительно 2014 г.; высокие темпы роста IИКТ в регионах СКФО; замедление темпов 
формирования цифровой инфраструктуры и сокращение количества организаций, имеющих 
веб-сайт, в первую очередь, из-за коронакризиса; с 2015 г. сформировался устойчивый тренд 
на рост покупок через Интернет. Проведенный анализ позволил сделать вывод о территори-
альной неравномерности в уровне цифровизации как среди федеральных округов, так и по 
входящим в их состав регионам. Для регионов, отстающих по уровню цифровизации, важ-
ным элементом развития становится запуск технологических решений, обеспечивающих 
ускоренное внедрение цифровых технологий в различные сферы деятельности, а также в 
процессы управления на региональном и муниципальном уровнях.

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать вывод о дифференциации 
субъектов Российской Федерации по использованию информационно-коммуникационных 
технологий и сформировать предложения по ускорению цифровизации регионов Российской 
Федерации. Необходимыми условиями являются: повышение степени проникновения инфор-
мационно-коммуникационных технологий через создание необходимой инфраструктуры, 
ускоренное внедрение цифровых технологий в различные сферы деятельности, повышение 
цифровой грамотности населения.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, домо-
хозяйства, организации, регионы Российской Федерации.

 
DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN REGIONS 

RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the study of the features of the use of information and communication 
technologies by households and organizations in the subjects of the Russian Federation. To assess 
the level of digitalization, various statistical methods were used (analysis of the dynamics of 
indicators, calculation of an integral indicator, rating), which made it possible to compare regions 
by the degree of penetration and the level of use of digital technologies by the population and 
organizations. The integral method was used to assess the level of penetration and use of digital 
technologies among households and organizations in the regions of the Russian Federation in 2014-
2020. The conducted research revealed the following trends: a decrease in the degree of differentiation 
of the regions of the Russian Federation by IICT by 2020 relative to 2014; high growth rates of 
IICT in the regions of the North Caucasus Federal District; a slowdown in the formation of digital 
infrastructure and a reduction in the number of organizations with a website, primarily due to the 
coronacrisis; since 2015, a steady trend has been formed for the growth of purchases via the Internet. 
The analysis made it possible to conclude about the territorial unevenness in the level of digitalization 
both among the federal districts and in their constituent regions. For regions lagging behind in terms 
of digitalization, an important element of development is the launch of technological solutions that 
ensure the accelerated introduction of digital technologies in various fields of activity, as well as 
in management processes at the regional and municipal levels.

The results obtained in the course of the study allowed us to conclude about the differentiation 
of the subjects of the Russian Federation in the use of information and communication technologies 
and to form proposals to accelerate the digitalization of the regions of the Russian Federation. The 
necessary conditions are: increasing the degree of penetration of information and communication 
technologies, through the creation of the necessary infrastructure, accelerated introduction of digital 
technologies in various fields of activity, increasing digital literacy of the population.

Key words: information and communication technologies, digitalization, households, 
organizations, regions of the Russian Federation.
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Введение
Термин «цифровая экономика» (digital 

economy) был введен в употребление амери-
канским специалистом в области информа-
тики, основателем медиалаборатории (Media 
Labs) Массачусетского технологического 
института (MIT) Николасом Негропонте в 
1995 г. [1]. В настоящее время термин «циф-
ровая экономика» используется во всем мире, 
несмотря на то, что его однозначное опреде-
ление до сих пор отсутствует, а содержание 
также требует уточнения [2].

В соответствии с определением, выдвину-
тым специалистами Всемирного банка, циф-
ровая экономика представляет собой систему 
социальных, экономических и культурных 
отношений, в основе которых лежит исполь-
зование цифровых информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) [2]. 
Информация – особый товар, который приоб-
ретает форму информационных продуктов и 
услуг.

Согласно Стратегии развития информаци-
онного общества Российской Федерации на 
2017-2030 годы, «Цифровая экономика – это 
хозяйственная деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются дан-
ные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов ана-
лиза которых, по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования, позволяют 
существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг» [3].

Цифровая трансформация в России невоз-
можна без участия регионов. Одна из важ-
нейших задач Правительства Российской 
Федерации – повышение степени вовлечен-
ности регионов в реализацию национального 
проекта «Цифровая экономика», с учетом 
имеющихся возможностей и потенциальной 
востребованности. При этом в настоящий 
момент субъекты РФ отличаются по степени 
цифровизации, что во многом связано с 
отсутствием или слабым развитием регио-
нальной информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры. 

Целью данного исследования является 
проведение анализа степени использования 
цифровых технологий домохозяйствами и 
организациями в регионах РФ. 

Методы. Для оценки уровня цифровиза-
ции экономики используются различные под-
ходы: от анализа динамики показателей до 
расчета интегральных индикаторов. 
Преимуществом интегрального метода 
оценки является возможность получения 
обобщающей характеристики исследуемого 
процесса или явления. Именно данный метод 
и будет использоваться для проведения ана-
лиза в данной статье. Информационную базу 
исследования составили официальные стати-
стические данные, представленные  в откры-
тых источниках. Показатели, отобранные 
нами для оценки, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели для оценки уровня проникновения и использования цифровых технологий среди домо-
хозяйств и организаций
Использование ИКТ домашними хозяйствами (IДХ)

1. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (процент, значение показателя за год)

Iшди

2. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и 
муниципальных услуг, в общей численности населения, получившего 
государственные и муниципальные услуги

iгму

3. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, 
в общей численности населения

iТиУ

Использование ИКТ организациями (Iорг)

4. Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 
числе организаций (процент, значение показателя за год)

ioи

5. Доля организаций, имевших веб-сайт в сети Интернет, в общем числе  организаций 
(процент, значение показателя за год)

iос

6. Доля работников организаций, использовавших персональные компьютеры не реже 
1 раза в неделю, в общей численности списочного состава организаций

iок
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Поскольку отобранные нами показатели 
(табл. 1) имеют разную размерность, на пер-
вом этапе проводится нормирование локаль-
ных индикаторов. Далее рассчитываются 
субиндексы по каждому блоку, которые, в 
свою очередь, формируют интегральный 
показатель (IИКТ). IИКТ рассчитывается по фор-
муле средней геометрической величины. 

Результаты. С помощью предложенной 
методики была проведена оценка уровня про-
никновения и использования цифровых тех-
нологий среди домохозяйств и организаций в 
регионах РФ в 2014-2020 гг. с помощью инте-
грального показателя IИКТ, полученные 
результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика значений IИКТ по федеральным округам Российской Федерации в 2014-2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2014/ 
2020 гг.

Центральный 
федеральный округ 1,062 1,096 1,076 1,085 1,084 1,082 1,076 1,32
Северо-Западный 
федеральный округ 1,104 1,106 1,055 1,042 1,043 1,052 1,029 -6,79
Южный федеральный округ 0,879 0,899 0,968 0,968 0,966 0,966 0,971 10,47

Северо-Кавказский 
федеральный округ 0,756 0,769 0,849 0,839 0,865 0,835 0,910 20,37

Приволжский 
федеральный округ 0,966 0,975 0,976 0,981 0,993 0,991 0,980 1,45
Уральский 
федеральный округ 1,099 1,017 1,025 1,004 0,998 0,988 1,003 -8,74
Сибирский 
федеральный округ 0,928 0,909 0,907 0,926 0,918 0,939 0,922 -0,65
Дальневосточный 
федеральный округ 0,971 0,905 0,950 0,930 0,918 0,898 0,906 -6,69

Источник: рассчитано и составлено авторами по [4-6]

Далее мы сравнили дифференциацию регионов РФ по значениям IИКТ в 2014-2020 гг. 
(табл. 3), сопоставив максимальные и минимальные значения интегрального показателя (kd) 
в регионах отдельно в каждом году.

Таблица 3. Динамика значений IИКТ по федеральным округам Российской Федерации в 2014-2020 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коэффициент 
дифференциации (kd)

1,094 1,211 1,133 1,167 1,181 1,205 1,188

Источник: рассчитано и составлено авторами по [4-6]

Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют:
- о неоднородности субъектов РФ по 

использованию IИКТ домохозяйствами и орга-
низациями. В частности, коэффициент диф-
ференциации увеличился с 1,09 в 2014 г. до 
1,19 р. в 2020 г. В разрезе федеральных окру-
гов прирост значений IИКТ наблюдался в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
(+20,37 %), Южном федеральном округе 
(10,47 %), Приволжском федеральном округе 

(+1,45%), Центральном федеральном округе 
(+1,32 %), снижение IИКТ к 2020 г. относи-
тельно 2014 г. произошло в Уральском феде-
ральном округе (-8,74 %), Северо-Западном 
федеральном округе (-6,79 %), Дальне-
восточном федеральном округе (- 6,69 %). В 
среднем значения IИКТ в Сибирском федераль-
ном округе в 2020 г. относительно базисного 
2014 г. практически не изменились.
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Рост значений IИКТ в регионах Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) 
обусловлен в первую очередь эффектом низ-
кой базы, в 2014 г. по всем используемым 
показателям регионы СКФО существенно 
уступали другим субъектам федерации и, 
соответственно, среднероссийским показате-
лям.

Внутри федеральных округов регионы 
также существенно отличаются по использо-
ванию ИКТ домохозяйствами и организаци-

ями. Наиболее серьезные различия наблюда-
ются среди регионов Северо-Кавказского, 
Дальневосточного и Сибирского федераль-
ных округов. Наиболее однородны по про-
никновению ИКТ технологий регионы 
Южного федерального округа.

Нами были выбраны 10 регионов с макси-
мальными и минимальными значениями IИКТ 
в 2014 г., 2017 г. и 2020 г. Динамика представ-
лена в таблице 4.

Таблица 4. Рейтинг регионов РФ по IИКТ  в 2014-2020 гг.

 Название 
региона

2014 Рейтинг  Название 
региона

2017 Рейтинг  Название 
региона

2020 Рейтинг

г. Москва 1,534 1 г. Москва 1,272 1 г. Москва 1,238 1

г. Санкт-
Петербург

1,274 2 Ямало-
Hенецкий 
авт.округ

1,231 2 г. Санкт-
Петербург

1,128 2

Ханты-
Мансийский авт.
округ – Югра

1,254 3 г. Санкт-
Петербург

1,172 3 г. Севастополь 1,115 3

Ямало-
Hенецкий 
авт.округ

1,206 4 Московская 
область

1,137 4 Ямало-
Hенецкий 
авт.округ

1,095 4

Республика 
Татарстан 
(Татарстан)

1,190 5 Ханты-
Мансийский 
авт.округ – 
Югра

1,123 5 Тульская 
область

1,079 5

Чувашская 
Республика – 
Чувашия

1,186 6 Тюменская 
область

1,121 6 Ханты-
Мансийский 
авт.округ – 
Югра

1,070 6

Свердловская 
область

1,182 7 Республика 
Татарстан 
(Татарстан)

1,113 7 Московская 
область

1,066 7

Тюменская 
область

1,170 8 Республика 
Алтай

1,106 8 Мурманская 
область

1,060 8

Приморский 
край

1,154 9 Тюменская 
область без авт. 
округов

1,082 9 Hижегородская 
область

1,053 9

Республика 
Карелия

1,127 10 Белгородская 
область

1,078 10 Ростовская 
область

1,048 10

Республика 
Тыва

0,714 78 Кабардино-
Балкарская 
Республика

0,850 78 Орловская 
область

0,864 78

Брянская 
область

0,713 79 Республика 
Адыгея 
(Адыгея)

0,849 79 Амурская 
область

0,863 79

Курская область 0,704 80 Орловская 
область

0,844 80 Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

0,862 80

Рязанская 
область

0,697 81 Тверская 
область

0,829 81 Курганская 
область

0,860 81
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Карачаево-
Черкесская 
Республика

0,683 82 Курганская 
область

0,798 82 Республика 
Хакасия

0,854 82

Орловская 
область

0,679 83 Ульяновская 
область

0,782 83 Чеченская 
Республика

0,847 83

Амурская 
область

0,671 84 Забайкальский 
край

0,760 84 Ульяновская 
область

0,826 84

Тамбовская 
область

0,662 85 Республика 
Дагестан

0,702 85 Республика 
Дагестан

0,795 85

Республика 
Ингушетия

0,534 86 Чукотский 
автономный 
округ

0,701 86 Еврейская 
автономная 
область

0,793 86

Республика 
Дагестан

0,469 87 Чеченская 
Республика

0,627 87 Забайкальский 
край

0,789 87

Источник: рассчитано и составлено авторами по [4-6]

Среди субъектов федерации абсолютным 
лидером на протяжении рассматриваемого 
периода времени был г. Москва. Высокие 
позиции города-субъекта обусловлены прак-
тически повсеместным проникновением 
широкополосного доступа к сети Интернет 
(ШДИ): 90,9 % населения г. Москвы обеспе-
чены ШДИ, в среднем по РФ – 77 %; посте-
пенным увеличением количества государ-
ственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых населению в электронной форме: 
в 2020 г. 93,7 % государственных и муници-
пальных услуг в Москве были предостав-
лены в электронной форме, в среднем в РФ 
– 81,1 %. Также г. Москва лидировала и по 
показателям использования ИКТ в организа-
циях, учитывая большое количество фор-
мально зарегистрированных и фактически 
функционирующих предприятий в городе 
федерального значения. 

Г. Санкт-Петербург делил 2-3-е места с 
регионами Уральского федерального округа: 
Ханты-Мансийским авт. округом (ХМАО) – 
Югрой и Ямало-Hенецким авт. округом 
(ЯНАО).

Учитывая структуру экономики, ХМАО и 
ЯНАО уступали г. Санкт-Петербургу по доле 
работников организаций, использовавших 
персональные компьютеры. Высокий рей-
тинг выделенных северных регионов во мно-
гом обусловлен ростом обеспеченности 
домохозяйств и организаций широкополос-
ным доступом в Интернет. Также ЯНАО в 
2020 г. занимал 3-е место в РФ по доле госу-

дарственных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых через Интернет (92,6 % в 2020 г. про-
тив 66,3 % в 2014 г.), 1-е место по доле насе-
ления, использовавшего сеть Интернет для 
заказа товаров и (или) услуг (71,9 % в 2020 г. 
против 28,9 % в 2014 г.), ХМАО располагался 
по данному показателю на 2-м месте в РФ 
(60,8 % в 2020 г. и 27,2 % в 2014 г.). Популя-
ризация системы доставки во многом связана 
с климатом данных регионов, а также ростом 
объемов покупок через Интернет в период 
коронавирусных ограничений. В ЯНАО в 
2020 г. более 70 % финансовых услуг предо-
ставлялось с помощью сети Интернет, для 
сравнения в г. Москве – 62,3 %.

Мурманская область, за исключением 
2014 г., входила в десятку лидеров по IИКТ, 
заняв в 2020 г. 8-е место. Практически все 
частные показатели в регионе на протяжении 
всего анализируемого периода времени нахо-
дились на уровне среднероссийских значе-
ний. Но при этом динамика показателей в 
регионе по сравнению со среднероссийскими 
была более высокой. В частности, по обеспе-
ченности домашних хозяйств широкополос-
ным доступом в Интернет регион был в числе 
лидеров – 84,2 % в 2020 г. (77,0 % по РФ), 
96,7 % организаций использовали широкопо-
лосный доступ в Интернет (прирост к уровню 
2014 г. – +60 %). Также регион сумел обеспе-
чить перевод значительного количества госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронную форму: с 22,2 % в 2014 г. до 70,5 % 
в 2020 г.   
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Нижегородская область в 2014 г. в рей-
тинге регионов по IИКТ занимала 26-е место 
(IИКТ =0,968), в 2016 г. – 44-е место (IИКТ 
=0,930). Среди причин: низкое проникнове-
ние Интернета и обеспеченности ИКТ как 
домохозяйств, так и организаций, ограничен-
ное количество государственных и муници-
пальных услуг, которые можно было полу-
чить через Интернет, и др. Начиная с 2016 г. 
региональная политика по развитию системы 
ИКТ изменилась, была сформирована про-
грамма по ускорению цифровизации эконо-
мики. В частности, увеличилась доля госу-
дарственных и муниципальных услуг, кото-
рые население могло получать в электронной 
форме с 49,3 % в 2016 г. до 81 % в 2020 г. 
Несмотря на то, что к 2020 г. 75,1 % населе-
ния Нижегородской области было обеспе-
чено доступом к широкополосному Интер-
нету, по данному показателю регион отстает 
от среднероссийского уровня. Это стало 
одной из причин выделения дополнитель-
ного финансирования региону по националь-
ному проекту «Цифровая экономика». В 2021 
г. региону перечислено в 3 раза больше 
средств по сравнению с 2020 г. В рамках 
поручения Президента РФ к концу 2021 г. все 
школы Нижегородской области должны быть 
обеспечены высокоскоростным доступом в 
Интернет. В целом, несмотря на отставание 
Нижегородской области по уровню развития 
цифровой инфраструктуры, Правительство 
региона придерживается системного подхода 
в вопросах цифровизации экономики, что 
позволяет Нижегородской области занимать 
ведущие места в рейтинге субъектов РФ по 
уровню использования информационно-ком-
муникационных технологий населением и 
организациями. 

В конце рейтинга регионов по уровню 
цифровизации находятся регионы Северного 
Кавказа: Республики Ингушетия, Дагестан, 
Чеченская республика, Республика Хакасия, 
Северная Осетия – Алания.

По данным Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации, ни в 
одном из субъектов СКФО, в отличие от дру-
гих федеральных округов, пока нет особых 

достижений в части информатизации обще-
ства и экономики [7].

В большинстве регионов Северного 
Кавказа не разработаны региональные про-
граммы цифровизации экономики, за исклю-
чением Республик Ингушетия и Карачаево-
Черкесия, где такие программы утверждены 
только в декабре 2018 г. [8].

Также в числе регионов, отстающих по 
уровню цифровизации, находятся регионы 
Сибирского (Республика Хакасия) и Дальне-
восточного (Еврейская автономная область, 
Забайкальский край) федеральных округов. 
Среди причин – низкий уровень развития 
цифровой инфраструктуры, невысокие 
темпы перевода государственных и муници-
пальных услуг в электронную форму, а также 
низкий уровень цифровизации организаций, 
в частности, лишь 40-42 % организаций 
имеют веб-сайт в сети Интернет, что свиде-
тельствует о низком продвижении товаров и 
услуг местных организаций в цифровом про-
странстве.

Выводы
Предложенный индекс позволяет объек-

тивно оценить уровень цифровизации эконо-
мики в субъектах РФ, а именно степень про-
никновения и особенности использования 
цифровых технологий среди домохозяйств и 
организаций. Проведенное исследование 
позволило выявить следующие тенденции: 

1) снижение степени дифференциации 
регионов РФ по IИКТ к 2020 г. относительно 
2014 г.;

2) высокие темпы роста IИКТ в регионах 
СКФО (во многом за счёт низких значений 
показателей развития цифровой экономики в 
начале анализируемого периода);

3) замедление темпов формирования циф-
ровой инфраструктуры и сокращение коли-
чества организаций, имеющих веб-сайт, в 
первую очередь, из-за коронакризиса;

4) с 2015 г. сформировался устойчивый 
тренд на рост покупок через Интернет. В 
частности, в среднем в РФ в 2020 г. 52,7 % 
всех покупок одежды, обуви, спортивных 
товаров было сделано через интернет-мага-
зины (в 2015 г. –  45,5 %). Значительный рост 
(с 25,1 % в 2015 г. до 43,5 % в 2019 г.) наблю-
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дался в секторе предоставления финансовых 
услуг; 

5) рост значений IИКТ в регионах Северо-
Кавказского, Уральского, Дальневосточного 
федеральных округов, которые в 2014 г. 
существенно уступали регионам-лидерам по 
многим индикаторам, характеризующим про-
никновение цифровых технологий. Положи-
тельная динамика в указанных регионах во 
многом обусловлена ускоренным формиро-
ванием информационной инфраструктуры, 
популяризацией информационно-коммуника-
ционных технологий среди населения, а 

также введением ограничений из-за корона-
вируса.

Проведенный анализ позволил сделать 
вывод о территориальной неравномерности 
в уровне цифровизации, как среди федераль-
ных округов, так и по входящим в их состав 
регионам. Для регионов, отстающих по 
уровню цифровизации, важным элементом 
развития становится запуск технологических 
решений, обеспечивающих ускоренное вне-
дрение цифровых технологий в различные 
сферы деятельности, а также в процессы 
управления на региональном и муниципаль-
ном уровнях.
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МОДЕЛИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление затратами необходимо для достижения определенного экономического резуль-
тата, поскольку его цель – прогнозирование, планирование, учет, мониторинг издержек; 
именно здесь анализируется информация о фактических затратах и, соответственно, осу-
ществляется их координация и регулирование; закладываются основы получения дохода. 
Системный подход к управлению затратами и единство методов, используемых на разных 
уровнях управления и разных стадиях жизненного цикла носителя затрат (готовая продукция, 
услуга) – главный принцип организации управления издержками корпорации. Проблема 
управления затратами в системе организации, планирования и управления предприятием 
рассмотрена на базе классификации методов учёта, критериев контроля, показателей анализа 
затрат и факторов, определяющих выбор модели калькулирования себестоимости продукции. 
В работе предложена схема системы обратных связей при организации управленческого 
учета затрат; представлены варианты использования моделей калькулирования себестоимо-
сти на производство и реализацию продукции: полной и усечённой себестоимости продукции 
и услуг; системы таргетирования затрат; применение модели формирования и управления 
себестоимостью продукции «ABC-метод» для различных целей, на разных стадиях реали-
зации управленческого учета затрат. В зависимости от ситуации, в системе управления затра-
тами и результатами предприятия могут одновременно использоваться несколько моделей 
формирования затрат, калькулирования себестоимости продукции. Происходящая на пред-
приятиях цифровая трансформация позволяет всё более детально учитывать движение мате-
риальных ресурсов во времени и пространстве, распределять затраты по элементам и статьям 
калькуляции, всё более точно оценивать реальную себестоимость товаров и услуг, что позво-
ляет выстраивать гибкую систему цен и тарифов. Трудоёмкость такой детализации компен-
сируется повышением точности и оперативности информации, необходимой для решения и 
текущих вопросов, и стратегических проблем управления затратами бизнес-организации.

Ключевые слова: затраты, издержки предприятия, себестоимость продукции, калькуля-
ция, методы учёта затрат, управленческий учет, модели калькулирования, система директ-
костинг, система таргет-костинг, ABC-метод. 

PRODUCT COST CALCULATION MODELS IN THE RESULTS
 MANAGEMENT SYSTEM ORGANIZATION ACTIVITY

Cost management is necessary to achieve a certain economic result, since its purpose is 
forecasting, planning, accounting, cost monitoring; it is here that information about actual costs is 
analyzed and, accordingly, their coordination and regulation are carried out; the foundations for 
income generation are laid. A systematic approach to cost management and the unity of methods 
used at different levels of management and at different stages of the life cycle of the cost carrier 
(finished products, services) – the main principle of the organization of cost management of the 
corporation The problem of cost management in the system of organization, planning and 
management of the enterprise is considered on the basis of classification of accounting methods, 
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control criteria, indicators of cost analysis and factors determining the choice of a model for 
calculating the cost of production. The paper proposes a scheme of a feedback system for the 
organization of management cost accounting; presents options for using cost calculation models 
for production and sale of products: full and truncated cost of products and services; cost targeting 
systems; application of the ABC-method model of formation and management of production costs 
for various purposes, at different stages of implementation of management cost accounting. 
Depending on the situation, the cost and results management system of the enterprise can 
simultaneously use several models of cost formation, calculating the cost of production. The digital 
transformation taking place at enterprises makes it possible to take into account the movement of 
material resources in time and space in more detail, distribute costs by elements and calculation 
items, and more accurately estimate the real cost of goods and services, which allows building a 
flexible system of prices and tariffs. The complexity of such detail is compensated by increasing 
the accuracy and efficiency of the information necessary to solve both current issues and strategic 
problems of cost management of a business organization.

Key words: costs, enterprise costs, cost of production, calculation, cost accounting methods, 
management accounting, calculation models, direct costing system, target costing system, ABC 
method.

Повышение эффективности производства 
в первую очередь определяется эффективно-
стью использования факторов производства, 
что, в конечном счёте, зависит от модели 
управления издержками организации [1]. 
Управление затратами необходимо для дости-
жения определенного экономического резуль-
тата, поскольку его цель – прогнозирование, 
планирование, учет, мониторинг издержек; 
именно здесь анализируется информация о 
фактических затратах и, соответственно, осу-
ществляется их координация и регулирова-
ние; закладываются основы получения 
дохода. Методологический аппарат и инстру-
ментарий приемов и методов, позволяющий 
выполнять функции управления затратами 
наиболее эффективным образом, достаточно 
подробно и всесторонне разработаны, но 
пока недостаточно систематизированы. При 
этом системный подход к управлению затра-
тами и единство методов, используемых на 
разных уровнях управления и разных ста-
диях жизненного цикла носителя затрат 
(готовая продукция, услуга), – главный прин-
цип организации управления издержками 
корпорации [2]. Управленческий учет затрат 
на производство и реализацию продукции 
функционально связан с другими подсисте-
мами управления предприятием. Основная 
сложность заключается в том, что система 
управления издержками не может регулиро-
ваться обязательными для всех экономиче-

ских агентов стандартами и нормами. Для 
конкретного хозяйствующего субъекта моде-
лируется система, отражающая специфику 
его организации и функционирования, хотя 
общие подходы к организации управленче-
ского учета затрат, безусловно, необходимы.

Расходы, связанные с использованием 
материальных ресурсов (средств труда и 
предметов труда), совершая кругооборот, 
продолжительность которого различна в 
зависимости от уровня развития экономики, 
типа организации, вида элемента ресурсов, 
обеспечивают функционирование труда, воо-
руженного интеллектуальными и материаль-
ными ресурсами.

Вооруженный материальными ресурсами 
труд требует затрат для обеспечения нор-
мальных условий его функционирования 
(оплата труда, начисления на заработную 
плату, командировочные расходы, страховые 
выплаты, издержки, связанные с мероприя-
тиями по охране труда и технике безопасно-
сти и т.п.).

Кроме того, важны расходы на получение 
информации о ресурсах, необходимых для 
осуществления бизнес-процессов; о рынках 
сырья и материалов; о рынках сбыта; о 
рисках, связанных с ведением бизнеса; о дей-
ствующем законодательстве и других регла-
ментах, регулирующих предприниматель-
скую деятельность; о роли фирмы и её кон-
курентов в жизни региона и страны и т.д. 
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Прочие затраты – в основном это услуги 
сторонних организаций, расходы социаль-
ного характера, прямые и косвенные налоги, 
включаемые в себестоимость, и т.п. Это озна-
чает, что элементы, входящие в состав про-
чих затрат, могут быть классифицированы 
как нематериальные активы, входящие в 
состав оборотных средств [3]. На все виды 
затрат (затраты на материально-технические 
ресурсы; на оплату труда; на услуги сторон-
них организаций; капитальные затраты; 
общественные затраты (государственные 
налоги и сборы, налоги с характером затрат, 
акцизы, пошлины, взносы, и т.п.)) так или 
иначе влияют способы привлечения и исполь-
зования ресурсов и капитала; технологиче-
ские и организационные особенности произ-
водства (длительность производственного 
цикла, количественные и качественные 
характеристики продуктов, организационная 
структура управления и т.п.).

Оптимизация расходов и результатов 
предпринимательской деятельности требует 
постоянного учета и контроля затрат и отла-
женной системы калькулирования себестои-
мости продукции. Существует два принципи-
ально различных метода первичного учёта 
затрат, на базе которых определяется себе-
стоимость продукции, работ, услуг. 
Исторически первым был обезличенный, так 
называемый «котловой», учет затрат, при 
котором независимо от места возникновения, 
вида или другого признака все затраты в 
течение отчётного периода учитываются в 
едином регистре. Себестоимость отдельного 
вида готовой продукции исчисляется путем 
распределения общей суммы затрат относи-
тельно заранее оговоренной базы, например, 
проектной (плановой) себестоимости [4]. 
Такой способ учета не позволяет оперативно 
контролировать затраты, решать вопросы их 
оптимизации и другие управленческие 
задачи, поскольку не обеспечивает достовер-
ное исчисление себестоимости отдельных 
видов изделий и услуг. Котловой (обезличен-
ный) метод калькулирования затрат является 
приемлемым лишь для организаций, перма-
нентно оказывающих определённые услуги 
или выполняющих конкретные работы, а 

также для производств, производящих един-
ственный конечный продукт (малые пред-
приятия с единственным видом товара, пред-
приятия добывающей промышленности и 
т.п.).

Противоположным обезличенному явля-
ется способ учёта затрат, обеспечивающий 
дифференцированный учёт всех затрат по 
отдельным конечным продуктам. Такой спо-
соб учёта затрат можно считать идеальным 
по точности определения себестоимости 
каждой единицы создаваемой продукции. 
Однако этот способ не только трудоёмкий, но 
и труднореализуемый (на практике не реали-
зуемый), поскольку накапливать затраты по 
элементам и статьям с целью формирования 
себестоимости конкретного вида товарной 
продукции невозможно, не решив проблемы 
с постоянными накладными производствен-
ными, общехозяйственными, общекорпора-
тивными расходами. 

В современных условиях выход из такого 
положения – использование множества моди-
фикаций двух базовых моделей, различаю-
щихся полнотой учета затрат. Первая модель 
является компиляцией идеального и котло-
вого способов – метод учета усечённой себе-
стоимости на основе прямых затрат (Direct 
costs или Variable costs). Вторая модель, осно-
ванная на методе учета полных затрат (метод 
поглощения Absorption costs), имитирует 
идеальный способ.

В отличие от метода Direct costs, учитыва-
ющего в себестоимости производимой про-
дукции только прямые производственные 
затраты (все косвенные расходы относятся к 
расходам отчетного периода), метод погло-
щения (Absorption costs) основан на включе-
нии (абсорбции) в себестоимость произво-
димой продукции всех прямых затрат и 
накладных расходов пропорционально при-
нятым базовым критериям. При реализации 
метода Absorption costs постоянные расходы 
признаются по мере реализации продукции. 
Это позволяет оказывать влияние на финан-
совый результат, управляя объемами закупок 
и продаж. 

Метод Direct costs через анализ безубыточ-
ности позволяет проводить гибкую политику 
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ценообразования, упрощает процедуру нор-
мирования затрат [5]. Это важно в техниче-
ски сложных производствах с обширной 
номенклатурой продукции, множеством 
переделов (к примеру, нефтепереработка и 
нефтехимия), т.е. в производствах, где при-
меняется модель исчисления нормативной 
себестоимости производимой продукции 
(нормативный метод калькулирования и ана-
логичный ему метод Standard costing). 
Нормативные затраты – это предварительно 
рассчитанные расходы (по статьям затрат на 
единицу продукции) с целью достижения 
оптимального результата предприниматель-
ской деятельности. Сравнение фактических 
затрат с нормативными призвано выявить 
место и время затрат, которых можно было 
бы избежать.

При разработке и реализации оператив-
ных и текущих планов анализ в рамках 
управленческого учета затрат сводится к кон-
тролю минимально возможных затрат для 
корректирования взаимоотношений с постав-
щиками товарно-материальных ценностей и 
для целей ценообразования (политика предо-
ставления скидок, оценка диапазона договор-
ных цен и тарифов).

При этом для анализа и контроля взаимо-
отношений с поставщиками предпочтителен 
учет прямых затрат по системе простого 
Direct costs, а для выстраивания взаимоотно-
шений с покупателями и клиентами необхо-
дим учет полных затрат по системе развитого 
Direct costs или Absorption costs.

На стадии целеполагания для организации 
текущего, перспективного планирования и 
разработки стратегии, в первую очередь, сле-
дует контролировать максимально допусти-
мые затраты. Такой анализ позволяет опреде-
лить место и время выхода на рынок, оценить 
возможности удержания определенного сег-
мента рынка, вовремя провести реструктури-
зацию бизнес-процессов или даже смену 
парадигм предпринимательской деятельно-
сти. На этой стадии часто необходимо тарге-
тирование затрат, т.е. наряду с моделями 
калькулирования Absorption costing и Direct 

costing возникает необходимость использова-
ния модели Target costing1.

На стадии разработки и инициирования 
идеи бизнеса роль управленческого учета 
затрат заключается в выделении базовых опе-
раций, формировании организационных 
структур (в частности, создание центров 
ответственности), обосновании масштабов 
использования аут-технологий и установле-
нии связи между операциями и издержками, 
понесенными при их выполнении, а также 
активами, необходимыми для их осуществле-
ния, и обязательствами по поводу привлече-
ния активов. 

Для решения этих проблем может исполь-
зоваться технология функционально-стои-
мостного калькулирования Activity Based 
Costing (ABC-метод). Эта технология позво-
ляет накопить и систематизировать данные 
об активах, обязательствах, затратах, резуль-
татах и других показателях в рамках отдель-
ных операций и бизнес-процессов [6]. 

Чтобы добиться эффективности издержек, 
необходима достаточная глубина анализа на 
основе детализации видов затрат по элемен-
там для понимания, на какие процессы, опе-
рации, виды продукции приходятся те или 
иные элементы затрат. Из большого спектра 
методов статистического анализа, среди 
методов обработки и анализа информации о 
затратах и результатах предпринимательской 
деятельности наиболее подходящими при-
знаются: метод анализа счетов; метод техно-
логического нормирования; метод ведущих 
индикаторов; метод максимальной и мини-
мальной точек (метод абсолютного прироста, 
или «минимакс»); регрессионный анализ, 
метод корреляции; метод наименьших ква-
дратов; дискриминантный анализ; фактор-
ный анализ; деревья решений, кластерный 
анализ, нейронные сети и другие методы. Это 
не означает, что все они могут и должны быть 
использованы для анализа затрат на всех 
фазах жизненного цикла предприятия, на 

1  В нормативном методе разработана база отраслевых 
документов, а Standard costing не регламентирован. 
Дополнительно понесенные расходы нормативный 
метод относит на затратные счета, а Standard costing 
– на специальные счета в счёт уменьшения финансо-
вых результатов.
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всех стадиях производства продукции, на 
всех этапах организации и планирования биз-
нес-процессов, для всех видов управленче-
ского учёта.

Для текущего и оперативного планирова-
ния и управления чаще всего достаточно 
использовать метод ведущих индикаторов, 
основанный на изучении так называемых 
ключевых индикаторов, т.е. показателей, 
которые изменяются в том же направлении, 
что и исследуемый показатель. Для перспек-
тивного планирования одного метода веду-
щих индикаторов недостаточно. Следует кон-
тролировать и анализировать диапазон изме-
нения затрат, используя казуальные методы 
прогнозирования, которые требуют анализа 
факторов изменения затрат. Казуальные 
методы предполагают использование про-
гнозных моделей, позволяющих отследить 
изменения переменных, которые ведут к 
изменениям в уровне затрат. Из них наиболее 
распространёнными и эффективными при-
знаются методы корреляционно-регрессион-
ного анализа.

При разработке стратегии необходим ещё 
больший набор инструментов формирования, 
обработки и анализа информации. При орга-
низации системы менеджмента предприятия 
на базе этих методов разрабатывается под-
система управления затратами, являющаяся 
основой управленческого учёта. В системе 
управленческого учёта желательно (необхо-
димо), а в условиях цифровизации и дости-
жимо (возможно) определить минимально 
возможный и максимально допустимый уро-
вень затрат по каждому объекту калькулиро-
вания [7]. 

Минимально возможный (Смв) уровень 
затрат оценивается оптимальным размером 
нормативных затрат (Смв ≈ Сн). Максимально 
допустимый (Смд) уровень затрат определя-
ется оптовой (отпускной) ценой предприя-
тия, сформированной в соответствии с 
рыночными условиями, с учётом спроса на 
конкретный вид готовой продукции и услуг. 
Грамотный подход к определению возмож-
ного диапазона изменения себестоимости 
отдельных видов продукции позволит полу-
чить большой объем информации для при-

нятия управленческих решений, даст воз-
можность непрерывного мониторинга издер-
жек и поддержания устойчивости бизнес-
процессов. Анализ диапазона возможного 
колебания затрат необходим для определения 
стратегической позиции корпорации, теку-
щего и перспективного планирования, фор-
мирования политики взаимодействия цен-
тров ответственности в структуре самой кор-
порации и с внешними контрагентами.

Для решения актуальных проблем опера-
тивного анализа и контроля ведущим инди-
катором может служить максимально допу-
стимая себестоимость продукции (Ср ≤ Смд). 
Для установления необходимости более глу-
бокого анализа и выбора конкретного метода 
важны обратные связи. Система управленче-
ского учёта затрат в системе управления, 
организации и планирования предпринима-
тельской деятельности базируется на двух 
контурах обратной связи. Контур первого 
уровня (обратная связь I) обеспечивает 
управленческий учёт затрат в системе опера-
тивного и текущего планирования и управле-
ния производственной деятельностью. 
Управленческий учёт затрат в системе стра-
тегического управления обеспечивает контур 
второго уровня (обратная связь II). Система 
обратных связей при реализации управлен-
ческого учета затрат представлена на схеме 
(рис.).

Таким образом, управленческий учет 
затрат строится на системе обратных связей, 
обеспечивающих постоянную детализацию, 
совершенствование бизнес-процессов и 
повышение (или хотя бы сохранение) устой-
чивости предприятия. 

Для регулирования взаимодействия во 
внутренней среде затраты, локализованные в 
первичном учете по местам возникновения и 
центрам ответственности, группируются по 
операциям, процессам, переделам и распре-
деляются по носителям затрат (объектам 
калькулирования). Каждый объект калькули-
рования относится либо к снабженческому 
сегменту (поставщики, перевозчики и другие 
агенты логистической системы), либо к про-
изводственному (продукты, работы, услуги), 
либо к сбытовому (клиенты, покупатели, 
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Рисунок. Управленческий учёт затрат в системе управления, организации и планирования
предпринимательской деятельности

заказчики) сегменту, либо к структуре управ-
ления (центры ответственности). В промыш-
ленных корпорациях применяют: норматив-
ный, попроцессный, позаказный или попере-
дельный методы калькулирования себестои-
мости продукции и услуг [8].

Выбор модели калькулирования себестои-
мости продукции зависит от типа и сложно-
сти производственных процессов, длитель-
ности производственного цикла, количества 
переделов, номенклатуры и качества основ-
ной продукции, наличия побочной, попутной 
или сопряжённой продукции и возвратных 

отходов2. Отраслевые методические рекомен-
дации по калькулированию себестоимости 
продукции, регламентируя принципиальные 
моменты, допускают варианты оценки затрат 
по процессам, переделам, способам списания 
затрат на некалькулируемую продукцию.

2 В отличие от попутной продукции, являющейся 
самостоятельной хозяйственной ценностью, ценность 
возвратных отходов состоит в их повторном исполь-
зовании для производства целевой (основной) продук-
ции. Попутная (сопряженная) и побочная продукция, 
в силу специфики технологии производства, получа-
ется одновременно с целевой продукцией предприя-
тия. В связи с тем, что эти элементы имущества могут 
приносить доход, их должно рассматривать как 
активы, подлежащие анализу в управленческом учете.
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Управленческий учет призван обосновать 
вариант калькулирования, наиболее подходя-
щий в каждом конкретном случае. К примеру, 
для принятия оперативных производствен-
ных решений, выбора наиболее эффектив-
ного производства на основе сравнения рен-
табельности различных видов продукции, 
обоснования решения об изменении ассорти-
мента продукции, о прекращении выпуска 
отдельного вида товарной продукции может 
быть использован метод управленческого 
учёта затрат, основанный на модели кальку-
лирования Direct costing, базирующейся на 
методе учёта затрат Direct costs. Суть модели 
калькулирования Direct costing состоит в том, 
что себестоимость продукции предприятия 
учитывается и планируется только в части 
переменных затрат. В зависимости от спец-
ифики бизнес-процессов возможны 
несколько вариантов модели калькулирова-
ния Direct costing. 

Главное достоинство системы управления 
с использованием модели Direct costing 
заключается в возможности напрямую оце-
нить вклад конкретного продукта в резуль-
таты деятельности предприятия на основе 
разделения затрат на постоянные и перемен-
ные.

Во внутреннем учете эту модель целесоо-
бразно использовать для проведения тех-
нико-экономического анализа и для принятия 
оперативных управленческих решений, а 
также для контроля обоснованности цен и 
тарифов, предлагаемых исполнителями 
(поставщиками и подрядчиками) работ и 
услуг.

Таким образом, модель формирования 
затрат и результатов производства и реализа-
ции продукции на основе усечённой себесто-
имости обеспечивает управленческий учёт 
затрат в системе оперативного и текущего 
планирования и управления производствен-
ной деятельностью в контуре обратной связи 
первого уровня (см. рис.).

Кроме исчисления себестоимости продук-
ции модели калькулирования применяются в 
целях разработки учетной политики и цено-
образования. В этих целях финансовый 
менеджер может использовать не только 

регламентированные варианты, но и соб-
ственные модели.

Наиболее точной и, соответственно, наи-
более приемлемой для целей ценообразова-
ния является модель калькулирования пол-
ной себестоимости, основанная на методе 
учёта затрат Absorption costs. В этой модели 
распределение постоянных затрат по видам 
продукции осуществляется пропорцио-
нально экономически обоснованным коэф-
фициентам. 

При обосновании цены продукции и услуг 
(оптовой, розничной, договорной) экономи-
ческим агентам часто приходится исходить 
из условий, сформировавшихся на рынке. То 
есть, в отличие от классической системы 
ценообразования по схеме «себестоимость 
+» (т.е. цена – это себестоимость плюс при-
быль), целесообразно использовать схему 
«цена –» (целевая себестоимость определя-
ется как разность конкурентной цены и нор-
мативной прибыли). Являющаяся целостной 
концепцией управления, эта система основы-
вается на модели Target-costing, поддержива-
ющей стратегию снижения затрат и обеспе-
чивающей функции проектирования и плани-
рования выпуска новых продуктов, контроля 
издержек и калькулирования целевой себе-
стоимости в соответствии с рыночными 
условиями [9].

Модель таргетирования затрат целесоо-
бразно использовать при подготовке к выпу-
ску нового продукта, для определения опти-
мальной структуры себестоимости при огра-
ниченной возможности влияния на цену 
товаров (работ, услуг). Таким образом, эта 
модель может быть полезна в обоих контурах 
обратной связи системы управления затра-
тами (см. рис.).

В дополнение к традиционным финансо-
вым подходам разработан метод АВС, осно-
ванный на использовании системы учета 
затрат по видам деятельности с применением 
модели калькулирования себестоимости про-
дукции Activity Based Costing (ABC) 
management systems, где косвенные затраты 
относятся на виды деятельности, а затем – на 
продукцию, что позволяет выявить неисполь-
зуемые мощности, неэффективные виды дея-



39

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

тельности и неприбыльные виды продукции 
[10]. Модель «АВС» является стратегической 
системой калькулирования затрат, не обеспе-
чивающей постоянную обратную связь с 
менеджерами, которые ответственны за 
издержки, и потому не может непосред-
ственно использоваться для оперативного 
управления, текущего анализа и контроля. 
Это означает, что управленческий учёт затрат 
с использованием АВС-метода реализуем в 
системе стратегического управления, обеспе-
чиваемой контуром обратной связи второго 
уровня (см. рис.).

Методы учета затрат выбираются из уста-
новленных регламентирующими докумен-
тами в соответствии с организационно-пра-
вовыми особенностями предприятия с учё-
том стратегических задач. Основанные на 
этих методах модели калькулирования себе-
стоимости продукции определяются исходя 
из производственной структуры, организа-
ции основных и вспомогательных технологи-

ческих процессов, вида объектов управления 
затратами, актуальных управленческих задач. 
В зависимости от ситуации, в системе управ-
ления затратами и результатами предприятия 
могут одновременно использоваться 
несколько моделей формирования затрат, 
калькулирования себестоимости продукции. 
Происходящая на предприятиях цифровая 
трансформация позволяет всё более детально 
учитывать движение материальных ресурсов 
во времени и пространстве, распределять 
затраты по элементам и статьям калькуляции, 
всё более точно оценивать реальную себесто-
имость товаров и услуг, что позволяет 
выстраивать гибкую систему цен и тарифов. 
Трудоёмкость такой детализации компенси-
руется повышением точности и оперативно-
сти информации, необходимой для решения 
и текущих вопросов, и стратегических про-
блем управления затратами бизнес-организа-
ции.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ ОБНОВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ЗАВОДОВ

Продолжение жизненного цикла промышленного предприятия является ключевой задачей, 
стоящей перед его руководством. На принятие управленческого решения влияют ресурсные, 
политические, экономические, социальные, экологические и другие факторы. Одним из 
оптимальных способов улучшения существующей номенклатуры товарной продукции может 
быть модернизация производства. Модернизация производства – это некий инвестиционный 
проект. Целью данной статьи является обоснование инвестиционного проекта на подготови-
тельном уровне (какие необходимо привести мероприятия для последующей реализации 
проекта). Менеджер инвестиционного проекта – это в первую очередь инициатор, обладаю-
щий основной информацией о проекте, особенно на стадии планирования. Основные функ-
ции менеджера заключаются в управлении процессами на стадии планирования, контроля, 
внесения изменений в проект, мониторинга, анализа бюджета проекта, выявления рисков, 
коммуникации и стимулирования специалистов, принимающих участие в данном проекте. 

В данной статье предложены стадии подготовительной работы, а именно разработка 
резюме инвестиционного проекта, описание действующего производства, описание инве-
стиционного проекта, инвестиции, цель инвестиционного проекта, технологические и тех-
нические показатели, график мероприятий, паспорт инвестиционного проекта. Актуальность 
данной работы заключается в обосновании модернизации основных фондов на примере 
нефтеперерабатывающего завода (его перепрофилирование, способствующее выпуску инно-
вационной номенклатуры товарной продукции – смесевого топлива из растительного сырья 
(маслосодержащих и сахаросодержащих культур)). В условиях смещения ресурсной базы 
нефтедобывающих предприятий в места отдаленные (Арктика, морские акватории) предпри-
ятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля могут столкнуться с кризисом 
продолжения их жизнедеятельности. В свою очередь, вовремя принятое решение может 
способствовать новым открытиям и эффективным результатам. Поэтому данная статья может 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан 
как региона с высоким потенциалом развития искусственных углеводородов.

Ключевые слова: основные фонды, инвестиционный проект, управление инвестицион-
ным проектом, модернизация производства.

PROJECT MANAGEMENT BY EXAMPLE UPDATE
REFINERY FACTORY FUNCTIONS

Continuation of the life cycle of an industrial enterprise. Resource, political, economic, social, 
environmental and other factors influence management decision making. At the same time, 
modernization is one of the optimal solutions. Modernization of production is a kind of investment 
project. The purpose of this article is to substantiate the investment project at the preparatory level, 
what activities should be given at this stage for the subsequent implementation of this project. An 
investment project manager is primarily the initiator who has basic information about the project, 
especially at the planning stage. The main functions of a manager are to manage processes at the 
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planning stage, control, make changes to the project, monitor, analyze the project budget, identify 
risks, communicate and stimulate the specialists involved in this project.

This article proposes the stages of preparatory work, namely the development of a summary of 
the investment project, a description of the current production, a description of the investment 
project, investments, the purpose of the investment project, technological and technical indicators, 
the schedule of events, the passport of the investment project. The relevance of this work lies in 
the justification of the modernization of fixed assets on the example of an oil refinery, its re-profiling 
and contributing to the release of an innovative nomenclature of marketable products (blended fuel 
from vegetable raw materials (oil-containing and sugar-containing crops)). In the context of the 
displacement of the resource base of oil producing enterprises to remote places (Arctic and the 
development of sea areas) oil refining and petrochemical enterprises may face a crisis in their 
continued life. In turn, a timely decision can contribute to new discoveries and effective results. 
Therefore, this article is aimed at the investment attractiveness of the Republic of Bashkortostan 
as a region with a high potential for the development of artificial hydrocarbons.

Key words: fixed assets, investment project, investment project management, production 
modernization

Важная роль в стабильном социально-эко-
номическом развитии Республики 
Башкортостан принадлежит предприятиям 
топливно-энергетического комплекса [1, 2]. 
В связи с уходом нефтедобывающих компа-
ний в отдаленные от материка места освое-
ния нефтяных и газовых месторождений 
существуют риски для предприятий нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности, во-первых, в связи с постав-
ками сырья; во-вторых, с функционирова-
нием производств, имеющих моральный и 
физический износ. Для продолжения жизне-
деятельности таких предприятий может быть 
предложен инвестиционный проект, нацелен-
ный на модернизацию основных фондов. 
Республика Башкортостан имеет огромный 
потенциал в производстве и переработке 
искусственных углеводородов, а соответ-
ственно и производстве инновационной 
номенклатуры товарной продукции, напри-

мер, смесевом топливе из растительного 
сырья (биодизель, биоэтанол). Для модерни-
зации действующих производств, с целью 
обновления оборудования и выпуска иннова-
ционной номенклатуры товарной продукции, 
требуется некий инвестиционный проект. 
Для управления инвестиционным проектом 
необходим четкий алгоритм действий на ста-
дии подготовки. Автор работы [3] утверж-
дает, что необходимо на этапе планирования 
детально прорабатывать проект, в том числе 
ставить задачи и пути их решения, когда он 
еще не запущен в работу, и, возможно, целе-
сообразнее отказаться от проекта на этой ста-
дии, если организация не обладает соответ-
ствующими ресурсами. Когнитивный подход 
способствует не только поиску, но и процессу 
решения поставленных задач [4, 5]. В таблице 
1, на основании работы [6], приведены ста-
дии подготовки инвестиционного проекта.

Таблица 1. Стадии подготовки инвестиционного проекта
Наименование стадии Содержание

Разработка резюме инвестиционного
проекта

Реквизиты организации. 
Суть предлагаемого проекта.
Стоимость проекта.
Ссылка на секретность

Описание действующего производства Характеристика организации и отрасли
Описание инвестиционного проекта Основные положения предлагаемого проекта
Анализ рынка Текущая ситуация и тенденция развития.

Потенциальные конкуренты.
Потенциальные потребители.
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Анализ продукции Сравнительный текущий анализ цен продукции конкурирующих  
организаций

Производственный план Описание технологического процесса.
Производственные помещения.
Оборудование, станки.
Поставщики сырья

План маркетинга Цены. 
Каналы сбыта.
Рекламная деятельность

Технологические и технические
показатели

Целевые плановые технико-экономические показатели

Организация, управление, кадры Форма собственности.
Сведения о партнерах.
Зона ответственности партнеров.
Сведения о членах руководящего состава.
Организационная структура. Штат. Распределение обязанностей

Оценка риска Swot- и Steeple-анализ.
Оценка морального и физического износа.
Альтернативные сценарии

Инвестиции Финансовый план (план доходов и расходов, балансовый план, 
точка самоокупаемости)

График мероприятий План-график реализации инвестиционного проекта
Паспорт инвестиционного проекта Прогноз денежных потоков.

Источники финансирования инвестиционного проекта

Как правило, в инвестиционном проекте 
отводятся главные роли инициатору проекта 
и инвестору, другие участники проекта (про-
ектировщики, поставщики основного техно-
логического оборудования, исполнители 
строительно-монтажных работ) определя-
ются посредством тендера. Инициатор про-
екта – менеджер инвестиционного проекта, 

который вовлечен во все этапы его реализа-
ции, поэтому еще в процессе планирования 
его задача состоит в информационном обе-
спечении проекта, детальной проработке и 
анализе. В то же время менеджер рассматри-
вает проект в целом, не углубляясь в опреде-
ленную область. Основные функции и их 
процессы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные функции менеджера инвестиционного проекта и их процессы
Функция Описание

Управление предметом проекта Процессы инициирования  планирования, контроля

Управление временем Процессы планирования, контроля, внесения сроков изменения, 
анализ сроков исполнения и резервов

Ограничение на использование 
финансовых ресурсов

Процессы мониторинга бюджета проекта, анализ и регулирование 
стоимости проекта

Управление качеством проекта Процессы планирования, обеспечения, контроля

Управление внешней и внутренней 
средой проекта

Процессы снижения рисков, коммуникации, мотивации и 
контроль команды

Для определения основных задач и плано-
вых показателей инвестиционного проекта 
необходимо ответить на следующие основ-
ные вопросы:

1) что сделать?
2) с какой целью?

3) какой срок окупаемости?
4) какова прибыль?
Установка границ проекта позволит сосре-

доточить внимание на конкретных предметах 
управления инвестиционным проектом.
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Для получения исходных данных необхо-
димы действующие параметры и плановые 
(ожидания от реализации данного проекта). 
Основные требования к качеству инноваци-
онной номенклатуры товарной продукции 
способствуют нормативному регулированию. 
Исходное сырьё имеет немаловажное значе-
ние, от его обеспечения зависит бесперебой-
ная работа всего производства. Так, напри-
мер, на нефтеперерабатывающем заводе в 
настоящее время сырьём является нефть, 
которая может быть поставлена из различных 
регионов Российской Федерации. Однако 
большая часть приходится на Ханты-

Мансийский автономный округ (ХМАО). 
Так, по состоянию на 2016 год, объем добычи 
нефти в ХМАО составил 43,6 % от общего 
объема добываемой нефти в стране и 2,9 % 
от общего объема добываемой в Республике 
Башкортостан [7-9]. К продуктам, получае-
мым с помощью первичной переработки 
нефти – электрообессоливающей установки 
атмосферно-вакуумной трубчатки (ЭЛОУ-
АВТ) относятся: жирный газ, рефлюкс, бен-
зин, дизельное топливо, вакуумный соляр, 
вакуумный газойль, гудрон и др. (рис. 1).

Рисунок 1. Номенклатура получаемых продуктов при первичной переработке нефти 
на установках ЭЛОУ-АВТ

Предположим, некий инвестиционный 
проект заключается в перепрофилировании 
нефтеперерабатывающего завода с целью 
получения инновационной расширенной 
номенклатуры товарной продукции – смесе-
вого топлива на растительном происхожде-
нии. Таким образом, с одной стороны, сырьем 
для НПЗ помимо традиционных углеводоро-
дов (нефти) становятся продукты перера-
ботки пищевой промышленности на основе 
переработки сахаросодержащих и масленич-
ных культур, с другой – эти товарные про-
дукты могут стать «добавкой», способствую-
щей улучшению качества традиционного 
продукта нефтеперерабатывающих заводов.

Необходимо отметить, что в Германии, 
начиная с 2007 года, доля биодизеля во всех 

видах дизельного топлива составляет 5,6 % 
[10]. Для изготовления биодизеля в 
Центральной Европе главным образом 
используют масленичную культуру рапс. На 
маслоэкстракционных установках из семян 
рапса изготавливают исходный материал – 
рапсовое масло и побочный продукт шрот, 
который направляется на производство корма 
скоту. Из рапсового масла на переэтерифика-
ционных установках получают сложный 
метиловый эфир (биодизель) и глицерин.

Смешивание на НПЗ дизеля из традицион-
ных углеводородов, например, нефти и био-
дизеля позволяет экономить традиционное 
невозобновляемое сырьё (нефть), стимули-
рует развитие возобновляемых источников 
энергии и способствует развитию агропро-
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мышленного сектора региона. Поэтому прин-
ципиальная блок-схема технологического 
процесса как действующего, так и планируе-
мого производства является неотъемлемой 

частью инвестиционного проекта при произ-
водстве инновационной продукции – смесе-
вого топлива (рис. 2).

Рисунок 2. Принципиальная блок-схема производства инновационной продукции – смесевого топлива

В настоящее время любая установка, тех-
нологический процесс обслуживаются спе-
циалистами. Анализ штатных единиц и 
сокращение персонала при реализации 
нового инвестиционного проекта являются 
весомым аргументом для принятия управлен-

ческого решения. В инвестиционном про-
екте, например, при обновлении основных 
фондов представляется план-график реали-
зации проекта. Примерные виды работ пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3. Примерные виды работ плана-графика
Наименование вида работ Объем 

работ
Дата 

начала
Дата 

окончания
Исполнитель

Разработка технического задания

Тендер по выбору проектировщика 

Разработка проектной документации, в том 
числе согласование с экспертными организаци-
ями, получение разрешения на строительство 
и прочее
Разработка рабочей документации, в том числе 
закупка оборудования длительного 
изготовления, тендерные процедуры и т.д.
Выбор подрядчика строительно-монтажных 
работ, в том числе заключение договора

Проведение строительно-монтажных работ

Полная механическая готовность 
(пуско-наладочные работы)

Запуск новой установки, оборудования

Получение готовой инновационной 
номенклатуры товарной продукции
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Инвестиционный проект подразумевает 
затраты. План расходов по статьям в течение 
периода реализации является его основной 
составляющей частью, в том числе план 
финансирования (сколько необходимо 
«живых» денег для реализации данного про-
екта). 

Паспорт инвестиционного проекта – это 
документ, характеризующий прогноз денеж-
ных потоков на основании критериев оценки, 
а также источники финансирования данного 
проекта. Глубокий анализ чувствительности 
NPV от ставки дисконтирования, CAPEX, 
изменения выручки и изменения затрат на 
производство позволят предположить, за 
сколько лет окупится данный проект, каковы 
будут прибыль и его эффективность. 

Немаловажным аспектом инвестицион-
ного проекта является управление изменени-

ями процесса. Соловьева Л.В. предполагает 
[11], что изменения могут произойти на каж-
дом этапе реализации проекта, в самом про-
екте, его стоимости, сетевом графике и т.д. 
Все это может повлиять на конечный резуль-
тат проекта. Поэтому при внесении измене-
ний необходимо детально изучать проекты 
вносимых изменений и оценивать их послед-
ствия.

Таким образом, инвестиционный проект, 
способствующий модернизации производ-
ства с целью получения инновационной 
номенклатуры товарной продукции, может 
быть реализован, когда детально проработан. 
Инвестор в первую очередь заинтересован в 
получении прибыли, поэтому окупаемость 
инвестиционного проекта имеет веский аргу-
мент в его реализации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ПРОЕКТНОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проблема управления стоимостью строительства на всем протяжении жизненного цикла 
объекта приобретает особую актуальность в условиях нестабильности экономической ситу-
ации и ограничений, связанных с реализацией инвестиционных проектов с привлечением 
государственного финансирования. Решение задач, связанных с точной оценкой и контролем 
стоимости строительства, играет ключевую роль для всех участников инвестиционно-стро-
ительного процесса.

Процесс управления стоимостью строительства объекта складывается из взаимосвязан-
ных подпроцессов – определения достоверной стоимости строительства на стадиях разра-
ботки предпроектной и проектной документации, контроля и удержания стоимости строи-
тельства на последующих стадиях разработки рабочей документации и строительства объ-
екта. 

Объектом исследования данной статьи является процесс управления стоимостью строи-
тельства объектов капитального строительства на стадии разработки проектной документа-
ции.

В ходе исследования проведен анализ существующего процесса определения стоимости 
строительства на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. 
Авторами разработаны и описаны основные принципы методологического подхода и система 
практических инструментов для определения достоверной стоимости строительства, при-
меняющихся при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение различных объектов. Описанные в статье практические инстру-
менты определения стоимости строительства составляют, наряду с инструментами, при-
меняющимися на последующих стадиях жизненного цикла объекта капитального строитель-
ства, единую систему управления стоимостью строительства.

Ключевые слова: управление стоимостью строительства, объект капитального строи-
тельства, проектная документация, календарно-сетевое планирование, ресурсное планиро-
вание.



49

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

PRACTICAL TOOLS FOR MANAGING THE COST 
OF CONSTRUCTION AT THE DESIGN STAGE 

OF THE LIFE CYCLE OF A CAPITAL CONSTRUCTION

The all-life cycle construction cost management problem becomes especially urgent in the 
context of the instability of the economic situation and restrictions associated with the implementation 
of investment projects with the attraction of state financing. Solving problems related to accurate 
estimation and control of construction costs plays a key role for all participants in the investment 
and construction process.

The facility construction cost management consists of two interrelated subprocesses – reliable 
construction cost estimation at the stages of investment evaluation and design documentation 
development, and construction cost control and holding back at the stages of detailed design 
documentation and facility construction. The article research subject is the process of the facilities 
construction cost management at the stage of design documentation development.

In the course of the study, the state of cost estimating process at all stages of the life cycle of 
constructed facilities is analyzed. Authors had developed and presented the main methodological 
approach principles and the of the reliable construction cost estimation practical instruments, which 
are used during developing construction, reconstruction and modernization of various facilities 
design documentation. 

The presented in the article the construction cost estimating practical instruments form a part of 
the single facilities construction cost management system together with the instruments applied at 
the following stages of the facility construction life cycle. 

Key words: construction cost management, constructed facility, design documentation, 
scheduling, resource planning.

 

Стоимость строительства1  – одна из важ-
нейших характеристик объекта капитального 
строительства. В общепринятом понимании 
это выраженные в денежной форме затраты 
на строительство производственных и непро-
изводственных основных фондов. Стоимость 
строительства, как правило, не является 
постоянной величиной, неизменной на всем 
протяжении жизненного цикла объекта капи-
тального строительства2. На ее величину вли-
яет множество факторов, как внутренних, так 
и внешних, изменяющихся в зависимости от 
стадии реализации проекта. 

Достоверное определение стоимости 
строительства объекта, наряду с обеспече-

1 Здесь и далее под термином «строительство» пони-
мается как новое строительство, так и реконструкция, 
техническое перевооружение и расширение предпри-
ятий, зданий и сооружений.
2 Жизненный цикл объекта капитального строитель-
ства – период существования объекта капитального 
строительства, в течение которого осуществляются 
инженерные изыскания, проектирование, строитель-
ство, техническое перевооружение, реконструкция 
линейных объектов, реконструкция объектов капи-
тального строительства, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, капитальный ремонт 
линейных объектов, ликвидация объекта [2].

нием безопасности и высокого уровня каче-
ства – ключевая задача всех участников инве-
стиционно-строительного процесса, осо-
бенно для строек, финансируемых за счет 
средств государственных бюджетов различ-
ных уровней. Однако на практике задача 
определения достоверной стоимости строи-
тельства и управления стоимостью строи-
тельства в процессе реализации инвестици-
онно-строительного проекта часто оказыва-
ется невыполнимой для большинства участ-
ников процесса [1].

В связи с этим научно-практический инте-
рес представляет формирование системы вза-
имосвязанных и работающих инструментов, 
направленных на решение задачи управления 
стоимостью строительства на всем протяже-
нии жизненного цикла объекта капитального 
строительства.

Процесс управления стоимостью строи-
тельства можно условно поделить на две ста-
дии – стадия планирования и определения 
стоимости и стадия контроля и удержания 
стоимости. 
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Основная задача первой стадии (в нее вхо-
дят этапы планирования, разработки пред-
проектной и проектной документации, про-
хождения государственной экспертизы) – 
определение стоимости строительства с мак-
симально возможной и доступной степенью 
достоверности, с учетом имеющихся данных 
и ограничений, оценки рисков и неопреде-
ленности.

Задачи второй стадии (в нее входят этапы 
разработки рабочей документации, строи-
тельства и ввода объекта в эксплуатацию) – 
контроль хода реализации проекта и стоимо-
сти строительства и принятие мер по удержа-
нию стоимости в пределах, определенных на 
первой стадии.

Остановимся более подробно на инстру-
ментах управления стоимостью строитель-
ства, применяющихся при планировании и 
определении достоверной стоимости. Данная 
фаза состоит из двух последовательных эта-
пов определения стоимости – предпроект-
ного и проектного.

Задачами предпроектного этапа являются 
расчет и оценка ориентировочной стоимости 
строительства объекта на основании предва-
рительных технико-экономических параме-
тров проекта с учетом имеющихся исходных 
данных, а также границ ее возможного изме-
нения с учетом степени точности оценки. 
Помимо определения стоимости строитель-
ства объекта, при разработке предпроектной 
документации проводится также оценка эко-
номической эффективности инвестиций, как 
правило, с применением метода дисконтиро-
ванных денежных потоков. Для учета рисков 
и неопределенностей, связанных с реализа-
цией проекта, при расчетах денежных пото-
ков и определении показателей экономиче-
ской эффективности проекта проводится 
анализ чувствительности проекта к измене-
нию факторов, влияющих на его реализацию 
[3].

Основной задачей проектного этапа явля-
ется разработка и экспертиза проектных и 
технических решений. В части управления 
стоимостью строительства основной задачей 
является определение предельной стоимости 
строительства объекта, т.е. достоверной и 

достаточной, принимающейся в качестве 
верхней границы, которую не следует превы-
шать на последующих стадиях.

Выполнение данных задач обеспечива-
ется:

– уточнением и утверждением ранее раз-
работанных проектов ЗНП и ТЗ;

– планированием и разработкой проектно-
сметной документации с глубокой проработ-
кой проектных решений, особенно оказыва-
ющих прямое влияние на стоимость строи-
тельства;

– контролем хода проектирования и анали-
зом принимаемых проектных решений с 
точки зрения соответствия требованиям ТЗ и 
ожидаемым значениям удельных показателей 
стоимости;

– разработкой комплексного сетевого гра-
фика выполнения работ и сметной докумен-
тации с разбивкой объемов и стоимости по 
видам работ;

– проведением выходного технического 
совета по рассмотрению проектно-сметной 
документации с участием всех заинтересо-
ванных сторон.

Основные инструменты управления стои-
мостью строительства на данной стадии 
представлены ниже.

Разделение сроков разработки техниче-
ской и сметной частей ПД. Это разделение 
позволит осуществить разработку проекта 
организации строительства и сметной доку-
ментации, включая ведомости объемов работ 
и спецификации оборудования, изделий, 
материалов и конструкций, в сроки, доста-
точные для изучения сметчиками принятых 
в технической части ПД проектных решений, 
подбора расценок, сбора необходимых тех-
нико-коммерческих предложений потенци-
альных поставщиков материально-техниче-
ских ресурсов и оборудования (МТРиО), с 
необходимой для сметчиков и экспертизы 
детализацией, на основании разработанной и 
проверенной технической части ПД.

Разработка разделов ПД с более глубокой 
проработкой проектных решений. При раз-
работке ПД должна быть обеспечена более 
глубокая, чем это предусмотрено норматив-
ной документацией, проработка проектных 
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решений и подсчет физических объемов 
работ, обеспечивающих их реализацию, т.к. 
физические объемы работ оказывают непо-
средственное влияние на сметную стоимость 
строительства. Повышенные требования к 
глубине проработки разделов ПД должны 
быть зафиксированы в контракте (договоре) 
на выполнение проектных работ и отражены 
в стоимости этих работ.

Проверку выполнения требований к 
составу и содержанию разделов ПД, оказы-
вающих влияние на стоимость строитель-
ства, целесообразно осуществлять с приме-
нением чек-листов, аналогичных разработан-
ному ФАУ «Главгосэкспертиза России» листу 
экспресс-оценки качества результатов инже-
нерно-экологических изысканий, выполнен-
ных для подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства. 

Другим значимым инструментом, повы-
шающим точность определения стоимости 
строительства, является формирование повы-
шенных требований к составу, содержанию и 
наполнению раздела ПОС, с привлечением 
экспертов в области организации строитель-
ства для учета необходимых организацион-
ных решений, методов производства работ, 
объемов работ и затрат, связанных с органи-
зацией строительства. 

Разработка детального календарно-
сетевого графика (КСГ) строительства. В 
составе ПОС разрабатывают, в дополнение к 
календарному плану строительства, также 
детальный КСГ строительства, определяю-
щий очередность, продолжительность и 
сроки выполнения всех видов работ в разрезе 
зданий и сооружений, с привязкой стоимости 
работ и необходимых для их выполнения 
ресурсов. Детальный КСГ разрабатывается 
на основе укрупненного объединенного КСГ, 
разработанного на предпроектной стадии. 

Детальный КСГ строительства является 
инструментом, позволяющим описать, про-
анализировать и оптимизировать технологи-
ческую последовательность выполнения 
работ с учетом имеющихся ограничений. На 
последующих этапах реализации проекта 
КСГ будет являться базой для формирования/
уточнения плана по контрактации для разра-

ботки рабочей документации, организации и 
проведения закупок и поставок МТРиО, фор-
мирования плана финансирования и освое-
ния денежных средств. 

На основе сформированной ИСР осущест-
вляется разработка КСГ строительства, 
содержащего распределение объемов работ и 
затрат по времени и описание связей между 
ними. Необходимо отметить, что формирова-
ние ИСР и КСГ является итерационным про-
цессом и ведется параллельно с разработкой 
проектно-сметной документации и внесе-
нием изменений, связанных с уточнением 
проектных решений. 

Одной из главных проблем, связанных с 
разработкой ИСР и КСГ, является несоответ-
ствие уровней детализации разделов ПД, 
ВОР, сметной документации и КСГ [4]. Для 
обеспечения возможности формирования 
КСГ строительства, корректно отражающего 
технологическую последовательность работ 
и ресурсы, необходимые для их выполнения, 
а также стоимость работ, разработка сметной 
документации должна вестись специальным 
способом.

Локальные сметные расчеты (ЛСР) 
должны составляться на отдельные виды 
работ, с разбивкой на разделы и подразделы, 
соответствующие позициям КСГ строитель-
ства – отметки или захватки. Для каждого 
подраздела должны быть сформированы про-
межуточные итоги, с начислением лимитиро-
ванных затрат и пересчетом стоимости из 
базовых в текущие цены. В целях сокраще-
ния объема документации в бумажной форме 
данные промежуточные итоги могут не выво-
диться на печать, с печатью только итогов по 
ЛСР в целом.

Данный вариант оформления позволит 
получить оперативные данные по трудоемко-
сти отдельных операций, наряду с другими 
ресурсами и стоимостью работ, и включить 
их в КСГ строительства. Таким образом, в 
итоге будет сформирован КСГ строительства, 
в котором элементы взаимоувязаны друг с 
другом в корректную технологическую 
последовательность работ и имеют количе-
ственные характеристики в виде трудоемко-
сти, продолжительности, количества рабочих 
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и их среднего разряда, стоимости работ, 
перечня задействованной техники и позиций 
МТРиО, необходимых доя выполнения 
работы. 

Выходной контроль (технический 
совет) по окончании разработки ПД. С 
целью контроля соответствия технической и 
сметной части, оценки полноты, качества, 
технической реализуемости и целесообраз-
ности проектных решений, оценки экономи-
ческой эффективности проектных решений, 
оценки соответствия показателей проекта 
ожидаемым, необходимо проведение выход-
ного технического совета по рассмотрению 
разработанной ПСД, с проведением своео-
бразной «защиты» разработчиками принятых 
проектных решений перед заказчиком, с воз-

можным привлечением экспертных и подряд-
ных организаций.

На последующих стадиях жизненного 
цикла объекта капитального строительства 
– этапах разработки рабочей документации, 
проведения конкурсных процедур по выбору 
подрядчика на выполнение СМР и поставку 
оборудования, строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию – применяются другие 
инструменты управления стоимостью строи-
тельства, направленные на контроль удержа-
ния стоимости в ранее определенных преде-
лах. В совокупности данные инструменты 
представляют собой единую систему управ-
ления стоимостью строительства объекта 
капитального строительства.
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СПЕЦИФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ IТ-ИНДУСТРИИ В КИТАЕ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В условиях обострения международной экономической конкуренции всё большую важ-
ность приобретают методы рационального и этичного использования передовых технологий. 
К ним, в первую очередь, относятся вопросы применения искусственного интеллекта. Под 
ним исследователи понимают способность искусственно созданных средств и систем к ком-
плексному анализу информации и креативному мышлению. На современном этапе развития 
искусственный интеллект находится в переходной стадии от нацеленности на решение зара-
нее запрограммированных задач к способности принимать самостоятельное решение по 
любому заданному вопросу. Главную роль в процессе обучения искусственного интеллекта 
играют большие данные. Под ними подразумеваются непрерывно увеличивающиеся объемы 
информации, а также методы ее хранения, передачи и обработки. Наличие значительных 
объемов данных при прочих равных факторах становится главным конкурентным преиму-
ществом в международной гонке искусственного интеллекта. Китайская Народная 
Республика, занимающая первое место в мире по численности населения, является одним из 
мировых лидеров в данной сфере. С 1986 г. в стране принимаются нормативно-правовые 
акты, задачей которых является развитие инновационного сектора экономики в духе китай-
ского социализма. Программы «863» и «973», сформировавшие долгосрочные цели развития 
искусственного интеллекта, действовали до 2014 г. Усиление соперничества за лидерство в 
области высоких технологий повлекло за собой принятие нормативно-правовых актов, при-
званных ограничить доступ заинтересованных зарубежных акторов к китайской информа-
ционной инфраструктуре. Проект «Золотой щит» стал основой для принятия законов о кибер-
безопасности и о развитии нового поколения искусственного интеллекта. С сентября 2021 г. 
в КНР начнет действовать закон о безопасности данных. Он регламентирует основные поло-
жения информационной безопасности и корректного использования данных. Несмотря на 
то, что для реализации некоторых статей закона потребуется разработка локальных норма-
тивно-правовых актов, уже сейчас можно предположить, что государство, утверждая систему 
ограничений, стимулирует крупные технологические корпорации к взаимовыгодному сотруд-
ничеству.
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SPECIFIC REGULATION OF IT-INDUSTRY IN CHINA: 
HISTORY AND MODERNITY

In the context of international economic competition, the issues of rational and ethical use of 
advanced technologies are becoming increasingly important. Among these issues, the most 
significant is the application of the artificial intelligence (AI). Researchers understand AI as the 
ability of artificial tools and systems for complex analysis and creative thinking. Nowadays, the 
artificial intelligence is moving from solving pre-programmed tasks to making independent 
decisions on any given question. The main role in this process is played by big data. Big data is a 
continuously increasing amount of information, as well as methods of its storage, transmission and 
processing. Availability of significant amounts of data becomes the main competitive advantage in 
the international race of artificial intelligence. The People's Republic of China, which ranks first in 
the world in terms of population, is one of the world AI-leaders. Since 1986, the country has been 
adopting normative legal acts, the task of which is to develop the innovative sector of the economy 
in the spirit of Chinese socialism. Since 1986, laws have been adopted in the country, the task of 
which is to develop the innovative sector of the economy in the context of Chinese socialism. The 
programs «863» and «973», which formed the long-term goals for the development of artificial 
intelligence, were valid until 2014. Increased competition for innovative leadership has led to the 
adoption of regulatory acts designed to restrict the access of interested foreign actors to the Chinese 
information infrastructure. The Golden Shield project became the basis for the adoption of laws on 
cybersecurity and on the development of a new generation of artificial intelligence. From September 
2021, the law on data security will come into force in the People's Republic of China. It regulates 
the main provisions of information security and the correct use of data. Despite the fact that the 
implementation of some articles of the law will require the development of local regulatory legal 
acts, it can be assumed that the state, approving a system of restrictions, encourages large technology 
corporations to mutually beneficial cooperation.

Key words: artificial intelligence, big data, People's Republic of China, innovative economy, 
legal regulation, cybersecurity, digital society, high technologies, state control, legislative 
restrictions.

Введение
Начало XXI века характеризуется обшир-

ным внедрением глобальных информаци-
онно-коммуникационных (АТ) технологий 
управления массивами информации (Big 
Data) и элементов искусственного интеллекта 
(ИИ). С точки зрения перехода на новую ста-
дию цивилизационного развития, трансфор-
мации экономических, социальных процес-
сов уровень развития этой области производ-
ства определяет адаптацию социальной 
структуры в стране в условиях информаци-
онного-цифрового общества [1], принципов 
экономики [2], положения страны на миро-
вом рынке. Использование новейших дости-
жений в этой сфере является индикатором 
конкурентоспособности компаний и стран в 

целом, их способности оперативно отвечать 
системным вызовам. Этим обуславливается 
рост рабочих мест для профессионалов в 
области искусственного интеллекта. 
Согласно отчету, на протяжении 2016-2020 гг. 
интерес к специалистам в области искус-
ственного интеллекта в Бразилии вырос с 
коэффициентом 3,4 в Индии – на 2,8, в 
Сингапуре – на 2,5. В этом отношении 
Китайская Народная Республика, согласно 
Artificial Intelligence Index Report 2021, нахо-
дится лишь на 14-м месте, с коэффициентом 
1,3 [3]. При этом общепризнанным является 
тот факт, что Китайская Народная Республика 
является одним из лидеров развития 
IТ-индустрии, в том числе в области больших 
данных, искусственного интеллекта и других 
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цифровых технологий. Специфика Китая 
состоит в развитой системе государственного 
регулирования в сочетании с политикой под-
держки старт-ап индустрии [4], инвестиций 
на избирательной и неизбирательной основе 
[5]. 

Несмотря на то, что с 2016 г. рост коэффи-
циента востребованности высокотехнологич-
ных профессионалов в Китае составил всего 
30 %, в настоящее время страна занимает 
второе место в мире по объему привлечен-
ных в данную сферу инвестиций. По мнению 
автора книги «Сверхдержавы искусственного 
интеллекта: Китай, Кремниевая долина и 
новый мировой порядок» Кайфу Ли, разви-
тию в государстве новых технологий способ-
ствуют четыре фактора. Среди них основным 
является большой объем данных, используе-
мых для глубокого обучения нейросетей. 
Китай, занимая первое место в мире по чис-
ленности населения, благодаря государствен-
ному регулированию интернет-пространства 
располагает значительным количеством дан-
ных. При прочих равных условиях – наличии 
высоких вычислительных мощностей и 
талантливых специалистов-разработчиков – 
именно объем данных является главным кон-
курентным преимуществом государства в 
борьбе за звание сверхдержавы искусствен-
ного интеллекта. Китайское правительство, 
осознавая важность этого фактора для раз-
вития современных технологий, путем при-
нятия мгновенно реализующихся указов фор-
мирует долгосрочные цели в сфере искус-
ственного интеллекта и определяет пути их 
достижения [6; 24-27]. 

История развития IT-индустрии КНР. 
От «863» к «973». Первым шагом в этом 
направлении стала принятая в марте 1986 г. 
программа «863», также известная как 
«Национальная программа исследований и 
разработок в области высоких технологий». 
Этот документ стал ответом на изданную 
тремя годами ранее «Стратегическую обо-
ронную инициативу» США. Правительство 
Дэна Сяопина, осознавая важность высоких 
технологий в контексте глобализации, выде-
лило около 11 млрд юаней для реализации 15 
тематических проектов в сфере освоения кос-

мического пространства, биотехнологии, 
автоматизации, энергетики, гражданской 
обороны и компьютерных технологий. 
Основными целями данной программы стали 
наращивание инновационного потенциала 
Китая, эволюция в ключевых отраслях высо-
ких технологий и создание программ расши-
рения инновационного предприниматель-
ства. Для достижения этих целей предлага-
лось стимулировать промышленное развитие 
общества посредством информатизации, 
применить высокотехнологичные достиже-
ния для улучшения благосостояния граждан 
и увеличить конкурентоспособность про-
мышленности за счет освоения новых мате-
риалов и методов работы. Главным приори-
тетом при этом оставалось устойчивое раз-
витие китайского общества. Принятие про-
граммы «863» привело к тому, что в течение 
10 следующих лет в Китае было зарегистри-
ровано более 2000 патентов, а высокотехно-
логичные достижения стали широко исполь-
зоваться в повседневной жизни, способствуя 
ускоренному развитию экономики КНР [7].

Следующим шагом правительства КНР в 
области регулирования информационной 
сферы стало принятие в 1994 году 
«Положения о защите компьютерных инфор-
мационных систем». В этом законе впервые 
в истории китайских нормативно-правовых 
актов сформулировано понятие компьютер-
ных информационных систем: под ними 
понимаются компьютер, относящиеся к нему 
устройства ввода и вывода и сетевые 
системы, в которых собирается, хранится, 
обрабатывается и передается информация. 
Для обеспечения их должного функциониро-
вания предполагается создание систем безо-
пасности по всей стране. В этом контексте 
особенно подчеркивается, что контроль над 
компьютерными информационными систе-
мами имеют исключительно департаменты 
Государственного совета КНР, а попытки 
организаций и физических лиц использовать 
данные системы для нанесения ущерба наци-
ональной безопасности будут преследоваться 
по закону. Отмечается, что компьютерные 
информационные системы, функционирую-
щие на международном уровне, должны 
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отчитываться о своих действиях региональ-
ным и государственным органам власти, а 
любые информационные носители, прибыва-
ющие из-за рубежа, должны осматриваться 
на таможне. Правительство КНР таким обра-
зом сделало шаг к установлению государ-
ственной монополии в области использова-
ния больших данных, а данный закон стал 
основой для внедрения ряда нормативно-
правовых актов, регулирующих эту сферу 
[8].

На основе реализованных исследователь-
ских мероприятий, в том числе, в области 
искусственного интеллекта, в 1997 г. была 
создана «Национальная программа фунда-
ментальных исследований», также известная 
как программа «973». Положения этой про-
граммы соответствовали основным пунктам 
внутриполитической повестки правящей пар-
тии КНР: путем дальнейшего внедрения 
современных технологий в повседневную 
жизнь к 2050 г. предполагалось вывести 
Китай в число мировых лидеров в экономи-
ческой, научно-образовательной и техноло-
гической сфере. Задачами данной программы 
являлись проведение многопрофильных ком-
плексных исследований для создания теоре-
тических основ использования новейших 
технологических достижений, стимулирова-
ние фундаментальных исследований по про-
блематике искусственного интеллекта, под-
готовка квалифицированных кадров в данном 
направлении и создание сети междисципли-
нарных научно-исследовательских центров. 
К концу 2002 г. в рамках данной программы 
было развернуто 133 технологичных про-
екта, поддержка каждого из которых состав-
ляла в среднем 4-6 млн юаней в год. Помимо 
этого выполнение задач программы увели-
чило международную конкурентоспособ-
ность Китая в научной сфере. На фоне всту-
пления страны во Всемирную торговую орга-
низацию наращивание научно-исследова-
тельского потенциала, в том числе, а также 
стимулирование справедливой конкуренции 
между квалифицированными специалистами 
стали еще одной предпосылкой для будущего 
лидерства Китая в сфере передовых техноло-
гий [9]. 

«Золотой щит» и другие государствен-
ные «золотые» проекты. Развитие данной 
сферы в стране обусловило необходимость в 
разработке проектов информационной безо-
пасности общественного пространства. 
Наиболее известным из них стал проект «The 
Golden Shield», известный за пределами КНР 
как «Великий китайский файрвол». Аналогия 
с Великой китайской стеной и с межсетевым 
экраном, призванным блокировать несанкци-
онированное сообщение между хостами и 
компьютерными сетями, отражает суть про-
екта – фильтрацию контента в китайском сег-
менте Интернета и ограничение стороннего 
доступа к данному контенту. За 5 лет, про-
шедшие с начала внедрения «Золотого щита» 
в 1998 г., в проект было инвестировано более 
5 млрд долларов, а сеть информационной 
безопасности охватила более 90 % населения 
и 280 городов по всей стране [10]. 

«Золотой щит», разграничивающий китай-
ский сегмент Интернета и глобальную сеть, 
стал одним из первых «золотых» проектов 
электронного государственного управления в 
стране. Все эти проекты можно разделить на 
три категории. К первой относятся системы 
управления внешнеэкономической деятель-
ностью и таможенного регулирования: 
«Золотой мост» и «Золотая таможня»; ко вто-
рой – системы, регулирующие внутреннюю 
экономику страны: «Золотая карта», «Золотые 
ворота» «Золотые финансы», «Золотое нало-
гообложение», «Золотой аудит»; к третьей – 
системы, обеспечивающие социальный поря-
док и рациональное использование ресурсов: 
«Золотой щит», «Общественная безопас-
ность», «Золотая вода», «Золотое сельское 
хозяйство» и «Золотое качество». Для более 
качественной обработки информации в рам-
ках Великого китайского файрволла были 
созданы четыре базы данных, содержащие 
сведения о физических лицах, юридических 
лицах, экономической эффективности пред-
приятий и производств и о рациональном 
использовании природно-климатических 
ресурсов. На основе этих баз данных рабо-
тают пять подсистем «Золотого щита», под-
контрольные органам местного, региональ-
ного и государственного управления:
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- управление общественной безопасно-
стью. Она включает в себя ранжированные 
списки жителей страны в зависимости от их 
гражданской благонадежности. Эти данные 
легли в основу китайской системы социаль-
ного кредита;

- информирование о правонарушениях. 
Данная система объединяет сеть камер 
наружного наблюдения, установленных по 
всей стране, а также предоставляет органам 
исполнительной власти в сфере внутренних 
дел сведения о предполагаемых преступни-
ках и правонарушителях;

- контроль ввода и вывода информации. 
Эта подсистема, ограничивающая взаимо-
действие и взаимовлияние Интернета в Китае 
с глобальной сетью, нацелена на блокировку 
материалов, потенциально несущих угрозу 
государственной безопасности. К ним отно-
сятся сайты с критикой действующей власти, 
западные СМИ, материалы, пропагандирую-
щие насилие и т.д.; 

- информационный мониторинг. В рамках 
этого направления осуществляется фильтра-
ция контента в сети на нескольких уровнях: 
блокировка потенциально опасных домен-
ных имен, блокировка VPN-соединений, бло-
кировка индивидуальных IP-адресов, а также 
блокировка материала, содержащего ключе-
вые слова из «черного списка»;

- регулирование интернет-трафика. 
Интернет-ресурсы, неоднократно уличенные 
в создании потенциально опасных материа-
лов, вносятся в реестр нежелательных, а 
доступ к ним ограничивается. В это же время 
создатели контента, соответствующего тре-
бованиям правящей партии, могут рассчиты-
вать на поддержку и продвижение со стороны 
государства [11].

Развитие технологий искусственного 
интеллекта и увеличение объема данных, а 
также обостряющаяся конкуренция в этой 
сфере выявили несовершенство действую-
щих в КНР планов инновационного развития 
науки. Именно поэтому в 2014 г. была иници-
ирована реформа управления националь-
ными проектами в сфере науки и технологий, 
главной целью которой стала унификация 
уже существующих нормативно-правовых 

актов в этой области. Ее итогом стала отмена 
программ «863» и «973» и принятие в 2016 г. 
13-го пятилетнего плана национального эко-
номического и социального развития КНР. В 
данном плане особенно отмечается роль 
информационных технологий нового поколе-
ния в построении социализма с китайской 
спецификой. Перспектив-ные направления 
развития электронного государственного 
управления отражены в шестой главе дан-
ного нормативно-правового акта. Главным 
приоритетом, согласно ей, является создание 
высокоскоростной информационной инфра-
структуры, которая будет способствовать 
формированию безопасного сетевого про-
странства внутри страны. Значительное вни-
мание при этом уделено технологическим 
аспектам: наряду с развитием широкополос-
ного беспроводного подключения в сельских 
и городских местностях предлагается увели-
чить инвестиции на создание мобильной сети 
пятого поколения (5G) и обновление суще-
ствующих интернет-протоколов до версии 
IPv6. Правительство КНР, называя большие 
данные и искусственный интеллект основ-
ным стратегическим ресурсом будущего, 
планировало повысить точность и эффектив-
ность надзора за рынком, социального управ-
ления и государственных услуг на региональ-
ном и государственном уровне. Содействуя 
разработке программных продуктов для 
работы с большими данными, правитель-
ственные органы должны были также спо-
собствовать созданию системы ограничений 
в киберпространстве. Наиболее перспектив-
ным способом защиты при этом называлось 
ограничение доступа в сеть для пользовате-
лей, не прошедших процесс онлайн-аутенти-
фикации. Вынуждая граждан предоставлять 
достоверные данные для доступа в Интернет, 
правительство Китая планировало декрими-
нализовать киберпространство и уменьшить 
объем нежелательного и противозаконного 
контента [12].

Значительным этапом в реализации 13-го 
пятилетнего плана национального экономи-
ческого и социального развития КНР стал 
выпуск закона КНР о кибербезопасности. 
Под кибербезопасностью в данном контексте 
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понимается такое состояние интернет-про-
странства, в котором любые угрозы сувере-
нитету, национальной безопасности и обще-
ственным интересам государства либо не 
могут существовать благодаря сетевым огра-
ничениям, либо уничтожаются до возникно-
вения потенциально опасной ситуации. 
Координация работы в данной сфере осу-
ществляется на государственном уровне 
национальным департаментом кибербезопас-
ности, на региональном уровне – соответ-
ствующими структурными подразделениями 
муниципальных органов власти, на локаль-
ном уровне – сетевыми отраслевыми органи-
зациями и операторами. Все физические и 
юридические лица, пользующиеся Интерне-
том, должны соблюдать общественный поря-
док, уважать социальную этику, не ставить 
под угрозу индивидуальную и коллективную 
сетевую безопасность и не использовать 
Интернет для угрозы национальной безопас-
ности путем подрыва государственной вла-
сти, свержения социалистической системы, 
подстрекательства к сепаратизму, экстре-
мизму, терроризму и этнической дискрими-
нации. Государство при этом, поддерживая 
участие исследовательских групп и также 
отраслевых организаций в разработке наци-
ональных и отраслевых стандартов сетевой 
безопасности, оставляет за собой право окон-
чательного решения по любому вопросу, свя-
занному с кибербезопасностью. Создавая 
систему услуг по сетевой безопасности, пра-
вительство могло как поощрять доступ к этой 
системе со стороны благонадежных СМИ и 
организаций, так и ограничивать доступ 
физическим и юридическим лицам, замечен-
ным в правонарушениях. Таким образом, 
закон о кибербезопасности положил начало 
государственной монополизации интернет-
сферы в Китае [13].

Вопросы регулирования искусствен-
ного интеллекта в КНР оставались откры-
тыми до 2017 г. Отмечая новые возможности 
для строительства социалистического обще-
ства с китайской спецификой, правительство 
КНР все же констатировало, что всесторон-
нему внедрению ИИ мешают демографиче-
ские проблемы, нехватка ресурсов и недоста-

ток квалифицированных кадров. При этом 
современные технологии с широким спек-
тром применения могут без должного регу-
лирования привести к негативным измене-
ниям в структуре занятости, нарушению 
норм международного права, нарушению 
тайн частной жизни и к другим проблемам, 
имеющим далеко идущие последствия. 

Для регулирования информационных 
рисков и возможных проблем безопасности в 
2017 г. в КНР был принят план развития 
нового поколения искусственного интел-
лекта, предлагавший долгосрочные рекомен-
дации по использованию достижений этой 
сферы и обеспечивающий ее безопасное, 
надежное и контролируемое развитие. В этом 
законопроекте были впервые сформулиро-
ваны конкурентные преимущества и недо-
статки КНР в мировой гонке лидеров в сфере 
искусственного интеллекта. Несмотря на 
большой объем данных, которые могли бы 
лечь в основу технологии глубокого обучения 
ИИ, в стране наблюдается нехватка необхо-
димых ресурсов и программного обеспече-
ния, а существующие научно-исследователь-
ские институты не сформировали конкурен-
тоспособную экосистему цифрового бизнеса. 

Для роста инновационного потенциала 
предлагалось в краткосрочном периоде до 
2020 г. синхронизировать китайские и обще-
мировые тенденции развития искусственного 
интеллекта для разработки широко примени-
мых интерфейсов и приложений, продолжать 
работу по приоритетным направлениям раз-
вития, таким, как искусственный интеллект 
в масс-медиа, гибридный расширенный 
интеллект, Интернет вещей и технологии 
больших данных, а также оптимизировать 
среду разработки ИИ для повышения его 
международной конкурентоспособности. 

В среднесрочном периоде до 2025 г. пла-
нируется сделать искусственный интеллект 
главной движущей силой как в области 
модернизации промышленности экономики, 
так и в сфере социальных преобразований. 
Для этого была теоретически обоснована воз-
можность создания искусственного интел-
лекта нового поколения, способного к само-
стоятельному обучению, а также включение 



59

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

высокотехнологичной индустрии в заключи-
тельное звено мировых цепочек стоимости 
товаров и услуг. Принятие законопроектов об 
этических нормах в сфере искусственного 
интеллекта должно привести к следующему 
шагу, который должен быть реализован до 
2030 г. Планируется, что к этому времени 
китайский искусственный интеллект, опира-
ющийся на уникальную базу больших дан-
ных, станет лидирующим в мире, а расшире-
ние его использования поспособствует фор-
мированию высокотехнологичного экономи-
ческого кластера [14].

Несмотря на то, что проекты в этой сфере 
разрабатывались правительством Китая с 
конца XX в., определение для данных было 
сформулировано относительно недавно – с 
началом разработки в 2020 г. закона КНР о 
безопасности данных. Обнародован он был 
10 июня 2021 г., а его реализацию планиро-
валось начать уже в сентябре этого года. 
Согласно закону, под данными понимается 
любая записанная в электронной или неэлек-
тронной форме информация, а действия с 
данными подразумевают не только общеиз-
вестные процессы хранения, обработки, 
поиска, передачи и использования, но и их 
транзакции между двумя акторами сетевого 
пространства и публикацию в открытых 
источниках. В соответствии с этим безопас-
ность данных подразумевает их эффектив-
ную защиту с возможностью легального 
использования. Государство при этом, поощ-
ряя законное, разумное и эффективное 
использование данных, стимулирует разви-
тие цифровой экономики с использованием 
данных в качестве ключевого конкурентного 
преимущества, повышающего благосостоя-
ние людей. При этом закон о безопасности 
данных будет регулировать не только опера-
ции с данными на территории страны, но и 
экстерриториальные действия, в перспективе 
несущие угрозу национальной безопасности 
КНР или конституционным правам граждан. 
Заграничные физические и юридические 
лица, замеченные в информационных атаках 
на сетевую инфраструктуру Китайской 
Народной Республики, будут привлекаться к 
уголовной ответственности в соответствии с 

законом страны. Для классификации престу-
плений в сфере сетевой безопасности пред-
лагается разработать систему, основывающу-
юся на двух факторах: возможности исполь-
зовать данные для достижения целей устой-
чивого социального и экономического 
развития, а также степень вреда, причинен-
ного вследствие незаконного использования 
данных. При этом методических рекоменда-
ций по классификации непосредственно дан-
ных и контента закон не предлагает, оставляя 
этот вопрос в ведении различных правитель-
ственных департаментов, местных органов 
власти и отраслевых организаций [15]. 

Правительство КНР, развивая систему 
внутригосударственной информационной 
безопасности, вводит ограничение на транс-
граничную передачу данных. Закон о безо-
пасности данных предполагает, что любое 
взаимодействие технологических корпора-
ций с иностранными компаниями может 
стать поводом для проверки в области нару-
шения безопасности данных. Неудовлетвори-
тельные результаты проверки приведут к 
ограничению деятельности корпораций: в 
качестве санкций рассматриваются как огра-
ничение трафика и потока данных, штрафы 
или внесение компании в черный список, так 
и тюремное заключение для сотрудников. 
Более того, 36-я статья закона о безопасности 
данных вводит запрет на предоставление 
данных, хранящихся и использующихся в 
КНР, любому иностранному правоохрани-
тельному органу без предварительного раз-
решения компетентного органа Китая. 
Данные органы будут обрабатывать запросы 
зарубежных органов исполнительной власти 
о предоставлении данных в соответствии с 
действующими законами и международными 
соглашениями, заключенными Китайской 
Народной Республикой [16]. 

Данное решение можно объяснить с точки 
зрения того, что Китай, стремясь к лидерству 
в сфере искусственного интеллекта и боль-
ших данных, принимает во внимание опыт 
западных стран и, в частности, США. Бум на 
развитие высоких технологий и отсутствие 
законодательных ограничений в этой сфере 
привели к созданию в стране технократиче-
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ского лобби. Крупные корпорации, обладая 
потенциалом для дальнейшего развития, 
могут влиять на политическую реальность. 
Блокировка действующих глав государств в 
социальных сетях, отнесение в категорию 
«нежелательных» тех новостей, которые не 
соответствуют взглядам основателей техно-
логических корпораций, а также ограничение 
контента приводят к нестабильности в интер-
нет-пространстве, что, в свою очередь, вле-
чет общественное недовольство. КНР, огра-
ничивая технологические корпорации в 
самом начале мировой гонки за искусствен-
ным интеллектом, формирует государствен-
ную монополию на передовые технологии. 
Доступ к большим данным, лежащий в их 
основе, будет предоставляться благонадеж-
ным корпорациям, что в краткосрочном пери-
оде гарантирует их лояльность государству.

Выводы
Таким образом, в основе государственного 

регулирования высоких технологий в Китае 
лежат четыре фактора международной кон-
курентоспособности в этой сфере. Не обла-
дая, по сравнению с США и европейскими 
странами, достаточным количеством квали-
фицированных специалистов и производ-
ственных мощностей, КНР располагает 

самым большим в мире объемом данных, 
пригодных для глубокого обучения. Именно 
поэтому в стране особенную значимость при-
обрел фактор государственного координиро-
вания и лимитирования. С 1990-х гг. про-
шлого века правительство КНР, принимая 
нормативно-правовые акты по регулирова-
нию инновационного развития экономики, 
поэтапно вводило систему сдержек и проти-
вовесов для крупнейших технологических 
корпораций страны. Наиболее показатель-
ным в этом отношении стал закон о безопас-
ности данных, который должен был реализо-
вываться с сентября 2021 г. Некоторые его 
положения нуждаются в интерпретации 
путем принятия ряда нормативно-правовых 
актов более низкого уровня, однако уже сей-
час можно говорить о том, что его принятие 
повысит осведомленность местных органов 
власти, предприятий и провайдеров о работе 
по защите данных, а также поспособствует 
дальнейшему увеличению инвестиций в 
защиту данных и увеличению лояльности 
крупных предприятий государству.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА 
В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мотивация – это главный фактор, условие или метод, воздействующий на человека в 
системе управления трудовым поведением. В статье приводятся факторы мотивации персо-
нала, которые оказывают непосредственное влияние на удовлетворенность работой и каче-
ство ее выполнения. Авторы статьи обращаются к исследованию ректора Нижегородского 
института менеджмента и бизнеса (НИМБ), профессора Егоршина А.П., который рассматри-
вает методы мотивирования трудовой деятельности как способы, определяющие качество 
трудовой жизни персонала, и подразделяет их на 7 групп показателей: оплата труда, трудовой 
коллектив, руководство организации, служебная карьера, социальные гарантии, рабочее 
место, социальные блага. Авторы статьи подробно останавливаются на таком факторе моти-
вации персонала, как гибкий график. Утверждается, что согласно трудовому законодатель-
ству Российской Федерации, сотрудник, использующий гибкий график, пользуется всеми 
правами человека, отработавшего полный день; его трудовой стаж является накопительным, 
а отпуск не сокращается. В то же время оплата зависит от затраченного времени или объема 
выполненной работы.

Мотивационная деятельность предприятия рассматривается на примере компании ООО 
«Холдинг «ВИК-Медиа». В ходе работы был проведен анализ факторов мотивации трудовой 
деятельности наиболее значимых для сотрудников высшего и низшего звеньев, была состав-
лена таблица, содержащая основные факторы мотивации трудовой деятельности персонала. 
Чтобы проанализировать методы мотивации, среди сотрудников компании был проведен 
опрос, в котором принял участие 91 человек. Суть опроса состояла в том, что каждый сотруд-
ник должен был выбрать три наиболее значимых для него фактора мотивации. Итоги иссле-
дования наглядно представлены в гистограмме. Таким образом, проведенный опрос помог 
выяснить, что материальное стимулирование остается одним из ведущих факторов мотива-
ции персонала. В статье отмечается, что руководство компании должно правильно планиро-
вать мотивационную деятельность, а также обращать внимание на запросы и потребности 
людей и учитывать их пожелания.



64

Economics and managEmEnt in thE industriEs and arEas of activity

ECONOMIC SCIENCE

Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 4 (38), 2021

Ключевые слова: факторы мотивации, материальная мотивация персонала, анализ мето-
дов мотивирования, эффективность труда, гибкий график.

MOTIVATIVE FACTORS OF EMPLOYEE BEHAVIOR 
IN THE PROCESS OF EMPLOYMENT

Motivation is the main factor, condition or method affecting a person in the management system 
of work behavior. The article presents the factors of staff motivation that have a direct impact on 
job satisfaction and the quality of its performance. The author of the article refers to the research 
of the rector of the Nizhny Novgorod Institute of Management and Business (NIMBUS), Professor 
A.P. Egorshin, who considers methods of motivating labor activity as methods that determine the 
quality of the working life of personnel and divides them into 7 groups of indicators – remuneration, 
labor collective, management organizations, service career, social guarantees, workplace, social 
benefits. The author of the article dwells in detail on such a factor of staff motivation as a flexible 
schedule. The author claims that according to the labor legislation of the Russian Federation, an 
employee using a flexible schedule enjoys all the rights of a person who has worked full-time; his 
work experience is cumulative, and leave is not reduced. At the same time, the payment depends 
on the time spent or the amount of work performed.

The motivational activity of the enterprise is considered on the example of the company "Holding 
"VIC-Media" LLC. In the course of the work, the analysis of the factors of motivation of labor 
activity was carried out, the most significant for employees of the highest and lowest levels, a table 
was compiled containing the main factors of motivation of labor activity of personnel. To analyze 
the methods of motivation, a survey was conducted among the company's employees, in which 91 
people took part. The essence of the survey was that each employee had to choose 3 motivation 
factors that were most important to him. The results of the study are clearly presented in the 
histogram. Thus, the survey helped to find out that financial incentives remain one of the leading 
factors of staff motivation. The article notes that the company's management should properly plan 
motivational activities, as well as pay attention to the requests and needs of people and take into 
account their wishes.

Key words: motivation factors, material motivation of personnel, analysis of motivation 
methods, labor efficiency, flexible schedule.

Мотивация – это главный фактор, условие 
или метод, воздействующий на человека в 
системе управления трудовым поведением. 
Если выбраны правильные методы мотива-
ции, они окажут положительное влияние на 
сотрудников, их взаимоотношения и работу 
всей организации в целом.

Мотивация влияет на трудовой ресурс 
работника, который предполагает возможно-
сти человека, его способности, состояние 
здоровья, а также выносливость и работоспо-
собность.

Задача стимулирования труда заключается 
в том, чтобы побуждать людей выполнять 
возложенную на них работу наиболее эффек-
тивно. В свою очередь, руководитель должен 
контролировать этот процесс, понимать 
желания и возможности своего персонала, а 

также создавать условия, комфортные для 
выполнения установленных обязанностей. 

Рабочая сила является важной частью 
любой компании. Стабильность предприя-
тия, конкурентоспособность и благосостоя-
ние коллектива напрямую зависят от каче-
ственной работы сотрудников и их отноше-
ния к своим обязанностям. Умение управлять 
коллективом и оказывать влияние на людей 
– это основа в управлении предприятием, 
которая во многом определяет не только 
текущее состояние компании, но и её буду-
щий рост и развитие [3].

Обратимся к исследованию ректора 
Нижегородского института менеджмента и 
бизнеса (НИМБ), профессора Егоршина 
А.П., который рассматривает методы мотиви-
рования трудовой деятельности как способы, 
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определяющие качество трудовой жизни персонала, и подразделяет их на 7 групп показате-
лей (табл. 1) [2].

Таблица 1. Методы мотивирования трудовой деятельности

Группа показателей
качества

Составляющие показателя качества

Оплата труда Оклад (тарифная ставка), надбавка, вознаграждение, премия, доплата, 
компенсация и др.

Трудовой коллектив Психологический климат, отношение с администрацией, участие в управлении, 
соблюдение регламента, положительная мотивация и др.

Рабочее место Наличие новой и удобной мебели и современного оборудования, соблюдение 
безопасности труда, собственная парковка, предоставление служебного 
транспорта и др.

Руководство 
организации

Доверительные отношения между руководством и подчиненными, соблюдение прав 
личности, кадровая политика предприятия и др.

Служебная карьера Карьерный рост, возможность проходить обучение и переподготовку, объективное 
отношение к исполняемым обязанностям и др.

Социальные гарантии Ежегодный отпуск, ДМС, оплата больничного листа, медицинское страхование, 
выплата гарантированных пособий и др.

Социальные блага Предоставление материальной помощи, корпоративное питание, выдача 
спецодежды, возмещение затрат на фитнес-абонементы, подарки к праздникам и 
др.

Основа успешной работы на современных 
предприятиях – это, прежде всего, справед-
ливая оплата труда. Чтобы работа соответ-
ствовала результатам и имела достойную 
оплату, необходимо учитывать такие показа-
тели, как квалификация, опыт и стаж работы, 
профессионализм, инициатива, стремление к 
совершенствованию и т.д. Если руководитель 
объективно оценивает работу персонала и 
при этом непредвзято относится к своим кол-
легам, это вдохновляет сотрудников на работу 
и раскрывает их потенциал. И наоборот, если 
руководитель ставит сотрудников в сравне-
ние между собой и выделяет кого-либо, это 
вызывают недовольство персонала и повы-
шает текучесть кадров. 

На современном этапе ученые-социологи 
считают, что люди, которые высоко мотиви-
рованы доходом, обычно амбициозны, дис-
циплинированы, нацелены на высокий 
результат и умеют правильно распоряжаться 
своим доходом. Необходимо, чтобы размер 
заработной платы сотрудников напрямую 
зависел от их результатов [4].

Запросы людей имеют тенденцию увели-
чиваться, поэтому необходимо применять 
различные способы мотивации и стимулиро-

вания работы сотрудников предприятия. 
Потребности постоянно меняются, поэтому 
нельзя ожидать, что система мотивации, дей-
ствующая в определенный период, будет 
эффективной и в дальнейшем. По мере раз-
вития личности не может не происходить 
процесс расширения её возможностей и 
потребностей в самовыражении и самосовер-
шенствовании, то есть процесс мотивации, 
как способ удовлетворения потребностей, 
можно рассматривать как бесконечный.

В последнее время форма оплаты труда 
несколько отличается от классической зара-
ботной платы и прочих выплат. 
Дополнительные стимулы становятся все 
более важными. Компании могут предостав-
лять варианты компенсации ценным сотруд-
никам. К примеру, ведомственное жилье, 
оплата ДМС, страхование жизни и имуще-
ства, личные и служебные автомобили, 
оплата обучения, корпоративное питание, 
предоставление низкопроцентных кредитов 
и т.д. Умело используя эти возможности для 
поощрения сотрудников, руководители 
решают одновременно две задачи: матери-
альное стимулирование работы и укрепление 
благоприятного психологического климата, а 
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также установление доверительных отноше-
ний между высшим и низшим звеньями.

Одним из методов организации работы 
персонала, который помогает повысить его 
энтузиазм к работе, является гибкий график. 
При этом начало и окончание работы не 
имеет точно установленного времени, но 
выдерживается фиксированный период вре-
мени, когда сотрудники должны находиться 
на рабочем месте. Другими словами, сотруд-
ник сам корректирует свой график работы 
согласно отведенному ему количеству часов. 
Кроме того, он может выполнять работу дома 
за компьютером. Возможность работать по 
гибкому графику способствует повышению 
производительности труда и качества работы. 
Доверие руководителя к сотрудникам дает 
возможность работать в удобное для чело-
века время и оставаться свободным, когда это 
ему необходимо.

В настоящее время около 500 000 человек 
в России работают по гибкому графику. 
Согласно трудовому законодательству 
Российской Федерации, сотрудник, исполь-
зующий гибкий график, пользуется всеми 
правами человека, отработавшего полный 
день; его трудовой стаж является накопитель-
ным, а отпуск не сокращается. В то же время 
оплата зависит от затраченного времени или 
объема выполненной работы [1].

Немаловажной чертой сотрудников явля-
ется заинтересованность в работе. Многие 
люди ищут такое дело, которое потребует 
проявления профессионализма и будет не 
слишком простым. Содержание работы 
может мотивировать сотрудников. Только 
понимая, как организована работа, насколько 
персонал в ней заинтересован, можно 
добиться дальнейших успехов, получить 
больше удовлетворения от работы и повы-
сить производительность труда [2].

Российские компании используют разноо-
бразные методы мотивации персонала. 
Рассмотрим факторы мотивации труда на 
примере компании ООО «Холдинг «ВИК-
Медиа». Основное внимание уделяется мате-
риальным методам мотивации. Компания 
гарантирует стабильную и своевременную 
выплату заработной платы своим сотрудни-

кам. Необходимые выплаты персоналу начис-
ляются 10 и 25 числа каждого месяца. 
Должностные оклады работникам высшего и 
низшего звена утверждены генеральным 
директором предприятия в зависимости от 
занимаемой должности работника.

При выплате заработной платы сотрудни-
кам действует система премирования, кото-
рая осуществляется пропорционально уста-
новленному окладу и рабочему времени.

Чтобы поощрять работу сотрудников и 
отмечать качественную работу, руководители 
начисляют ежемесячную премию. Приведу 
несколько примеров возможных вариантов 
вознаграждений сотрудников.

• бонусы менеджерам за вовремя выпол-
ненные и перевыполненные планы;

• поощрения за выполнение особо важных 
поручений;

• денежные выплаты по случаю юбилей-
ных дат;

• премии лучшим сотрудникам по итогам 
каждого месяца;

• вознаграждения по итогам года.
Таким образом, по итогам исследования 

можно сделать вывод, что размер вознаграж-
дения зависит от результатов трудовой дея-
тельности сотрудников предприятия. 

Хочется отметить, что компания идет в 
ногу со временем и уже давно практикует 
удаленною работу. Сотрудники, находящиеся 
на ней, очень довольны и успешно справля-
ются со своими обязанностями. 

Для того чтобы выяснить, какие факторы 
наилучшим образом мотивируют сотрудни-
ков к работе, был проведен опрос. В нем при-
нял участие в общей сложности 91 человек, 
в том числе 83 сотрудника низшего звена и 8 
сотрудников высшего звена. Каждый сотруд-
ник должен был выбрать три фактора моти-
вации, наиболее значимых для него (табл. 2).

Следует отметить, что большая часть 
сотрудников низшего звена, принявших уча-
стие в опросе, выбрала материальную моти-
вацию и доброжелательную атмосферу в кол-
лективе (97,6 % и 87,95 % соответственно). К 
сотрудникам низшего звена относятся менед-
жеры компании, работники отдела информа-
ционных технологий, отдела постановок, 
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Таблица 2. Факторы, мотивирующие к трудовой деятельности

Наименование мотива Количество чел. %

сотрудники 
низшего звена 

(из 83 чел.)

сотрудники 
высшего звена 

(из 8 чел.)

сотрудники 
низшего звена

сотрудники 
высшего звена

Материальная мотивация 
сотрудников

81 8 97,6 100

Условия труда 37 4 44,6 50

Доброжелательная 
атмосфера в коллективе

76 7 91,6 87,5

Карьерный рост 43 – 51,8 –

Уважительные и 
доверительные отношения 
с руководством

38 – 45,8 –

Социальные гарантии 73 6 87,9 75

Стабильность предприятия 69 7 83,1 87,5

бухгалтерии, юридического отдела и другие. 
Другие сотрудники выбирают условия труда, 
социальные гарантии и стабильность компа-
нии. В свою очередь, сотрудники, занимаю-
щие более высокие должности, то есть 
начальники отделов, также отдают предпо-
чтение денежной мотивации. Для 87,5 % 
сотрудников высшего звена предприятия 
важны хорошая атмосфера в коллективе и 

стабильность предприятия, на котором они 
трудятся. Два таких фактора, как возмож-
ность карьерного роста и уважение со сто-
роны руководства, остались в наименьшем 
приоритете. Представленная гистограмма 
(рис.) процентного соотношения выбора фак-
торов мотивации сотрудников разных зве-
ньев поможет наглядно увидеть результаты 
исследований.

Рисунок. Факторы, наиболее значимые для опрошенных сотрудников
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Проведенный опрос помог выяснить, что 
для сотрудников низшего и высшего звена 
первое место занимает материальная стиму-
ляция труда. Важно отметить, что все сотруд-
ники отдают предпочтение хорошей атмос-
фере в коллективе, так как для них важна 
обстановка, в которой присутствуют помощь, 
доверие и уважение. В отличие от менедже-
ров, сотрудники, находящиеся на руководя-
щих должностях, выбирают стабильность 
компании как залог их дальнейшей успешной 
работы и получения прибыли. В свою оче-
редь, сотрудники низшего звена выбирают 
социальные гарантии, которые предполагают 
предоставление отпуска по графику, оплату 
больничного листа и другие материальные 
блага. Таким образом, хочется отметить, что 
материальная мотивации остается одним из 
ведущих факторов. Кроме того, и руководи-

тели, и менеджеры компании в большинстве 
случаев выбирают одинаковые методы сти-
мулирования, так как для всех сотрудников 
важны схожие ценности в работе и в компа-
нии ООО «Холдинг «ВИК-Медиа» нет жест-
кого разделения между высшим и низшим 
звеньями. 

Факторы мотивации определяют успех 
работы компании. В зависимости от того, 
насколько человек заинтересован в своем 
деле и каких высот он хочет достичь в буду-
щем, будет зависеть успешность его труда. 
Главное, чтобы руководство предприятия 
правильно спланировало мотивационную 
деятельность, обращало внимание на запросы 
и потребности людей и учитывало их поже-
лания.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье представлены результаты исследований формирования и использования доходов 
домашних хозяйств в Республике Башкортостан. Выявлено, что реальные денежные доходы 
в исследуемом периоде имеют тенденцию к снижению. Установлено, что показатель меди-
анного дохода в исследуемом периоде в Республике Башкортостан составляет 75 % от сред-
недушевого дохода. Оценка структуры денежных доходов населения показала, что доля 
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доходов от предпринимательской деятельности сократилась втрое, в то время как доля дру-
гих доходов, включающих неучтенные доходы домашних хозяйств в исследуемом периоде, 
сохраняется в пределах 30-40 %. Оценен объем сберегаемого дохода домашних хозяйств 
региона, выявлено, что в общей структуре сберегаемого дохода значительную долю (до 
25 %) составляют неорганизованные сбережения. Авторы определяют необходимость сни-
жения доли неорганизованных форм сбережений населения и вовлечения их в региональную 
финансовую систему. Авторами предложено создание регионального облигационного займа 
для населения, аналогичного федеральному облигационному займу для населения, выпуск 
которого был организован Министерством финансов Российской Федерации в 2017 году. 
Республика Башкортостан может стать пилотным регионом для внедрения нового финансо-
вого инструмента.

Ключевые слова: домашние хозяйства, денежные доходы, номинальный доход, реальный 
доход.

FORMATION AND USE OF CASH INCOME OF HOUSEHOLDS 
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article presents the results of studies on the formation and use of household income in the 
Republic of Bashkortostan. It was revealed that real money incomes in the study period have a 
tendency to decrease. It was found that the indicator of the median income in the study period in 
the Republic of Bashkortostan is 75 % of the average per capita income. Assessment of the structure 
of monetary incomes of the population showed that the share of income from entrepreneurial 
activity decreased threefold, while the share of other incomes, including unaccounted household 
incomes in the period under study, remains within 30-40 %. The volume of saved income of 
households in the region was estimated, it was revealed that in the total structure of saved income, 
a significant share (up to 25 %) is made up of unorganized savings. The authors define the need to 
reduce the share of unorganized forms of savings of the population and to involve them in the 
regional financial system. The authors proposed the creation of a regional bonded loan for the 
population, similar to the federal bonded loan for the population, the issue of which was organized 
by the Ministry of Finance of the Russian Federation in 2017. The Republic of Bashkortostan can 
become a pilot region for the introduction of a new financial instrument.

Key words: households, cash income, nominal income, real income.

В современных условиях особую актуаль-
ность имеют исследования, связанные с ана-
лизом финансового поведения домашних 
хозяйств (распределение доходов, формиро-
вание сбережений, использование различных 
финансовых инструментов). Важнейшую 
роль играют доходы, которые, разделяясь на 
текущее потребление и сбережения, с одной 
стороны, обеспечивают спрос на товары и 
услуги в текущем периоде, с другой стороны, 
трансформируясь в инвестиции, формируют 
базу для расширенного воспроизводства в 
будущем. Однако определенная часть сбере-
жений не вовлекается в инвестиционный 
процесс, оставаясь в налично-денежной 
форме. Проанализируем данные процессы в 
Республике Башкортостан.

Номинальные денежные доходы на про-
тяжении всего исследуемого периода растут, 
однако реальные денежные доходы показы-
вают разнонаправленную динамику в более 
краткосрочных периодах. В 2009 году в связи 
с глобальным экономическим кризисом при-
рост впервые за долгое время составил лишь 
2,6 п.п. В 2015-2020 гг. в регионе наблюда-
лось снижение реальных денежных доходов, 
исключение составил 2019 год, когда прирост 
составил 0,6 п.п. 

На рисунке 2 приведена структура денеж-
ных доходов домашних хозяйств региона в 
2010-2019 гг.

Обратим внимание на доходы от предпри-
нимательской деятельности, которые в опре-
деленной степени отражают степень свободы 
и возможности активной предприниматель-
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Рисунок 1. Среднедушевые и реальные денежные доходы населения 
Республики Башкортостан в 2000-2020 гг. [1]

Рисунок 2. Структура денежных доходов домашних хозяйств в РБ в 2000-2019 гг. [2]

ской деятельности в регионе. Удельный вес 
доходов от предпринимательской деятельно-
сти ежегодно увеличивался, достигнув пико-
вого значения в 2005 году – 16,2 %, затем 
начал снижаться и в 2019 году составлял 
4,9 %. Доля других доходов (в том числе 
неучтенные доходы) в анализируемом пери-
оде составляла от 30 % в 2010 году до 45,9 % 
в 2019 году. С 2000 года доля социальных 

трансфертов выросла на треть и составила в 
2019 году 18,8 %. Доходы от собственности 
пикового значения достигли в 2005 году 
6,4 %, в последующих годах не превышали 
2,2-2,3 % от общей величины денежных 
доходов.

Медианный доход в Республике Баш-
кортостан в 2013-2019 гг. вырос на 
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32,4 % и составил в 2019 году 22 996,7 
рублей, 50 % населения региона получают 
доходы выше, другая половина – ниже этой 
величины. Модальный доход – наиболее 
часто встречающееся в данном ряду распре-
деления значение дохода – вырос за этот же 
период на 41,2 % и составил в 2019 году 
13 016,7 рублей. Медианный доход в 2019 
году составил 75,2 % от среднедушевого 

дохода, модальный – 42 %, то есть даже менее 
половины среднедушевого дохода. 

Часть дохода, которая не была использо-
вана домашними хозяйствами на текущее 
потребление, сберегается; проанализируем 
формирование сбережений в регионе в 2014-
2019 гг.

Рисунок 3. Медианный, модальный и среднедушевой уровень денежных доходов населения 
РБ в 2013-2019 гг. [3]

Рисунок 4. Удельный вес денежных доходов населения в ВРП в 2000-2019 гг. (%)
[рассчитано авторами]

Доля денежных доходов домашних 
хозяйств в ВРП в Республике Башкортостан 
выросла с 2000 года с 53,8 % до 98,72 % в 
2011 году (с пиком до 121 % в 2009 году), 

далее она сократилась до 90,2 % в 2012 году, 
в 2013-2017 гг. находилась в пределах 98-
101 %, за два последних анализируемых года 
вновь сократилась до 81 % (рис. 4). Статис-
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Рисунок 5. Прирост сбережений к совокупному объему денежных доходов (%) 
и реальные денежные доходы населения в % к предыдущему году 
в Республике Башкортостан в 2011-2019 гг. [рассчитано авторами]

Анализ удельного веса сберегаемого 
дохода показывает разнонаправленную дина-
мику. На фоне снижения реальных доходов 
населения доля сберегаемого дохода значи-
тельно сокращается с 8,2 % в 2012 году до 
2,3 % в 2014 году, затем в 2015-2017 гг. на 
фоне еще более значительного сокращения 

реальных доходов домашние хозяйства пыта-
ются нарастить долю сберегаемого дохода, 
однако в 2018-2019 гг. она вновь сокраща-
ется. Очевидно, что и в условиях пандемии 
2020 года в регионе не возникает предпосы-
лок для роста сбережений домашних 
хозяйств.

Таблица. Показатели прироста (уменьшения) сбережений населения Республики Башкортостан (млн руб.) [4]

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Прирост (+), 
уменьшение (-) 
сбережений во вкладах 
на счетах в банках 41 355 -568 37 257 38 696 31 779 18 655 34 951
Прирост (+), 
уменьшение (-) 
сбережений 
в государственных и 
других ценных бумагах 6126 7355 5971 -365 -418 -3351 -427
Прирост (+), 
уменьшение (-) 
средств на счетах 
индивидуальных 
предпринимателей 777 538 504 927 1623 1688 2967
Прирост (+), 
уменьшение (-) налич-
ных денег на руках у 
населения 27 714 40 662 25 059 62 267 68 554 72 870 49 547

тическая информация по показателю удельного веса сберегаемого дохода к совокупному 
объему денежных доходов приведена с 2011 года (рис. 5). 
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Расходы на покупку 
недвижимости (включая 
скот и птицу) 17 404 16 775 17 818 18 542 23 561 27 828 26 618
Прочие сбережения 88 548 674 1595 2338 2755 2424

Изменения в структуре сберегаемого 
дохода домашних хозяйств происходят в годы 
макроэкономической турбулентности и 
шоковых преобразований в экономике, когда, 
в том числе в условиях кризиса доверия 
домашних хозяйств государству, домашние 
хозяйства предпочитают неорганизованные 
формы сбережений организованным сбере-
жениям. Так в 2014 году сократились сбере-
жения во вкладах и на счетах в банках на 568 
млн руб. и вырос объем наличных денег на 
руках у населения до 40 662 млн руб. на фоне 

макроэкономической нестабильности, значи-
тельного роста курса иностранных валют, 
непредсказуемости внешней политической 
среды. В 2016-2019 гг. объемы наличных 
средств на руках у населения в 1,5-2 раза пре-
вышали сбережения, направляемые во 
вклады в банковскую систему.  

Организованные сбережения домашних 
хозяйств, проходя через финансовую систему, 
реализуют инвестиционный потенциал, ста-
новясь основой для процесса расширенного 
воспроизводства.

Рисунок 6. Доля неорганизованных сбережений домашних хозяйств 
в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2013-2019 гг. [рассчитано авторами]

Отметим высокую долю неорганизован-
ных сбережений домашних хозяйств по отно-
шению к инвестициям в основной капитал, 
она достигает в регионе 27,2 %. Очевидно, 
что сбережения домашних хозяйств в 
Республике Башкортостан, с одной стороны, 
характеризуются неэффективной структурой 
(преобладанием неорганизованных форм 
сбережений), а с другой – демонстрируют 
неиспользованный инвестиционный потен-
циал.

В 2013-2015 гг. удельный вес неорганизо-
ванных сбережений в инвестициях в основ-
ной капитал находился в пределах 8-15 %. К 
2018 году этот показатель достиг пикового 
значения – 27,2 %, снизившись в 2019 году до 
15,38 %. Очевидно, что необходимы стимулы 
и инструменты для вовлечения неорганизо-
ванных сбережений домашних хозяйств в 
финансовую систему региона.

В условиях недостатка внешнего финан-
сирования, макроэкономической нестабиль-
ности, отсутствия гарантированной феде-
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ральной поддержки региональным властям 
имеет смысл обратить внимание на внутрен-
ние ресурсы. Одним из финансовых инстру-
ментов, который можно пилотно апробиро-
вать в регионе, является региональный обли-
гационный займ для населения, аналогичный 
федеральному облигационному займу для 
населения, выпуск которого был организован 
Министерством финансов Российской 
Федерации в 2017 году. По экспертным оцен-
кам, облигации субъектов федерации 
надежны так же, как государственные обли-
гации и депозиты. Таким образом, Республика 

Башкортостан может стать стартовой пло-
щадкой для внедрения нового финансового 
инструмента.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Башкорто-
стан в рамках научного проекта № 19-410-
020013 «Трансплантация инновационных 
механизмов вовлечения финансовых ресурсов 
домашних хозяйств в экономику региона (на 
примере Республики Башкортостан)».
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за собой не только низкий уровень обращений в профсоюзные организации, но и уменьше-
ние количества членов. В статье определены критерии, которым должно отвечать профсо-
юзное движение в современных сложных условиях, определенных нестабильной макроэко-
номической ситуацией, последствиями пандемии, ростом напряженности на рынке труда, 
негативными внешними факторами, санкционным давлением. Сформулированы основные 
направления совершенствования управления профсоюзным движением в регионе: совер-
шенствование механизмов мотивации профсоюзного членства; реализация новых форм и 
методов управленческой деятельности профсоюзов, оптимальное сочетание административ-
ных и экономических методов регулирования; выработка концепции и реализация ее инстру-
ментов по формированию положительного имиджа профсоюзного движения в обществе; 
совершенствование форм и системы организации поощрения профсоюзных работников на 
основе коллегиальности и полной прозрачности; повышение финансовой дисциплины и 
персональной ответственности руководителей профсоюзных организаций; широкое внедре-
ние цифровых технологий в деятельность профсоюзных организаций всех уровней; при-
влечение молодежи к профсоюзной деятельности, повышение ее информированности о 
деятельности профсоюзов. В статье отмечается тот факт, что для современных профсоюзов 
характерно увеличение среднего возраста профсоюзных активистов. В этой связи выраба-
тывается четкая необходимость научиться работать с молодыми людьми, мотивировать их 
не только на вступление, но и участие в жизни профсоюза.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, рынок труда, наемный работник, 
социальное партнерство, коллективный договор, социальная защита, заработная плата, 
управление, эффективность.

IMPROVEMENT OF GOVERNANCEBY THE TRADE UNION 
MOVEMENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article is aimed at identifying the regional features of the trade union movement in the 
Republic of Bashkortostan and developing directions and mechanisms for increasing the role of 
trade unions in regulating social and labor relations in society. The article identifies and systematizes 
the key factors that impede the effective implementation by trade union organizations of the 
Republic of Bashkortostan of the institutional functions of the trade union in modern conditions: 
poor awareness; low level of trust on the part of society; imperfection of the legal framework; 
formation of alternative forms of associations to the trade union movement; Such a situation entails 
not only a low level of appeals to trade union organizations, but also a decrease in the number of 
members. The article defines the criteria that the trade union movement must meet in modern 
difficult conditions, determined by the unstable macroeconomic situation, the consequences of the 
pandemic, the growth of tension in the labor market, negative external factors, and sanctions 
pressure. The main directions of improving the management of the trade union movement in the 
region have been formulated: improving the mechanisms of motivation of trade union membership; 
implementation of new forms and methods of management activities of trade unions, the optimal 
combination of administrative and economic methods of regulation; development of the concept 
and implementation of its tools to form a positive image of the trade union movement in society; 
improving the forms and system of organizing the encouragement of trade union workers on the 
basis of collegiality and full transparency; increasing financial discipline and personal responsibility 
of the heads of trade union organizations; wide introduction of digital technologies in the activities 
of trade union organizations at all levels; involvement of young people in trade union activities, 
raising their awareness of the activities of trade unions. The article notes the fact that modern trade 
unions are characterized by an increase in the average age of trade union activists. In this regard, 
a clear need is being developed to learn how to work with young people, to motivate them not only 
to join, but also to participate in the life of the trade union.

Key words: social and labor relations, labor market, employee, social partnership, collective 
agreement, social protection, wages, management, efficiency.
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Введение
Сегодня профсоюзные организации явля-

ются самыми крупными добровольными объ-
единениями в России, которые связаны 
общими интересами по роду деятельности в 
производственной и социальной сферах [1]. 
Их основной задачей является защита трудо-
вых и социальных прав работников. Особую 
значимость решение этой задачи приобре-
тает сейчас, когда отечественная экономика 
страдает от последствий пандемии, падений 
цен на нефть, а также жесткой санкционной 
политики. Так, в 2020 году из-за последствий 
пандемии значительно выросла напряжен-
ность на рынке труда. По данным 
Министерства семьи и труда РБ, число офи-
циально зарегистрированных безработных 
увеличилось в 6,9 раза и составило свыше 
126 тысяч человек [2].

При этом приходится констатировать тот 
факт, что российские профсоюзы не имеют 
достаточно высокий рейтинг в обществен-
ном мнении. Серьезной проблемой, которая 
снижает эффективность деятельности про-
фсоюзных организаций, является плохая 
информированность работников о деятель-
ности профсоюзов, а также недоверие к ним 
со стороны общества. Подобная ситуация 
влечет за собой не только низкий уровень 
обращений в профсоюзные организации, но 
и уменьшение количества членов. Работники 
не видят в профсоюзах защитников, которые 
в трудный момент смогут прийти на помощь.

В этой связи актуализируется вопрос, за 
счет каких управленческих мер (инструмен-
тов) может быть решена задача поднятия 
профсоюзного движения на новый более 
качественный уровень.

Роль профсоюзов в регулировании соци-
ально-экономических аспектов трудовых 
отношений, развитии современных техноло-
гий социального партнерства рассмотрена в 
трудах таких специалистов, как М.А. 
Буданова [3], А.В. Глазырин [4], В.Г. Дербин 
[5], А.С. Запесоцкий [6], С.А. Зубков [7], 
Г.Н. Крайнов [8], М.В. Лушникова, 
А.М. Лушников [9], Н.В. Медведева [10], 
А.В. Петров [11], М.М. Сунарчина [12] и др.

Результаты
1. Выявлены и систематизированы ключе-

вые факторы, препятствующие реализации 
профсоюзными организациями России, 
Республики Башкортостан институциональ-
ных функций профсоюза в современных 
условиях.

В XXI веке, по мере развития глобального 
капитализма, защита прав трудящихся под-
нимается на всё более высокий уровень. 
Эффективность этой защиты зависит от раз-
вития институтов гражданского общества и 
формирования системы социального пар-
тнерства [13, 14]. Профсоюзы являются важ-
ной организацией, изначально призванной 
для защиты прав и интересов работников. 
Профсоюзные организации выступают как 
бы посредником между работником и рабо-
тодателем и обеспечивают соблюдение 
основных прав работника: права на достой-
ный труд и права на достойную оплату этого 
труда. Также они обеспечивают материаль-
ную поддержку работникам, которые нахо-
дятся в трудном жизненном положении, орга-
низуют отдых и лечение работников, их 
семей и детей. 

Деятельность профсоюзной организации 
заключается в разработке и принятии коллек-
тивного договора; контроле за исполнением 
коллективного договора; участии в распреде-
лении средств социального страхования; 
материальной помощи членам профсоюза; 
разработке документов, закрепляющих соци-
альные и экономические гарантии членов 
профсоюзной организации; поддержке в 
жилищно-бытовых вопросах; осуществле-
нии контроля за соблюдением норм трудо-
вого законодательства; обеспечении соци-
ально-трудовой демократии. 

Профсоюзные организации являются 
защитниками трудовых и социальных прав, 
однако имеют недостаточную популярность 
и привлекательность на сегодняшний день. 
Факторами, препятствующими полной реа-
лизации профсоюзными организациями 
регионов России институциональных функ-
ций профсоюза в современных условиях 
являются:
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- плохая информированность работников 
о деятельности профсоюзов; 

- низкий уровень доверия со стороны 
общества (влечет за собой не только низкий 
уровень обращений в профсоюзные органи-
зации, но и уменьшение количества членов); 

- правовое ограничение возможностей и 
полномочий свободных профсоюзов; 

- высокий общественный запрос на соци-
альную справедливость, рост благосостоя-
ния, как следствие, формирование альтерна-
тивных профсоюзному движению форм объ-
единений (политические партии, протестные 
формирования и т.п.);

- недостаточный уровень реализации орга-
низационного и институционального потен-
циала профсоюзного движения; 

- увеличение среднего возраста профсоюз-
ных активистов, отсутствие системной 
работы по формированию положительного 

имиджа профсоюзного движения среди моло-
дежи.

2. Сформулированы критерии, которым 
должно отвечать профсоюзное движение 
Республики Башкортостан в современных 
условиях.

Главной задачей Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан в 2016-2020 годы 
стала реализация согласованных со сторо-
нами социального партнерства мер, способ-
ствующих развитию производства, повыше-
нию качества заключаемых коллективных 
договоров и соглашений, решению вопросов 
своевременной выплаты заработной платы и 
ее достойного уровня, обеспечению эффек-
тивной занятости работников [15]. 

В настоящее время в Федерации профсо-
юзов республики состоит более 460 тысяч 
членов организации (рис. 1).

Рисунок 1. Структура Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Качественный состав членов профсоюзов 
Федерации РБ составляет: 73 % работающих; 
17,5 % учащихся; 9,4 % пенсионеров, 0,1 % 
безработных (рис. 2).

В целом среди работающих охват профсо-
юзным членством составил 73,2 %, среди 
студентов и учащихся – 79,8 % (рис. 3).

Доля молодежи (до 35 лет) составляет 
38 % от общей численности членов профсо-
юзов.
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Рисунок 2. Качественный состав членов профсоюзов Республики Башкортостан

Рисунок 3. Охват работающих и учащихся РБ профсоюзным членством

Одним из основных показателей эффек-
тивности деятельности профсоюзов является 
уровень профсоюзного членства. И здесь в 
республике наблюдаются серьезные про-
блемы, продолжается снижение численности 
членов профсоюзов, как и по всей стране, что 
приводит к организационному, кадровому и 
финансовому ослаблению профсоюзных 

организаций (рис. 4). Так, за последние 5 лет 
(с 2016 по 2020 годы) потери составили около 
100 тыс. членов профсоюза, или 17,5 % к 
уровню 2016 года и пятая часть – это вышед-
шие по собственному желанию (в 2016 г. чис-
ленность – 558,5 тыс. чел., в 2020 г. – 460,5 
тыс. чел.).

Рисунок 4. Снижение численности членов профсоюзов в РБ за 2016-2020 гг.
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За 2020 год впервые приняты в члены про-
фсоюзов 49 229 чел. (в том числе 28 214 из 
числа работающих, 21 015 – из числа студен-
тов и учащихся). Из числа пополнивших 
ряды членов профсоюзов 29 110 человек в 
возрасте до 35 лет, или 59,1 % от всех при-
нятых в члены профсоюзов. Из числа впер-
вые принятых женщин – 52,1 % [15]. 

В соответствии с информацией, предо-
ставленной членскими организациями, на 
снижение численности членов профсоюза в 
2020 году, как и в предыдущие годы, влияют:

1) продолжающиеся процессы реоргани-
зации предприятий и оптимизация в отраслях 
бюджетной сферы; 

2) выведение работников в аутсорсинг; 

3) снижение объемов производства в ряде 
отраслей и снижение общей численности 
работающих; 

4) низкая заработная плата, приводящая к 
оттоку рабочей силы; 

5) недостаточная работа по созданию и 
восстановлению первичных профсоюзных 
организаций. 

В структурах членских организаций 
Федерации профсоюзов РБ действует 201 
территориальная (городские и районные) 
организация профсоюзов, в первичных про-
фсоюзных организациях – 1632 цеховых 
организаций и 5858 профсоюзных групп. В 
63 городах и районах республики на межсо-
юзной основе функционируют территориаль-
ные объединения организаций профсоюзов 
(ТООП) (рис. 5).

Рисунок 5. Структура членских организаций Федерации профсоюзов РБ

Избранный профактив в первичных про-
форганизациях составил 47 097 чел. В 3264 
первичных профсоюзных организациях 
(73,2 %) руководителями избраны женщины, 
в 525 ППО (11,8 %) председатели профорга-
низаций в возрасте до 35 лет. 125 председа-
телей работает на освобожденной основе, что 
составляет 2,8 % от общего числа председа-
телей ППО.

Малочисленных (3-15 членов профсою-
зов) первичных профорганизаций насчиты-
вается 536 единиц (12 % от всех ППО), в 3535 
организациях (79,3 %) – от 15 до 150 членов 
профсоюзов, что составляет вместе с мало-
численными организациями 91,3 % от их 
общей численности. В 319 профорганиза-
циях (7,2 %) численность от 151 до 1000 
человек; в 56 ППО (1,3 %) – до 3 тысяч и 12 
первичных профсоюзных организаций 
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(0,2 %) с численностью свыше 3 тыс. членов 
профсоюзов.

Большинство членских организаций ФП 
РБ занимается вопросами подготовки про-
фсоюзных кадров и актива. В 2020 году в 694 
школах профсоюзного актива обучено 36 909 
чел. Затраты на обучение в среднем по 
Федерации профсоюзов РБ составляют 2 %. 
Всего за 2016-2020 годы членскими органи-
зациями Федерации профсоюзов создано 260 
первичных профсоюзных организаций, 201,8 
тысяч человек принято в члены профсоюзов. 
Однако этого недостаточно, поэтому в 2021 
году был взят курс на постепенное организа-
ционное укрепление, укрупнение, усиление 
мотивации профсоюзного членства, повыше-
ние исполнительской дисциплины, и на 
Президиуме приняли план мероприятий 
Федерации профсоюзов республики на 2021 
год по проведению Года организационного и 
кадрового укрепления профсоюзов [15]. 

За последние 5 лет в едином образователь-
ном пространстве, в том числе в школах про-
фсоюзного актива, в постоянно действующих 
семинарах, в Институте повышения квали-
фикации профсоюзных кадров обучено 200,3 
тыс. чел., затраты на обучение в среднем по 
Федерации профсоюзов республики соста-
вили 3,1 %, при этом они несколько ниже 
определенного на уровне 6 % ФНПР уровня 
финансирования, и здесь есть над чем рабо-
тать. Много вопросов возникает из-за фор-
мального подхода к формированию кадро-
вого резерва.

Одной из форм мотивации является поощ-
рение профсоюзного актива наградами. 
Только в 2020 году государственными, пра-
вительственными, наградами Государст-
венного Собрания – Курултая РБ, ведом-
ственными были награждены более 90 чело-
век; профсоюзными наградами ФНПР и 
ФПРБ – более 200 человек.

Последние годы характеризуются усиле-
нием взаимодействия сторон социального 
партнерства на республиканском и муници-
пальном уровнях:

- профсоюзы задействованы в трехсторон-
них комиссиях; 

- комитетах Государственного Собрания 
– Курултая РБ;

- различных межведомственных комис-
сиях; 

- Общественной палате республики. 
Механизм конструктивного диалога с 

органами власти и работодателями позволяет 
решать многие вопросы в социально-трудо-
вой сфере, реально увеличивает социальную 
защищенность трудящихся через систему 
соглашений и коллективных договоров. 

В республике действует 183 территориаль-
ных и отраслевых соглашения, 63 территори-
альных трехсторонних соглашения, а также 
4188 коллективных договоров, заключенных 
в учреждениях и на предприятиях, где есть 
первичные профсоюзные организации. Охват 
колдоговорным регулированием работающих 
в организациях, где есть первичные профсо-
юзные организации, доведен до уровня 98 %. 
Основные положения республиканского 
соглашения, направленные на повышение 
качества жизни работников и минимизацию 
социальных рисков, вошли в коллективные 
договоры и соглашения всех уровней. 

Для достижения задач по приданию про-
фсоюзному движению Республики Башкорто-
стан более качественного уровня необхо-
димо: мониторить ситуацию с оплатой трудя-
щихся по всем отраслям, обеспечить рост 
реальной заработной платы; более эффек-
тивно взаимодействовать с органами госу-
дарственной и муниципальной власти, рабо-
тодателями по защите интересов членов про-
фсоюзов; полноценно использовать традици-
онные и внедрять новые формы и методы 
информационных технологий.

3. Сформулированы основные направле-
ния совершенствования управления профсо-
юзным движением в Республике Башкорто-
стан:

1) совершенствование механизмов моти-
вации профсоюзного членства;

2) реализация новых форм и методов 
управленческой деятельности профсоюзов, 
оптимальное сочетание административных и 
экономических методов регулирования;  

3) выработка концепции и реализация ее 
инструментов по формированию положи-
тельного имиджа профсоюзного движения в 
обществе; 
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4) совершенствование форм и системы 
организации поощрения профсоюзных 
работников на основе коллегиальности и 
полной прозрачности; 

5) повышение финансовой дисциплины и 
персональной ответственности руководите-
лей профсоюзных организаций;

6) широкое внедрение цифровых техноло-
гий в деятельность профсоюзных организа-
ций всех уровней (электронный документоо-
борот, внедрение электронного профсоюз-
ного билета, сбор статистических данных, 
создание единого реестра и т.п.);

7) привлечение молодежи к профсоюзной 
деятельности, повышение ее информирован-
ности о деятельности профсоюзов, а также 
улучшение имиджа профсоюзных организа-
ций. Одна из болевых точек внутрипрофсо-
юзной жизни — это увеличение среднего воз-
раста профсоюзных активистов. 
Профсоюзным организациям нужны моло-
дые люди, так как именно они могут способ-
ствовать стабильному развитию в будущем. 
Таким образом, у профсоюзных организаций 
вырабатывается четкая необходимость нау-
читься работать с молодыми людьми, моти-
вировать их не только на вступление, но и 
участие в жизни профсоюза [16].

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы. 

Федерация профсоюзов РБ и ее комиссия 
по социальному партнерству и экономиче-
ской защите работников уделяет значитель-
ное внимание вопросам, касающимся оплаты 
труда, индексации заработной платы, заклю-
чения отраслевых и территориальных согла-
шений, а также коллективных договоров. 
Сохраняются и такие проблемы, как плохая 
информированность работников о деятель-
ности профсоюзов; низкий уровень доверия 
со стороны общества, низкая информирован-
ность работников о роли коллективных дого-
воров, формальная их пролонгация.

В настоящее время, в связи с нестабиль-
ной экономической ситуацией, для профсою-
зов одной из первых задач является контроль 
за выполнением требований трудового зако-
нодательства, развитием правовой культуры 
работников, разъяснение работникам их 
прав, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, и предупреждение о негативных послед-
ствиях того или иного действия работодате-
лей. И особая роль в этом направлении 
должна отводиться молодежи, которая могла 
бы привнести современные технологии 
поиска информации и подачи заявок, свежий 
взгляд на социальные проблемы и пути их 
решения, многообразие идей.

Список литературы
1. Половинко В.С., Чижик В.П. 

Современная роль профсоюзов в регулирова-
нии социально-трудовых отношений в орга-
низации. – Омск: Изд-во Омского ГУ им. 
Ф.М. Достоевского, 2011. – 368 с.

2. Официальный сайт Министерства 
семьи, труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан [Электронный 
ресурс] // URL: https://mintrud.bashkortostan.
ru/.

3. Буданова М.А., Иванов С.Ю. Профсоюзы 
и гражданское общество: практика и пер-
спективы партнерского взаимодействия в 
сфере труда // Власть. – 2012. - № 1. – 
С. 41-44.

4. Глазырин А.В., Шерсткин К.А. Услуги 
профсоюзной организации: что мы можем 

сделать для работника. – СПб.: ЗУМЦ, 2012. 
– 140 с.

5. Дербин В.Г., Запесоцкий А.С., 
Бирженюк Г.М. Организация и методика 
информационной работы профсоюзной орга-
низации. – СПб.: СПбГУ, 2019. – 136 с.  

6. Профсоюзное движение в России: 
основные тенденции (2005–2015) / науч. ред. 
А.С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУ, 2017. – 136 
с.

7. Зубков С.А., Крайнов Г.Н. Транспортные 
профсоюзы как составная часть международ-
ного профсоюзного движения: монография. 
– М.: ИНФРА-М, 2017. 297 с.

8. Крайнов Г.Н. О современном состоянии 
профсоюзного движения в России // 
Социологические исследования. – 2019. - № 
8. – C. 158–162.



84
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 4 (38), 2021

Regional development

ECONOMIC SCIENCE

9. Лушникова М.В., Лушников А.М. 
Социальное партнерство в сфере труда: учеб-
ное пособие. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 
2008.

10. Медведева Н.В. Социальное партнер-
ство власти и местного сообщества в России: 
ограничения и направления активизации 
сотрудничества: монография / Н.В. 
Медведева, Т.М. Рябова, О.В. Рогач, Е.В. 
Фролова. – М.: Перспектива, 2018. – 130 с.

11. Петров А.В. Социальное партнерство 
и проблемы занятости молодежи в современ-
ной глобальной экономике // Общество. 
Среда. Развитие. – 2012. - № 4 (25). – С. 116-
120.

12. Сунарчина М.М. Современные про-
фсоюзы в системе социальной защиты работ-
ников (на примере Республики 
Башкортостан): Дис. … д-ра социол. наук / 
М.М. Сунарчина. – СПб., 2015. – 315 с.

13. Петров А.В. Профсоюзы — институт 
гражданского общества // Общество. Среда. 
Развитие. – 2008. - № 3 (8). – С. 55-66.

14. Петров А.В. Социальный диалог и 
динамика человеческого капитала современ-
ных компаний // Общество. Среда. Развитие. 
– 2013. - № 3 (28). – С. 113-117.

15. Официальный сайт ФНПР. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.
fprb.ru/

16. Александрова И.А. Социальное пар-
тнерство в системе социально-трудовых 
отношений РФ // Вестник БГУ. – 2018. - № 
14. – С. 123-125.

References
1. Polovinko V.S., Chizhik V.P. The modern 

role of trade unions in the regulation of social 
and labor relations in the organization. – Omsk: 
Izd-vo Omskogo GU im. F.M. Dostoevskogo, 
2011. – 368 p. 

2. Official site of the Ministry of Family, 
Labor and Social Protection of the Population of 
the Republic of Bashkortostan [Electronic 
Resource] // URL: https://mintrud.bashkortostan.
ru/.

3. Budanova M.A., Ivanov S.Y. Profsoyuzy i 
grazhdanskoe sobestvo: praktika i perspektivy 
partnerskoi v skutro truda // Vlast. – 2012. - 
№ 1. – Р. 41-44. 

4. Glazyrin A.V. Sherstkin K.A. Services of 
the trade union organization: what we can do for 
the worker. – SPb.: ZUMTS, 2012. – 140 p. 

5. Derbin V.G., Zapesotsky A.S., Birzheniuk 
G.M. Organization and methods of information 
work of the trade union organization. – SPb.: 
SPbGU, 2019. – 136 p.

6. Trade Union Movement in Russia: Main 
Tendencies (2005–2015) / Nauch. ed. A.S. 
Zapesotsky. – SPb.: SPbGU, 2017. – 136 p. 

7. Zubkov S.A., Krainov G.N. Transport 
trade unions as an integral part of the international 
trade union movement: monograph. – M.: 
INFRA-M, 2017. – 297 p.

8. Krainov G.N. On the modern state of the 
trade union movement in Russia // Sociological 
research. – 2019. - № 8. – Р. 158–162. 

9. Lushnikova M.V., Lushnikov A.M. Social 
partnership in the sphere of labor: a textbook. – 
Yaroslavl: Jarosl. State University, 2008. 

10. Medvedeva N.V., Ryabova T.M., Rogach 
O.V., Frolova E.V. Social partnership of power 
and local community in Russia: limitations and 
directions of intensification of cooperation: 
monograph. – M.: Perspektiva, 2018. – 130 p.

11. Petrov A.V. Social partnership and 
problems of youth employment in a modern 
global economy // Society. Wednesday. 
Development. – 2012. - № 4 (25). – Р. 116-120. 

12. Sunarchina M.M. Modern trade unions in 
the system of social protection of workers (on 
the example of the Republic of Bashkortostan): 
Dis. … doct. Social. nauk / М.М. Sunarchina. 
– SPb., 2015. – 315 p. 

13. Petrov A.V. Profsoyuzy — institut 
grazhdanskogo sobestvo // Society. Wednesday. 
Development. – 2008. - № 3 (8). – Р. 55-66. 

14. Petrov A.V. Soshchest'nyi dialog i 
dinamika peritsivego kapital sovremennykh 
kompany // Soshchestvo. Wednesday. 
Development. – 2013. - № 3 (28). – Р. 113-117. 

15. Official website of the FNPR. [Elektronnyi 
resurs] // URL: http://www.fprb.ru/ 

16. Alexandrova I.A. Sotsial'noe sotveniya v 
sistema sotsial'no-trudovye sotsial'nogo 
so lovets ia l 'nogo obshches tvennykh 
obshchestvennoe rf // Vestnik BGU. – 2018. - № 
14. – Р. 123-125.



85
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Региональное Развитие

Котова Т.П.
Kotova T.P.

кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры «Туризм, гостиничный и 

ресторанный сервис» 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 
г. Уфа, 

Российская Федерация 

Матвеева Л.Д.
Matveeva L.D.

доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Туризм, 

гостиничный и ресторанный сервис» 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 
г. Уфа, 

Российская Федерация

УДК 338.48-2-057.87(470.57)                                                  DOI: 10.17122/2541-8904-2021-4-38-85-91

О РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ

В статье на основе изучения архивных материалов рассмотрены основные вехи развития 
детского туризма в Республике Башкортостан советского периода. Особое внимание уделено 
60-70-м годам XX века, когда детский туризм был действительно массовым, а туризм и кра-
еведение занимали ведущее место в учебно-воспитательной работе. В республике только за 
1966 год было проведено 7200 многодневных походов с участием 142 680 юных туристов, 
12 000 однодневных и двухдневных – с участием 295 035 человек, в познавательных экс-
курсиях участвовало более 300 тысяч человек. В 60-х годах туристские походы организовы-
вались по местам боевой и трудовой славы советского народа, создавались туристские клубы 
и школьные музеи: краеведческие, боевой славы, ленинские комнаты. Ежегодный республи-
канский слёт юных туристов-краеведов был финалом летней экспедиционной работы, на 
котором подводились итоги, демонстрировались лучшие достижения экспедиционных отря-
дов.   

В 70-х годах детский туризм развивается в рамках Всесоюзной туристско-краеведческой 
экспедиции  «Моя Родина – СССР». Особое внимание в данный период уделялось самодея-
тельному туризму, нормативы по туризму стали обязательными для получения значка ГТО. 
Образовательные учреждения в обязательном порядке проводили туристические слёты, 
соревнования по летнему и зимнему спортивному ориентированию. В конце 70-х годов 
работа школьных музеев совершенствуется, проводится их паспортизация. 

В настоящее время такого охвата туристско-экскурсионной работой учащихся, как в совет-
ское время, достичь не удается. 

Ключевые слова: детский туризм, массовость туризма, туристские слёты, геологические, 
фенологические, археологические походы, туристские клубы, Всесоюзная туристско-крае-
ведческая экспедиция «Моя Родина – СССР».

ABOUT THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TOURISM 
IN BASHKORTOSTAN

Based on the study of archival materials, the article examines the main milestones in the 
development of children's tourism in the Republic of Bashkortostan during the Soviet period. 
Particular attention is paid to the 60-70s of the XX century, when children's tourism was really 
massive, and tourism and local history took a leading place in educational work. In 1966 alone, 
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7200 multi-day hikes were conducted in the republic with the participation of 142 680 young 
tourists, 12 000 one-day and two-day trips with the participation of 295 035 people, more than 300 
thousand people took part in educational excursions. In the 60s, tourist trips were organized to 
places of military and labor glory of the Soviet people, tourist clubs and school museums were 
created: local history, military glory, Lenin's rooms. The annual republican meeting of young 
tourists-local lore specialists was the final of the summer expeditionary work, at which the results 
were summed up, the best achievements of the expeditionary teams were demonstrated. 
In the 70s, children's tourism has been developing within the framework of the All-Union tourist 
and local history expedition "My Motherland – the USSR". During this period, special attention 
was paid to amateur tourism, standards for tourism became mandatory for obtaining the TRP badge. 
Educational institutions on a mandatory basis held tourist rallies, competitions in summer and 
winter orienteering. At the end of the 70s, the work of school museums is being improved, their 
certification is being carried out.

At present, it is not possible to achieve such a coverage of students with tourist and excursion 
work, as in Soviet times.

Key words: children's tourism, mass tourism, tourist gatherings, geological, phenological, 
archaeological trips, tourist clubs, All-Union tourist and local history expedition "My Motherland 
– USSR".

Указом Президента России В.В. Путина от 
29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации десятилетия детства» 
2018-2027 годы в Российской Федерации объ-
явлены «Десятилетием детства». Главная 
перспективная цель на данное десятилетие  
– «популяризация детского туризма в России, 
создание условий для занятости детей туриз-
мом, формирование у них навыков здорового 
образа жизни, активной гражданской пози-
ции, приобщение детей к историко-культур-
ному наследию, природным ценностям реги-
онов России». Среди основных задач данного 
постановления – обеспечение комфортной и 
безопасной среды для жизни и отдыха под-
растающего поколения, предоставление каж-
дому равных возможностей для всесторон-
него развития и самореализации, охват услу-
гами  отдыха и оздоровления. 

Детский туризм – одно из направлений 
внутреннего туризма, имеет огромное значе-
ние для воспитания гражданско-патриотиче-
ской позиции, обогащает человека новой 
информацией, расширяет кругозор, развивает 
интеллект, способствует формированию про-
фессиональной ориентации. Советская школа 
рассматривала детский туризм как средство 
идеологического воспитания и формирова-
ния гармонически развитой личности, 
широко и успешно использовала его возмож-
ности.  

Участие в походах, экскурсиях, экспеди-
циях воспитывает любовь к отечеству. 
Знакомство с историей, культурными особен-
ностями и национальными традициями, 
бытом и обычаями разных народов нашей 
многонациональной родины обогащает 
духовно и нравственно. 

В данной статье на материалах 
Национального архива Республики 
Башкортостан сделана попытка осветить 
основные достижения и проблемы детского 
туризма республики советского периода; осо-
бое внимание уделено 60-70-м годам XX 
века.

История становления и развития россий-
ского детского туризма советского периода 
освещена в ряде работ отечественных авто-
ров [1-4], однако на региональном уровне 
таких исследований недостаточно. Детский 
туризм не является доходным видом туризма, 
не представляет большого интереса для биз-
неса, но при поддержке государства он может 
стать действенным воспитательным, образо-
вательным и оздоровительным средством 
формирования личности. Авторы публика-
ций затрагивают вопрос о перспективах дет-
ского туризма в России [5, 6].

История детского туризма в Башкортостане 
восходит к началу ХХ века, когда 
Министерство Просвещения России реко-
мендовало в процессе обучения учащихся 



87
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Региональное Развитие

использовать экскурсии, прогулки и путеше-
ствия для оживления преподавания и органи-
зации летнего отдыха. Поэтому в гимназиях 
дореволюционной Башкирии экскурсии на 
природу, походы в лес, посадка деревьев, 
забота о птицах стали самым распространен-
ным явлением. Помимо местных экскурсий 
учащиеся гимназий под руководством своих 
преподавателей совершали дальние поездки: 
путешествовали по Крыму и Кавказу, посе-
щали Москву, Петербург, Анапу, Пятигорск и 
другие города. 

С победой социалистической революции 
туризм стал рассматриваться как политиче-
ское явление, как вид воспитательной работы 
и был тесно связан с экскурсионной работой 
и краеведением. 

В 20-х годах экскурсионная работа и кра-
еведение играли большую роль в политиче-
ской, воспитательной и учебной работе 
советской школы. Башкирское областное 
бюро краеведения было создано в 1924 г. при 
Академическом центре Башнаркомпроса. 
Главными направлениями краеведческой 
работы объявлялись изучение природных 
богатств и производительных сил края, про-
паганда новых форм быта, борьба с религи-
озной идеологией, поиск лекарственных трав 
и полезных ископаемых. При школах созда-
вались кружки и секции краеведения, орга-
низовывались экскурсии и многодневные 
походы. 

Кроме Наркомпроса развитием туризма в 
советской стране стали заниматься профсо-
юзы и комсомол. Башкирские комсомольцы 
для руководства туристским движением соз-
дали в 1927 г. Бюро туризма, которое заня-
лось организацией массового туризма и экс-
курсий. Важнейшей задачей бюро явилась 
пропаганда туризма, организация экскурсий 
на существующие фабрики, заводы, рудники, 
в передовые колхозы и совхозы, как своего 
края, так и за его пределы, знакомство с при-
родными достопримечательностями края.

В 30-х годах приоритетным направлением 
становится не краеведение, а спортивный 
самодеятельный туризм, который в условиях 
приближения мировой войны готовил насе-
ление к предстоящим испытаниям.  

Туризм в Башкирии развивался, и нужен 
был центр, который бы курировал туристско-
краеведческую и экскурсионную работу. 
Таким методическим центром стала создан-
ная 10 мая 1932 г. Башкирская центральная 
детская экскурсионная туристская станция 
(БЦДЭТС). Это старейшая в республике 
туристская организация, которая курировала 
деятельность туристско-краеведческих круж-
ков и развитие детского туризма в предвоен-
ные и послевоенные годы, ныне существует 
с другим названием – Республиканский дет-
ский оздоровительно-образовательный центр 
туризма, краеведения и экскурсий 
(РДООЦТКИЭ). Только во время войны она 
была закрыта и ее работа была остановлена.

В 1937 году БЦДЭТС была переименована 
в Республиканскую детскую экскурсионную 
туристскую станцию (РДЭТС). Под ее руко-
водством краеведение и школьный туризм 
достигли значительных успехов. РДЭТС 
стала методическим центром по организации 
детского туризма в республике. 
Малочисленный штат станции (6 человек) 
проводил огромную работу: создание круж-
ков, организация походов и экскурсий, раз-
работка новых маршрутов, решение кадро-
вых вопросов. 

В послевоенный период туристско-крае-
ведческая работа возрождается вновь. В 
школьные предметы в качестве обязатель-
ного компонента были включены экскурсии 
по родному краю. Стали уделять большое 
внимание пропаганде и популяризации 
активного туризма среди школьников. 
Вопросы краеведения и детского туризма 
включаются в программы повышения квали-
фикации учителей и работников народного 
образования. В помощь учителям издаются 
инструктивно-методические материалы об 
организации туристско-краеведческой и экс-
курсионной работы с учащимися, разрабаты-
вается и рекомендуется тематика походов. В 
школах республики создаются туристско-
краеведческие кружки, организуются экспе-
диционные отряды к знаменательным датам, 
проводятся слёты и эстафеты. 

В 60-е годы активные туристские походы 
организовывались по местам боевой и трудо-
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вой славы советского народа. В Башкирии 
отряды туристов проходили по маршруту 
рейда южно-уральских партизан под коман-
дованием В.К. Блюхера, по местам боев и 
походов Чапаевской дивизии. Следопыты 
школы-интерната № 1 г. Уфы совершили 
дальний поход на автомашине по дорогам и 
местам боев знаменитой 112-й (переимено-
ванной в 16-ю) Башкирской кавалерийской 
дивизии. 

Бюро Башкирского обкома ВЛКСМ в 
честь 50-летия Советской власти рекомендо-
вало участникам экспедиций и походов «в 
период похода провести поиски новых 
героев, сбор материалов для музеев, комнат 
и уголков боевой и трудовой славы, встречи 
с ветеранами войны, бывшими партизанами, 
передовиками производства, строителями, 
учеными, деятелями литературы и искусства. 
Особое внимание обратить на приведение в 
порядок мест захоронения павших героев» 
[7, л. 4-5].

В честь знаменательных событий в исто-
рии советской страны в клубах, дворцах 
культуры, кинотеатрах организовывались 
выставки и стенды, где выставлялись матери-
алы и экспонаты, собранные в период похо-
дов и экспедиций. Итоги походов освещались 
на страницах республиканской газеты 
«Ленинец», по радио и телевидению. 
Краеведческий материал всесоюзных экспе-
диций  выставлялся также  в  Республиканском 
музее.

Отряды юных археологов участвовали в 
разведке местности, выявляли археологиче-
ские памятники. Так, туристы-археологи 
бакалинской школы за 60-е годы выявили 
около 50 археологических памятников. 

Активно занимались геологические 
отряды поисками полезных ископаемых. 
Геологи сибайской геологоразведочной экс-
педиции ЮУГУ обратились с призывом 
начать массовый геологический поход. 
Особенно результативным был 1964 год. В 
походах участвовало до 2,5 тыс. человек. За 
активное участие в организации и проведе-
нии геологических походов в 1964 году на II 
Всесоюзном слёте юных геологов (в 

г. Миассе) были отмечены и награждены 
значками и почетным грамотами 
Министерства геологии 17 учителей из 
Башкирии. Почетными грамотами и денеж-
ными премиями награждены шесть школь-
ных организаций. Особенно отличилась 
школа № 2 г. Октябрьский. Летом 1965 г. 
отряд этой школы совершил 30-дневный гео-
логический поход по юго-востоку Башкирии 
и собрал 185 образцов минералов и горных 
пород [8, л. 29].

Одним из направлений работы явилось 
создание школьных музеев: краеведческих, 
ленинских комнат, музеев боевой славы.

Особое внимание уделялось на данном 
этапе массовости туристско-экскурсионной 
работы. Справка из фонда Национального 
архива Республики Башкортостан дает пред-
ставление о масштабах развития детского 
туризма. «В республике в 1966 году прове-
дено 7200 многодневных походов с участием 
142 680 юных туристов, 12 тыс. однодневных 
и двухдневных – с участием 295 035 человек. 
Проведено 15 898 экскурсий на предприятия, 
колхозы, новостройки с участием 300 тыс. 
человек. Ежегодно проводятся традиционные 
массовые фенологические походы, с уча-
стием 274 300 человек» [8, л. 28].

Туризмом занимаются в пионерских, заго-
родных, городских туристских лагерях. 
Экскурсии и походы организуются по линии 
детских секторов домов и дворцов культуры, 
домоуправлений, ЖЭКов. Все школы респу-
блики проводят экскурсии и туристские 
походы, охватывая большинство школьников. 
«Ежегодно в летнее время (июнь-июль) на 
главных туристских маршрутах работает 33 
временные турбазы. Они размещаются в 
школах, домах пионеров. Базы принимают 
туристов бесплатно и охватывают около 25 
тыс. человек» [8, л. 28-29].

В середине 60-х годов появляется новая 
форма в спортивной и туристско-краеведче-
ской работе с детьми — организация турист-
ских клубов. Они вели активную краеведче-
скую работу и, как правило, специализирова-
лись на определенном виде спортивного 
туризма. В 60-х годах одной из форм органи-
зации детского туризма были слеты тури-
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стов-краеведов. Эта форма организации и 
руководства утвердилась с 1961 года. Стали 
проводиться районные, городские и респу-
бликанские слёты. Республиканский слёт 
юных туристов-краеведов являлся финалом 
летней экспедиционной работы. На нем 
демонстрировались лучшие достижения экс-
педиционных отрядов. 

В 1970 году в Башкирии в республикан-
ском слёте участвовало 700 человек из 67 
лучших отрядов. На нем проводились сорев-
нования по ориентированию, по организации 
туристского быта и по самодеятельному 
туристскому снаряжению. В программу слёта 
была включена викторина на знание при-
роды, экономики и истории республики.

С началом 70-х годов и до конца совет-
ского периода нашей истории развитие дет-
ского туризма проходит в рамках Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции пионе-
ров и школьников «Моя Родина – СССР». В 
рамках экспедиции развивался активный 
туризм, который способствовал общему 
физическому развитию участников экспеди-
ции, овладению туристской техникой, выра-
батывал умение ориентироваться и другие 
необходимые туристские навыки. 
Образовательные учреждения в обязатель-
ном порядке проводили туристические слеты, 
соревнования по летнему и зимнему спортив-
ному ориентированию, походы на выполне-
ние нормативов ГТО, в которых сочетались 
туризм и краеведение.  

Образовательные учреждения работали в 
тесном взаимодействии с городскими и рай-
онными внешкольными учреждениями: 
музеями, институтами, библиотеками, редак-
циями газет. В домах и дворцах пионеров 
создавались отделы туризма и краеведения. 
Туристские клубы и учебные заведения  вели  
подготовку общественных туристских 
кадров. 

Другим направлением Всесоюзной экспе-
диции стали путешествия по стране, изуче-
ние родного края. Основные направления 
экспедиции: ленинская тематика, места бое-
вой и трудовой славы советского народа, при-
рода и искусство, туристское мастерство. 

Широкий размах краеведческой работы в 
школе приводит к накоплению богатого мате-
риала, он размещается в краеведческих угол-
ках, музеях, является наглядным пособием в 
учебных кабинетах. В конце 70-х годов 
работа школьных музеев совершенствуется, 
проводится их паспортизация. К этому вре-
мени в республике из музеев 989 средних 
школ паспортизировано 144 музея. По дан-
ному показателю мы занимали одно из пер-
вых мест в РСФСР. 

В рамках Всесоюзной экспедиции в даль-
них экскурсиях учащиеся знакомились с 
историей и культурой данной территории или 
города. В местах боевых сражений они нахо-
дили следы своих земляков, встречались с 
участниками войны, привозили новые мате-
риалы для своих школьных музеев. 
Маршруты и программы туристских путеше-
ствий разрабатывались Республиканской 
станцией юных туристов и башкирским отде-
лением БММТ «Спутник». Это были турист-
ские поезда по городам-героям и ленинским 
местам, автобусные экскурсии по достопри-
мечательностям родного края и соседних 
областей, путешествия на теплоходе, посе-
щение производственных предприятий, спор-
тивные маршруты. 

Массовые заезды школьников из сельских 
районов в Уфу проводились в связи со знаме-
нательными датами в истории советской 
страны. Особенно популярными были экс-
курсии школьников в Уфу в новогодние кани-
кулы, праздничные октябрьские или майские 
дни длительностью 4-5 дней. Программа пре-
бывания была насыщенной. Она включала 
как познавательные объекты – посещение 
планетария, ленинского мемориала, ВДНХ, 
краеведческого и художественного музеев, 
так и развлекательные – посещение цирка, 
театров, праздничных представлений и пар-
ков. В программе тура присутствовали и 
мероприятия по патриотическому воспита-
нию: автобусная экскурсия по Уфе, встречи 
с интересными людьми и участие в празднич-
ных мероприятиях. Впечатления от этих дней 
у школьников были незабываемые [9, 
л. 15-16]. 
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В начале 90-х годов Советский Союз пере-
стал существовать, начался организацион-
ный хаос, и детский туризм на долгое время 
остался без внимания. Советская система 
туристско-экскурсионного обслуживания 
распалась. Туризм из области социальной 
перешел в экономическую сферу. Произошел 
резкий взлет выездного туризма. Изменилась 
география внутреннего туризма, частично 
или полностью были потеряны самые при-
влекательные в советское время направления 
отдыха. Уменьшилось число лиц, занимаю-
щихся самодеятельным туризмом. Несмотря 
на это, детский туризм в Башкортостане 
выжил и нашел пути для дальнейшего раз-
вития.

В Российской Федерации была разрабо-
тана программа туристско-краеведческого 
движения «Отечество» и «Судьбы России». 
На ее основе в Башкортостане была разрабо-
тана программа туристско-краеведческой 
работы с учащимися «Дорогами Отечества», 
интегрирующая различные образовательные 
области. До 20 направлений программы реа-
лизуются в школах и внешкольных учрежде-
ниях Республики Башкортостан.

Получили развитие экономичные и не тре-
бующие больших затрат формы отдыха, кото-
рые дают высокий педагогический эффект – 
туристско-палаточные, профильные лагеря, 
детские площадки, многодневные и катего-
рийные походы, автобусные экскурсионные 

поездки по природным и археологическим 
объектам республики и за ее пределы.

Таким образом, подводя итог исследова-
нию, можно сделать выводы: 

1. Такого охвата туристско-экскурсионной 
работой учащихся, как в советское время, 
достичь не удается. По данным РДООЦТКИЭ, 
«ежегодно в республике совершается более 
1200 детских походов с участием свыше 100 
тыс. человек. Кроме того, охват экскурсиями 
и походами выходного дня составляет около 
115 тыс. детей. В соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, викторинах уча-
ствуют свыше 135 тыс. детей и подростков. 
В целом в мероприятиях туристско-краевед-
ческой направленности ежегодно принимают 
участие более 300 тыс. школьников», а в 
советское время – было более 700 тыс. 
Возможности рекреационного потенциала 
муниципальных образований используются 
сегодня недостаточно. 

2. Одна из главных проблем развития дет-
ского туризма – сокращение сети туристских 
центров в муниципалитетах, устаревшая 
материальная база.  

3. Важной является и кадровая проблема. 
В вузах не предусмотрена специализация по 
детскому туризму. Не установлены требова-
ния к квалификации гидов, экскурсоводов, 
инструкторов детского туризма. 
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ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье рассказывается об опыте регионального управления в Китае. Авторы отмечают, 
что одной из особенностей региональной политики Китайской Народной Республики явля-
ется самостоятельность регионов, которая достигается благодаря стратегии сфокусирован-
ного развития. Это предполагает поддержку и развитие отдельных регионов и районов, а 
также осуществление определенных проектов и программ ввиду их особенности. На этом 
же принципе основано и разделение страны на экономические районы. Организация китай-
ской территории исторически сложилась на объединении однородных территорий с почти 
полным самообеспечением. При этом КНР не только сосредоточивает необходимые ресурсы 
в определенных регионах, но и осуществляет соответствующие меры в сфере безопасности, 
политической стабильности, социального обеспечения.

Также отмечается, что одной из главных задач Китая на перспективу является модерни-
зация и экономическое освоение приграничных районов страны, которые в большой степени 
лишены иностранных инвестиций. Всего насчитывается пять автономных районов, где ком-
пактно проживают этнические и религиозные меньшинства. При этом демографический и 
географический масштаб Китая привел к тому, что на региональную политику влияют слож-
ные взаимосвязанные социально-экономические, политические, этнические, территориаль-
ные и исторические факторы. В целом в Китае выделяют три зоны: восточный регион, цен-
тральный регион и западный регионы страны.

В статье указывается, что основу региональной политики КНР определило историческое 
существование и чрезмерное увеличение разрыва в развитии между Востоком и Западом. 
Это общая проблема, которая долгое время мешала здоровому развитию экономики и обще-
ства Китая. В связи с этим Китай реализует политику по поддержке развития и строительства 
западного региона, а реализация скоординированного развития восточного и западного реги-
онов является важной целью региональной политики Китая, а также важной стратегической 
задачей в модернизации Китая.

Ключевые слова: Китай, региональное управление, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Тибет, 
Синьцзян, этнические меньшинства, ВВП, Коммунистическая партия Китая, стратегия раз-
вития.
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EXPERIENCE OF REGIONAL POLICY 
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The article describes the experience of regional management in China. The authors note that one 
of the features of the regional policy of the People's Republic of China is the independence of the 
regions, which is achieved through a focused development strategy. This involves the support and 
development of individual regions and districts, as well as the implementation of certain projects 
and programs due to their peculiarities. The division of the country into economic regions is based 
on the same principle. The organization of the Chinese territory has historically developed on the 
unification of homogeneous territories with almost complete self-sufficiency. At the same time, the 
PRC not only concentrates the necessary resources in certain regions, but also implements 
appropriate measures in the field of security, political stability, social security.

It is also noted that one of the main tasks of China in the future is the modernization and 
economic development of the country's border areas, which are largely deprived of foreign 
investment. In total, there are five autonomous regions where ethnic and religious minorities live 
compactly. At the same time, the demographic and geographical scale of China has led to the fact 
that complex interrelated socio-economic, political, ethnic, territorial and historical factors influence 
regional policy.

The article points out that the basis of the regional policy of the People's Republic of China was 
determined by the historical existence and excessive increase in the development gap between East 
and West. This is a common problem that has long hindered the healthy development of China's 
economy and society. In this regard, China is implementing a policy to support the development 
and construction of the western region, and the implementation of the coordinated development of 
the eastern and western regions is an important goal of China's regional policy, as well as an 
important strategic task in China's modernization.

Key words: China, regional government, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Tibet, Xinjiang, ethnic 
minorities, GDP, Chinese Communist Party, development strategy.

Одной из особенностей региональной 
политики Китайской Народной Республики 
является самостоятельность регионов, кото-
рая достигается благодаря стратегии сфоку-
сированного развития. Последняя предпола-
гает поддержку и развитие отдельных регио-
нов и районов, а также осуществление опре-
деленных проектов и программ ввиду их 
особенности. На этом же принципе основано 
и разделение страны на экономические рай-
оны. Организация китайской территории 
исторически сложилась на объединении 
однородных территорий с почти полным 
самообеспечением. При этом каждый из сек-
торов побережья должен влиять на отсталую 
внутриматериковых территорию, прилегаю-
щую к нему. Именно поэтому имеющиеся 
экономические районы в большинстве вытя-
нуты с запада на восток. В некоторой степени 
эта стратегия соответствует принципу кон-
центрации в региональной политике 
Европейского Союза. 

При этом КНР не только сосредоточивает 
необходимые ресурсы в определенных реги-
онах, но и осуществляет соответствующие 
меры в сфере безопасности, политической 
стабильности, социального обеспечения. В 
частности, правительство Китая проводит 
политику превентивной дипломатии, решает 
вопросы спорных территорий и демаркации 
границ с сопредельными странами, прини-
мает меры по сдерживанию сепарационных 
тенденций, предоставлению частичной авто-
номии отдельным группам, подавлению дис-
криминации господствующей нации хань над 
другими национальностями путем их спло-
чения в экономической и политической сфе-
рах.

Одной из главных задач Китая на перспек-
тиву является модернизация и экономическое 
освоение приграничных районов страны, 
которые в большой степени лишены ино-
странных инвестиций. Всего насчитывается 
пять автономных районов, где компактно 
проживают этнические и религиозные мень-
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шинства. Это около 108 000 000 человек, про-
живающих на приграничных территориях 
КНР, площадь которых составляет треть от 
общего – Тибет, историческая Маньчжурия, 
которая занимает современные провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, Синьцзян-
Уйгурия и Внутренняя Монголия. Эти терри-
тории исторически были буферными зонами, 
которые защищали Внутренний Китай от 
внешних угроз и сохраняют свою стратеги-
ческую важность до сих пор. В частности, 
власть над Тибетом открывает Китаю выход 
в Южную Азию и является причиной затяж-
ного конфликта с Индией. Контроль над 
Синьцзян-Уйгурским автономным регионом 
(далее – СУАР) обеспечивает стране связи с 
богатыми энергоносителями странами 
Центральной Азии. Внутренняя Монголия, в 
свою очередь, соединяет Китай с Монголией, 
а Маньчжурия представляет собой своеобраз-
ный мост между Китаем и Кореей, Японией 
и Российской Федерацией. Следует отметить, 
что пограничные территории КНР, где про-
живают этнические меньшинства, – это гор-
ные и пустынные зоны. Кроме того, здесь 
функционируют довольно неудовлетвори-
тельные системы транспортных коммуника-
ций и в целом наблюдается низкий уровень 
экономической активности местного населе-
ния.

Стратегическая важность автономных 
районов Китая, их огромная площадь и боль-
шая протяженность границ, экономическая 
отсталость заставляют политические круги 
КНР искать пути их развития через сотруд-
ничество с соседними странами. Китайская 
Народная Республика как государство-член 
Всемирной торговой организации и 
Центрально-Азиатского регионального эко-
номического сотрудничества уделяет серьез-
ное внимание вопросам приграничной тор-
говли. Характерной чертой региональной 
политики Китая являются структурные пре-
образования в сельском хозяйстве и промыш-
ленности. 

Демографический и географический мас-
штаб Китая привел к тому, что на региональ-
ную политику влияют сложные взаимосвя-
занные социально-экономические, политиче-

ские, этнические, территориальные и истори-
ческие факторы. Понимание исторической 
основы и эволюции региональной политики 
Китая является ключевым вопросом для ана-
лиза нынешнего потенциала его развития. 
Различные стратегии регионального разви-
тия в определенный период времени привели 
к различным направлениям и эффектам реа-
лизации региональной политики. Рассмотрим 
их.

Поражение Японии в 1945 г. и создание 
Китайской Народной Республики в 1949 г. 
ознаменовали конец почти 100-летнего ино-
странного господства и унижения Китая. За 
шестьдесят лет, прошедших с момента созда-
ния Китайской Народной Республики в 1949 
г., страна добилась значительного прогресса. 
Первоначально коммунистическое прави-
тельство Китая установило плановую эконо-
мическую систему. Однако в 1978 г. начался 
новый курс «реформ и открытости», направ-
ленный на ускорение экономического роста. 

В период 1952-1977 гг. реальный ВВП 
Китая увеличивался в среднем на 5,9 % в год, 
хотя начался этот рост с чрезвычайно низкого 
уровня и резко колебался. В конце этого 
периода Китай был сравнительно равноправ-
ной страной, но подавляющее большинство 
людей были бедными. На втором этапе с 1978 
по 2011 гг. средний рост реального ВВП 
составлял 9,7 % в год. Реальный доход на 
душу населения и реальные расходы на душу 
населения быстро выросли во всех частях 
Китая, и сотни миллионов людей были спа-
сены от бедности [12]. С 2012 г. темпы роста 
КНР стали снижаться [4].

Однако, если рассматривать рост валового 
внутреннего продукта и доходов по регио-
нам, то он был намного больше: 

– в регионах на восточном побережье, чем 
в центре, на северо-востоке и западе, что при-
вело к увеличению макротерриториального 
неравенства; 

– провинции развиваются неравномерно, 
одни и те же провинции увеличивают меж-
провинциальное неравенство, показывая 
высокий рост, другие постоянно находятся в 
позиции отстающих;
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– основной вклад в развитие ВВП вносят 
городские районы, а не сельские. 

В то же время усилилось социальное нера-
венство.

В масштабе КНР ясно, что внутри терри-
ториальных единиц и внутри провинций 
наблюдается концентрация экономического 
развития на нескольких полюсах роста. 
Большинство этих полюсов роста находится 
в Восточном Китае, особенно в районах 
Бохайского залива, дельты реки Янцзы и 
дельты реки Чжуцзян. Однако во многих вос-
точных провинциях существует структура 
«ядро – периферия». 

В центральной и западной части столицы 
провинций имеют относительно высокие 
оценки (Хэбэй, Шаньси, Хэнань, Хубэй, 
Хунань, Цзянси, Сычуань и Юньнань). Во 
Внутренней Монголии и Синьцзяне развитие 
очень неравномерно. Районы с высоким ВВП 
на душу населения из-за присутствия добы-
вающих и ресурсозависимых отраслей нахо-
дятся рядом с районами с чрезвычайно низ-
ким ВВП на душу населения: в богатой неф-
тью префектуре Карамай Синьцзян самый 
высокий ВВП на душу населения в Китае – в 
4,9 раз больше, чем в среднем по стране, в то 
время как приграничные префектуры Аксу и 
Кашгар составляют менее четверти среднего 
показателя по стране [6].

Таким образом, Восточный Китай опере-
жает Западный Китай по уровню развития. 
Отметим, что западный регион занимает 2/3 
площади Китая. По сравнению с развитыми 
восточными прибрежными регионами боль-
шая часть западного региона отличается 
малонаселенностью, плохими природными 
условиями и относительно отсталой эконо-
микой. Существование этих условий вызвано 
различными сложными социальными и исто-
рическими причинами.

Эти географические дисбалансы привели 
к принятию ряда региональных политик, 
изначально разработанных для содействия 
более сбалансированной модели скоордини-
рованного национального развития, а в 
последнее время – для более устойчивого и 
более справедливого пути развития, согласу-

ющегося с недавним акцентом на цели гар-
моничного развития.

Еще в 1950-х гг. Мао Цзэдун подчеркивал 
в своем знаменитом «О десяти основных 
отношениях», что отношения между при-
брежной промышленностью и внутренней 
отраслью должны регулироваться должным 
образом. Он сказал: «Около 70 % всей легкой 
и тяжелой промышленности в Китае распо-
ложено вдоль побережья, и только 30 % – во 
внутренних районах. Это необоснованная 
историческая ситуация. Прибрежные про-
мышленные базы должны быть полностью 
использованы, но для того, чтобы баланс 
промышленного развития соблюдался, вну-
тренние отрасли промышленности должны 
активно развиваться» [19].

В 1980-е г., после того как в Китае полным 
ходом шли реформы открытости, Дэн Сяопин 
выдвинул стратегическую концепцию регио-
нального развития, учитывающую две раз-
личные ситуации в развитии регионов. Она 
заключалась в том, что прибрежные районы 
должны быстрее открываться для внешнего 
мира и будут развиваться быстрее. Когда раз-
витие достигнет определенного периода уме-
ренно благополучного уровня, вся страна 
приложит больше усилий, чтобы помочь цен-
тральным и западным регионам, и восточные 
прибрежные районы также должны внести 
свой вклад.

В дальнейшем Цзян Цзэминь также при-
давал большое значение вопросу региональ-
ного управления и неоднократно выступал с 
важными речами об устранении пробелов в 
региональном развитии и реализации страте-
гии широкомасштабного развития западного 
региона. 17 июня 1999 г. Генеральный секре-
тарь Цзян Цзэминь на симпозиуме по рефор-
мированию и развитию государственных 
предприятий в пяти северо-западных провин-
циях и регионах подчеркнул необходимость 
«воспользоваться исторической возможно-
стью на рубеже веков и ускорить темпы раз-
вития региона» [11].

Цзян Цзэминь также выдвинул общий 
принцип ускорения развития западного реги-
она, а именно: «Сочетание ускорения эконо-
мического и социального развития западного 
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региона с поддержанием политической и 
социальной стабильности и укреплением 
этнического единства» [11]. Исходя из пред-
посылки стабильного финансового роста, 
Цзян Цзэминь выдвинул требование посте-
пенно увеличивать поддержку западного 
региона за счет трансфертных платежей; на 
основе полной мобилизации энтузиазма 
западного региона посредством политиче-
ского руководства, привлекать отечествен-
ный и иностранный капитал, технологии, 
таланты и т.д. для инвестирования в развитие 
с целью поэтапного содействия скоордини-
рованному развитию населения, ресурсов, 
окружающей среды, экономики и общества в 
западном регионе [4].

Итак, стратегия регионального развития 
Китая прошла три этапа: 

– сбалансированная стратегия развития 
в 1949-78-е гг.; 

– несбалансированная стратегия с 1978 
до середины 1990-х гг.;

– скоординированная стратегия регио-
нального развития с конца 1990-х гг. 

В период плановой экономики приоритет-
ным было развитие энергетики, сырьевой и 
тяжелой обрабатывающей промышленности, 
а география развития определялась наличием 
ресурсов [14].

В середине 1960-х гг. из-за напряженных 
отношений с Соединенными Штатами и их 
союзниками правительство запустило про-
грамму Третьего фронта по перемещению 
стратегических предприятий в горные рай-
оны центральной и западной части Китая. 
Как только международная напряженность 
снизилась, приоритет был переключен на 
побережье. 

После 1978 г. в результате реформ и откры-
тости рост был сосредоточен в восточных 
прибрежных районах. Создание особых эко-
номических зон, открытых городов и откры-
тых экономических зон, введение широкого 
спектра других преференциальных политик 
и миссии, изложенной в «Стратегии экономи-
ческого развития прибрежных районов», 
выдвинутой в конце 1987 г., по развитию ори-
ентированной на экспорт экономики и веду-
щей роли в международной конкуренции, 

привели к резкому увеличению региональ-
ных диспропорций [4].

В ответ в середине 1990-х гг. в девятом 
пятилетнем плане указывалось, что экономи-
ческое и социальное развитие должно «соот-
ветствовать скоординированному экономиче-
скому развитию между регионами и посте-
пенно сокращать диспропорции региональ-
ного развития», был выдвинул ряд 
политических мер для ускорения развития 
центральных и западных регионов: этим 
областям был отдан приоритет при составле-
нии графиков разработки ресурсов и инфра-
структурных проектов, цены на природные 
ресурсы были скорректированы в их пользу, 
были введены централизованные выплаты 
финансовых трансфертов. Тем не менее нера-
венство продолжало увеличиваться, что при-
вело к усилению акцентов на региональной 
политике [7]. 

В 1999 г. правительство утвердило Стра-
тегию развития Запада [11]. 17 июня 1999 г. 
Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян 
Цзэминь представил его общественности, 
выступив с речью на Симпозиуме по рефор-
мированию и развитию государственных 
предприятий в пяти северо-западных провин-
циях и регионах в Сиане. Десятый (2000–
2005 гг.) [10] и одиннадцатый (2005–2010 гг.) 
[2] пятилетние планы включали предложения 
по скоординированному региональному раз-
витию, и программы были разработаны для 
каждого из четырех основных территориаль-
ных образований. Эти программы были раз-
работаны для мобилизации их ресурсов, 
использования их соответствующих преиму-
ществ и возможностей и расширения межре-
гионального сотрудничества и межрегио-
нального разделения труда.

В период «десятой пятилетки» ключевыми 
задачами развития западного региона явля-
лись: 

– ускорение строительства инфраструк-
туры;

– усиление экологической защиты окружа-
ющей среды и строительства;

– укрепление основных позиций сельского 
хозяйства;
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– корректировка промышленной струк-
туры;

– развитие характерного туризма; 
– развитие науки, технологий, образова-

ния, культурных и медицинских услуг.
В частности, была поставлена задача пора-

ботать над сокращением бедности в районах 
проживания этнических меньшинств, старых 
революционных районах, приграничных и 
крайне бедных районах, а также коренным 
образом улучшить условия производства и 
жизни в этих регионах. Правительству при-
шлось сконцентрировать ограниченные 
силы, тщательно спланировать, организовать 
мероприятия, которые связаны с общим раз-
витием западного региона [13].

Западное развитие – это общая стратегия 
скоординированного регионального развития 
Центрального правительства Китайской 
Народной Республики. Она была предложена 
Генеральным секретарем Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая в 
1999 г. для устранения разрыва в экономиче-
ском развитии между восточными и запад-
ными регионами и улучшения развития цен-
тральных и западных регионов за счет поли-
тических стимулов и финансовых инвести-
ций [8]. 

Провинции и регионы, реализующие 
политику «западного развития», включают 
Внутреннюю Монголию, Шэньси, Нинся, 
Ганьсу, Синьцзян, Цинхай, Тибет, Чунцин, 
Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси, что 
составляет 71,4 % территории страны. Кроме 
того, три этнические автономные префек-
туры (Хунань Сянси Туцзя и автономная пре-
фектура Мяо, Хубэй Эньши Туцзя, Корейская 
автономная префектура Цзилинь Янбянь) и 
город Ганьчжоу, Цзянси также ссылаются на 
реализацию связанной политики. 

В рамках реализации региональной поли-
тики классификация регионов Китая посто-
янно корректируется с изменением этапов 
экономического развития. В целом в Китае 
выделяют три зоны: восточный регион, цен-
тральный регион и западный регион. С 
момента принятия стратегии развития запад-
ного региона, оживления старых промыш-
ленных баз на северо-востоке и содействия 

развитию центральных регионов была опре-
делена классификация регионов по четырем 
региональным категориям: прибрежные 
регионы, северо-восточные регионы, цен-
тральные регионы и западные регионы [5].

Стратегия развития Запада 1999 г. вклю-
чала крупномасштабные инфраструктурные 
проекты, модернизацию экономики и разви-
тие специализированных местных произ-
водств, управляемую урбанизацию и разви-
тие человеческого потенциала [21]. 

В январе 2000 г. Государственный совет 
сформировал ведущую группу по развитию 
западного региона, во главе которой был пре-
мьер Чжу Жунцзи, заместителем руководи-
теля группы – вице-премьер Вэнь Цзябао, а 
также руководители 19 министерств и комис-
сий из Государственного совета и Чжунчжи. 
С 19 по 22 января 2000 гг. руководящая 
группа по развитию западного региона 
Государственного совета провела конферен-
цию по развитию западного региона в 
Пекине, чтобы изучить основные идеи и 
стратегические задачи по ускорению разви-
тия западного региона [16].

В 2000 г. в развитии западного региона 
были предприняты существенные шаги и 
начаты «десять крупных проектов», а именно: 
железная дорога Нинси, железная дорога 
Юйхуай, строительство западного шоссе, 
строительство западного аэропорта, легко-
рельсовый транспорт Чунцина, газопровод 
Себэй – Синин – Ланьчжоу, трубопровод, 
проект по производству калийных удобрений 
Цинхай, проект по возвращению сельскохо-
зяйственных угодий в леса и пастбища, стро-
ительство инфраструктуры университетов на 
западе, проект водного хозяйства Цзипинпу 
в Сычуани. В то же время был запущен ряд 
вспомогательных проектов, и эти проекты 
находятся в стадии плавного строительства.

29 июня 2001 г. было официально начато 
строительство Цинхай-Тибетской железной 
дороги – знакового проекта Западной страте-
гии развития. Длина железной дороги состав-
ляет 1118 километров. Цинхай-Тибетская 
железная дорога должна пройти через две 
провинции – Цинхай и Тибет – и выступает 
стратегически важным каналом, соединяю-
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щим их с внутренними районами страны. 
Она также важная часть структуры дорожной 
сети в западных внутренних районах [22].

В 2004 г. был принят документ «Несколько 
мнений о развитии Запада. Госсовет по даль-
нейшему развитию» [18], который определил 
основные секторы развития региональной 
политики. Среди них: инфраструктура, раз-
витие энергетического сектора, социальное 
развитие, развитие науки и образования.

Кроме того, в рамках политики по разви-
тию западных регионов Китая запущена 
передача электроэнергии с запада на восток. 
Государственный совет одобрил проект рас-
ширения Гуйчжоу Hongjiadu ГЭС, ГЭС 
Yinzidu, ГЭС Wujiangdu. Строительство нача-
лось одновременно в провинциях и автоном-
ных районах Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси. До 
этого были начаты строительство линии 
электропередачи переменного тока 500 кВ 
электростанции Чунцин Ваньчжоу – Три 
ущелья и ТЭС Юньнань Сюаньвэй, которая 
сыграла важную роль в передаче электроэ-
нергии с запада на восток [20].

Учитывая строительство Цинхай-
Тибетской железной дороги, было намечено 
укрепить строительство сухопутных мосто-
вых переходов и проездов Пекин – Ланьчжоу, 
изучить строительство удобных железнодо-
рожных переходов с северо-запада на север 
Китая, укрепить проход Шанхай – Куньмин, 
построить переход между западными про-
винциями.

В рамках западной региональной поли-
тики реализован газопровод «Запад – 
Восток». Китайская национальная нефтяная 
корпорация и Китайская международная 
инженерная консалтинговая корпорация 
пересматривают направление трубопровода. 
Все соответствующие департаменты и ниже-
стоящие провинции Западной политики раз-
вития активно осваивают рынок. Согласно 
плану, ежегодная поставка газа на начальном 
этапе составит около 12 млрд куб.м. По мере 
углубления геологоразведки и развития 
рынка сбыта поставки газа будут постепенно 
увеличиваться. К тому времени газ сможет 
заменять десятки миллионов тонн угля еже-
годно, а доля природного газа в структуре 

энергопотребления увеличится на 1-2 %. 
Государство приступило к реализации ряда 
новых крупных проектов. Среди них: про-
екты водного хозяйства во внутренней 
Монголии Nierji, «пять вертикальных и семь 
горизонтальных» национальных магистраль-
ных дорог, строительство трубопровода 
Ланьчжоу – Чунцин, строительство город-
ской инфраструктуры, развитие образова-
тельной инфраструктуры, высокотехнологич-
ная индустриализация, медицинские про-
екты. Кроме того, ведется работа по ряду 
крупных проектов в западном регионе (про-
ект комплексного благоустройства рек Тарим 
и Хэйхэ, а также гидроэлектростанции 
Сяовань) [23].

Что касается строительства аэропортов, в 
соответствии с основными принципами аэро-
портов гражданской авиации, в западном 
регионе в течение десятой пятилетки реали-
зован ряд узловых проектов, развитие аэро-
портов, оптимизация структуры маршрутов 
и повышение операционной эффективности, 
строительство международного аэропорта 
Сиань Сяньян и аэропорта Чэнду, аэропорта 
Куньмин Wujiaba, Чжунчуаньского аэропорта 
и аэропорт Урумчи [3].

В рамках инвестиционной политики госу-
дарство уделяло больше внимания централь-
ным и западным регионам, особенно запад-
ным регионам. Среди запланированных 
инвестиций в казначейские облигации более 
43 миллиардов юаней было вложено в казна-
чейские облигации в западном регионе, а 
также были привлечены значительные сред-
ства из центрального бюджета и централь-
ных специальных строительных фондов. В 
целом, строительство инфраструктуры, эко-
логической среды, развитие науки, техноло-
гий и образования в западном регионе все-
сторонне ускорились с момента внедрения 
Западной стратегии. Строительство нацио-
нальных магистральных дорог и дорожных 
сетей также было значительно ускорено 
(10 000 км вновь открывшихся транспортных 
магистралей, в том числе 1000 км скорост-
ных автомагистралей). За время десятой 
пятилетки реализовано более половины 
дорожных проектов в бедных национальных 
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округах страны. Завершено почти две трети 
проекта преобразования сельских электро-
сетей. В общей сложности, более 11,2 млн га 
сельскохозяйственных угодий было возвра-
щено в леса и луга, и более 7,8 млн га было 
задействовано при реализации политики 
насаживания леса и выращивания травы на 
бесплодных холмах и пустырях, пригодных 
для ведения лесного хозяйства [14].

После реализации стратегии с 2006 г. 
темпы роста ВВП в Западном, Центральном 
и Северо-Восточном Китае опередили 
Восточный Китай, и доли трех менее разви-
тых регионов начали увеличиваться за счет 
восточного побережья, хотя абсолютные раз-
личия в ВВП на душу населения продолжили 
увеличиваться [15].

После реализации реформ и открытия 
Тибетской железной дороги в 2006 г., ключе-
вого проекта для развития западного региона, 
в районах, по которым проходила железная 
дорога, произошли огромные изменения, и 
они ускорили свое развитие. Однако из-за 
особых условий на западе разрыв между ним 
и востоком все еще существует.

С ускорением развития в качестве глав-
ного приоритета государство постоянно уве-
личивало поддержку западного региона, эко-
номическое и социальное развитие западного 
региона продолжало ускоряться. В 2004 г. 
местные бюджетные поступления в западном 
регионе почти удвоились по сравнению с 
1999 г., а его собственная экономическая 
мощь значительно возросла. Промышленные 
предприятия в западном регионе достигли 
значительного увеличения прибыли. 
Экономические выгоды и возможности само-
развития западного региона постоянно уве-
личивались, а корректировка промышленной 
структуры дала первые результаты [9].

По состоянию на 2009 г. в стране начало 
реализоваться 70 новых ключевых проектов 
развития западного региона с общим объе-
мом инвестиций около 1 триллиона юаней. 
Центральное правительство инвестировало 
550 миллиардов юаней в финансовые фонды 
строительства, 750 миллиардов юаней в виде 
финансовых трансфертов и 310 миллиардов 
юаней в долгосрочные строительные казна-

чейские облигации. Государственные инве-
стиции стимулировали социальные инвести-
ции и способствовали быстрому экономиче-
скому развитию западного региона. 

Отметим также, что Центральный Комитет 
партии и Госсовет выбрали в качестве точки 
прорыва по региональной политике самый 
слабый аспект западного региона и узкое 
место, которое долгое время сдерживало раз-
витие западного региона – инфраструктуру и 
строительство экологической среды – и пред-
ложили совершить прорыв в первой десяти-
летке западного развития. По состоянию на 
2009 г. были предприняты значительные 
шаги в охране окружающей среды и строи-
тельстве. Проект газопровода Запад – Восток 
был завершен и сдан в промышленную экс-
плуатацию на год раньше запланированного 
срока. Новая задача по передаче 10 миллио-
нов киловатт электроэнергии в Гуандун по 
проекту передачи электроэнергии также была 
выполнена. После нескольких лет реализа-
ции региональной политики в западном 
ключе многие проекты начали давать эконо-
мические, социальные и экологические 
выгоды для западного региона и способство-
вать ускорению его развития [1].

В 2010 г. был принят документ «Несколько 
мнений Центрального комитета Коммунис-
тической партии Китая и Государственного 
совета по углублению реализации западной 
стратегии развития» [17], в котором были 
приняты курс на ускорение реформ и инно-
ваций и ориентация на людей и гармоничное 
развитие западного региона. Основной целью 
документа являлось достижение к 2015 г. в 
западном регионе сбалансированной про-
мышленной системы и общего роста объема 
производства вдвое по сравнению с 2008 г.; к 
2020 г. – завершение формирования энерге-
тической базы страны, базы глубокой пере-
работки ресурсов, базы производства обору-
дования.

Также целями «Нескольких мнений» 
2010 г. являлось улучшение «Пяти горизон-
тальных» переходов из Северо-Запада в 
Северный Китай, из Лхасу в Циндао, из 
Чэнду в Шанхай и из Жуйли в Шанхай, из 
Баотоу в Гуанчжоу, из Линьхэ в Фанченган, 
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из Ланьчжоу в Куньмин. А также продвиже-
ние управления основными водными путями 
притоков среднего и верхнего течения реки 
Янцзы, Сицзян, Ланьцан [17].

Итак, основу региональной политики КНР 
определило историческое существование и 
чрезмерное увеличение разрыва в развитии 
между востоком и западом страны. Это общая 
проблема, которая долгое время мешала здо-
ровому развитию экономики и общества 

Китая. В связи с этим он реализует политику 
по поддержке развития и строительства 
западного региона. Реализация скоординиро-
ванного развития восточного и западного 
регионов является важной целью региональ-
ной политики Китая, а также важной страте-
гической задачей модернизации.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА. ЧАСТЬ 1

В настоящее время возрастает значение малого и среднего бизнеса в формировании и 
поддержании стабильности развития рынка. Отличительные черты этой формы экономиче-
ских взаимоотношений – гибкость, динамика и относительная независимость, что обуслав-
ливает их важную роль в обществе, как экономическую, так и социальную. Так как малые и 
средние предприятия функционируют самостоятельно, то в условиях рыночной неопреде-
ленности коммерческий риск значительно увеличивается, что требует от предпринимателя 
дополнительных усилий по преодолению вновь появляющихся преград при ведении бизнеса. 
Руководитель должен быть подготовлен как методически, так и психологически к всевоз-
можным ситуациям, которые могут возникнуть как при организации бизнеса, так и в управ-
лении дальнейшей его деятельностью. В данной статье предлагаются методические основы 
для диагностики и оценки личностных характеристик, которые позволят руководителю уже 
существующего или только создающегося предприятия оценить свои способности, уровень 
подготовленности и соответствующие действия по ведению бизнеса. Предлагаемое анкети-
рование позволит диагностировать социально-психологические аспекты личности, которые 
отражают степень готовности или осознания ответственности по отношению к предстоящей 
деятельности. Понимание важности формирования коммуникаций не только во внешней 
деловой среде, но и внутри организации независимо от масштаба предприятия может суще-
ственно повысить эффективность хозяйственной деятельности, что в конечном итоге и явля-
ется основной целью предпринимательства. Знание своих сильных и слабых сторон поможет 
руководителю избежать какого-то количества негативных ситуаций или снизить негативные 
последствия. Также всегда есть возможность получить дополнительные профессиональные 
компетенции, если иметь представление о них и их роли в ведении бизнеса.

Ключевые слова: социально-психологический портрет основателя бизнеса, организация 
малого предприятия, тестирование личностных качеств, готовность личности к организации 
бизнеса.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF PERSONALITY 
IN THE ORGANIZATION OF A SMALL BUSINESS. PART 1

Currently, the importance of small and medium-sized businesses in the formation and maintenance 
of stability in the development of the market is increasing. The distinctive features of this form of 
economic relations are flexibility, dynamics and relative independence, which determines their 
important role in society, both economic and social. Since small and medium-sized enterprises 
operate independently, in conditions of market uncertainty, the commercial risk increases 
significantly, which requires additional efforts from the entrepreneur to solve the newly emerging 
business barriers. The leader must be prepared both methodically and psychologically for all kinds 
of situations that may arise both when organizing a business and in managing its further activities. 
This article proposes a methodological basis for the diagnosis and assessment of personal 
characteristics, which will allow the head of an existing or just emerging enterprise to assess their 
abilities, level of preparedness and appropriate actions for doing business. The proposed 
questionnaire will make it possible to diagnose the socio-psychological aspects of the personality, 
which reflect the degree of readiness or awareness of responsibility in relation to the forthcoming 
activity. Understanding the importance of the formation of communications not only in the external 
business environment, but also within the organization, regardless of the size of the enterprise, can 
significantly increase the efficiency of economic activity, which ultimately is the main goal of 
entrepreneurship. Knowing your strengths and weaknesses will help a leader avoid a number of 
negative situations or reduce negative consequences. There is also always the opportunity to gain 
additional professional competencies if you have an idea of them and their role in doing business.

Key words: socio-psychological portrait of the founder of a business, organization of a small 
enterprise, testing of personal qualities, a person's readiness to organize a business.

Современные условия функционирования 
экономики отличаются всё более усложняю-
щимися факторами, обусловленными изме-
нениями окружающей среды, что является 
следствием не только влияния природы, но и 
человека. В свою очередь, преодоление или 
хотя бы снижение негативного последствия в 
хозяйственной деятельности требует основа-
тельной проработки процессов принятия 
управленческих решений. Кризисы стали 
неотъемлемой частью процесса жизнедея-
тельности, что требует от руководителей 
предприятий быть в постоянной готовности 
к любой рыночной ситуации [1-5]. Умение 
адаптироваться к рисковым условиям работы 
– один из обязательных критериев успеха 
предпринимателя, организующего свой соб-
ственный бизнес, так как вся ответствен-
ность за результат по определению возло-
жена именно на него. Особенность организа-
ции малого бизнеса – это самостоятельность 
в принятии управленческого решения и 
понимании важности, что за этим последует.  

В данной статье авторы предлагают мето-
дические рекомендации по определению 
социально-психологического портрета осно-
вателя бизнеса для более полной реализации 
его возможностей, что позволит потенциаль-
ному или уже реальному бизнесмену пра-
вильно понять и оценить ожидающие его 
трудности при организации собственного 
дела. А значит, и подготовиться и избежать 
либо снизить уровень негативных послед-
ствий в дальнейшем процессе. Знания помо-
гут избежать некоторого количества риско-
вых ситуаций, присущих любой управленче-
ской деятельности. Например, конфликтов в 
управлении персоналом. Это тем более акту-
ально, так как порой руководители малого и 
среднего бизнеса не имеют профессиональ-
ного образования в области управления и 
входят на рынок, будучи уверенными в своих 
предпринимательских способностях, не 
понимая до конца, что их ожидает [6-9]. 

Тема социально-психологического пор-
трета не нова, но авторы, используя свой 
опыт и навыки, предлагают вполне логичный 
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и доступный для понимания широкого круга 
заинтересованных лиц практический инстру-
мент оценки уровня характеристик, необхо-
димых для эффективной самостоятельной 
хозяйственной деятельности. Подход универ-
сален и применим в любой сфере экономики. 

Логично утверждать, что в таком опреде-
лении, во-первых, должны быть установлены 
способности личности для организации 
малого бизнеса и, во-вторых, способности 
для обеспечения в дальнейшем функциони-
рования бизнеса [10-14]. То есть система 
оценки способностей личности должна охва-
тывать два направления организационно-
управленческой деятельности:

1) организация (создание) малого биз-
неса;

2) управление по обеспечению жизне-
способного бизнеса.

Вполне очевидно, что каждое из этих 
направлений многоаспектно и, вследствие 
этого, характеризуется большим числом 
качеств личности. 

Наиболее подходящим методическим 
инструментом получения информации об 
этих качествах является тестирование (анке-
тирование) кандидатов в предприниматели. 
Такое тестирование (анкетирование) должно 
включать в себя перечень вопросов, в содер-
жании каждого из которых отражается одно 
из качеств той или иной способности лично-
сти. Кроме того, каждое из качеств должно 

содержать три варианта своего состояния 
(стороны), которые отражаются, соответ-
ственно, в трех вариантах ответа на вопрос. 
В этой связи задача по определению соци-
ально-психологического портрета основателя 
бизнеса превращается в многокритериаль-
ную задачу, которая должна решаться на 
основе определенного перечня качеств лич-
ности, а точнее, конкретных их сторон. 
Каждая из этих сторон конкретного качества 
должна измеряться оценкой (качественной и 
количественной) и несложными правилами 
(алгоритмом) установления в целом соци-
ально-психологического портрета личности.

По нашему мнению, наиболее характер-
ными качествами личности, отражающими 
содержание способности по организации 
бизнеса, являются такие, как инициативность 
в создании бизнеса, отношение к людям, воз-
можность быть руководителем и брать ответ-
ственность на себя, организаторская характе-
ристика, трудолюбие, необходимость приня-
тия решения, доверие к человеку, решитель-
ность в реализации дела, состояние здоровья 
организатора [15-18].

В первом приближении та характеристика 
личности, которая отражает ее способности 
для организации малого бизнеса, описыва-
ется следующим перечнем вопросов, содер-
жание каждого из которых отражает одно из 
перечисленных выше качеств. Конкретные 
варианты (стороны) представлены в таблице.

Таблица. Система оценки характеристики качеств личности, отражающая ее способности для организации 
малого бизнеса

Содержание вопроса, 
отражающего черту 

способности

Варианты ответов-разновидностей 
черты способности

Качественная 
оценка силы 

черты 
способности

Вы организуете бизнес по 
собственной инициативе?

1.1. Это полностью моя инициатива, все делаю сам, и никому не 
приходится меня подталкивать

Сильная 
сторона

1.2. Требуется помощь на первое время, а затем я уже 
действую сам

Умеренная 
сторона

1.3. Испытываю нерешительность, придерживаясь принципа 
«тише едешь, дальше будешь», то есть пока можно, я не 
тронусь с места

Слабая 
сторона

Какое у вас отношение к 
людям?

2.1. Я дружелюбно отношусь к людям и могу поладить почти со 
всеми

Сильная 
сторона

2.2. У меня достаточно друзей, и мне никто не нужен Умеренная 
сторона

2.3. Большинство людей меня раздражает Слабая 
сторона
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Можете ли вы быть 
руководителем?

3.1. Я могу увлечь за собой много людей, когда начинаю какое-
нибудь дело

Сильная 
сторона

3.2. Я могу отдавать приказания, если кто-нибудь говорит мне, 
что нужно делать

Умеренная 
сторона

3.3. Я предпочитаю, чтобы кто-нибудь другой был движущей 
силой, тогда я присоединюсь, если у меня есть желание

Слабая 
сторона

Можете ли Вы брать 
ответственность на себя?

4.1. Я, когда считаю нужным, беру ответственность на себя и 
довожу дело до конца

Сильная 
сторона

4.2. Я беру ответственность на себя, если придется, но 
предпочитаю, чтобы это делал кто-нибудь другой

Умеренная 
сторона

4.3. Я всегда предоставляю возможность взять ответственность 
на себя человеку, готовому отвечать за дело

Слабая 
сторона

Хороший ли Вы 
организатор?

5.1. Всякое дело я начинаю с планирования действий, которые 
остальным помогают хорошо выполнить дело

Сильная 
сторона

5.2. В несложной ситуации у меня все идет хорошо, но стоит 
возникнуть проблеме, как я плыву по течению

Умеренная 
сторона

5.3. При ситуации, когда возникает много проблем, я бросаю все, 
то есть паникую

Слабая 
сторона

Хороший ли Вы работник? 6.1. Я, как правило, работаю столько, сколько требуется, и не 
против того, чтобы много работать, если это мне нужно самому

Сильная 
сторона

6.2. Я могу работать много лишь в течение некоторого времени, 
но когда мне надоедает, я прекращаю работу

Умеренная 
сторона

6.3. Не вижу смысла работать много Слабая 
сторона

Способны ли Вы 
принимать решения?

7.1. Я могу при необходимости быстро принимать решения, 
которые обычно оказываются правильными

Сильная 
сторона

7.2. Могу, но при дефиците времени решение оказывается 
неверным

Умеренная 
сторона

7.3. Я избегаю ситуации, когда мне нужно что-то решать Слабая 
сторона

Можно ли доверять Вашим 
словам?

8.1. Я всегда говорю то, что имею ввиду, то есть мне можно 
доверять

Сильная 
сторона

8.2. Мне не всегда можно доверять, поскольку иногда я говорю 
то, что в определенной ситуации сказать легче, что может
оказаться неверным

Умеренная 
сторона

8.3. Я не беспокоюсь о том, знают или не знают люди, правду 
или неправду говорю я

Слабая 
сторона

Насколько твердо Ваше 
решение?

9.1. Если что-то решу сделать, то меня уже ничто не остановит Сильная 
сторона

9.2. Как правило, я заканчиваю то, что начал, но если все идет 
хорошо

Умеренная 
сторона

9.3. Если у меня сразу не получается, то я все бросаю Слабая 
сторона

Насколько Вы здоровы? 10.1. Я никогда не устаю Сильная 
сторона

10.2. Я здоров настолько, как и большинство из моих 
сверстников и друзей

Умеренная 
сторона

10.3. Я ощущаю недостаток сил раньше, чем большинство моих 
друзей

Слабая 
сторона

Правила (алгоритм), в соответствии с 
которыми составляется социально-психоло-
гический портрет личности, отражающий ее 
готовность организовать успешный малый 

бизнес (когда она обладает качествами, кото-
рые необходимы для успешного создания 
малого бизнеса) описываются (формулиру-
ются) следующим образом:
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1. Готовность личности высокая, если:
а) или все ее качества имеют сильные сто-

роны (СиС), то есть:
          
                                                     ;
б) или когда у семи или более качеств име-

ются сильные стороны, а по остальным трем 
или менее качествам личности – умеренные 
стороны (УС), то есть:
    
                                           и 

где n – количество качеств личности, по кото-
рым у нее имеются сильные стороны, n=1...i;
m – количество качеств личности, по кото-
рым у нее имеются умеренные стороны, 
m=1...j.

2. Готовность личности умеренная (то 
есть ей необходим партнер, который бы ком-
пенсировал слабые стороны (СлС) ее 
качеств), если:

а) или по всем качествам имеются умерен-
ные стороны, то есть:

  
           ;

б) или у трех и менее качеств имеются 
сильные стороны, а по остальным – умерен-
ные стороны, то есть:

                                             и 

в) или у двух и менее качеств имеются 
сильные стороны, и у двух и менее качеств 
существуют слабые стороны, а у шести и 
более качеств имеются умеренные стороны, 
то есть:

,  

и  

где f – количество качеств личности, по кото-
рым у нее имеются слабые стороны, f=1…k.

3. Готовность личности низкая (то есть 
когда даже хороший партнер не сможет 
помочь в организации малого бизнеса), если:

а) или по всем качествам имеются слабые 
стороны, то есть:

             

б) или когда у семи и более качеств име-
ются слабые стороны, а по всем остальным 
качествам – умеренные и сильные стороны:

  и

Очевидно, что если личность будет иметь 
высокую личную готовность, то у нее наи-
большая вероятность создать новый малый 
бизнес, что характеризует потенциального 
предпринимателя, осознающего всю полноту 
ответственности и возможные последствия 
его деятельности. 

Таким образом, определив готовность 
предпринимателя к организации собствен-
ного дела, можно понять, на какие компетен-
ции нужно обратить внимание и, при необхо-
димости, поработать над слабыми сторонами 
[19]. На сегодня рынок образовательных 
услуг насыщен большим разнообразием тре-
нингов, обучающих курсов, консультаций, 
вебинаров, включая программы поддержки 
малого предпринимательства со стороны 
государства.

В статье, являющейся второй частью 
нашего исследования, будут представлены 
методические рекомендации по оценке готов-
ности к управлению малым бизнесом и, в 
итоге, правила определения уровней готов-
ности личности к организации малого биз-
неса и эффективному управлению уже соз-
данным малым бизнесом, позволяющие уста-
новить общую готовность личности к орга-
низации и эффективному управлению малым 
бизнесом. 
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Актуальность выбранного исследования вызвана обострением и выявлением проблемных 
зон молодежного предпринимательства, а также адаптационной стратегии поведения моло-
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в мире. Также авторами было проведено исследование для выявления основных проблем 
ведения бизнеса, по мнению самих молодых предпринимателей, в сложившихся непростых 
условиях эпидемиологической ситуации. Рассмотрены основные направления государствен-
ной политики по реализации мер поддержки субъектов предпринимательства (отсрочка по 
страховым взносам, отсрочка арендных платежей, ипотечных платежей, мораторий на взы-
скание долгов и штрафов, мораторий на банкротство, программа льготного кредитования), 
а также выявлены основные ограничительные меры по нераспространению коронавирусной 
инфекции со стороны правительства, среди которых можно выделить: наличие сертификатов 
о вакцинации для посещения различных общественных мест, а также сокращение числа 
посетителей. Авторами выделены основные адаптационные стратегии молодых предпри-
нимателей в зависимости от сферы их деятельности (а именно в туристической индустрии, 
в ресторанном бизнесе, в розничной торговле, детских игровых и развивающих центрах, 
фитнес-центрах, на различных рекреационных площадках, в том числе цирках, театрах, 
кинотеатрах), предпринимаемые субъектами для поддержания уровня и доходности своего 
бизнеса, его конкурентоспособности в условиях пандемии. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, проблемы ведения бизнеса, панде-
мия, коронавирусная инфекция, субъекты малого и среднего предпринимательство, адапта-
ционные меры. 

EXCERVATION OF THE PROBLEMS OF YOUTH BUSINESS 
AND THE PROCESS OF THEIR ADAPTATION DURING 

THE PANDEMIC PERIOD

The relevance of the chosen study is caused by the aggravation and identification of problem 
areas of youth entrepreneurship, as well as the adaptation strategy of the behavior of young 
entrepreneurs during the pandemic. In the course of the study, the problems of the development of 
youth entrepreneurship in a difficult economic situation in the world were studied. The authors also 
conducted a study to identify the main problems of doing business in the opinion of young 
entrepreneurs themselves in the current difficult conditions of the epidemiological situation. The 
main directions of state policy on the implementation of measures to support business entities 
(deferral of insurance premiums, deferral of lease payments, mortgage payments, moratorium on 
debt collection and fines, moratorium on bankruptcy, preferential lending program) are considered, 
and the main restrictive measures for the non-proliferation of coronavirus infection by the 
government are identified, among which are: the availability of certificates of vaccination of the 
population for visiting various public places, as well as a reduction in the number of visitors. The 
authors have identified the main adaptation strategies of young entrepreneurs, depending on their 
field of activity (namely in the tourism industry, in the restaurant business, in retail, children's play 
and development centers, fitness centers, at various recreational venues, including circuses, theaters, 
cinemas), undertaken by subjects to maintain the level and profitability of their business, its 
competitiveness in a pandemic.

Key words: youth entrepreneurship, business problems, pandemic, coronavirus infection, small 
and medium-sized businesses, adaptation measures.

Современный мир столкнулся с эпидеми-
ологической ситуацией, вызванной коронави-
русной инфекцией типа COVID-19. В резуль-
тате наступления пандемии многие категории 
работников оказались в уязвимом положе-
нии, как, например, молодые люди, закончив-
шие вузы в 2020 году и пытавшиеся реализо-
ваться на рынке труда, в том числе в качестве 
предпринимателей. Кризис нанес удар по 

всем сферам экономики по всему миру, дан-
ный факт говорит о необходимости приспо-
собления каждого экономического субъекта 
к сложившейся ситуации, что обуславливает 
актуальность исследовательского интереса к 
данной теме.

Как ранее отмечалось, молодые люди при 
реализации своих предпринимательских спо-
собностей столкнулись с рядом проблем, 
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Рисунок 1. Проблемы развития молодежного предпринимательства в период пандемии COVID-19

которые лишь обострились в период панде-
мии (рис. 1).

Таким образом, ограничительные меры, 
применяемые государством в связи с распро-
странением вируса, затронули в большей сте-
пени субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, что связано со сравнительно 
небольшим размером капитала, не подходя-
щим для поддержания автономного режима 
на протяжении длительного времени. К дан-
ной категории относятся и молодые предпри-
ниматели.

Авторами было проведено исследование, 
опрошено 50 респондентов, являющихся 
молодыми предпринимателями, для выявле-
ния их мнения по поводу основных проблем 

ведения бизнеса в непростых условиях эпи-
демиологической ситуации. Ответы респон-
дентов распределились следующим образом, 
результаты представлены на рисунке 2.

Как показывает практика, наибольшим 
препятствием для молодых людей в осущест-
влении предпринимательской деятельности 
является нехватка финансовой прочности, 
что тесно связано с необходимостью уплаты 
налогов и арендных платежей. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», ста-
тья 1 пункт «в»: настоящий указ не распро-
страняется на организации, обеспечивающие 
население продуктами питания и товарами 



114
Вulletin USPTU. Science, еducation, еconomy. Series еconomy. № 4 (38), 2021

EntrEprEnEurship

ECONOMIC SCIENCE

Рисунок 2. Проблемы молодых предпринимателей, 
возникшие в связи с распространением COVID-19

первой необходимости, то есть свою деятель-
ность в период нерабочих дней эти организа-
ции не приостанавливают [2]. Товары первой 
необходимости не определены в данном 
указе, но их полный перечень содержится в 
Распоряжении Правительства РФ от 
27.03.2020 № 762-р (ред. от 18.04.2020) [3]. В 
этот перечень не входят ни одежда, ни обувь.

Еще одной ограничительной мерой по 
нераспространению коронавирусной инфек-
ции со стороны правительства является нали-
чие сертификатов о вакцинации населения 
для посещения различных общественных 
мест (в число которых вошли салоны кра-
соты, общественный транспорт – пригород, 
театры, музеи, выставки и т.д.).

В этой связи многие предприниматели 
оказались в затруднительном положении, 
временное отсутствие работы повлекло за 
собой финансовые проблемы, в некоторых 
случаях банкротство, неподчинение право-
вому акту преследовалось административ-
ными наказаниями, вплоть до уголовных. 
Соответственно, предпринимателям при-
шлось приспосабливаться к сложившейся 
ситуации и находить выход из нее, некоторые 
перешли на торговлю товарами (продуктами) 

и оказание услуг по Интернету, другие запас-
лись масками, перчатками, антисептиками и 
выставили их на кассах и при входе, а также 
сделали необходимые разметки для соблюде-
ния дистанции и в зависимости от занимае-
мой площади могли обслуживать только 
определённое число покупателей.

В этой связи важнейшее значение приоб-
ретает задача разработки и реализации адек-
ватных мер поддержки субъектов предпри-
нимательства. Вместе с тем, в условиях эпи-
демии Правительством Российской 
Федерации было выделено 2 триллиона 
рублей на поддержку субъектов предприни-
мательства. Так, были введены следующие 
меры поддержки МСП: отсрочка по страхо-
вым взносам, отсрочка арендных платежей, 
ипотечных платежей (не более одного раза), 
мораторий на взыскание долгов и штрафов, 
мораторий на банкротство, программа льгот-
ного кредитования [1]. Применения подоб-
ных мер недостаточно для нормального 
функционирования института малого и сред-
него предпринимательства в России, однако 
эти действия оказывают положительный 
эффект, временно не допуская банкротство 
некоторых фирм. Вопрос дальнейшего функ-
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ционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе молодеж-
ного, остается крайне актуальным.

По мнению экспертов, наибольшим убыт-
кам в результате принятых мер по прекраще-
нию распространения вируса подвержены 
предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность в следующих сферах: ресторан-
ный бизнес, туризм, торговля (розничная и 
оптовая, за исключением продуктов питания 

и медикаментов), кинотеатры, цирки, зоо-
парки, детские учреждения, фудкорты в тор-
говых центрах.

Все это обусловливает необходимость 
целенаправленного формирования адаптаци-
онной стратегии молодых предпринимателей 
для поддержания своего дела и его конкурен-
тоспособности в сложных экономических 
условиях.

Таблица 1. Адаптационная стратегия молодых предпринимателей в зависимости от сферы деятельности

Сфера деятельности Адаптационные меры

Туризм Туризм, как отрасль, в условиях коронавирусной инфекции пострадал одним из 
первых, так как путешествия – это всегда взаимодействие с людьми. В качестве 
возможного пути преодоления сложившейся ситуации необходимо работать и 
развивать внутренние направления, в том числе Крым, Сочи, Адлер, Башкирия и т.д. 
Несмотря на то, что многие страны в последнее время стали принимать российских 
туристов, возникают проблемы с ПЦР-тестами и сертификатами прививок 
(учитывается только двухфазная вакцина, однако не во всех странах).
Многие туристы были вынуждены остаться этим летом в России и путешествовать 
по родине. В целом, путешественники остались довольны красотами России, однако 
отмечают, что существуют некоторые пробелы в плане оказания сервисных услуг, по 
сравнению с заграничными курортами

Ресторанный бизнес На данный момент многие рестораны перешли на использование сервисов 
бесконтактной доставки и оплаты для обеспечения условий безопасности своих
клиентов. Например, рестораны быстрого обслуживания «Макдоналдс», «Бургер 
Кинг»в начале самоизоляции принимали и выдавали заказы в одном окне, не впуская 
посетителей вовнутрь, стали осуществлять доставку еды на дом, с соблюдением 
строжайших санитарных норм. После стали открывать залы с соблюдением масочного 
режима, разметками безопасного расстояния друг от друга посетителей и с замером 
температуры их тел на входе

Розничная торговля 
(за исключением 
продуктов питания 
и медикаментов)

Молодые предприниматели, занимающиеся торговлей различными товарами, были 
вынуждены временно перейти в режим онлайн, то есть все покупки совершались 
через Интернет, хотя у некоторых из них были заведены лишь страницы в социальных 
сетях, в связи с этим появилась необходимость создания сайта. 
Что же касается магазинов с отдельным входом, то примерно через месяц после 
объявления самоизоляции у них появилась возможно реализации товаров с 
соблюдением ограничительных мер. Магазины, расположенные в крупных торговых 
центрах, были вынуждены ждать разрешения на торговлю.  
Многие предприниматели стали осуществлять доставку товаров (различных 
продуктов) до двери (в том числе примерку одежды), а также бесконтактную оплату 
– для обеспечения безопасности покупателей 

Рекреационные 
площадки 
(кинотеатры, театры, 
цирки, зоопарки)

Для того, чтобы населению в период пандемии было не скучно сидеть дома, были 
открыты бесплатные доступы к просмотру фильмов на нескольких источниках, была 
возможность посмотреть онлайн-экскурсию по красивым местам, где ранее не бывал, 
а также увидеть театральную постановку в режиме онлайн. Однако данные меры 
никак не решили проблему кинотеатров, которые до недавнего времени были 
вынуждены простаивать и нести убытки. Для посещения данных рекреационных 
площадок также необходимо наличие сертификата о прививке либо иных документов

Фитнес-центры Некоторые фитнес-центры для того, чтобы не растерять клиентов, проводили онлайн-
тренировки для них, чтобы те не набрали вес и не потеряли форму в период 
самоизоляции, так как изначально было не ясно, как долго будет длиться введённый 
в стране режим. На данный момент у клиентов требуют сертификаты о прививках 
либо документы о медицинском отводе
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«Постковидный период» пандемии 
COVID-19 диктует определенные условия, в 
которых молодым предпринимателям необ-
ходимо научиться выживать. Сложившееся 
положение дел обусловливает необходимость 
определенной трансформации подходов к 

осуществлению предпринимательской дея-
тельности, которая позволит не только сохра-
нить конкурентное положение, но и усилить 
свои преимущества за счет гибкости и реали-
зации мер адаптации к изменившимся усло-
виям ведения бизнеса. 
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развивающие центры, 
частные детские сады

В данной сфере деятельности («развивашки») занятия с детьми также проводились в 
режиме онлайн, что касается развлекающих учреждений, то они также временно 
остались без возможности вести свой бизнес, как и частные детские садики, работали 
только государственные (дежурные группы). Сейчас занятия проводятся небольшими 
группами детей, у воспитателей и педагогов должны быть сертификаты о вакцинации
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ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В статье представлен анализ состояния сектора малого бизнеса Республики Башкортостан, 
в частности, рассмотрены основные изменения в деятельности предпринимателей с насту-
плением карантинных ограничений и в результате стагнации основных экономических про-
цессов. В ряд актуальных факторов, сдерживающих развитие предпринимательской деятель-
ности в регионе, были выделены: снижение спроса на товары и услуги, несоответствие 
налоговой нагрузки реальным возможностям компаний после введения карантинных мер, 
проблемы с выполнением кредитных обязательств, регресс процессов снабжения бизнеса 
необходимой продукцией. 

Сложность поиска и принятия решений текущих задач характеризуется наложением новых 
социально-экономических вызовов на ранее нерешенные проблемы в системе развития сек-
тора малого предпринимательства. С точки зрения самих бизнес-деятелей, наибольшую роль 
в сдерживании предпринимательской инициативы играют административные, финансово-
кредитные и бюрократические барьеры, а также неразвитость системы государственно-част-
ного партнерства. В результате анализа последних статистических данных, в том числе на 
основе данных региональных наблюдений, наиболее острыми проблемами предпринима-
тельского сектора Республики Башкортостан являются: нестабильность и краткосрочность 
действующих мер государственной поддержки, непредсказуемость налоговой политики, 
малоэффективность региональных мероприятий, направленных на помощь компаниям, кото-
рые вследствие карантинного режима перешли в онлайновый формат осуществления бизнес-
деятельности.

Согласно авторской точке зрения, подход к решению комплекса рассматриваемых вопро-
сов должен основываться на принципах системности, приоритетности государственно-част-
ного партнерства и в рамках совершенствования организационно-экономического механизма. 
В частности, в статье были выдвинуты предложения по трансформации структуры такого 
механизма посредством включения элементов, отражающих особенности рынка в период 
кризиса, вызванного пандемией. Особое внимание в статье было уделено роли государствен-
ной и муниципальной поддержки малого предпринимательства в организации хозяйственной 
деятельности на нетипичных для местного рынка условиях, а также возрастающему значе-
нию информатизации и цифровизации бизнес-процессов.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, предпринимательство, 
малый бизнес, государственная поддержка, предпринимательский климат, налоговое стиму-
лирование, финансовая поддержка, информационная поддержка, государственно-частное 
партнерство, экономический кризис.

ELEMENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM OF INCREASING SMALL BUSINESS 

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article presents an analysis of the state of the business sector of the Republic of Bashkortostan, 
in particular, it examines the main changes in the activities of entrepreneurs with the onset of 
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quarantine restrictions and as a result of stagnation of the main economic processes. A number of 
relevant factors restraining the development of entrepreneurial activity in the region are highlighted: 
a decrease in demand for goods and services, a mismatch between the tax burden and the real 
capabilities of companies after the introduction of quarantine measures, the fulfillment of credit 
obligations, and a regression of the supply of necessary products.

The complexity of the search and decision-making of current problems of imposing new socio-
economic transportation on previously unresolved problems in the system of small business 
development. From the point of view of the personality of business leaders, the greatest role in 
entrepreneurial initiative is played by administrative, financial, credit and bureaucratic barriers, as 
well as the underdevelopment of the public-private partnership system. As a result of the analysis 
of the latest statistical data, including on the basis of regional observations, the most acute problems 
of the business sector of the Republic of Bashkortostan are: instability and short-term current state 
support measures, the unpredictability of regional measures aimed at helping companies that harm 
the quarantine regime have switched to an online implementation format. business activities.

According to the author's point, the approach to solving the issues under consideration should 
be based on the principles of consistency, the priority of public-private partnership and within the 
framework of improving the organizational and economic mechanism. In particular, the article put 
forward proposals for transforming the structure of such a mechanism by including elements that 
reflect the characteristics of the market during a crisis caused by a pandemic. Particular attention 
in the article was paid to the role of state and municipal support for entrepreneurship in the 
organization of economic activity on conditions atypical for the local market, as well as the growing 
importance of informatization and digitalization of business processes.

Key words: organizational and economic mechanism, entrepreneurship, small business, 
government support, business climate, tax incentives, financial support, information support, 
public-private partnership, economic crisis. 

Социально-экономические обстоятель-
ства, характеризующиеся безработицей, 
классовым дисбалансом, качественно низким 
уровнем жизни, отсутствием спроса в плане 
профессиональной реализации, часто обу-
словлены неудовлетворительным состоянием 
сектора частного хозяйствования и, прежде 
всего, неразвитостью малого бизнеса. Хотя 
эта форма занятости населения оценена по 
достоинству многими развитыми и развива-
ющимися странами, нередко именно субъ-
екты малого предпринимательства являются 
центральными ремитентами государственной 
поддержки. 

Современные тенденции в российской 
экономке аналогично представляют собой 
процессы, направленные на развитие форм 
частного хозяйствования. Однако вследствие 
достаточно форсированного становления 
рыночной экономики в стране не все меры в 
рамках организации условий для бизнес-дея-
тельности были реализованы и не каждое 
потенциально успешное мероприятие смогло 
принести ощутимую пользу для представи-
телей предпринимательского сектора. К 

основным причинам, сдерживающим разви-
тие малого бизнеса в России, можно отнести 
несовершенство правовой системы, отсут-
ствие долгосрочной политики в области госу-
дарственно-частного партнерства, непосто-
янство налоговой законодательной базы, 
недоступность кредитно-финансовых 
средств. Эти и многие другие проблемы обо-
стрились в результате кризиса, вызванного 
эпидемическим процессом [4].

Экономический спад на фоне пандемии 
коснулся всех без исключения областей 
хозяйственной деятельности. В наибольшей 
степени пострадали субъекты малого и сред-
него предпринимательства, предоставляю-
щие услуги в сфере общественного питания, 
рекреационного отдыха, туризма. 
Существенно сократился спрос и на продук-
цию, реализуемую посредством оффлайн-
торговли. В связи с повсеместными ограни-
чениями изменились потребительские при-
вычки населения, снизились его доходы и 
активность в потреблении товаров и услуг 
[1]. 
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Среди прочих трудностей, вызванных 
современным экономическим кризисом, 
предприниматели малых и средних форм 
хозяйствования выделили несоответствие 
налоговой нагрузки реальным возможностям 
компаний, проблемы с выполнением кредит-
ных обязательств, стагнацию в процессах 

снабжения бизнеса необходимой продук-
цией. В рамках опроса 25 % и 22 % респон-
дентов соответственно указали на трудности 
с оплатой труда и отсутствие платежей со 
стороны контрагентов за уже полученную 
продукцию или оказанные услуги (рис. 1).

Рисунок 1. Ключевые проблемы субъектов малого и среднего бизнеса в 2021 году 
(по результатам мониторинга РБК) [9]

Согласно индексу RSBI, в целом объемы 
продаж малого и среднего бизнеса в 2020 
году сократились на 51 %, что негативно 

повлияло на инвестиционную активность 
самих предпринимателей (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели деятельности субъектов сектора МСП на 2020 г. [6]

Безусловно, создавшаяся ситуация в сфере 
деятельности малых и средних компаний на 
государственном уровне была выдвинута в 
ряд наиболее острых экономических про-
блем. Практически все регионы РФ на сегод-
няшний день в той или иной степени реали-
зуют программы поддержки для сектора 
МСП, в частности, разрабатываются регио-
нальные и муниципальные преференции в 
области кредитования и субсидирования, 
оптимизируется система налоговых сборов 

[10]. Однако, как уже было отмечено ранее, 
малое предпринимательство в России ещё до 
наступления кризисного периода имело ряд 
административных, финансово-кредитных, 
бюрократических барьеров (особенно в части 
получения государственной поддержки), в 
связи с чем деловой климат в стране, по 
оценке самих предпринимателей на начало 
2021 года, имеет тенденции к ухудшению 
(рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика делового климата в России, по оценкам представителей сектора МСП [3]

Закономерным итогом событий текущего 
года стало сокращение численности субъек-
тов малого бизнеса. Убытки, понесенные 
организациями, а также невозможность 
трансформации собственной деятельности в 
онлайновый режим и, как следствие, вынуж-
денное приостановление бизнес-процессов, 
стали весомыми причинами для самоликви-
дации компаний. По данным единого реестра 
субъектов МСП, за последние пять лет коли-
чество только малых предприятий сократи-
лось на 19,6 %, при этом резкое снижение 
показателя наблюдалось в 2019 году (с насту-

плением пандемии и повсеместным введе-
нием карантинных мер). В настоящее время 
численность малых компаний продолжает 
снижаться: за последний год по стране было 
закрыто 3882 организации. Тенденция сокра-
щения численности представителей малого 
частного хозяйствования наблюдается прак-
тически в каждом регионе страны и, в част-
ности, в Приволжском федеральном округе: 
убыль предприятий начинается с 2017 года, 
что доказывает наличие и актуальность про-
блем в функционировании малого бизнеса 
докризисного периода (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика численности субъектов малого бизнеса 
(включая индивидуальных предпринимателей) [5]
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Особый интерес в рамках данной статьи 
представляет состояние сегмента частного 
хозяйствования в Республике Башкортостан. 
Согласно данным рисунка 4, аналогично 
общей ситуации в стране, количество малых 
компаний в республике постепенно сокраща-
ется: на сегодняшний день в Башкортостане 
функционирует 4428 малых организаций, 
включая индивидуальных предпринимате-

лей. Однако стоит отметить позитивную тен-
денцию роста деловой активности (рис. 5). 
Благодаря ряду эффективно реализованных 
правительственных мер по восстановлению 
экономики, в 2020 году республике удалось 
повысить собственный индекс RSBI, опере-
див аналогичный средний показатель по 
стране.

Рисунок 5. Индекс RSBI Республики Башкортостан 
и средний показатель деловой активности по России [6]

Рост индекса RSBI означает, что в регионе 
формируется позитивная предприниматель-
ская активность. Местным властям удалось 
добиться положительного результата преи-
мущественно за счет улучшения инвестици-
онного климата, а также с помощью инстру-
ментов кредитования малых и средних фирм. 
С другой стороны, нельзя не отметить нарас-
тающую в регионе социальную проблему: по 
сравнению с 2019 годом количество безра-
ботных в 2021 году возросло более чем на 60 
тысяч человек, вместе с тем рост банкротства 
среди малых и средних компаний преодолел 
отметку в 65,9 % [2]. В ряд наиболее острых 
проблем активизации малого частного хозяй-
ствования республики также следует отнести 
нехватку центров бизнес-акселерации. В 
частности, данный вопрос рассматривался на 
открытой встрече органов местной власти и 
бизнес-деятелей во втором квартале 2021 
года, где эксперты отметили недостаточно 
удовлетворительный уровень предпринима-
тельской грамотности и важность интенсив-

ного развития малых компаний через ментор-
ство и обучение [8]. Другим барьером, пре-
пятствующим активному развитию частного 
хозяйствования в Башкортостане, был опре-
делен излишний бюрократизм в процедурах 
получения государственной поддержки. 
Многие предприниматели отказываются от 
помощи местных органов власти, аргументи-
руя своё решение невозможностью получе-
ния реальных средств поддержки из-за нео-
боснованно высоких требований и бюрокра-
тических моментов в процессе подачи заяв-
лений. В рамках экспертной дискуссии были 
озвучены и такие проблемы республикан-
ского предпринимательского сектора, как:

– чрезмерное административное давление 
на представителей малого бизнеса;

– нестабильность, краткосрочность дей-
ствующих мер государственной поддержки;

– непредсказуемость налоговой политики;
– несовершенство системы государ-

ственно-частного партнёрства на муници-
пальном уровне;
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– неготовность субъектов частного хозяй-
ствования к оперативной информатизации и 
цифровизации бизнес-процессов;

– малоэффективность мер государствен-
ной поддержки, направленных на помощь 
компаниям, которые вследствие карантин-
ного режима перешли в онлайновый формат 
осуществления бизнес-деятельности;

– нехватка квалифицированных специали-
стов, в том числе в сфере цифровой эконо-
мики;

– увеличение неформального сегмента 
частного хозяйствования.

Совокупность решений обозначенных 
проблем необходимо рассматривать система-
тизированно в рамках организационно-эко-
номического механизма активизации пред-
принимательской деятельности. Важной осо-
бенностью такого механизма является фокус 
на эффектах текущего экономического кри-
зиса. Следовательно, многие элементы тре-
буют обновления в соответствии с актуаль-
ными рыночными условиями. Так, в систему 
контроллинга над процессами развития 
малого бизнеса в регионе необходимо вне-
дрить надзор над реализацией мер поддержки 

с точки зрения временного аспекта. Как было 
обозначено ранее, многие мероприятия 
характеризуются краткосрочностью, что, без-
условно, является негативным фактором для 
формирования доверительных отношений 
между органами местной власти и предпри-
нимателями. В связи с возникшей необходи-
мостью активного бизнес-присутствия в 
электронно-цифровой среде, особого подхода 
к осуществлению требует организационная 
составляющая механизма: для представите-
лей малого бизнеса необходимо организовы-
вать дистанционные образовательные про-
граммы, формировать «живую» информаци-
онную среду посредством потоковых онлайн-
медиа, мобилизовать поддержку процессов 
цифрового развития. Особое внимание сле-
дует уделить новым элементам организаци-
онно-экономического механизма и, в частно-
сти, системам учета инвестиционных потреб-
ностей, перепрофилирования бизнес-дея-
тельности в цифровую среду, стимулирования 
перехода субъектов теневого сектора в право-
вое поле (подробная характеристика пред-
ставлена в таблице ниже).

Таблица. Элементы организационно-экономического механизма активизации малого предпринимательства в 
Республике Башкортостан

Элементы механизма Характеристика

Система финансово-
экономической поддержки 

Организация выдачи субвенций и субсидий на особых условиях для 
представителей малого бизнеса; совершенствование инструментов 
кредитования на муниципальном уровне [7]

Система налогового 
стимулирования

Совершенствование фискальной политики в соответствии с новыми 
условиями функционирования малого частного хозяйствования: снижение 
налоговой нагрузки и упрощение налоговых режимов для хозяйственни-
ков, поддерживающих активность деловой среды в период пандемии, и 
сопровождающегося процесса наложения/снятия ограничительных мер; 
обеспечение налоговой устойчивости

Система государственно-
частного партнёрства

Корректирование нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, систематизация 
сроков долгосрочных проектов, повышение качества работы 
информационного сервиса о государственно-частном партнёрстве внутри 
региона

Организационная и 
информационная поддержка

Реализация программ по формированию бизнес-акселераторов; оптимиза-
ция бюрократической и административной нагрузки

Система учета 
инвестиционных потребностей

Выявление актуальных интересов сектора малого предпринимательства в 
инвестиционной сфере с учетом трансформаций, произошедших в 
результате кризиса, вызванного эпидемическими процессами

Система поддержки 
перепрофилирования бизнес-
деятельности в цифровую среду

Оказание помощи субъектам малого бизнеса, осуществляющим 
хозяйственную деятельность оффлайн, в проецировании основных бизнес-
процессов в электронно-цифровую среду либо в полном перепрофилиро-
вании компании и соответствующей настройке информационно-цифровых 
инструментов
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Система стимулирования 
перехода субъектов теневого 
сектора в правовое поле

Создание программ финансовой, имущественной и информационной под-
держки, направленных на привлечение субъектов к организации 
деятельности в формальном сегменте МСП

Система контроллинга Организация контроля над функционированием элементов и процессов 
организационно-экономического механизма; стабилизация интенсивности 
процессов государственной поддержки

Оценка эффективности 
механизма

Проведение анализа качества разрабатываемых мер по поддержке 
субъектов малого бизнеса; оценка региональных программ, оценка темпов 
роста численности субъектов малого бизнес-сектора, оценка 
удовлетворенности предпринимателей качеством мер муниципальной и 
региональной поддержки

Экономический спад, вызванный панде-
мией, в совокупности с ранее образованными 
трудностями развития частного хозяйствова-
ния, характерными для российского сектора 
малого бизнеса, без оперативного реагирова-
ния органов государственной (муниципаль-
ной) власти может обернуться более глубо-
ким регрессом. Существующие механизмы 

поддержки необходимо качественно реорга-
низовывать в соответствии с принципами 
партнерства, системности и приоритетами 
долгосрочного социально-экономического 
развития. Сохранение устойчивости сектора 
малого бизнеса является важным стратегиче-
ским шагом к укреплению экономики реги-
она.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Данная статья посвящена раскрытию особенностей информационного обеспечения дея-
тельности субъектов малого предпринимательства. Актуальность темы обусловлена факто-
ром активного развития конкурентной среды в российском сегменте малого хозяйствования, 
а также таким явлением, как акселерация темпов социальной информатизации. Понятие 
информационного обеспечения бизнес-процессов рассматривается с точки зрения широкого 
применения электронно-цифровых инструментов в практике частного хозяйствования. 

В целях определения значимости информационного наполнения предпринимательской 
деятельности к анализу были представлены функции информационного обеспечения, а также 
рассмотрены особенности соответствующей инфраструктуры крупных и малых компаний, 
что, в свою очередь, позволило выделить ряд принципов, в соответствии с которыми реко-
мендовано идентифицировать методы разработки информационных систем (ИС). В ходе 
исследования особенностей информационного обеспечения малых компаний также были 
рассмотрены подходы к созданию внутренних ИС. В частности, сравнительному анализу 
были подвергнуты инструменты аутсорсинга и традиционные способы информатизации 
бизнес-процессов. Метод организации информационного обеспечения с передачей части 
функций компаниям-аутсорсерам был также оценен с точки зрения преимуществ и недо-
статков для организаций-заказчиков.   

Результатом исследования стало положение о том, что информационное обеспечение для 
малых организаций не может быть заимствовано из практики крупных компаний ввиду силь-
ных структурных и функциональных различий. Кроме того, такое обеспечение в контексте 
реализации на малых предприятиях должно характеризоваться гибкостью настроек, про-
стотой в использовании и безопасностью. В этой связи для субъектов малого предпринима-
тельства были предложены следующие методы разработки информационного обеспечения: 
создание готового персонализированного программного пакета с привлечением экспертов-
аутсорсеров; использование открытых системных алгоритмов компаний, близких по виду 
деятельности; разработка информационных модулей выборочно в соответствии с текущими 
задачами; использование сочетаний собственных и заимствованных технологических реше-
ний, определяемых актуальными потребностями систем производства и управления. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, малый бизнес, частное предпринима-
тельство, информационная система, электронно-цифровые инструменты, информационная 
инфраструктура, IT-технологии, информационные ресурсы, информационный аутсорсинг, 
информатизация бизнес-процессов.

FEATURES OF INFORMATION SUPPORT 
FOR THE ACTIVITIES OF A SMALL COMPANY

This article is devoted to the disclosure of the features of information support for the activities 
of small businesses. The relevance of the topic is due to the factor of active development of the 
competitive environment in the Russian segment of small business, as well as such a phenomenon 
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as the acceleration of the pace of social informatization. The concept of information support for 
business processes is considered from the point of view of the widespread use of electronic digital 
tools in the practice of private management.

In order to determine the significance of the information content of entrepreneurial activity, the 
functions of information support were presented to the analysis, and the features of the corresponding 
infrastructure of large and small companies were considered, which in turn made it possible to 
identify a number of principles, in accordance with which it was recommended to identify methods 
for the development of information systems (IS). In the course of the study of the features of 
information support for small companies, approaches to the creation of internal IS were also 
considered. In particular, outsourcing tools and traditional ways of informatization of business 
processes were subjected to comparative analysis. The method of organizing information support 
with the transfer of part of the functions to outsourcing companies was also evaluated in terms of 
advantages and disadvantages for customer organizations.

The result of the study was the provision that information support for small organizations cannot 
be borrowed from the practice of large companies due to strong structural and functional differences. 
In addition, such provisioning in the context of implementation in small enterprises should be 
characterized by flexibility of settings, ease of use and security. In this regard, the following methods 
of developing information support were proposed for small businesses: creation of a ready-made 
personalized software package with the involvement of outsourcing experts; use of open system 
algorithms of companies with similar types of activity; development of information modules 
selectively in accordance with current tasks; the use of combinations of our own and borrowed 
technological solutions, determined by the actual needs of production and management systems.

Key words: information support, small business, private entrepreneurship, information system, 
electronic digital tools, information infrastructure, IT-technologies, information resources, 
information outsourcing, informatization of business processes.

Для любой российской компании, незави-
симо от её организационно-правовой формы 
и вида коммерческой деятельности, проблема 
внедрения и развития информационного обе-
спечения является актуальной в связи с каче-
ственным совершенствованием рыночных 
институтов и, в целом, с повышением их 
уровня зрелости. Немаловажен и факт усиле-
ния конкуренции в сегменте частного пред-
принимательства, а также влияние процессов 
информатизации и компьютеризации, широко 
распространенных во всех сферах деятель-
ности современного социума. 

Непосредственно для представителей 
малого бизнеса вопросы качества функцио-
нирования внедряемого информационного 
обеспечения, учитывая технологическую, 
товарную и предметную идентичность кон-
курирующих хозяйствующих объектов, при-
обретают ещё большую значимость и акту-
альность. Здесь и далее к представителям 
малого бизнеса следует относить частную 
хозяйственную деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей, организаций, 
обществ, кооперативов и партнерств, штат-

ная численность которых, согласно законода-
тельно установленным критериям, не превы-
шает сто человек [9].

Реальное положение малых фирм ослож-
няется тем, что темпы развития информаци-
онно-коммуникационных технологических 
решений превосходят скорость выпуска 
новых товаров и услуг [4]. Соответственно, 
чтобы выдерживать конкуренцию, предпри-
нимателям необходимо постоянно следить за 
инновациями в сфере IT и своевременно вне-
дрять наиболее эффективные инструменты в 
практику управления хозяйственной деятель-
ностью. При этом интеграция новейших 
информационных решений с уже функциони-
рующими должна проходить с минималь-
ными издержками и, в конечном счете, при-
водить к общему позитивному результату. 

Информационное обеспечение практиче-
ски всегда затрагивает организационный и 
производственно-технологический аспекты 
хозяйствования. В этой связи рассматривае-
мый термин можно детерминировать как 
набор электронно-цифровых технологий, 
основанных на информационном поиске, 
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анализе, сборе и обработке данных с целью 
повышения эффективности различных обла-
стей предпринимательской деятельности. 
Информационное обеспечение является 
частью информационной инфраструктуры 
организации, то есть частью некоторого про-
странства, образующегося посредством 
использования соответствующих ресурсов с 
целью рационального ведения бизнеса и под-
держания его отдельных элементов согласно 
современным экономическим условиям и 
технологическим новациям [6]. Информа-
ционная инфраструктура малых компаний 
имеет ряд отличий от представителей круп-
ного бизнеса:

• алгоритмы внедрения информационных 
инструментов в общий механизм функциони-
рования небольшой организации могут быть 
спроецированы с тождественного хозяйству-
ющего субъекта с сохранением эффективно-
сти основных средств и мероприятий инфор-
мационного обеспечения; для крупных орга-
низаций алгоритмы внедрения таких инстру-
ментов не могут быть заимствованы у других 
крупных или малых компаний ввиду их 
существенных структурных различий;

• информационная инфраструктура, 
типичная для сектора малого предпринима-
тельства, характеризуется большей гибко-
стью и мобильностью, её структурные осо-
бенности открыты для внешних исследова-
ний за исключением подразделов с конфи-
денциальными данными; доступ к 
информационной инфраструктуре крупных 
организаций закрыт от внешних экономиче-
ских агентов, а информационное обеспече-
ние реализуется специализированными вну-
тренними отделами, то есть исключительно 
за счет собственных трудовых ресурсов;

• набор электронно-цифровых инструмен-
тов для развития деятельности малой органи-
зации отличается от аналогичного набора 
крупных компаний вариативностью способов 
применения;

• внедрение IT-технологий в деятельность 
субъекта малого бизнеса может происходить 
выборочно, с различной степенью интенсив-
ности, между тем как крупные компании 
стремятся к комплексной автоматизации и к 

внедрению информационных технологий 
«под ключ».

Несмотря на явные различия в образова-
нии информационной инфраструктуры 
малых и крупных фирм, принципы информа-
ционного обеспечения бизнес-деятельности 
являются общими для всех хозяйствующих 
субъектов. Так, важным организационным 
требованием является законность реализуе-
мых мер и их соответствие действующему 
законодательству в области информацион-
ного права. Кроме этого, потенциальные 
информационные технологии должны быть 
оценены относительно экономической целе-
сообразности их внедрения. Учитывая воз-
можность ретрансляции ключевых алгорит-
мов функционирования информационного 
обеспечения (в случае деятельности субъек-
тов малого предпринимательства), каждый 
инструмент следует подвергать финансовой 
оценке относительно общих экономических 
показателей компании. Принцип единого 
информационного пространства аналогично 
распространяется на все субъекты предпри-
нимательского сектора: используемые в биз-
нес-деятельности информационные техноло-
гии и ресурсы должны функционировать и 
взаимодействовать в рамках одной уникаль-
ной для каждой организации информацион-
ной среды (дуализм или множественность 
данного аспекта может привести к конфликту 
технологических или управленческих реше-
ний, а также к проблемам во внешней соци-
ально-экономической инфраструктуре пред-
приятия). 

Необходимость организации информаци-
онного пространства посредством использо-
вания актуальных электронно-цифровых 
инструментов обуславливается не только 
рыночными факторами и инновационными 
изменениями в технологической сфере соци-
ума. Информационное обеспечение также 
позволяет повысить результативность пред-
принимательской деятельности посредством 
реализации следующих функций:

– стимулирование ускоренного развития 
элементных составляющих хозяйственной 
деятельности компании за счет организации 
доступа к информационным инструментам и 
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веб-ресурсам на равных экономических и 
правовых условиях;

– образование новых или усовершенство-
вание имеющихся концептуальных и методо-
логических основ локальных управленче-
ских и производственных систем;

– повышение эффективности коммуника-
тивной составляющей хозяйственной дея-
тельности за счет масштабирования и актуа-
лизации информационных потоков;

– минимизирование вероятности возник-
новения специфических для предпринима-
тельской деятельности рисков;

– систематизация бизнес-процессов, реа-
лизуемых вне цифрового пространства, и 
процессов, осуществляемых непосред-
ственно в электронной среде;

– организация оперативной обратной 
связи между сотрудниками одной компании 
и партнерскими сетями, а также своевремен-
ная координация действий структурных под-
разделений и, как результат, быстрое реаги-
рование и устранение проблемных ситуаций 
на всех этапах реализации бизнес-задач;

– автоматизация накопления опыта типо-
вых управленческих, производственных и 

организационных решений, а также создание 
автоматических алгоритмов, отслеживающих 
качество информации и точность работы 
определенных систем хозяйствования.

Представленные к анализу функции явля-
ются общими для информационных систем 
крупных и малых компаний, но непосред-
ственно организация рассматриваемого обе-
спечения характеризуется рядом отличий 
аналогично ситуации с образованием инфор-
мационной инфраструктуры. Первой специ-
фической особенностью информационного 
обеспечения малых фирм является структур-
ная простота [8]. Техническое оснащение, 
предоставляющее возможности электронно-
цифрового присутствия субъекта, в крупных 
компаниях характеризуется наличием одной 
потоковой сети и сложной аппаратной пери-
ферии. Для малых фирм существует два под-
хода к созданию внутренних информацион-
ных систем: с помощью инструментов аут-
сорсинга и метода, который используют 
крупные компании (с упрощением некоторых 
деталей). Подробная характеристика и осо-
бенности обоих подходов представлены в 
таблице.

Таблица. Сравнительная характеристика методов организации информационного обеспечения малого пред-
приятия [1, 2, 5]
                      Методы

Критерии

С передачей функций организации 
информационного обеспечения 

(аутсорсинг)

Без передачи функций организации 
информационного обеспечения

Сущность 
метода

Бизнес-операции частично или 
полностью передаются под ответствен-
ность специализированных компаний на 
особых договорных условиях

Бизнес-операции проводятся внутренним 
штатом сотрудников без образования 
специальных подразделений и без 
привлечения сторонних экспертов

Техническое 
оснащение

Удаленный доступ через персональные 
компьютеры посредством сети Интернет

Локально-вычислительная сеть, аппара-
тура для связи, хранения и передачи 
информации

Основная 
технология

Облачный сервис Внутренний сервер организации

Маркетинговое 
управление

Анализ рынков, конкурентов, потреби-
тельского сегмента, разработка маркетин-
говой стратегии и разметка конкретных 
мероприятий осуществляется привлечен-
ными специалистами

Все процедуры по маркетинговому 
развитию осуществляются сотрудниками 
компании посредством работы в CRM- 
или ERP-системах, а также с помощью 
традиционных маркетинговых инструмен-
тов

Стратегическое 
планирование

Постановка стратегического управления 
реализуется привлеченными специали-
стами с помощью гибридных облачных 
решений

Функции планирования производствен-
ных операций, расчеты материальных 
ресурсов компании осуществляются 
сотрудниками с помощью MRP-системы
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Оперативное 
управление

Передача сторонним специалистам только 
части функций управления (например, 
входящая/исходящая корреспонденция, 
связь с потребителями и др.)

Функции управления возложены на пред-
принимателя (уполномоченное лицо, 
управляющего, директора) и реализуются 
посредством CRM-технологий

Логистика Привлечение логистических операторов 
соответствующего класса (для малого 
бизнеса это классы 1PL/2PL/3PL). 
Компании-аутсорсеры осуществляют 
работу в едином информационном потоке

Работа с поставщиками, контроль над 
поставками, наладка процессов взаимо-
действия всех элементов производства 
реализуются в рамках LP-концепции 
(посредством технологии LP-CRM)

Планирование 
ресурсов

Анализ и сайзинг ресурсов становятся 
полностью автоматизированными благо-
даря индивидуальным программным раз-
работкам IT-специалистов (целесообразно 
для малых компаний в сфере инноваций)

Осуществляется работниками компании с 
помощью технологий ERP-системы (в том 
числе в онлайновом режиме по схеме 
SaaS). Возможно использование традици-
онного программного обеспечения

Метод организации информационного 
обеспечения с передачей части функций ком-
паниям-аутсорсерам в настоящее время при-
обретает всё большую популярность среди 
представителей малого и среднего бизнеса. 
Аутсорсинг позволяет снизить затраты на 
поиск и анализ данных, а передача некоторых 
процессов управления и контроллинга над 
информационными потоками существенно 
разгружает управленческий аппарат компа-
нии, упрощает работу штатного управляю-
щего. Кроме этого, аутсорсинговые органи-
зации, как правило, оперируют более точ-
ными и актуальными данными, имеют доступ 
к разнородным массивам данных, выступают 
в роли связующего звена между фирмой-
заказчиком, конкурентами, представителями 
государственной власти, социальными орга-
низациями. Исходя из данных таблицы выше, 
работа привлеченных аутсорсинговых компа-
ний в сфере информационного обеспечения 
может касаться как исключительно техниче-
ской поддержки, так и непосредственно биз-
нес-процессов, реализуемых электронно-
цифровыми инструментами и, в частности, 
облачными сервисами. Так, полный или 
частичный аутсорсинг маркетинга особенно 
востребован в случае неравномерной потреб-
ности малой компании в реализации марке-
тинговых функций. Договор аутсорсинга на 
абонентской основе предполагает передачу, 
к примеру, продвижения, рекламы, анализа 
потребительского рынка и прочих функций 
квалифицированным маркетологам, исклю-
чая затраты на возможные попытки марке-
тинговой деятельности непрофессиональных 

штатных сотрудников. При этом оплата 
работы аутсорсеров производится за резуль-
тат, а не за содержание специалиста [3]. 

Безусловно, передача ответственности за 
информационное обеспечение малого биз-
неса является эффективным и удобным мето-
дом акселерации развития конкретных обла-
стей частного хозяйствования. Вместе с тем 
существует ряд рисков, которые следует оце-
нивать предпринимателям перед тем, как 
выбрать подход к организации внутренней 
информационной системы. Ни один потреби-
тель аутсорсинговых услуг не защищен от 
утечки внутренней корпоративной информа-
ции: данные о маркетинговой, стратегиче-
ской или иной другой концепции могут быть 
получены третьими лицами в результате 
кибератаки. В этой связи выбор будущего 
партнера-аутсорсера должен быть продуман-
ным и обоснованным наличием гарантий 
информационной защиты потребителя. 
Обойти подобного рода риски возможно 
выбрав традиционный подход к организации 
информационного обеспечения, то есть 
путем самостоятельной разработки информа-
ционной системы без передачи функций 
управления сторонним специалистам. 

Другая особенность информационного 
обеспечения малых фирм следует из специ-
фики показателя численности трудовых 
ресурсов [7]. Компания, относящаяся к малой 
форме предпринимательской деятельности, 
может состоять всего из десяти сотрудников 
или содержать штат из ста человек, при этом 
на практике встречаются ситуации, когда 
индивидуальные предприниматели осущест-
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вляют хозяйственную деятельность соб-
ственными силами. В этой связи малые 
фирмы достаточно ограничены в реализации 
профессиональной поддержки средств 
информационного (программного) обеспече-
ния. Таким образом, от масштабов хозяйство-
вания зависит структура внедряемой инфор-
мационной системы и, соответственно, мас-
штабы затрат на обслуживание и развитие. 
Если на крупных предприятиях выделяются 
целые подразделения, задействованные в 
организации и администрировании информа-
ционного обеспечения, то в малых компа-
ниях, как правило, выделяется один штатный 
или привлечённый специалист, либо функци-
ями администратора наделяется сотрудник, 
не обладающий соответствующими профес-
сиональными компетенциями, но имеющий 
представления о том, как должна работать 
информационная составляющая бизнес-дея-
тельности.  

Учитывая вышеперечисленные особенно-
сти организации информационного обеспе-
чения, можно определить следующие методы 
внедрения информационных систем (ИС) в 
предпринимательскую деятельность малых 
компаний:

– разработка персонализированной ИС с 
привлечением экспертов в области программ-
ного обеспечения на временной или постоян-
ной основе (предприниматель получает гото-
вый продукт, полностью настроенный на 
работу с корпоративными данными в рамках 
специфики осуществляемой хозяйственной 
деятельности);

– использование различных программных 
пакетов, разработанных и выпущенных в 
открытый доступ ранее другими малыми 
компаниями или организациями (сотрудники 
компании самостоятельно осуществляют 
выборку необходимых программных продук-
тов, основываясь на практике компаний, схо-
жих по направлению бизнес-деятельности);

– последовательная разработка отдельных 
модулей ИС с целью их дальнейшей интегра-
ции в единое целое (предприниматель 
использует поэтапное формирование инфор-
мационной системы, основанное исключи-
тельно на индивидуальных разработках, но с 
учетом опыта других малых компаний);

– использование собственных разработок 
и программных продуктов сторонних органи-
заций в зависимости от конкретной постав-
ленной задачи (смешанный подход, предпо-
лагающий использование тех или иных 
информационных инструментов, исходя из 
сложившихся в определенный промежуток 
времени потребностей компании).

Выбор определенного метода зависит от 
совокупности таких факторов, как: финан-
сово-материальное состояние компании, осо-
бенности хозяйственной деятельности, стра-
тегическое целеполагание, предпринима-
тельская инициатива, доступность ресурсов. 
Однако важно отметить, что в конечном 
результате независимо от выбранного метода 
и влияния множества факторов, информаци-
онное обеспечение малой компании должно 
характеризоваться гибкостью, функциональ-
ностью и структурной простотой.
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В данной статье описаны наиболее эффективные современные подходы к образованию, 
уже показавшие свою эффективность, такие как внедрение геймификации в обучение, при-
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ших учебных заведений. Важной темой, затронутой в данной статье, является описание 
новых квалификационных требований к преподавательскому составу, необходимых для того, 
чтобы сделать процесс обучения более эффективным и соответствующим реалиям нового 
времени. Затронуты современные инновационные технологии, способствующие развитию 
системы образования и показывающие свою эффективность: игровые технологии, кейс-
метод, проектная деятельность, индивидуальные планы развития. 

Использование в образовательном процессе практикоориентированности, индивидуали-
зации, непрерывности, цифровизации, онлайн-образования, междисциплинарности либо 
сочетание всех указанных форм и технологий является важным условием формирования 
предложений образовательных услуг на пути к изменяющемуся рынку труда. Но образова-
тельные организации обладают различной восприимчивостью к указанным изменениям. Их 
потенциал существенно зависит от параметров организационных структур менеджмента, 
профессорско-педагогического состава, информационно-аналитических структур, внешних 
условий деятельности и нормативно-методических подходов. Авторами статьи также затро-
нут опыт внедрения подобных технологий в образование на базе высшей школы экономики 
Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Ключевые слова: высшее образование, дистанционный формат, геймификация, игровое 
обучение, образовательные технологии, перевернутые классы, адаптивное обучение, циф-
ровизация.

INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATION: 
TRENDS AND BEST PRACTICES

Digitalization of education, which has been talked about for a long time, in the context of a 
pandemic, has shown its urgent need. Moreover, modern society lives in the age of development 
of information and communication technologies, dictates new trends to the learning processes and 
to its results.

This article describes the most effective modern education approaches, which have already 
shown their effectiveness, such as gamification in education, flipped classes, and the development 
of digital infrastructure within higher educational institutions. An important topic raised in this 
article is the description of new qualifications for the teaching staff, which make the learning 
process more effective, competitive and relevant to the realities of the new time. There are modern 
innovative technologies which contribute to the development of the education system, showing 
their effectiveness: game technologies, case method, project activities, individual development 
plans.

The use in the educational process of practicality, individualization, continuity, digitalization, 
online education, interdisciplinary, or a combination of all these forms and technologies is an 
important condition for the formation of offers of educational services on the way to a changing 
labour market. But educational organizations have different susceptibility to these changes. Their 
potential depends significantly on the parameters of organizational structures of management, 
faculty, information and analytical structures, external conditions of activity and normative and 
methodological approaches. The authors of the article will also touch upon the experience of 
introducing such technologies into education on the basis of the Ufa school of excellence of the 
Ufa State Petroleum Technological University.

Key words: higher education, distance learning, gamification, game-based learning, educational 
technologies, flipped classes, adaptive learning, digitalization.

Влияние цифровизации и пандемии 
COVID-19 на высшее образование. На дан-
ный момент университеты переживают 
настоящий кризис в области согласованности 
научно-исследовательской деятельности и 
политики, существующих образовательных 

программ и актуальных тенденций в области 
образования. Высшее учебное заведение 
больше не является единственным способом 
получения профессиональных навыков и зна-
ний. Среди студентов растет спрос на разви-
тие практических компетенций для решения 
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реальных проблем бизнеса и общества, а не 
только получения теоретических знаний. 
Стремительное развитие технологий, соци-
альной и экономической жизни общества 
неизбежно ведет к изменению подходов к 
образованию на всех его уровнях. 

Прогрессирующая цифровизация [1] и, 
как следствие, всё возрастающая доступ-
ность информации, приводит к необходимо-
сти революционных изменений в преподава-
нии и обучении. Традиционные методы обу-
чения – трансляция теоретических положе-
ний в форме лекций, неотрывных от 
преподавателя – теряют свою ценность. 
Новое поколение студентов (поколение Z) 
выражает другой набор запросов и ожиданий 
от системы образования.

Стремительное развитие технологий вле-
чет за собой изменения в окружающем мире, 
социальной жизни и экономике и заставляет 
студентов обращаться к новому опыту обуче-
ния, где они более активны, мотивированы и 
с помощью новоприобретенных навыков 
смогут развить и ретранслировать эти зна-
ния.

Все вышеобозначенные изменения, поя-
вившиеся вследствие последних перемен в 
повседневной жизни, ведут также к эволю-
ции ценностей высших образовательных 
учреждений и раскрывают различные потреб-
ности в высшем образовании, казавшиеся 
ранее второстепенными. Современные тен-
денции определяют новые типы методик обу-
чения, при которых преподаватели должны 
уметь обеспечить безопасную среду обуче-
ния студентов, чтобы последние в свою оче-
редь могли при обучении и в дальнейшей 
карьере полностью раскрыть свой потенциал. 

Новые технологии могут также рассма-
триваться как фундамент изменений, проис-
ходящих в системе высшего образования. 
Перевернутые классы для студентов, откры-
тые онлайн-курсы для более широкой ауди-
тории, мобильные приложения с использова-
нием геймификации и игрового обучения, 
микроперсонализация обучения, основанная 
на непрерывных измерениях (аналитика обу-
чения), принятие решений на основе big data 
на разных уровнях системы обучения и 

управления образованием – это лишь некото-
рые из новых возможностей, которые появи-
лись в результате цифровизации [2].

Последствия пандемии COVID-19 пока-
зали, что потребность в развитии digital-
компетенций не столько студентов, сколько 
преподавателей является очевидной. 
Пандемия оказала серьезное воздействие на 
всю систему образования, ускорив переход от 
очных лекций к онлайн-обучению. Однако 
пандемия не только поспособствовала пере-
ходу к эпохе цифрового обучения, но и поста-
вила под сомнение ценность университет-
ского образования. Как результат, перед уни-
верситетами стоит задача трансформации 
среды обучения и развития digital-skills как у 
студентов, так и у преподавателей. 

Сложившаяся в мире ситуация с необходи-
мостью перехода к экстренному дистанцион-
ному обучению сделала видимой проблемы 
применения дистанционного обучения. Она 
поставила вузы перед необходимостью опре-
деления приоритетов с точки зрения содер-
жания учебных программ и сосредоточения 
образовательных усилий на компетенциях и 
навыках, которые необходимы для работы и 
жизни в условиях неопределенности. Такие 
навыки, как digital-skills, soft-skills, навыки 
межличностного общения, владение техно-
логиями мышления, понимания и передачи 
знаний, в конечном счете способствуют раз-
витию личности студента и усилению его 
интеллектуальной автономии в стремительно 
меняющемся мире. 

Таким образом, в современном информа-
ционном обществе, характеризующемся гло-
бализацией, изменениями на рынке труда и 
экспоненциальным ростом технологий, сту-
денты начинают формировать новые потреб-
ности в обучении благодаря широкому рас-
пространению и доступности информации, а 
также создают запрос на развитие навыков и 
компетенций для понимания и интерпрета-
ции информации, чтобы иметь возможность 
преобразовать ее в знания.

Digital-skills уже необходимы в современ-
ном научном сообществе и не только – они 
занимают решающее значение для удовлет-
ворения ежедневных потребностей людей в 
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современной повседневной жизни наряду с 
общими навыками [3]. Информационно-
коммуникационные технологии, в особенно-
сти повышение доступности Интернета и 
«смартфонизация» населения, изменили все 
аспекты человеческой жизни: от личной 
жизни человека до промышленной модерни-
зации и экономического роста стран. 

Интеграция цифровых технологий в 
системе высшего образования в процессы 
преподавания и обучения сегодня неоспо-
рима. Цифровая трансформация может обе-
спечить экономический рост [4] и создать 
ценность для бизнеса и выгоды для обще-
ства, например, путем создания новых рабо-
чих мест, сокращения неравенства и продви-
жения инклюзивности. Персонализированные 
и автоматизированные технологии обучения 
помогут обеспечить индивидуальный подход 
к удовлетворению образовательных запросов 
и потребностей студента и позволят более 
эффективно отслеживать его прогресс в обу-
чении.

Пандемия весны 2020 г. заставила вузы 
всего мира перейти на удаленный формат 
обучения [5]. Дистанционное образование из 
дополнительного, вспомогательного способа 
обучения одномоментно стало безальтерна-
тивным и доминирующим. К безальтернатив-
ности добавились неопределенность, страх 
перед будущим, которые могут развиваться 
по непрогнозируемым сценариям. 

Новые требования к процессу обучения 
и компетенциям преподавателя. 
Произошел колоссальный скачок в распро-
странении дистанционного образования, 
который не может не сопровождаться такой 
же силы сопротивлением и неприятием со 
стороны как студентов, так и преподавателей. 
И никакие меры поддержки [6] не могут 
заменить прошлый опыт личной коммуника-
ции, привычку непосредственного общения 
лицом к лицу. Без осмысления и принятия 
дистанционных практик экстренный переход 
в онлайн вызывает лишь раздражение и жела-
ние поскорее вернуться к привычным обра-
зовательным форматам.

Как показал анализ отношения преподава-
телей Уфимской высшей школы экономики и 

управления Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, в 
целом преподаватели не возражают против 
информационных технологий и дистанцион-
ных форматов в принципе, но не готовы при-
менять их в своей работе со студентами, не 
готовы одномоментно отказаться от практик 
традиционного очного преподавания, скла-
дывавшихся десятилетиями. Схожие резуль-
таты показали исследования в других уни-
верситетах [7].

Использование онлайн-обучения в системе 
высшего образования растет экспоненци-
ально, и в трети специальностей в ближай-
шие 10 лет ожидается пятнадцатикратное 
увеличение спроса на электронное обучение 
[8]. Конкуренция между вузами усиливается; 
так, вузы высшего эшелона предоставляют 
бесплатные массовые открытые онлайн-
курсы, фактически монополизируя рынок 
онлайн-образования. 

Главное, на что делается акцент в новых 
технологиях преподавания, – это интерактив-
ность в учебном процессе. Вовлечение уча-
щихся в изучение предмета под различным 
углом дает возможность им почувствовать 
себя в центре его изучения.

Современные инновационные технологии, 
способствующие развитию системы образо-
вания и показывающие свою эффективность, 
– это игровые технологии, кейс-метод, про-
ектная деятельность, индивидуальные планы 
развития. Необходим переход к новой модели 
университета, устраняющей пробелы в навы-
ках и удовлетворяющей потребностям дина-
мично изменяющегося общества. 

Существует значительный потенциал для 
улучшения качества образовательных про-
грамм, который может быть создан за счет 
использования существующих и новых 
информационно-коммуникационных техно-
логий. Для этого необходимо определить 
цели для работы с данными, инфраструкту-
рой обучения, студентами и преподавате-
лями. 

Среди целей для работы с данными и 
инфраструктурой следует определить: хране-
ние отсортированной информации в доступ-
ных источниках, её доступность для извлече-
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ния и повторного использования, наличие 
гибкой, функциональной и удобной для 
использования информационной инфра-
структуры. 

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий должно приводить к 
тому, что студенты будут иметь доступ к 
современной и гибкой среде обучения, кото-
рая облегчает индивидуальное и совместное 
обучение, участие в академическом сообще-
стве, где технологии интегрированы в актив-
ные и разнообразные методы обучения и 
оценки. 

Из этого следует, что и к преподавателям 
должны предъявляться специфические тре-
бования: наличие высокого уровня digital-
skills, стимула к развитию; умение создать и 
использовать цифровую инфраструктуру – 
широкий ряд приложений, цифровых инстру-
ментов и сервисов, обеспечивающих поддер-
живающую функцию обучения. 

Таким образом, говоря об «инновацион-
ных образовательных технологиях», следует 
иметь в виду систему, состоящую из трех вза-
имосвязанных составляющих: 

1) компетентностный подход, обеспечива-
ющий развитие навыков и умений обучаю-
щихся, передаваемый с помощью современ-
ных средств коммуникаций; 

2) современные методы обучения – актив-
ные и интерактивные методы формирования 
компетенций, суть которых сводится к взаи-
модействию обучающихся в учебном про-
цессе; 

3) современная инфраструктура обучения, 
основанная на информационной, технологи-
ческой, организационной и коммуникацион-
ной особенностях передачи информации обу-
чающемуся.

Передовой опыт использования иннова-
ционных образовательных технологий. В 
соответствии с широким спектром техноло-
гических тенденций в сфере высшего и про-
фильного онлайн-образования, можно отме-
тить новые способы передачи знаний, в кото-
рых активно задействуются и всё больше 
популяризируются информационно-комму-
никационные технологии, что впоследствии 
может изменить педагогические нормы. 

Среди таких способов можно отметить такие 
технологии, как игровое обучение, «перевер-
нутый класс», адаптированное обучение или 
персонализованное обучение, а также инно-
вационные подходы к обучению, такие как 
«унаследованное» обучение. Рассмотрим 
перечисленные технологии подробнее. 

Одним из главных трендов в развитии обу-
чения на всех уровнях образования принято 
считать внедрение игрового обучения, или 
геймификацию обучения [9]. Для нового 
поколения студентов и обучающихся ком-
пьютерные технологии, доступ в Интернет, 
социальные сети и приложения – это то, что 
окружает их с младенчества, что в послед-
ствии и определяет предпочтения в подходах 
к обучению. 

Многие исследователи считают, что инте-
грация игровых технологий в существующие 
образовательные технологии может помочь 
преобразовать процесс обучения, стимулиро-
вать интерес студентов к обучению и сделать 
процесс обучения не только эффективнее, но 
и интереснее. Игровое обучение может при-
меняться для различных образовательных 
результатов: приобретение знаний, измене-
ние поведенческих паттернов, развитие соци-
альных навыков и soft-skills. 

«Перевернутые» классы относятся к педа-
гогической модели, в которой типичные эле-
менты лекции и домашние задания курса 
изменены, а обучение в аудитории выстраи-
вается таким образом, чтобы обучающиеся 
все меньше обращались к пассивным формам 
обучения (конспектирование лекций) и все 
больше активно вовлекались в процесс. 
Концепция перевернутых классов напрямую 
связана с инфраструктурой и доступностью 
обучения, ведь для реализации этой концеп-
ции необходимо дать возможность студентам 
обращаться к элементам курса (видеолек-
циям, материалам, конспектам) в любое 
удобное для них время, а аудиторное время 
посвящать практическим упражнениям, дис-
куссиям, отработке навыков совместно с обу-
чающимися, преподавателями и наставни-
ками. 

Благодаря развитию информационно-ком-
муникационных технологий и современных 
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сервисов лекции могут быть записаны зара-
нее, а материалы представлены в виде инте-
рактивных пособий, для того чтобы этот 
основной контент был доступен обучаю-
щимся в любой момент времени. 

Как тенденция в области высшего образо-
вания, «перевернутая» модель приобрела 
некоторых приверженцев, особенно в 
Соединенных Штатах. Среди учреждений 
высшего образования, использующих модель 
с перевернутыми классами, можно упомя-
нуть Стэнфордский университет, который в 
настоящее время совместно с Академией 
Кхан работает над программами обучения в 
сфере медицинского образования. Лекции 
переведены в онлайн-формат (видео и другой 
цифровой контент) для ускорения развития 
обучающихся и ускоренной профилизации. 
Кроме того, перевернутая  модель привлекает 
студентов гораздо сильнее, так как в таком 
подходе нет «наказаний» за пропущенные 
занятия, студенты осваивают материал в 
удобное для них время, посвящая время в 
аудитории практикоориентированному обу-
чению. 

В Университете Британской Колумбии 
(The University of British Columbia) в Канаде 
был проведен эксперимент, подтверждаю-
щий успешность подхода «перевернутого 
класса» [10]. В качестве эксперимента один 
раздел курса был реализован «традиционно», 
а другой – с использованием перевернутого 
подхода. Результаты показали, что в «пере-
вернутом» разделе вовлеченность обучаю-
щихся выросла вдвое, а посещаемость увели-
чилась на 20 %. Кроме того, учащиеся в 
«перевернутом» разделе курса показали 
результаты промежуточного тестирования 
вдвое выше, чем обучающиеся по традици-
онной технологии. 

Создание активной и вовлекающей обуча-
ющей среды происходит буквально автомати-
чески при переворачивании класса, а с совре-
менными технологиями создания мультиме-
дийных учебных материалов можно быть 
уверенным, что весь контент будет сохранен 
и доступен обучающимся [11]. 

Адаптированное, или персонализованное, 
обучение – это технология обучения, осно-

ванная на построении индивидуальной обра-
зовательной траектории для обучающегося с 
учетом его текущих знаний, способностей, 
мотивации и других характеристик. 
Программы с использованием технологии 
адаптивного обучения предлагают персона-
лизированный трек для каждого обучающе-
гося, который перестраивается в режиме 
реального времени в ответ на его действия 
[12]. В таком курсе собрано гораздо больше 
контента, но он разбит на небольшие фраг-
менты. Такой подход обеспечивает правиль-
ную дозировку знаний и более точную 
настройку на конкретного слушателя. 
Алгоритмы адаптивного обучения форми-
руют из всей базы материалов нужный пер-
сонализированный плейлист. Таким образом, 
в отличие от линейных курсов, обучающийся 
изучает не весь материал, а только то, что ему 
нужно.

Для реализации технологии адаптивного 
обучения необходимо применение новейших 
технологий, в том числе и искусственного 
интеллекта. Основной особенностью такого 
подхода также является то, что тесты стано-
вятся не методом выходного контроля, а теку-
щей задачей платформы, для определения 
последующих блоков контента и определе-
ния изменений компетенций обучающегося 
[13, 14]. 

Применение инновационных подходов к 
образованию не только стратегическая цель 
многих учебных заведений, это возможно 
здесь и сейчас. Уфимская высшая школа эко-
номики и управления (УВШЭУ) использует 
передовые инновационные подходы в обра-
зовании, являясь первым образовательным 
гринфилдом Республики Башкортостан, на 
базе которого реализуются новые правила и 
принципы работы, внедряются образователь-
ные решения, развиваются междисциплинар-
ные проектные инициативы и научные иссле-
дования.

Уфимская высшая школа экономики и 
управления – это результат большой проек-
тно-аналитической работы коллектива уни-
верситета, нацеленной на преобразование 
образовательной и исследовательской дея-
тельности, необходимый инструмент уско-
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ренного развития вуза в рамках программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» Минобрнауки России. В 
качестве гринфилда Уфимская высшая школа 
экономики и управления стала платформой 
для пилотных университетских решений и 
позволяет трансформировать образователь-
ную, инновационную и предприниматель-
скую экосистемы университета. 

Ключевые принципы УВШЭУ строятся на 
базе инновационных подходов к образова-
нию: использование геймификации в про-
цессе обучения, индивидуализация образова-
ния, проектная деятельность студентов и 
многое другое. Индивидуализация образова-
ния построена по ядерному принципу: сту-
денты бакалавриата два года обучаются по 
общей программе, знакомятся с основами 
будущей профессиональной деятельности, на 
третьем году обучения выбирают свой соб-
ственный образовательный путь: какие курсы 
изучать и в каких проектах участвовать. 
Также студенты вместе с наставниками уча-
ствуют в реализации исследовательских, 
общественных, образовательных и предпри-
нимательских проектов. Учебный процесс 

направлен на развитие «навыков XXI века», 
таких как критическое мышление, умение 
работать в условиях неопределенности, уме-
ние выстраивать коммуникации. В препода-
вании активно участвуют практики из биз-
неса. В учебном процессе используются 
онлайн- и живые бизнес-игры, лучшие автор-
ские кейсы на основе реальных бизнес-ситу-
аций, проектные задачи под запрос реальных 
заказчиков из различных сфер бизнеса.

Куратором реализации проекта 
«Интеграционная модель инженерного обра-
зования в целях формирования системы про-
фессиональных компетенций естественно-
научного профиля педагогических работни-
ков» Федеральной инновационной площадки 
в Уфимском государственном нефтяном тех-
ническом университете стала Уфимская выс-
шая школа экономики и управления. 

Проект реализуется с целью разработки 
модели новых магистерских программ, 
направленных на формирование у обучаю-
щихся инженерных и экономических компе-
тенций в качестве основы для создания 
новых образовательных продуктов и прове-
дения исследований [15].
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ЭКОНОМИКА БАШКИРСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРЕДИНЫ 
XIX ВЕКА В ИССЛЕДОВАНИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО СОЦИОЛОГА Ф. ЛЕПЛЕ

Предметом статьи является предпринятый французским социологом Фредериком Лепле 
(1806–1882) анализ экономики башкирской патриархальной семьи как представительной 
части башкирского общества в середине XIX века. Объектом исследования выступает его 
монографическая работа на эту тему, которая была создана по итогам его поездки в башкир-
скую деревню в 1853 году. Несмотря на небольшой объем (порядка 53 стр. в русском пере-
воде), этот очерк об одной башкирской семье обладает огромной информацией, не потеряв-
шей своего значения и по сей день. Цель статьи заключается в определении методов, которые 
Лепле применил для изучения экономики башкир при анализе выявленных им фактов и 
сделанных выводов. Показано, что французский ученый широко использовал полевые иссле-
дования и анализ случая. Проведя полную инвентаризацию имущества отдельной семьи, 
Лепле свел полученные им данные в многочисленные таблицы, занимающие значительную 
часть его исследования. Это позволило ученому разработать собственную модель патриар-
хальной семьи кочевого народа. В своем анализе Лепле учитывал наличие нерациональных 
элементов в экономическом поведении, таких как влияние традиционных ценностей и обы-
чаев. 

Задачи статьи основываются на изучении особенностей исследовательской методики 
автора, эмпирического материала, выявлении оригинальных выводов относительно системы 
традиционного хозяйствования большой башкирской семьи в XIX веке как структурного 
элемента башкирского общества. На материалах исследования башкирской семьи француз-
ский ученый заложил основы нового научного направления – экономической социологии. 
Столь подробный экономико-статистический анализ башкирского общества остается непре-
взойденным до сих пор. В статье показана необходимость использования в отечественной 
науке примененных автором методов качественного социологического анализа. Впервые дан 
критический анализ неизвестной ранее в российской историографии работы, оценены ее 
достижения и недостатки, возможности использования для изучения экономической соци-
ологии народов России.
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ECONOMY OF BASHKIR SOCIETY IN THE MIDDLE 
XIX CENTURY IN THE STUDY OF THE OUTSTANDING 

FRENCH SOCIOLOGIST FRÉDÉRIC LE PLAY

The subject of the article is an analysis of the economics of the Bashkir patriarchal family as a 
representative part of Bashkir society in the middle of the 19th century undertaken by the French 
sociologist Frédéric Le Play (1806-1882). The object of his research is a monographic study on this 
subject, which was written after his visit to a Bashkir village in 1853. In spite of the small volume 
(about 53 pages in Russian translation) this sketch about one Bashkir family possesses big 
information, which has not lost its significance up to now. The aim of the article is to determine the 
methods, which Le Play applied for studying the Bashkir economy, to analys the facts he discovered 
and the conclusions he drew. It is shown that the French scientist made extensive use of field 
research and case analysis. Having carried out a complete inventory of the property of an individual 
family, Le Play compiled the data he obtained into numerous tables, which occupy a significant 
part of his study. This allowed him to develop his own model of the patriarchal nomadic family. Le 
Play's analysis took into account irrational elements in economic behavior, such as the influence 
of traditional values and customs. 

The paper's aims are based on the author's research methods, empirical materials and original 
conclusions about the system of traditional economic activity of a large Bashkir family in the 19th 
century as a structural element of Bashkir society. Using the materials of his research on the Bashkir 
family, the French scientist laid the foundation for a new scientific trend – economic sociology. 
Such a detailed economic and statistical analysis of Bashkir society is still unsurpassed. The article 
demonstrates the necessity of using the author's methods of qualitative sociological analysis in 
domestic science. For the first time, a critical analysis of a previously unknown in Russian 
historiography work is given, its achievements and shortcomings are evaluated, as well as the 
possibility of its use for the study of economic sociology of the peoples of Russia.

Key words: economic sociology, Bashkirs, Frédéric Le Play, ethnography, material culture, 
family, sociological methods, economic statistics, historiography, field research, case study.

Изучение экономики в целом и традици-
онного хозяйствования башкир в доинду-
стриальную эпоху имеет длительную и про-
тиворечивую историю. Естественно, что наи-
больший вклад в разработку этой научной 
проблемы внесли российские исследователи, 
которые познакомились с башкирским сооб-
ществом во времена Оренбургской экспеди-
ции в период зарождения российской акаде-
мической науки, к наиболее известным из 
которых относятся И.К. Кирилов, 
П.И. Рычков, В.Н. Татищев и др. 
Историография дореволюционного времени 
и советской эпохи применительно к эконо-
мике башкир и занимаемым ими террито-
риям разработана в отечественной науке 
довольно подробно. Однако, к сожалению, из 
внимания советских и современных россий-

ских авторов почти полностью выпал такой 
важный комплекс работ, как труды западно-
европейских, в частности, французских 
исследователей. Авторы настоящей статьи 
указали и доказали этот научный факт на 
примере изучения творчества французских 
ученых XIX–XX веков в специальной статье 
[1]. К сожалению, приходится вновь конста-
тировать, что достижения французской 
антропологии прошлого и современности до 
сих пор недостаточно учитываются в иссле-
дованиях российских исследователей. 
Особенно этот вывод относится к современ-
ному башкироведению, которое практически 
игнорирует многочисленные исследования 
западных историков, социологов и политоло-
гов. Между тем, именно французская обще-
ствоведческая наука, на наш взгляд, внесла 



143
Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. № 4 (38), 2021

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Развитие обРазования

наибольший вклад в разработку различных 
аспектов изучения эволюции традиционной 
экономики башкирского народа [2].

Исключительное место в западноевропей-
ском интеллектуальном наследии примени-
тельно к башкирам занимает творчество 
выдающегося французского экономиста и 
социолога, ставшего фактически основопо-
ложником нескольких направлений социоло-
гической науки, Фредерика Пьера Гийома 
Лепле (Pierre Guillaume Frédéric Le Play; 
1806–1882; в русской литературе его имя 
пишут по-разному). Дело в том, что этот 
чрезвычайно разносторонний исследователь, 
много лет проработавший в России в каче-
стве горного инженера, увлекся, за преде-
лами исполнения своих профессиональных 
обязанностей, изучением социальных про-
цессов и, возвратившись на родину, издал 
выдающийся научный труд в нескольких 
томах «Европейские рабочие» («Les ouvriers 
européens», 1855; 2-е изд., 1877–1879), на 
страницах которого создал оригинальный 
образ нескольких социально-культурных 
сообществ России. 

При этом собственную модель кочевого 
общества той эпохи Лепле разработал на 
основе собранного им лично у башкир поле-
вого материала: он осуществил скрупулез-
ное, в основном статистическое, описание 
традиционного хозяйства, быта и материаль-
ной культуры башкир середины XIX века, 
которое по глубине описания проблемы и 
тщательности отбора и фиксации научных 
фактов остается непревзойденным в отече-
ственной науке по сегодняшний день. Навыки 
использования этой методики Лепле получил 
в годы учебы в Горной школе Парижа (École 
nationale supérieure des mines de Paris), сту-
денты которой должны были совершить 
полевой выезд длительностью 140 дней [3] в 
конкретный европейский регион и проанали-
зировать его техническое и социально-эконо-
мическое развитие, зафиксировать свои 
наблюдения в дневник и на этой основе затем 
написать монографическое исследование [4]. 

В этом смысле проведенный автором ана-
лиз башкирского сообщества сочетает в себе 
позитивные черты полевого исследования 

(field research) и метода анализ случая (case 
study) [5]. В связи с этим нужно заметить, что 
участники социологической экспедиции 
Института востоковедения и Уральского 
научного центра РАН, которые в июле 1993 г. 
и августе-сентябре 1994 г. изучали, в част-
ности, экономическую ситуацию в селах 
юго-восточной Башкирии (Белорецкий 
район), ограничились ее весьма поверхност-
ным описанием [6] и не предприняли того 
тотального обследования хозяйства и быта 
жителей, которой за полтора века до этого 
осуществил французский ученый. 

В одной из своих последних поездок по 
России Лепле, двигаясь по дороге из 
Екатеринбурга в Троицк, 7 сентября 1853 
года специально заехал в башкирский аул 
Мухаметово (ныне поселок в составе 
Карабашского городского округа 
Челябинской области) [7], в котором пробыл 
несколько дней [8]. При этом, активно 
используя освоенную им в период обучения 
в Горной школе Парижа методику социально-
экономической статистики, он провел одно 
из самых продуктивных по своим результа-
там исследований экономики башкирской 
семьи. Итогом краткого пребывания Лепле в 
указанном населенном пункте стал основа-
тельный, энциклопедический по своему 
охвату научный труд, который он назвал 
«монографией», «Башкиры — скотоводы, 
ведущие полукочевой образ жизни 
(Восточная Россия)» [9]. Умением быстро 
собирать значительный объем эмпирического 
материала ученый овладел в годы учебы в 
Горной школе Парижа [3].

Несмотря на небольшой объем (порядка 
53 стр. в русском переводе), этот очерк об 
одной башкирской семье обладает огромной 
информацией, не потерявшей своего значе-
ния и по сей день. Подробно анализируя 
специфические особенности образа жизни, 
религиозности, семейных и других социаль-
ных отношений, Лепле смог в своем труде 
создать один из самых адекватных образов 
башкирского сообщества середины XIX века. 
Это обстоятельство позволяет нам назвать 
этого французского ученого основателем 
такого направления социологической науки, 
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как этносоциология. Данному аспекту его 
творчества авторы посвятили специальную 
статью [1]. В настоящей же публикации мы 
акцентируем свое внимание на анализе 
очерка Лепле о башкирах с точки зрения эко-
номической социологии, к основоположни-
кам которой он, несомненно, относится. 

Лепле оказал исключительное влияние на 
французскую и мировую социологию благо-
даря выработке им монографического метода, 
приоритету включенного наблюдения над 
абстрактным теоретизированием [10]. Если 
анализировать творчество Лепле в области 
социальной статистики и описания экономи-
ческой жизни в целом, то необходимо под-
черкнуть, что еще при жизни самого автора 
и особенно после его смерти сначала в запад-
ноевропейской, а потом и в российской доре-
волюционной науке сформировалось целое 
академическое направление, последователи 
которого признавали себя учениками школы 
«леплезианской» социологии. При этом его 
российские эпигоны (М.И. Туган-
Барановский, А.В. Чаянов, П.В. Маклиевский 
и др.) оказали довольно заметное влияние на 
формирование доминирующих научных 
взглядов отечественной экономико-социоло-
гической науки. Естественно, в силу выдаю-
щегося и неоднозначного характера научных 
выводов Лепле, в российской науке его твор-
чество вызывало вал критики, чему немало 
способствовали консервативные взгляды уче-
ного [11].

Примечательно, что основную часть ана-
лизируемого нами очерка о башкирах Лепле 
начинает с характеристики общей эмпириче-
ской базы исследования, сообщая читателю, 
что его статистические расчеты основыва-
ются на материалах изучения 17 выделенных 
им домохозяйств. Однако большинство про-
изведенных исчислений, в том числе о 
составе семьи, ее хозяйстве, родственных 
отношениях и других аспектах, автор произ-
водит на материалах одной семьи. Тем 
самым, наряду с искусным использованием 
анализа статистических данных, исследова-
тель осуществляет довольно глубокое иссле-
дование посредством качественной мето-
дики, опираясь на информацию, собранную 

им в одной большой башкирской патриар-
хальной семье, типичной, по мнению Лепле, 
для кочевников Востока, русских крестьян и 
славян Центральной Европы [5].

Как показывает анализ, уже с самого 
начала своего очерка о башкирах Лепле в 
качестве главных индикаторов материаль-
ного благосостояния башкирской семьи 
выдвигает такие показатели, как (в убываю-
щей последовательности) «число жен у ее 
главы, а также количество кобыл и другого 
домашнего скота, которым владеет семья» [9; 
215]. Стоит заметить, что изученная Лепле 
семья являлась средней зажиточности («она 
занимает два дома, в собственности у нее 
находятся три кобылы… Пределом желаний 
для работающей семьи является приобрете-
ние восьми или десяти кобыл» [9; 216–217]). 
У главы семьи была одна жена, и в соци-
ально-классовом значении эта ячейка обще-
ства не отражала всего многообразия баш-
кирского общества того времени, представ-
ляя верхнюю страту социума. Вместе с тем, 
подобные семьи имелись во многих башкир-
ских аулах.

Анализируя преимущественные сферы 
жизнедеятельности башкирской семьи, 
Лепле подчеркивает натуральный характер ее 
хозяйства и отсутствие преобладающего на 
Западе разделения труда на сельскохозяй-
ственную и ремесленную сферы («во время 
ежегодных сезонных работ разные члены 
семьи последовательно берут на себя выпол-
нение обязанностей домашней прислуги, 
сезонных поденных рабочих, рабочих-сдель-
щиков, профессиональных ремесленников, 
управляющих недвижимостью, и т.д.» [9; 
218]). Стабильность и функционирование 
семьи в качестве элемента общества основы-
вается, по данным ученого, на трех главных 
принципах: «Во-первых, на особых формах 
собственности, которые сглаживают послед-
ствия трудностей, способных возникнуть 
вследствие личной непредусмотрительности 
членов семьи и исключают опасность долго-
вой зависимости. Во-вторых, на развитой 
системе материальной помощи, которая сама 
является следствием того, что община имеет 
избыток земельных угодий, расположенных 
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в непосредственной близости от деревни… 
Третьей составляющей, несомненно, явля-
ется крепкая семейная организация, которая 
сохраняется благодаря традиционному жиз-
ненному укладу и влиянию религии» [9; 227]. 
Лепле считал, что традиционализм (в данном 
случае башкирской семьи) препятствовал 
диверсификации экономической деятельно-
сти семьи, так как занятия передавались от 
отца к сыновьям [4], и приводит множество 
примеров этого.

Очень подробно Лепле анализирует уро-
вень и основные составляющие благососто-
яния башкирской семьи, тщательно описывая 
не только ее имущество, вплоть до мелких 
предметов быта, играющих важную роль в 
домашнем хозяйстве (посуда, одежда, 
постельное белье и т.д.), но и основные виды 
деятельности, приносящие семье прибыль и 
способствующие ее успешному функциони-
рованию. Ученый учитывал наличие нераци-
ональных элементов в экономическом пове-
дении, таких как влияние традиционных цен-
ностей и обычаев, которые он достаточно 
подробно описывает у башкир. Позже эту 
идею развили в своих трудах американские 
экономисты Т. Веблен и Дж. Коммонс [4].

С точки зрения анализа экономических 
основ образа жизни башкирской семьи, на 
первый взгляд кажется довольно парадок-
сальным, но совершенно объяснимым фак-
том утверждение Лепле об отсутствии у нее 
наличных денежных средств, хотя автор, судя 
по всем признакам, изучал довольно состоя-
тельную ячейку общества. Скорее всего, 
глава семьи, наблюдая, как неожиданно 
нагрянувший к ним француз тщательно под-
считывает каждую бытовую мелочь, принял 
его за официального сборщика налогов и 
намеренно скрыл конечно же имеющиеся у 
него, судя по всему, немалые финансовые 
запасы. Очень показательным в этом смысле 
является то, что Лепле, подробно описывая 
одежду башкирок, совершенно не упоминает 
об их украшениях и ювелирных изделиях, 
хорошо известных и многократно описанных 
в этнографических исследованиях, 
по-видимому, глава семьи заранее приказал 
женщинам спрятать их личное богатство, 

которое в ту эпоху характеризовало статус 
башкирской женщины. Нам представляется, 
что, не обнаружив у изучаемой им довольно 
зажиточной семьи денежных средств, автор 
сделал неверный вывод об отсутствии у баш-
кир «стремления к накоплению денег» и 
неразвитости товарно-денежных отношений, 
хотя сам же не раз упоминает о многочислен-
ных денежных операциях, осуществляемых 
этой семьей и башкирами в целом, в частно-
сти, при уплате налогов (жители изученной 
им деревни «платят исключительно день-
гами, дважды в год, согласно числу членов 
семьи мужского пола, в соответствии с дан-
ными последней переписи населения» [9; 
260]), приобретении изделий фабричного 
производства, импортных продуктов и това-
ров. 

Новаторскими и чрезвычайно информаци-
онными страницами текста «монографии» о 
башкирах выступают подробные подсчеты о 
получаемой семьей прибыли как в натураль-
ном, так и в финансовом выражении. Для 
этого автор, сведя собранные им сведения о 
материальном благосостоянии и хозяйствен-
ной деятельности семьи, в том числе стои-
мость различных видов трудовой организа-
ции, в многочисленные таблицы (в русском 
переводе они составляют почти 28 из 53 стра-
ниц текста), привел их финансовый эквива-
лент во французской валюте – франках. Тем 
самым Лепле, в том числе на материалах 
исследования башкирской семьи, заложил 
основы нового научного направления – эко-
номической социологии. Нельзя не отметить, 
что столь подробный экономико-статистиче-
ский анализ башкирского общества остается 
непревзойденным до сих пор.

Резюмируя вышеприведенный краткий 
анализ описания экономики одного из важ-
ных сегментов башкирского общества сере-
дины XIX века, осуществленного Лепле, 
необходимо сделать следующие выводы. 
Во-первых, применение статистической 
методики анализа социально обусловленных 
показателей, которой французский ученый 
овладел в период обучения в Горной школе, 
была им впервые в мире успешно реализо-
вана в отношении башкирской семьи и позво-
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ляет современным исследователям рекон-
струировать ее репрезентативную модель, 
сформировавшуюся к середине XIX века. 
Во-вторых, само использование Лепле нова-
торского по своей сути способа использова-
ния экономико-статистических расчетов при-
менительно к социальной жизни позволило 
ученому, вместе со своим выдающимся со-
отечественником О. Контом, стать не только 
основоположником формирующейся социо-
логической науки в целом, но и такого ее 
отраслевого направления, как экономическая 
социология. В-третьих, прерванный, к сожа-
лению, в советскую эпоху научный интерес 
к творческому наследию Лепле, несомненно, 

требует возрождения не только в историко-
научном смысле, но и с точки зрения даль-
нейшего совершенствования предложенных 
им методик социального анализа. 
В-четвертых, современное развитие инстру-
ментария экономических и социальных 
исследований, основанное на разнообразных 
цифровых технологиях и искусственном 
интеллекте, естественно, требует таких же 
революционных методологических проры-
вов, который был сделан в свое время Лепле, 
и в этом отношении он должен быть ярким 
примером для современной науки.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА

В статье выдвигается гипотеза о необходимости актуализации системы подготовки специ-
алистов гостиничного сервиса в свете стремительного развития гостиничного бизнеса и 
роста требований со стороны отельеров-практиков к уровню подготовки работников для 
индустрии гостеприимства. В «Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 
года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 г. 
№ 2129-р, отмечается недостаточный уровень кадрового потенциала российской системы 
туристского обслуживания, включая подготовку персонала для гостиничного бизнеса, что 
определяет, в свою очередь, актуальность настоящего исследования. В статье приводятся 
объективные причины несоответствия системы подготовки специалистов гостиничного сер-
виса социальному заказу в ретроспективе исследования исторических предпосылок к фор-
мированию такого разногласия между теоретиками и практиками гостиничного бизнеса, в 
частности, проводится анализ развития системы подготовки специалистов гостиничного 
сервиса на всех ступенях образования, начиная с советской эпохи. Также проводится краткий 
анализ научных исследований в области построения эффективной системы подготовки спе-
циалистов гостиничного сервиса, имеющейся по состоянию на текущий момент. Приводятся 
статистические данные опроса представителей бизнес-сообщества с целью выявления и 
формирования ключевых компетенций, необходимых будущим специалистам гостиничного 
сервиса. Исходя из полученных данных, определяются основные направления развития и 
актуализации системы подготовки специалистов гостиничного сервиса в соответствии с 
социальным заказом и государственной стратегией.

Таким образом, теоретическая и научная значимость настоящего исследования определя-
ется новым подходом к системе подготовки специалистов гостиничного сервиса в рамках 
вуза уровня бакалавриат. В частности, выдвигается гипотеза о закономерной необходимости 
пересмотра системы подготовки специалистов гостиничного сервиса – смещения вектора 
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фокуса внимания педагогов с технологической подготовки в сторону вовлечения студентов 
в будущую профессию, развития их творческого потенциала, мотивации к саморазвитию и 
самореализации в выбранной специальности, воспитания таких человеческих качеств, кото-
рые позволят им в будущем успешно и максимально эффективно построить свою професси-
ональную карьеру. 

Ключевые слова: гостиничный сервис, подготовка специалистов гостиничного сервиса, 
гостиничный бизнес, отель, индустрия гостеприимства, школа отельеров, профессиональные 
компетенции, творческий потенциал, личностно-ориентированный подход, технологии

SOCIAL PREMISES FOR UPDATING THE SYSTEM 
OF FUTURE HOTEL SERVICE SPECIALISTS TRAINING

The article puts forward a hypothesis about the need to update the training system for hotel 
service specialists in the light of the rapid development of the hotel business and the growth of 
requirements on the part of hoteliers-practitioners to the level of training of employees for the 
hospitality industry. The "Strategy for the development of tourism in the Russian Federation until 
2035", approved by the order of the Government of the Russian Federation dated September 20, 
2019, No. 2129-r, notes the insufficient level of human resources of the Russian system of tourist 
services, including training of personnel for the hotel business, which determines turn, the relevance 
of this study. The article provides objective reasons for the discrepancy between the training system 
for hotel service specialists and social order in retrospect of the study of the historical prerequisites 
for the formation of such a disagreement between theorists and practitioners of the hotel business, 
in particular, the analysis of the development of the training system for hotel service specialists at 
all levels of education, starting from the Soviet era. A brief analysis of scientific research in the 
field of building an effective system for training hotel service specialists, available at the moment, 
is also carried out. The article provides statistical data from a survey of representatives of the 
business community in order to identify and form key competencies necessary for future specialists 
in the hotel service. Based on the data obtained, the main directions of development and updating 
of the training system for hotel service specialists are determined in accordance with the social 
order and the state strategy.

Thus, the theoretical and scientific significance of this study is determined by a new approach 
to the system of training hotel service specialists within the framework of a bachelor-level university. 
In particular, a hypothesis is put forward about the natural need to revise the training system for 
hotel service specialists – to shift the focus of teachers' attention from technological training towards 
involving students in their future profession, developing their creative potential, motivating them 
to self-development and self-realization in the chosen specialty, and fostering such human qualities, 
which will allow them in the future to successfully and effectively build their professional careers.

Key words: hotel service, training of hotel service specialists, hotel business, hotel, hospitality 
industry, school of hoteliers, professional competence, creativity, personality-oriented approach, 
technology

Гостиничный сервис, являясь неотъемле-
мой частью системы туристского обслужива-
ния, берёт своё начало с древних времён и 
развивается сообразно техническому, техно-
логическому, социально-культурному, поли-
тико-экономическому прогрессу, адаптируя и 
актуализируя свой продукт в соответствии с 
тенденциями современности. Бум развития 
гостиничного бизнеса в западноевропейских 
странах пришелся на вторую половину про-
шлого столетия, когда европейские страны 

восстанавливались после Второй мировой 
войны. Демографический подъём, социаль-
ная политика этих стран, государственная 
поддержка туризма как ведущей отрасли эко-
номики – всё это благоприятно сказывалось 
на развитии туризма в целом и на гостинич-
ном бизнесе в частности. Это время назы-
вают «золотой эпохой» гостиничной инду-
стрии, когда строилось большое количество 
гостиниц в городах и на побережьях, осваи-
вались горные ландшафты и курортные 
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дестинации. Вновь возводимые и реновиру-
емые после перепрофилирования под нужды 
войны отели активно внедряли все достиже-
ния технического прогресса того времени в 
своей материально-технической базе и инте-
рьерах. Начались процессы глобализации, 
специализации и интеграции. 

На американском континенте аналогичные 
процессы проходили на несколько десятков 
лет раньше. В частности, туристская отрасль 
Соединённых Штатов Америки не только не 
была парализована военными условиями, но, 
напротив, получила дополнительный толчок 
в развитии, т.к. огромное количество людей 
было вовлечено в процесс материально-тех-
нической поддержки союзников и, как след-
ствие, было вынуждено активно передви-
гаться по стране с деловыми целями, что 
способствовало быстрому расширению гео-
графии гостиничных предприятий, увеличе-
нию его номерного фонда, наращиванию и 
совершенствованию гостиничного продукта 
[13]. Повышенные требования американ-
ского потребителя к чистоте, комфорту, уюту 
и заботливому отношению со стороны персо-
нала привели США к роли лидера в области 
организации гостиничного сервиса и зало-
жили основы формирования стандартов 
качественного обслуживания. 

Таким образом, есть основания полагать, 
что к началу текущего столетия в западном 
мире сформировалась устойчивая парадигма 
организации гостиничного бизнеса и опреде-
лились основные тенденции в её развитии. 
Вместе с пониманием технологических 
основ организации гостиничного сервиса и 
потребностей клиентов приходило и осозна-
ние значимости персонала как неотъемлемой 
части эффективного гостиничного продукта.

Итак, наряду с развитием гостиничной 
отрасли в зарубежных странах начинается и 
история организации образовательной 
системы подготовки профессиональных 
кадров для индустрии гостеприимства. И в 
Европе, и в США открываются многочислен-
ные школы гостеприимства [13, 14]:

− Государственный университет менед-
жмента в сфере гостеприимства (Ecole 

Hôtelière de Lausanne), Лозанна, Швейцария, 
1893 г.;

− Школа гостиничного администрирова-
ния Корнельского университета (Cornel 
University School of Administration), Нью-
Йорк, США, 1922 г.;

− Школа гостиничного бизнеса, 
Университет штата Мичиган (The School of 
Hospitality Business, Michigan University), 
Лансинг, США, 1927 г.;

− Гаагская школа гостиничного бизнеса 
(Hotelschool The Hague), Гаага, Нидерланды, 
1929 г.;

− Школа управления гостеприимством 
штата Пенсильвания (The Penn State School 
of Hospitality Management), Пенсильвания, 
США, 1937 г.;

− Университет Фэрли Дикенсон (Fairlrigh 
Dickinson University), Нью-Йорк, США, 
1942 г.;

− кафедра гостиничного бизнеса и 
туризма, Школа менеджмента Изенберг, 
Массачусетский университет (Isenberg School 
of Management, Hospitality And tourism 
Management), Амхерст, США, 1947 г.;

− Международная школа гостиничного 
менеджмента Les Roches (Les Roches School 
of Hotel Management), Блюш, Швейцария, 
1954 г.;

− Колледж администрации отелей Уильяма 
Ф. Харры, Университет Невады (William F. 
Harrah College Of Hospitality), Лас-Вегас, 
США, 1957 г.;

− Колледж Конрада Хилтона (Conrad N. 
Hilton College of Hotel and Restaurant 
Management), Хьюстон, США, 1969 г.

Таким образом, зарубежная практика под-
готовки специалистов гостиничного сервиса 
начинает свою историю уже с конца XIX 
века.

Вместе с тем отечественная индустрия 
гостеприимства, несмотря на довольно раз-
витую сеть гостиничных предприятий как в 
царской России, так и в советской России, 
игнорировала факт необходимости профес-
сиональной подготовки кадров для инду-
стрии гостеприимства. Единственным 
направлением подготовки профессиональ-
ных кадров для туристской отрасли, получив-
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шим всестороннюю поддержку со стороны 
руководства страны с начала 20-х годов про-
шлого столетия, стала школа подготовки экс-
курсоводов и гидов-переводчиков. Поэтому 
до настоящего времени вся гостиничная 
индустрия в целом и система подготовки 
кадрового резерва в частности находится в 
статусе догоняющей по отношению к запад-
ным и американским достижениям в данной 
области. 

И этому есть вполне закономерное объяс-
нение, связанное с периодом «застоя» в 
советские времена, а затем, после распада 
СССР, – с отсутствием компетентных кадров, 
способных провести реорганизацию системы 
гостиничного сервиса и перевести её в режим 
конкурентоспособности. И если техниче-
ские, технологические и цифровые достиже-
ния прогресса в значительной степени 
доступны и активно осваиваются отечествен-
ными флагманами гостиничной индустрии, 
то кадровое обеспечение, уровень его про-
фессиональной компетенции, связанной с 
глубоким пониманием и личной вовлечённо-
стью в основы гостеприимства, пребывает на 
начальной ступени развития. В условиях, 
когда фокус внимания отельеров переносится 
с создания материально-технического ком-
форта и уюта на клиентоориентированный 
подход и заботу о госте, с удовлетворения 
потребностей – на формирование впечатле-
ний и эмоций, повышается значимость и 
вклад человеческого ресурса в конечный 
результат отеля как коммерческого предпри-
ятия – его финансово-экономический успех.

В этой связи становится особенно акту-
альной тема подготовки специалистов гости-
ничного сервиса на всех ступенях професси-
онального образования, особое место среди 
которых занимает ступень бакалавриата.

Известно, что многие зарубежные школы 
подготовки отельеров имеют более чем сто-
летнюю историю, где наряду с практико-ори-
ентированными дисциплинами передаются 
традиции искусства гостеприимства, форми-
руются и воспитываются необходимые лич-
ностные качества будущих специалистов 
гостиничного сервиса. Отечественная школа 
подготовки профессиональных кадров для 

гостиничного бизнеса, к сожалению, не 
имеет подобных аналогов. И причины тому 
следует искать в особенностях советской 
эпохи страны. И прежде всего необходимо 
рассмотреть область государственного уча-
стия в организации гостиничного сервиса в 
Советской России.

Первые упоминания о необходимости под-
готовки и переподготовки кадров для обслу-
живания постояльцев в советских гостини-
цах появились лишь в 1973 г. в Постановлении 
Совмина РСФСР «О повышении уровня при-
ёма и обслуживания иностранных туристов» 
и, как видно из названия настоящего норма-
тивно-правового акта, были направлены на 
повышение уровня профессиональной под-
готовки только тех сотрудников гостиницы, 
которые были задействованы в обслужива-
нии иностранных гостей, и сводились, соб-
ственно, к необходимости повышения языко-
вой подготовки персонала [1, 7]. 

В 1977 г. в Постановлении Совета 
Министров РСФСР «О мерах по дальней-
шему улучшению обслуживания населения в 
гостиницах РСФСР» впервые говорится о 
полномасштабной «подготовке и переподго-
товке кадров для замещения должностей 
администраторов гостиниц, портье, заведую-
щих корпусами и этажами» [6], а также о вве-
дении с 1978 г. форменной одежды для 
сотрудников гостиниц, в которых размеща-
ются иностранные граждане. 

В 1987 г. Приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства были 
утверждены «Квалификационные характери-
стики должности диспетчера по приёму и 
обслуживанию граждан в гостинице», где 
были даны, наряду с должностными обязан-
ностями, квалификационные требования, 
которые, впрочем, также ограничивались 
лишь наличием высшего или среднего специ-
ального образования [2].

Внятно сформулированные требования к 
уровню профессиональных компетенций, 
образования, базовых умений и навыков поя-
вились с утверждением национального стан-
дарта ГОСТ Р «Услуги средств размещения. 
Общие требования к обслуживающему пер-
соналу» в 2011 году, профессиональных 
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стандартов управляющего гостиницей в 2015 
году и горничной и работника по приёму и 
размещению гостей в 2017 году.

Таким образом, будет необоснованно гово-
рить о полной безучастности государствен-
ного аппарата в стремлении к совершенство-
ванию качества гостиничных услуг за счёт 
повышения уровня профессиональной под-
готовки кадров. Но вместе с тем очевидно, 
что этому процессу не доставало системно-
сти, контрольно-регулятивной функции, а 
самое главное – ресурсной базы – организо-
ванной, стройной, преемственной системы 
подготовки и переподготовки специалистов 
гостиничного сектора.

Обращаясь к нормативно-правовым актам 
сферы высшего и среднего специального 
образования того же периода времени, можно 
отметить, что специальность по направле-
нию подготовки «Организация обслуживания 
в гостиницах и туристических комплексах» 
впервые вводится Приказом Минвуза СССР 
«Об утверждении перечня специальностей 
средних специальных учебных заведений 
СССР» лишь в 1987 году. А аналогичный 
документ о специальностях вузов того же 
года все ещё не содержит никакой специаль-
ности, пригодной для подготовки специали-
стов гостиничного сервиса высшего звена 
[3].

Таким образом, датой рождения системы 
подготовки специалистов гостиничного сер-
виса высшей школы в Российской Федерации 
можно считать 1994 год, когда вводятся госу-
дарственные образовательные стандарты и в 
классификаторе направлений и специально-
стей высшего профессионального образова-
ния появляется направление подготовки 
230500 «Социально-культурный сервис и 
туризм».

С точки зрения возраста, гостиничное 
дело в России – это относительно молодая 
дисциплина, лишенная к тому же, в отличие 
от других отраслей народного хозяйства, пре-
емственности наработок и традиций совет-
ской школы, ввиду их полного отсутствия, 
что, в свою очередь, также затрудняет и пре-
пятствует процессам становления и развития. 
И если, обращаясь к зарубежному опыту, к 

настоящему времени удалось сформулиро-
вать конечный результат обучения и подго-
товки специалистов гостиничного сервиса, 
нашедший своё отражение в соответствую-
щих федеральных государственных стандар-
тах, то вопросы инструментария, методоло-
гии, обеспеченности соответствующим пре-
подавательским составом во многом оста-
ются предметами поисков и исследований 
как для теоретиков, так и для практиков 
гостиничного дела.

Многие учёные и исследователи в своих 
работах уже не раз обращались к теме под-
готовки профессиональных кадров для инду-
стрии гостеприимства. Подтверждение этому 
находится в диссертационных работах таких 
авторов, как:

− Элиарова Т.С. Содержание и организа-
ция профессиональной подготовки специали-
стов для предприятия сферы гостеприимства, 
2001 г., 

− Филатов А.В. Методика профессиональ-
ной подготовки специалистов для сферы 
гостеприимства на базе учебно-производ-
ственных комплексов, 2001 г.;

− Осин В.С. Профессиональная подго-
товка студентов к управлению персоналом в 
сфере гостеприимства, 2002 г.;

− Курдакова М.Е. Педагогическая техно-
логия формирования профессиональной ком-
петентности будущих специалистов гости-
ничного сервиса, 2006 г.;

− Бондаренко О.В. Формирование профес-
сионально значимых качеств студентов – 
будущих специалистов по сервису и туризму, 
2006 г.; 

− Шуляк Н.Н. Формирование полифунк-
циональной профессиональной компетент-
ности менеджеров гостиничного хозяйства 
малого бизнеса санаторно-курортного реги-
она в вузе, 2008 г.;

− Тимохина Т.Л. Технологическая подго-
товка студентов туристского вуза в области 
гостиничного сервиса, 2009 г.;

− Абрамков Г.М. Интеграция подготовки 
специалистов по гостеприимству в системе 
«колледж – вуз», 2010 г.;

− Гринь С.В. Формирование профессио-
нально-информационной культуры специа-
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листов по сервису и туризму в образователь-
ном процессе вуза, 2010 г.;

− Галанин Ю.Г. Социальное партнерство 
вуза и гостиничного предприятия в профес-
сиональной подготовке туристских кадров, 
2011 г.;

− Наумова Г.Р. Развитие общих компетен-
ций в профессиональной подготовке специ-
алистов гостиничного сервиса, 2012 г.;

− Стрельников А.В. Организационно-
экономический механизм обеспечения конку-
рентоспособности образовательных услуг 
вузов, занимающихся подготовкой кадров 
для сервиса и туризма, 2012 г.;

− Анзина Т.И. Формирование корпоратив-
ной компетенции будущих специалистов 
индустрии гостеприимства в процессе про-
фессионального образования в вузе, 2015 г.; 

− Арсений Р.М. Профессионально ориен-
тированные задачи в подготовке студентов к 
туристской деятельности, 2019 г.

Уделяя большое внимание технологиче-
ской подготовке студентов, формированию у 
обучающихся профессиональных навыков, 
практико-ориентированных компетенций, с 
точки зрения формирования базовых профес-
сиональных навыков и умений у будущих 
специалистов гостиничного сервиса, их раз-
работки особенно ценны и во многом эффек-
тивны, однако уже недостаточны в условиях 
современной действительности.

Как говорилось выше, отечественный 
гостиничный бизнес уже во многом достиг 
уровня зарубежных коллег в части матери-
ально-технического оснащения, обеспечен-
ности оборудованием и цифровыми техноло-

гиями, комплексной безопасности объектов 
и внутренней системы подготовки и перепод-
готовки кадров к выполнению своих трудо-
вых функций. Социальный запрос професси-
онального сообщества сегодня смещён в сто-
рону таких уникальных личностных качеств 
сотрудников, которые позволят создавать 
атмосферу тепла, дружелюбия, заботы о 
госте, что возможно только в условиях лич-
ной заинтересованности работника в своём 
деле и безусловной любви к нему, и, как след-
ствие, становится первостепенной задачей 
педагогов-наставников – формирование 
нового поколения специалистов гостинич-
ного сервиса, способного не только к профес-
сиональному выполнению своих трудовых 
функций, но и к осознанию ценности своего 
дела, стремлению к самосовершенствова-
нию, человеколюбию, искренности и самоот-
верженному, творческому подходу к работе 
[12].

Вышеизложенная гипотеза о необходимо-
сти переориентации образовательной 
системы профессиональной подготовки 
кадров для индустрии гостеприимства под-
тверждается данными предварительного 
опроса в рамках настоящего исследования, 
который был адресован практикам гостинич-
ного бизнеса с предложением определить 
степень значимости тех или иных компетен-
ций своих работников с точки зрения их цен-
ности для работодателя. Опрос был проведён 
в социальных медиа путём голосования. В 
опросе приняло участие свыше 500 респон-
дентов со всей страны. Результаты исследо-
вания приведены в таблице.

Таблица. Результаты опроса респондентов о степени значимости профессиональных компетенций работников 
отеля с точки зрения их ценности для работодателя

Компетенции сотрудника Количество 
респондентов, 
поставивших 
компетенцию 

на 1-е место, в %
Знание английского языка 3
Уверенное пользование автоматизированной системой управления отелем 0
Знание специализированных гостиничных программ и систем 0
Знание всех технологических процессов в отеле 0
Наличие опыта работы в гостиничном бизнесе 0
Наличие профильного образования 0
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Развитые коммуникативные навыки 7
Личная заинтересованность и вовлечённость в работу 40
Психологическая готовность к стрессовым ситуациям и многозадачности 25
Стремление к саморазвитию, творчеству, профессиональному росту 25

Результаты настоящего опроса подтверж-
дают гипотезу о том, что вектор развития 
системы подготовки кадров для индустрии 
гостеприимства должен быть переориентиро-
ван с базовых знаний технологических про-
цессов на формирование нового уровня спе-
циалистов гостиничного сервиса – имеющих 
личную заинтересованность в развитии в 
выбранной профессии, мотивированных к 
самообразованию и совершенствованию, 
способных к творческому подходу в своей 
работе. Вместе с тем необходимо также отме-
тить низкий уровень степени доверия про-
фессионального сообщества к уровню под-
готовки учебными заведениями специалистов 
гостиничного сервиса, что ещё раз свидетель-
ствует о необходимости поиска релевантных 
решений в заданном направлении. 

Недостаточный уровень подготовки спе-
циалистов гостиничной отрасли подтвержда-
ется также и государственным заказом, кото-
рый нашёл своё отражение в «Стратегии раз-
вития туризма в Российской Федерации до 
2035 года», направленной на комплексное 
развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации, формирование и про-
движение качественного и конкурентоспо-
собного туристского продукта. Одним из 
сдерживающих факторов развития турист-
ской индустрии в России в данной Стратегии 
называется, в том числе, недостаточный уро-
вень сервиса и кадрового обеспечения, язы-
ковой подготовки работников в сфере туризма 
[11].

К слову, одним из рычагов государствен-
ного управления и стимулирования системы 
подготовки профессиональных кадров для 
гостиничного бизнеса является система клас-
сификации гостиниц в Российской 
Федерации, которая с 1 января 2019 г. стала 
обязательной в нашей стране, а требования, 
предъявляемые к персоналу гостиниц и ана-
логичных средств размещения, повышаются 

с каждой новой редакцией Положения о клас-
сификации гостиниц. И пусть на сегодняш-
ний день они по-прежнему ограничиваются 
пакетом базовых знаний функциональных 
обязанностей и технологических процессов, 
можно предположить, следуя логике наращи-
вания и повышения требований, предъявляе-
мых к персоналу гостиниц, что уже в ближай-
шем будущем намеченные сегодня тенденции 
развития гостиничного сервиса найдут своё 
отражение и в государственном заказе [8-10].

В рамках данного исследования была 
поставлена задача ретроспективного изуче-
ния отечественной и зарубежной практики 
подготовки специалистов гостиничного сер-
виса, поиска причин затруднённого развития 
российской системы подготовки специали-
стов для гостиничного сектора. Таким обра-
зом, были определены и обоснованы истори-
ческие предпосылки к пересмотру образова-
тельных программ по направлениям 
«Гостиничное дело», «Гостиничный сервис». 

В рамках настоящего исследования был 
проведён анализ современных тенденций в 
области профессиональной подготовки 
кадров для индустрии гостеприимства с учё-
том уровня разработки данной проблематики 
ведущими учёными и исследователями в этой 
области. В то же время методом опроса были 
определены ключевые критерии профессио-
нальных компетенций работников отеля, 
представляющих наивысшую ценность для 
отельеров-практиков как будущих работода-
телей обучающихся, что, в свою очередь, 
также представлялось одной из задач настоя-
щего исследования.

Таким образом, по результатам выполнен-
ных задач, с целью определения историко-
педагогических предпосылок, к разработке 
инновационной системы подготовки буду-
щих специалистов гостиничного сервиса на 
базе вуза уровня бакалавриат необходимо 
признать, что в условиях стремительного раз-
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вития гостиничного бизнеса российская 
школа подготовки профессиональных кадров, 
в силу объективных причин, не отвечает тре-
бованиям социального заказа в полной мере, 
что даёт обоснованные предпосылки для 
пересмотра системы подготовки студентов 
по направлениям «Гостиничное дело», 

«Гостиничный сервис», смещая фокус своего 
внимания с технологической подготовки на 
формирование заинтересованных, лич-
ностно-ориентированных и глубоко вовле-
чённых в выбранную профессию специали-
стов гостиничного сервиса.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Придание инновационно-опережающего характера образованию – стратегическая цель 
реформы образования, в том числе военного. На повестке дня формирование личности воен-
ного, адаптивного по отношению к нестабильному и сверхбыстрому миру, способного найти 
в ситуации неопределенности принципиально новые нетривиальные решения военных 
задач. Современная модель цивилизационного развития выстраивается во многом благодаря 
качеству образовательной системы общества. В свою очередь, качество образования и уро-
вень подготовки определяется своевременной модернизацией учебно-методических мате-
риалов. Выявление и обоснование путей модернизации инженерно-технической подготовки 
иностранных курсантов на основе теоретического анализа и результатов педагогического 
эксперимента определили цель исследования. 

В статье проанализированы текущие проблемы эффективности и качества подготовки 
иностранных курсантов в военном вузе; обоснована необходимость модернизации их инже-
нерно-технической подготовки с учетом специфики направления обучения. Предложен путь 
корректировки учебно-методического материала с учетом выявленных проблем обучения и 
возрастающих требований к системе военного образования. Для этого проведена и описана 
опытно-экспериментальная работа с курсантами, приобретающими военную специальность 
«Применение инженерно-позиционных подразделений, строительство и эксплуатация фор-
тификационных сооружений и маскировка». Анализ авторского опыта их подготовки по 
существующей методике выявил причины затруднений при изучении инженерно-техниче-
ских текстов и неадаптированных методических материалов, причины низкого качества 
выполнения расчетов на русском языке; проблемы с аналитическим мышлением, синтезом 
информации и преобразованием ее в знание и понимание, формированием нового текста и 
т.п. 

Образование – процесс поддержки развития человека, но применяемая методика не учит 
оперировать в дальнейшем инженерно-техническими знаниями. С другой стороны, низкий 
уровень владения иноязычной лексикой и терминологией у русскоязычных преподавателей 
снижает эффективность и качество обучения. Результаты опроса курсантов различных реги-
ональных групп подтвердили выявленные проблемы. В результате предложены создание 
индивидуального обучающего модуля дисциплины; актуализация лекционного курса с уче-
том природно-климатических особенностей стран, из которых прибыли курсанты и в кото-
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рых они, как правило, проходят службу как специалисты военно-инженерных подразделений. 
Индивидуальный обучающий модуль позволяет ранжировать получаемые знания и структу-
рировать их по уровням подготовки: базовый (достаточен для исполнителя); повышенный 
(развитие и совершенствование вариантного инженерного мышления на основе использова-
ния знаний порогового уровня), факультативный (развитие концептуального, аналитиче-
ского, творческого инженерного мышления, необходимого для определения стратегии реше-
ния военно-прикладных задач будущим руководителем). Полагается, что в перспективе воз-
можен переход на единый многоуровневый обучающий модуль для инженерно-технических 
дисциплин, позволяющий преподавателю перманентно корректировать образовательный 
процесс и его дидактическое обеспечение, а обучающемуся – включать персональный стиль 
познания, осознанно работать со своими компетенциями.  

Ключевые слова: педагогический эксперимент, инженерно-техническая подготовка, 
модернизация учебно-методических материалов, индивидуальный обучающий модуль.

 
MODERNIZATION OF ENGINEERING PREPARATION 
OF FOREIGN CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES

Giving education an innovative and forward-looking character is the strategic goal of education 
reform, including military education. On the agenda is the formation of a military personality, 
adaptive in relation to an unstable and superfast world, capable of finding fundamentally new non-
trivial solutions to military tasks in a situation of uncertainty. The modern model of civilizational 
development is built largely due to the quality of the educational system of society. In turn, the 
quality of education and the level of training is determined by the timely modernization of teaching 
materials. Revealing and substantiating the ways of modernization of engineering and technical 
training of foreign cadets on the basis of theoretical analysis and the results of the pedagogical 
experiment determined the purpose of the research. 

The article analyzes the current problems of the effectiveness and quality of training foreign 
cadets in a military university; substantiated the need to modernize their engineering and technical 
training, taking into account the specifics of the direction of study. A way of correcting educational 
and methodological material is proposed, taking into account the identified training problems and 
the growing requirements for the military education system. For this purpose, experimental work 
was carried out and described with cadets acquiring the military specialty "Application of 
engineering-positional units, construction and operation of fortifications and camouflage." The 
analysis of the author's experience of their preparation according to the existing methodology 
revealed the reasons for difficulties in the study of engineering and technical texts and unadapted 
methodological materials, low quality of calculations in Russian; problems with analytical thinking, 
the synthesis of information and its transformation into knowledge and understanding, the formation 
of a new text, etc. 

Education is a process of supporting human development, but the applied methodology does not 
teach how to operate in the future with engineering and technical knowledge. On the other hand, 
the low level of proficiency in foreign language vocabulary and terminology among Russian-
speaking teachers reduces the effectiveness and quality of education. The results of a survey of 
cadets from various regional groups confirmed the identified problems. As a result, the creation of 
an individual training module for the discipline was proposed; updating the lecture course, taking 
into account the natural and climatic characteristics of the countries from which the cadets came 
and in which they, as a rule, serve as specialists of military engineering units. An individual training 
module allows you to rank the acquired knowledge and structure it according to training levels: 
basic (sufficient for the performer); advanced (development and improvement of variant engineering 
thinking based on the use of knowledge of the threshold level), facultative (development of 
conceptual, analytical, creative engineering thinking necessary to determine the strategy for solving 
military-applied problems by the future leader). It is believed that in the future, a transition to a 
single multi-level training module for engineering and technical disciplines is possible, which 
allows the teacher to permanently adjust the educational process and its didactic support, and the 
student to include a personal style of cognition, consciously work with their competencies.
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Актуальность проблемы. В системе 
мирового образования происходят глобаль-
ные трансформации, связанные с эволюцион-
ными изменениями цивилизационного про-
цесса. Формируются модели и стратегии, 
обеспечивающие транснациональный харак-
тер образования, позволяющие объединять 
различные национально-государственные и 
региональные системы в будущую единую 
мировую систему образования [1]. В этих 
условиях образовательная политика любого 
государства обязана формировать систему 
образования, «которая будет бесконфликтно 
соотноситься с системами образования дру-
гих стран» [2; 5]. Для этого необходима 
трансформация предметных полей всех обра-
зовательных курсов, включая методические 
материалы. Проблема особо актуальна в 
связи с ростом числа иностранных студентов 
в российских вузах [3], в том числе в вузах 
военного профиля; с текущим состоянием 
экспорта российских образовательных услуг 
в системе военного образования в целом. 
Рост поставок военной техники из России в 
зарубежные страны также предъявляет новые 
требования к качеству профессиональной 
подготовки иностранных военнослужащих 
[4; 3]. 

В индустриальную эпоху приоритет в под-
готовке заключался в точном воспроизвод-
стве функционала специалиста [5]. 
Требования к профессии военного также 
долгое время оставались неизменными. 
Сегодня требуются интеллектуальные 
ресурсы для военной отрасли, деятельность 
которых нацелена на неоиндустриальное 
«завтра». Развитие способностей нестандар-
тно мыслить, включать креативное мышле-
ние, уверенно ориентироваться в инноваци-
онных технологиях – неотъемлемые свойства 
личности современного военного.   

Российская система образования привле-
кает иностранных обучающихся фундамен-
тальностью, системностью и качеством обу-
чения; однако они испытывают трудности, 
которые существенно отличаются от трудно-

стей российских студентов. Основная про-
блема успешного вхождения иностранных 
курсантов в учебный процесс – противоречие 
между уровнем их готовности к восприятию 
учебной информации и требованиями выс-
шей школы – актуальна и для военных вузов, 
где учебный процесс особенно специфичен и 
отличается от имеющегося образовательного 
опыта у иностранных учащихся. Таким обра-
зом, для современной образовательной дея-
тельности военных вузов актуальны:

- научный поиск повышения качества под-
готовки иностранных курсантов;

- преодоление затруднений, связанных с 
проблемами восприятия ими учебного мате-
риала;

- модернизация необходимых учебных 
комплексов и доступных пониманию средств 
обучения, которые обеспечивают курсантам 
возможность выбора уровня подготовки.

Проведение эксперимента. Опытно-
экспериментальная работа в целях усовер-
шенствования инженерно-технической под-
готовки иностранных курсантов проводилась 
в период 2018-2020 гг. с курсантами, приоб-
ретающими военную специальность 
«Применение инженерно-позиционных под-
разделений, строительство и эксплуатация 
фортификационных сооружений и маски-
ровка» на кафедре «Войсковое строитель-
ство» Тюменского высшего военно-инженер-
ного командного училища при изучении дис-
циплины «Инженерные сети и оборудова-
ние». Цель освоения дисциплины – подготовка 
командира взвода инженерных подразделе-
ний армий иностранных государств. Задача 
изучения – получение знаний и умений по 
устройству, принципу действия, основам 
приемки и эксплуатации инженерных сетей, 
а также правилам проектирования и подбора 
оборудования инженерных систем зданий и 
сооружений различного назначения с учетом 
особенностей строительных конструкций. 

Составной частью эксперимента стало 
анкетирование, при котором использовался 
метод опроса курсантов (совокупность еди-
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ниц наблюдения), вид исследования – выбо-
рочный [6]. В опросе участвовали представи-
тели региональных групп: студенты арабских 
стран, англо- и франкоговорящие африкан-
ские студенты, студенты из Юго-Восточной 
Азии. Среди респондентов (27 чел.): 37 % – 
представители Афганистана, 15 % – 
Монголии, 15 % – Мали, 19 % – Палестины, 
7 % – Абхазии, 7 % – Лаоса. На вопрос 
«Испытываете ли Вы трудности при работе с 
русским текстом?» 86 % ответили утверди-
тельно. На вопрос «Были ли трудности пере-
вода на родной язык инженерно-технических 
и строительных терминов?» 71 % ответили 
утвердительно. На вопрос «Испытывали ли 
сложности при выполнении совместной 
работы в разноязычном коллективе?» 34 % 
ответили «да».

Анализ результатов анкетирования позво-
ляет сделать вывод: основная проблема кур-
сантов – низкий уровень владения русским 
языком, которая усугубляется необходимо-
стью понимания технической терминологии. 
Следовательно, изучение иностранными кур-
сантами русского языка должно осущест-
вляться на всех предусмотренных учебным 
планом занятиях, включая специальные дис-
циплины. Опыт подготовки иностранных 
курсантов показывает, что их попытки овла-
дения инженерно-техническими текстами, 
выполнение расчетов на русском языке 
имеют значительные затруднения, причины 
которых:

- трудности периода адаптации в иноязыч-
ной среде и непонимание закономерностей 
функционирования русского языка;

- недостаточный объем словарного запаса 
в начале обучения;

- обилие вводимого словарного минимума 
при изучении конкретной дисциплины (про-
блема изучения языка специальности);

- отсутствие навыков конспектирования и 
самостоятельной работы с текстами;

- русскоязычные преподаватели не могут 
помочь студентам правильно перевести тек-
сты неадаптированных методических мате-
риалов, т.к. не владеют иноязычной лексикой 
и терминологией [7; 148];

- при более широком раскрытии препода-
вателем сути изучаемого вопроса по инже-

нерным дисциплинам часто лексико-терми-
нологическая составляющая предмета  оста-
ется на низком уровне, что снижает качество 
получаемого знания; 

- отсутствие резервного аудиторного вре-
мени, позволяющего удовлетворить запросы 
студентов-иностранцев, уровень которых 
выше, чем у российских сверстников. 

Проблема усугубляется тем, что дисци-
плина «Инженерные сети и оборудование» 
базируется на знаниях, полученных при изу-
чении дисциплин также с большим объемом 
специфической строительной и инженерно-
технической терминологии. Выявленные 
проблемы преподавания дисциплины 
«Инженерные сети и оборудование» под-
тверждают актуальность темы, цели и задач 
исследования. Тема – педагогический экспе-
римент и опытно-экспериментальная работа 
в целях усовершенствования инженерно-тех-
нической подготовки иностранных курсантов 
военных вузов. Объект исследования – инже-
нерно-техническая подготовка иностранных 
курсантов в высшей военной школе. Предмет 
исследования – поиск путей повышения 
эффективности и качества усвоения рас-
четно-теоретического материала при изуче-
нии дисциплины «Инженерные сети и обо-
рудование» с учетом наличия проблем при 
изучении языка специальности. Цель – выяв-
ление и обоснование путей модернизации 
инженерно-технической подготовки курсан-
тов на основе теоретического анализа и 
результатов педагогического эксперимента. 

Задачи:
1. На основе педагогического анализа и 

опыта подготовки иностранных курсантов 
выявить особенности восприятия (усвоения) 
ими учебного материала инженерно-техниче-
ских дисциплин в военном вузе.

2. Обосновать концепцию усовершенство-
вания инженерно-технической подготовки 
иностранных курсантов в современных усло-
виях.

3. Разработать и внедрить в практику 
опытную модель «индивидуального обучаю-
щего модуля» учебной дисциплины 
«Инженерные сети и оборудование».
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Качество образования – результирующий 
параметр, характеризующий качество обра-
зовательных программ и образовательного 
процесса [8]. Следовательно, необходим 
поиск такого содержания, форм, методов 
учебно-методической работы, при которых 
преподаватель может предупреждать и мини-
мизировать отрицательные последствия деза-
даптации, учитывать ментальные особенно-
сти и уровень подготовки иностранных сту-
дентов при выборе стратегии и тактики обу-
чения. Среди множества условий, необхо-
димых для успешного освоения любой дис-
циплины иностранными курсантами – одно 
из основных – наличие учебных комплексов, 
отвечающих требованиям образовательных 
стандартов и адаптированных для иностран-
ных военнослужащих. Правильно разрабо-
танная и применяемая методика способствует 
быстрому и прочному овладению инже-
нерно-техническим знанием, усиливает 
мотивационную сторону изучения дисци-
плины; при этом каждая учебная дисциплина 
оказывает воздействие на формирование лич-
ности будущего специалиста. Классический 
учебно-методический комплекс включает 
набор материалов, предназначенных для 
определенной ступени обучения. Обладаю-
щие российской спецификой, требующие 
определенных знаний, лексического запаса, 
методические материалы вызывают значи-
тельные трудности у иностранных курсантов 
в процессе обучения. 

Для первой стадии проведения экспери-
мента разработана и апробирована учебная 
тетрадь для проведения занятия «Тепло-
технический расчет ограждающей конструк-
ции» по теме «Отопление зданий и сооруже-
ний». Предложена система, при которой под-
бор исходных данных и все этапы расчета 
предлагается выполнять на любом из языков 
(английский, французский, русский). 
Система устраняет фактор, связанный с бояз-
нью курсанта не понять суть задания; ориен-
тирует обучающегося, в какой последова-
тельности его выполнять. Образовательная 
задача разбивается на элементы, при этом 
изучается влияние каждого единичного эле-
мента на другие и наоборот. Курсант знако-

мится с принципами системности: он видит, 
как изменения (ошибка) любого этапа рас-
чета ведут к изменению во всей совокупно-
сти элементов. Исходя из требований инди-
видуального задания подбираются исходные 
данные для расчета. Последовательно про-
ходя этапы, обучающийся достигает цели: 
делает вывод об общей толщине ограждаю-
щей конструкции. Табличная форма учит 
выявлять ключевые мысли, на которых дер-
жится расчет, помогает придерживаться чет-
кой последовательности его выполнения и 
изложения полученных данных. При этом 
участие преподавателя минимизируется, тем 
самым развиваются навыки самостоятель-
ного мышления обучающегося. Краткий 
справочный материал (словарь трудных спе-
циальных терминов и определений на 
нескольких языках) позволяет облегчить 
работу с инженерно-технической терминоло-
гией (особенно важно при самостоятельной 
работе). 

Система позволяет проверить правиль-
ность выполнения заданий самим курсантом, 
способствуя развитию навыков самокон-
троля, но не позволяет самосовершенство-
вать аналитическое инженерное мышление, 
не учит оперировать в дальнейшем инже-
нерно-техническими знаниями. В итоге 
форма выполнения расчета оставляет знания 
обучающегося на пороговом уровне; наблю-
дается разочарование иностранных студен-
тов результатами процесса получения новых 
знаний, умений и приобретения навыков [9]. 
На самом деле, несмотря на принадлежность 
наших курсантов к различным региональным 
группам, у них есть общая мотивация для 
получения более качественного образования: 
карьера военного строителя основывается на 
постоянно совершенствуемом знании и его 
успешном применении на практике. 
Следовательно, курсанту должна быть предо-
ставлена возможность выполнять семестро-
вые задания и дипломные проекты на повы-
шенном уровне, учиться применять на прак-
тике полученные теоретические знания, что 
повышает его шансы на успешное трудоу-
стройство с дальнейшим карьерным ростом. 
Необходимость ранжирования получаемых 
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знаний послужила причиной разработки 
индивидуального обучающего модуля, входя-
щего в состав учебно-методических матери-

алов и состоящего из следующих уровней 
приобретения профессиональных компетен-
ций (табл.).

Таблица. Структурирование приобретаемых знаний по уровням подготовки

Пороговый уровень Повышенный уровень Факультативный уровень

Выполнение индивидуального 
задания в классической форме 
либо с использованием учебной 
тетради: получение знаний и уме-
ний по устройству, принципу дей-
ствия, основам приемки и эксплуа-
тации инженерных сетей (уровень 
клипового мышления – достаточно 
для исполнителя)

Использование метода проектов в 
сочетании с интерактивными фор-
мами обучения для практического 
освоения правил проектирования и 
подбора оборудования инженер-
ных систем зданий и сооружений 
различного назначения с учетом 
особенностей строительных кон-
струкций (развитие и совершен-
ствование вариантного инженер-
ного мышления на основе исполь-
зования знаний порогового уровня) 

Выбор дополнительной про-
граммы интерактивного обучения 
в сочетании с научно-исследова-
тельской и проектной деятельно-
стью на основе полученных на пре-
дыдущих уровнях знаний (перенос 
«центра тяжести» в обучении на 
развитие концептуального, анали-
тического, творческого инженер-
ного мышления [10; 135]), необхо-
димого для определения стратегии 
решения военно-прикладных задач  
будущим руководителем

Рекомендуемая структура индивидуаль-
ного обучающего модуля:

- базовый конспект теоретического мате-
риала с возможностью внесения поправок на 
своем языке;

- система заданий, позволяющих сделать 
выбор уровня и мотивировать на его повы-
шение (табл.);

- оценочные средства для самоконтроля;
- вспомогательные материалы.
Выводы
Полученные результаты педагогического 

эксперимента показывают необходимость 
корректировки структуры учебно-методиче-
ского комплекса дисциплины с учетом выяв-
ленных проблем обучения. Предложенная 
методика проведения практических занятий 
позволяет предоставить каждому курсанту 
индивидуальный образовательный маршрут 
(индивидуализация обучения) или объеди-
нять обучающихся в подгруппы (дифферен-
циация обучения) в соответствии с их инди-
видуальными языковыми особенностями; 
одновременно приобретать опыт соблюдения 
иерархичности в отношениях, что актуально 
для армейских профессиональных коллекти-
вов. 

Использование составленного по предло-
женной методике индивидуального учебного 
модуля способствует развитию у курсантов 

навыков конспектирования, т.к. учит заме-
нять специальные термины в конспектах при-
нятыми символами, записывать целое пред-
ложение в виде формулы или уравнения, что 
важно в рамках жесткого ограничения лекци-
онного времени. Развитие навыков конспек-
тирования позволяет обучающемуся копить 
информацию для выполнения не только учеб-
ных, но и научных задач: участвовать в 
научно-исследовательской работе, олимпиа-
дах и конференциях. Это создает условия для 
перехода к личностно-ориентированной 
модели организации учебного процесса [11]. 
Предложенная методика освоения расчета 
тепловой защиты зданий минимизирует 
время преподавателя как на подготовку тео-
ретических данных к текущему и итоговому 
контролю знаний по дисциплине, так и на его 
проведение. 

Предложенную форму индивидуального 
учебного модуля можно адаптировать для 
других инженерных расчетов по дисциплине 
«Инженерные системы и оборудование» 
(«Определение параметров микроклимата с 
помощью приборов и расчетом», «Расчет 
результирующей температуры помещения и 
локальной асимметрии результирующей тем-
пературы»), а также создать в дальнейшем 
единый модуль для инженерно-технических 
дисциплин. Также учебное исследование 
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тера военному образованию и становления 
опережающего образования в целом. 
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РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ЕГО СТРУКТУРА, ФОРМЫ И ВЛИЯНИЕ 

НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире люди часто сталкиваются с различными трудностями, преодоление 
которых сопровождается определенными психическими состояниями. В данной статье при-
ведена и описана структура данных явлений. Рассмотрена их классификация, которая вклю-
чает в себя семь видов психических состояний и учитывает состояние личности, интеллекта 
и сознания. 

Одним из таких состояний является обращение личности к самой себе, именуемое вну-
тренней речью. Она выполняет своего рода функцию психологической защиты, помогая 
человеку осознать ситуацию, верно истолковать свои эмоции и чувства по отношению к ней 
и принять осознанное и взвешенное решение на основании своего жизненного опыта. 
Помимо этого, внутренняя речь в определенной степени способствует формированию само-
оценки личности и помогает грамотно выстраивать диалог уже с реальным собеседником, 
избегая появления конфликтных моментов.

Стоит отметить, что внутренний разговор с самим собой характерен практически для 
любого человека, пронизывая все процессы познания: ощущение, внимание, воображение и 
другие. У определенных людей внутренняя речь выполняет терапевтическую функцию и 
способствует снижению уровня стресса, а у других – наоборот, лишь усугубляет сложившу-
юся ситуацию.

Авторами статьи было проведено социальное исследование среди учащихся Уфимского 
государственного нефтяного технического университета. В опросе приняли участие 137 
студентов: 80 студентов в данный момент являются бакалаврами, а оставшиеся 57 – маги-
страми.

Целью исследования было изучение влияния внутренней речи в зависимости от регуляр-
ности возникновения и уровня образования студентов. Были сделаны выводы из статисти-
ческих данных исследования. Положительно внутренняя речь влияет на 62,83 % опрошен-
ных, а негативное и нейтральное влияние среди оставшегося числа опрошенных разделилось 
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поровну (по 18,58 % каждый). Приведены рекомендации по улучшению качества внутренней 
речи и минимизации ее негативного воздействия. 

Ключевые слова: психические состояния, классификация, структура, внутренняя речь, 
социальное исследование, формы состояний, функции внутренней речи, мышление, про-
цессы познания, терапевтический эффект.

CONVERSATION WITH HIMSELF AS MENTAL STATE, 
ITS STRUCTURE, FORM AND IMPACT ON HUMAN LIFE

In the modern world, people often face various difficulties, the overcoming of which is 
accompanied by certain mental states.

This article provides and describes the structure of these phenomena. Their classification is 
considered. It includes seven types of mental states and takes into account the state of personality, 
intelligence and consciousness.

One of these states is the appeal of a person to himself, called inner speech. It performs a kind 
of function of psychological protection, helping a person to understand the situation, correctly 
interpret their emotions and feelings in relation to it and make a conscious and balanced decision 
based on their life experience. In addition, inner speech to a certain extent contributes to the 
formation of self-esteem of the individual and helps to competently build a dialogue with a real 
interlocutor, avoiding the appearance of conflict moments. It is worth noting that an internal 
conversation with oneself is characteristic of almost any person, permeating all the processes of 
cognition: sensation, attention, imagination and others. In some people, inner speech has a 
therapeutic function and helps to reduce stress levels, while in others, on the contrary, it only 
exacerbates the situation.

The authors of the article conducted a social research among students of the Ufa State Petroleum 
Technical University. 137 students took part in the survey: 80 students are currently bachelors, and 
the remaining 57 are masters.

The purpose of research was to study the influence of internal speech, depending on the regularity 
of occurrence and the level of education of students.Conclusions were drawn from the statistics of 
the study. Positive internal speech affects 62.83 % of the respondents, and the negative and neutral 
influence among the remaining number of respondents was equally divided and amounted to 
18.58 % each.

According to the statistical data of the research conclusions were drawn and recommendations 
were made with the purpose to improve the quality of internal speech and minimize its negative 
impact.

Key words: mental states, classification, structure, inner speech, social research, forms of states, 
functions of inner speech, thinking, cognition processes, therapeutic effect.

Психические состояния имеют довольно 
обширную классификацию, но прежде чем 
перейти к ней, необходимо рассмотреть 
структуру данных явлений (рис. 1).

Любое психическое состояние иницииру-
ется потребностями человека, которые акту-
альны для него в данный момент, поэтому 
подобные потребности можно назвать 
системно-образующими факторами. 
Психическое состояние имеет свой «знак»: 
позитивное состояние возникает при высо-
кой вероятности удовлетворения потребно-
стей, а негативное – при низкой или при 
отсутствии вероятности как таковой.

Такие психические состояния формиру-
ются постепенно, начальный этап данного 
формирования характеризуются наиболее 
сильными эмоциями, которые, в свою оче-
редь, являются оценкой способа реализации 
решения данной проблемы. 

В структуре психического состояния за 
вероятность реализации потребности и 
методы решения поставленной проблемы 
отвечает так называемый «блок целеполага-
ния».

Психическое состояние в своем составе 
имеет психологический компонент. За его 
формирование ответственна информация, 
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Рисунок 1. Структура психических состояний

которая хранится в памяти человека. К дан-
ному компоненту относятся эмоции, ожида-
ния, установки, чувства и «фильтры воспри-
ятия». Среди всех вышеперечисленных 
составляющих особенно важны «фильтры 
восприятия», через которые человек видит и 
анализирует происходящие вокруг него 
события и явления.

Реализация потребности и достижение 
конкретного результата происходит посред-
ством определенных манипуляций и дей-
ствий с внешними предметами окружающего 
человека мира либо с помощью другого чело-

века, которого в данной структуре принято 
называть «социальным объектом».

В зависимости от результата действующее 
психическое состояние может либо исчез-
нуть (в случае удовлетворительного резуль-
тата), либо преобразоваться в другие состоя-
ния и цикл повторится. В данной схеме при-
сутствует элемент психологической защиты, 
предназначенный для исключения вероятно-
сти возникновения хронического стресса [1].

Классифицировать психические состоя-
ния довольно трудно, так как они тесно пере-
секаются между собой, а иногда и полностью 
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совпадают друг с другом, но даже в этом слу-
чае присутствуют особенности, по которым 
можно различать данные состояния.

Рассмотрим классификацию, предложен-
ную Юрием Викторовичем Щербатых 
(рис. 2), которая включает в себя семь видов 
психических состояний и один ситуативный 
компонент, который, в свою очередь, учиты-
вает состояние личности, интеллекта и созна-
ния [2]. 

Состояние личности формирует отноше-
ние к ситуации или объекту, вызвавшему 
психическое состояние. Интеллект, сочетаю-
щий в себе такие способности, как память, 
мышление и внимание, помогает осознавать 
новые ситуации, присваивать им положи-
тельный или отрицательный знак, используя 
приобретенные ранее знания и опыт. 
Сознание является психической формой 
отражения действительности и показывает 
целостное состояние знания о внешнем и 
внутреннем мире. Эти параметры являются 
основными интеграторами психики, с их 
помощью осуществляется своего рода опре-
деление того, к какому именно виду будет 
относиться психическое состояние и какие 
формы оно будет иметь [3].

Психические состояния в данной класси-
фикации разделены на виды, принципы раз-
деления которых довольно разные, начиная 
от источника формирования и заканчивая 
степенью осознанности. Каждый из видов 
имеет также крайние и переходные формы. 

Так, например, разговор с самим собой 
(внутренняя речь) может подходить под 
несколько видов одновременно и иметь свои 
особенности: он может быть спровоцирован 
как конкретной ситуацией, так и особенно-
стями личности; может сопровождаться 
утомлением, депрессией и усталостью и, 
наоборот, сосредоточенностью, воодушевле-
нием и даже яростью [4].

Внутренняя речь выполняет своего рода 
функцию психологической защиты, помогая 
человеку осознать ситуацию, верно истолко-
вать свои эмоции и чувства по отношению к 
ней и принять осознанное и взвешенное 
решение на основании своего жизненного 
опыта. Большинству людей такое состояние 

известно как мысленное выстраивание диа-
логов с самим собой или воображаемым 
собеседником с целью рассмотрения про-
блемы под разными углами. Подобные рас-
суждения приводят человека к осознанию и 
пониманию сути ситуаций, происходящих с 
ним. 

Существует теоретическая концепция, 
авторами которой являются А.А. Леонтьев и 
Т.В. Ахутина. Её суть заключается в разделе-
нии внутренней речи на два ответвления. 
Первое – это внутренняя речь, которая прак-
тически идентична внешней речи, сопрово-
ждается внутренним проговариванием раз-
личных действий, например, при решении 
сложных задач. Второе – это внутренняя речь 
на уровне подсознания, вне осознанной 
интеллектуальной деятельности, которая 
функционирует рефлекторно [5, 6].

Так же говорил о функциях внутренней 
речи, выдвигая свою теорию, Л.С. Выготский. 
Он отмечал, что если внешняя речь направ-
лена на регулирование социальной деятель-
ности и обозначается как «речь для других», 
то внутренняя речь направлена на регулиро-
вание психологической деятельности самого 
человека и обозначается как «речь для себя» 
[7]. Внутренняя речь – это инструмент мыш-
ления, который помогает охватывать, разде-
лять, понимать, являясь при этом переходной 
ступенью от мысли к внешней речи [8].

Помимо этого, внутренняя речь в опреде-
ленной степени способствует формированию 
самооценки личности и помогает грамотно 
выстраивать диалог уже с реальным собесед-
ником, избегая появления конфликтных 
моментов. Следует отметить, что существует 
зависимость внутренней речи от степени раз-
вития личности и рода ее деятельности [9].

Стоит отметить, что внутренний разговор 
с самим собой характерен практически для 
любого человека, пронизывая все процессы 
познания: ощущение, внимание, воображе-
ние и другие. Однако в плане регулярности, 
осознанности и влияния на состояние лич-
ности у каждого человека все индивиду-
ально: у некоторых людей такое состояние 
происходит чаще и неосознанно, а у других 
– реже, но с полным пониманием; у опреде-
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ленных людей внутренняя речь выполняет 
терапевтическую функцию и способствует 
снижению уровня стресса, а у других – нао-
борот, лишь усугубляет сложившуюся ситу-
ацию.

Целью данной работы является оценка 
влияния внутренней речи на состояние сту-
дентов Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета в зависимо-
сти от регулярности состояния и уровня 
образования.

В опросе приняли участие 137 студентов, 
среди которых 113 ответили утвердительно 

на вопрос о том, разговаривают ли они сами 
с собой. Первоначально было проведено раз-
деление студентов на бакалавров (17-22 года, 
70 человек) и магистров (22 года и старше, 43 
человека), что также поможет проследить 
влияние внутренней речи в зависимости от 
возрастной категории.

Приблизительно половина участников 
опроса заявила, что они разговаривают сами 
с собой несколько раз в день, а оставшиеся 
– несколько раз в неделю или в месяц. Данное 
разделение представлено на рисунках 3-5.

Рисунок 3. Регулярность внутренней речи у бакалавров

Рисунок 4. Регулярность внутренней речи у магистров

Рисунок 5. Регулярность внутренней речи у всех участников опроса
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Из представленных данных можно уви-
деть, что среди магистров больше людей 
(65 %), разговаривающих сами с собой 
несколько раз в день, нежели чем у бакалав-
ров (51 %).

Большинство студентов отметили, что их 
внутренняя речь оказывает на них положи-
тельное влияние, что видно на рисунках 6-8. 

Рисунок 6. Влияние внутренней речи на бакалавров

Рисунок 7. Влияние внутренней речи на магистров

Рисунок 8. Влияние внутренней речи на всех участников опроса

Из представленных данных можно заме-
тить, что в процентном соотношении маги-
стров, считающих, что внутренняя речь ока-
зывает на них отрицательное влияние, 
больше (26 %), чем таковых среди бакалав-
ров (14 %).

На рисунках 9-11 представлено влияние 
внутренней речи на участников опроса в 
зависимости от регулярности разговоров с 
самим собой.

Исходя из представленных данных, можно 
сделать вывод о том, что на учащихся УГНТУ 
внутренняя речь имеет преимущественно 
положительное влияние, однако есть и такая 
группа лиц, на которых внутренняя речь либо 
не оказывает влияния, либо оказывает нега-
тивное. Для минимизации подобных явлений 
ниже приведены определенные рекоменда-
ции, которые могут помочь сделать внутрен-
нюю речь качественнее и улучшить её тера-
певтический эффект.
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Рисунок 9. Влияние внутренней речи на участников опроса, 
разговаривающих сами с собой несколько раз в день

Рисунок 10. Влияние внутренней речи на участников опроса, 
разговаривающих сами с собой несколько раз в неделю

Рисунок 11. Влияние внутренней речи на участников опроса, 
разговаривающих сами с собой несколько раз в месяц
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Для начала стоит сказать о том, что пред-
ставленные ниже рекомендации являются 
обобщенными, для получения более каче-
ственного результата необходим индивиду-
альный подход. Существует много методов, 
способствующих повышению качества вну-
тренней речи. Их количество обусловлено 
многообразием ситуаций и факторов, способ-
ствующих возникновению негативной вну-
тренней речи. 

Прежде чем начинать борьбу с «плохими» 
мыслями, нужно определиться с их источни-
ками. Чаще всего ими могут выступать 
страхи, привычки, негативное окружение, 
депрессия и стресс. Если человек сможет 
определить источник негативных мыслей, 

ему будет проще от них избавиться. Помимо 
этого внутренняя речь такого рода может 
быть вызвана чрезмерной самокритикой. 
Полезным может быть переход от мнимых 
негативных итогов к реальной пользе, кото-
рую можно извлечь из ситуации.

В случае сложности определения источ-
ника можно воспользоваться методом, суть 
которого заключается в замене негативной 
внутренней речи на позитивную. При воз-
никновении отрицательных мыслей рекомен-
дуется волевым усилием попытаться исклю-
чить их, пока они не окажут негативное вли-
яние, и перенаправить свое внимание в поло-
жительную сторону.
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ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с проникновением цифровых технологий во все экономические процессы стре-
мительно преобразовывается, в частности, и высшее образование. Цифровая трансформация 
университетов диктует оперативную разработку новых подходов в преподавании матема-
тики, как в организационно-педагогических решениях, так и в методическом обеспечении. 
С учетом современных реалий совмещение традиционной очной модели и инновационных 
подходов удаленного обучения при внутренней дифференциации, основанной на разноуров-
невости математической подготовки обучающихся и выборе правильных дидактических 
основ и схем для грамотного применения методических комплексов, способно существенно 
повысить эффективность математического образования в высшей школе. 

Теоретическая значимость. Представлена организационная структура преподавания 
двухуровневой математики с элементами дистанционного обучения, модель построения 
структурированного курса, представляющая собой взаимосвязанные учебные элементы, в 
системе дистанционного обучения MOODLE, дана сравнительная характеристика основных 
организационных форм обучения при уровневом подходе.

Практическая направленность. Особое внимание при обучении с элементами дистан-
ционного формата отводится внедрению индивидуальных образовательных траекторий, 
основой построения которых служит система диагностики индивидуальности студентов 
(мотивации, сформированности интеллектуальной сферы, направленности интересов, 
потребностей, уровня обученности и т.д.), а также мониторинг изменений, происходящих в 
их индивидуальном развитии.

Новая модель организации образовательного процесса представляет собой объединение 
нескольких направлений развития образования:

– выбор направления (программы обучения) обучающимися после прохождения общей 
образовательной подготовки (внешняя дифференциация); 

– разделение первокурсников на основе входного контроля на два уровня обученности: 
базовый и продвинутый (внутренняя дифференциация); 
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– использование дистанционных образовательных технологий как электронного диагно-
стического инструментария оценки уровня обученности студентов (банк разноуровневых 
задач с возможностью генерации различных вариантов тестов).

Предложенная модель даст возможность сформировать навыки для продуктивной само-
стоятельной работы, будет способствовать росту положительной мотивации к обучению и, 
как следствие, более качественной математической подготовке обучающихся в высшей тех-
нической школе, формированию их профессиональных компетенций.

Ключевые слова: двухуровневая математика, цифровая трансформация образования, 
электронная информационно-образовательная среда, мотивация, дифференциация, индиви-
дуальная траектория обучения.

THE TWO-TIER SYSTEM OF TEACHING MATHEMATICS 
AT THE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

AS THE CURRENT NECESSITY IN THE CONTEXT 
OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Due to the inclusion of information technologies into every economic process, higher education 
has been also going through many reforms. Digital transformations of universities determine the 
development of new methods in teaching Mathematics, both in organizational and pedagogical 
decisions, and in procedural guidelines. According to the present-day challenges and prospects, the 
integration of traditional model of face-to-face training and innovative approach of distance 
education can significantly improve the efficiency of teaching Mathematics at universities. At the 
same time, the system of distance education must take into account the internal diversification based 
on students’ different levels of mathematical preparation, and the choice of adequate instructional 
methods and plans of proper teaching materials application.

Fundamental / Theoretical relevance. This article represents the organizational structure of 
the two-tier system of teaching Mathematics with the elements of distance education. Also, you 
can find here the scheme of developing the well-defined program that has been formed as 
interconnected academic components in the system of distance education MOODLE. There is the 
comparative analysis of principal organizational forms of education under tier approach.

Practical application. The great attention is paid to the introduction of individualized academic 
paths under the elements of distance education. The basis for developing individualized academic 
paths is the system of characterizing the personality of students (motivation; the maturity of 
brainpower; the spheres students are fascinated by; needs and requirements; the level of training 
and so on), and the control of changes in students’ personal growth.  

The new model of organizing the educational process has the form of integrating several trends 
of education development:

- the selection of the course (training program) by the students after their receiving general 
educational level (formal / external differentiation);

- the division of first-year students according to the introductory control into two levels of 
training: basic and advanced (internal differentiation);

- the usage of distant / on-line learning technologies as the digital diagnostic toolbox to estimate 
the students’ level of training (the set of different level tasks with the possibility to generate various 
versions of tests).

The suggested model of educational process will provide the opportunity to form the skills for 
efficient self-study; it will also contribute to the growth of positive motivation to education, and as 
a result, it will facilitate the high quality of students’ mathematical preparation at universities, and 
the development of their professional scope of competences / abilities.   

Key words: two-tier Mathematics, digital transformation of education, computer-assisted 
information educational environment, motivation, differentiation, individualized academic path.
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Динамично меняющийся рынок труда, 
появление новых профессий, усложнение 
требований к уже существующим, а также 
проникновение цифровых технологий (ЦТ) 
во все сферы жизни диктуют необходимость 
гибкого и быстрого реагирования высшей 
школы и, прежде всего, её оперативной циф-
ровой трансформации. 

Основными целями в высшем образова-
нии Государственной программы РФ 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы 
являются не только повышение качества и 
доступности образования, но и создание 
условий развития способностей, направлен-
ных на самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся [1]. О 
необходимости цифровой трансформации 
образования, внедрении индивидуальных 
подходов к обучению, направленных на рас-
крытие способностей каждого обучающегося 
говорилось также и в «Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию в 2020 г.» [2].

Для достижения поставленных целей 
необходим переход к новой модели организа-
ции образовательного процесса, а именно 
переход от формата «4+2», основанного на 
выборе специальности на первом курсе при 
поступлении в вуз, к формату «2+2+2», 
основная идея которого состоит в предостав-
лении обучающимся возможности «после 
второго курса выбирать новое направление 
или программу обучения, включая смежные 
профессии» [2].

Кроме того, повышению уровня обучаемо-
сти, по нашему мнению, будет способство-
вать разделение первокурсников на основе 
входного контроля на двухуровневое по 
содержательности и сложности обучение: 
базовый (М1) и продвинутый (М2) (далее – 
уровневое обучение). Такая внешняя диффе-
ренциация будет хорошим стимулом для под-
держания положительной мотивации к учеб-
ному процессу, учёта индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, т.е. активной 
внутренней дифференции, что в результате 
поможет более активно сформировать у обу-
чающихся структурное мышление, направ-
ленное на ориентацию полученных базовых 
навыков на применение математических зна-

ний на практике, в исследовательской про-
фессиональной деятельности. 

Для успешного перехода к новой модели 
математического образования в высшей тех-
нической школе прежде всего необходимо 
разработать новые подходы в организаци-
онно-педагогических и методических реше-
ниях на известных дидактических принципах 
обучения (объективность и научность, непре-
рывность и доступность, последовательность 
и систематичность, наглядность, активность 
обучаемых и т.д.):

– целостность процесса обучения: опре-
деление соотношения знаний, умений и 
навыков для формирования профессиональ-
ных компетенций;

– динамичность: определение условий 
«безболезненной» смены направления под-
готовки, перехода из одного вуза в другой; 

– вариативность: создание дополнитель-
ных условий развития компетенций у обуча-
ющихся, построение индивидуальных обра-
зовательных траекторий;

– преемственность и унифицирован-
ность: приведение учебных образователь-
ных программ для различных направлений 
подготовки к единообразию в связи с воз-
можностью перехода с одного уровня обуче-
ния на другой;

– ресурсообеспеченность: разработка и 
внедрение в образовательный процесс элек-
тронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС), одним из компонентов кото-
рой является цифровая образовательная 
среда (ЦОС) – «специальным образом орга-
низованные ресурсы для целей образования, 
являющиеся частью электронной информа-
ционно-образовательной среды и отличаю-
щиеся от традиционной способом доставки 
учебных материалов, получения и организа-
цией учебного процесса, характером образо-
вательной коммуникации, осуществляемой 
как опосредованно — на расстоянии, так и 
традиционно – «глаза в глаза» [3]. 

Цифровая образовательная среда полно-
стью обеспечивает современный образова-
тельный процесс, так как использует совре-
менные технологические платформы для 
реализации потока знаний и позволяет всем 
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участникам (обучающим, преподавателям, 
другим внешним источникам информации) 
эффективно взаимодействовать в образова-
тельном процессе посредством синхронной 
и асинхронной коммуникации.

При таком построении образовательного 
процесса преимущества нововведения оче-
видны. Перечислим лишь некоторые из них: 

1) минимизация существующих «техноло-
гических пробелов» (контроль по усвоению 
материала и выявлению неуспевающих сту-
дентов на основе анализа данных прохожде-
ния курса и результатов тестирования); 

2) персонализация траекторий обучения;
3) возможность сглаживания границ вре-

мени и пространства [4].
Отметим, что связка «двухуровневость 

обучения – цифровые технологии» даст воз-
можность повысить вариативность способов 
получения математического образования, 
облегчит доступ к информации обучаю-
щимся, позволит по-новому организовать 
взаимодействие студент – преподаватель, 

будет способствовать развитию познаватель-
ной самостоятельности обучающихся. 

По нашим прогнозам, распределение по 
уровням только что поступивших абитуриен-
тов для очной формы обучения может быть в 
пропорции 7 (М1):3 (М2). Это объясняется 
многими причинами, среди которых мы 
выделяем следующие:  

– недостаточность и неоднородность мате-
матической подготовки абитуриентов;

– взаимная несогласованность школьной и 
вузовской программ по математике;

– недостаточная квалификация учителей и 
отсутствие удобной и доступной им системы 
повышения квалификации и переподготовки, 
в частности, в дистанционной форме;

– увеличение количества студентов в связи 
с потребностью общества в массовом выс-
шем образовании. 

На рисунке 1 представлена организацион-
ная структура преподавания двухуровневой 
математики с элементами дистанционного 
обучения.

Рисунок 1. Организационная структура преподавания двухуровневой математики 
с элементами дистанционного обучения
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Краткая сравнительная характеристика 
основных организационных форм обучения 
в организационной структуре преподавания 
двухуровневой математики

I. Учебная деятельность
1) лекции 
Рассматривая лекцию как вид занятий, 

который способствует повышению научного 
уровня подготовки студентов и обеспечивает 
равномерную и системную работу в течение 
семестра [5], выделим существенное разли-
чие лекций потоков М1 и М2: для продвину-
того уровня целесообразней использовать 
лекции проблемного характера . 
Теоретический материал, представленный на 
такой лекции, в своей основе должен содер-
жать как доказательную базу с выводом фор-
мул, так и практикоориентированность рас-
сматриваемых математических моделей; 

2) практические занятия
Практические занятия продвинутого 

уровня (М2) основываются на самостоятель-
ном применении изложенного теоретиче-
ского материала – на поиске дополнитель-
ного теоретического материала для решения 
поставленных задач, причём функция препо-
давателя – кураторство и координация учеб-

ного процесса. Практические занятия в груп-
пах М1, прежде всего, направлены на при-
менение научно-теоретических знаний под 
руководством преподавателя. В процессе 
таких занятий вырабатываются практические 
умения и овладение определенными мето-
дами самостоятельной работы; 

3) лабораторный практикум
Лабораторный практикум для студентов 

базового уровня представляет собой решение 
готовой математической модели, тогда как 
обучающиеся продвинутого уровня должны 
уметь сначала построить саму модель и уже 
потом найти для неё решение. Отметим, что 
для продвинутого уровня возможно исполь-
зование лабораторного практикума и для 
организации проектной работы.  

II. Внеучебная деятельность
Основная цель факультатива для потока 

М1 – устранение пробелов в изучении школь-
ной математики, решение задач различных 
уровней сложности и с практическим содер-
жанием. Студенческие академии потока М2 
представляют собой миниспецкурсы (рис. 2), 
направленные на развитие исследователь-
ских компетенций, формирование систем-
ного мышления.

Рисунок 2. Предлагаемые курсы для студенческой академии

Предлагаемое разбиение на уровни не 
является жестким. Нами рассматривается 
возможность перехода с одного учебного 
уровня на другой. С учетом трехсеместровой 

математики возможность перехода будет пре-
доставляться дважды, после окончания каж-
дого семестра. Таким образом достигается 
вариативность образования, учитываются 
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индивидуальные особенности и желания 
обучающихся.

Реализация уровневого обучения с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий будет осуществляться при 
помощи виртуальной обучающей среды 
MOODLE. При формировании образователь-
ного контента сделан упор не на статический 
формат, а на интерактив, как средство повы-
шения познавательной мотивационной 
активности обучающихся. 

Структура курса по дисциплине «Мате-
матика» определяется самой сущностью 
науки и является линейно-последовательной. 
Изучаемые разделы разбиты на модули, соот-

ветствующие темам практических занятий 
рабочей программы дисциплины. Модель 
построения курса в системе MOODLE пред-
ставляет собой взаимосвязанные элементы, 
переход на следующий элемент курса невоз-
можен без выполнения предыдущего эле-
мента [6]. 

С учетом уровневого подхода обучения 
траектория учебного курса для М2 в отличие 
от М1 при необходимости дополняется 
(рис. 3) (ДТМ – дополнительный теоретиче-
ский материал). Отметим, что при уровневом 
подходе практические занятия имеют разные 
методики, поэтому тестовые задания для 
каждого уровня различны. 

Рисунок 3. Модель построения взаимосвязанных элементов курса в системе MOODLE 
 – траектория курса для базового уровня,

– траектория курса для продвинутого уровня

Одной из идей введения уровневого под-
хода является привлечение большего числа 
обучающихся к обучению на уровне М2. В 
этом случае важно решить вопрос о форми-
ровании учебной мотивации студентов. 

Исследования [7, 8] указывают на то, что 
при формировании мотивации немаловаж-
ную роль играет внутренняя мотивация, на 
формирование которой при обучении в ЭИОС 
оказывают влияние: 

1) личность преподавателя, а именно 
быстрая обратная связь с ним, его активная 
роль в отслеживании образовательных дости-
жений обучающихся, своевременная оценка 
результатов образовательной деятельности;

2) содержание образовательного контента, 
а именно структурированность курса, ясность 
инструкций, сложность (выполняемость) 
поставленных задач, выделенное время на 
выполнение заданий.

При соблюдении этих условий формиро-
вание положительной мотивации для пере-
хода из базового уровня в продвинутый при 
очном обучении с использованием ЦТ нами 
видится следующим образом (рис. 4, табл. 
[7]). В нашем случае использована модель 
Н.А. Мамаевой [8], в которой выделены 
новые компоненты, значимые, по нашему 
мнению, при личностно-ориентированном 
подходе к обучению.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Развитие обРазования

Рисунок 4. Мотивация для перехода из базового в продвинутый уровень 

Суть цифровой трансформации образова-
ния – движение к персонализации образова-
тельного процесса на основе использования 
ЦТ. Ее главная особенность в том, что циф-
ровые технологии помогают на деле исполь-
зовать новые педагогические практики 
(новые модели организации и проведения 

учебной работы), которые ранее не могли 
занять достойное место в массовом образова-
нии из-за сложности их осуществления сред-
ствами традиционных «бумажных» информа-
ционных технологий [9].
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