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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели, коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию первый в 2021 году но-
мер журнала «Вестник Южно-Российского государствен-
ного технического университета (НПИ). Серия: Социаль-
но-экономические науки». Мы начинаем номер презента-
цией раздела «Теоретическая и прикладная социология», 
в котором представлены статьи ведущих ученых-социоло-
гов. Так, весьма интересна статья «Современные soft skills 
как элемент гражданской ответственности экспертов из го-
сударственных и общественных структур» (О. А. Волкова, 
Н. Н. Надежин и М. Г. Кудрявцев), открывающая номер. 
В ней авторы дают научное обоснование «мягких навы-
ков» в качестве интегрированного элемента гражданской 
ответственности экспертов из государственных и обще-
ственных структур, осуществляющих аккредитацию обра-
зовательной деятельности.

Также в настоящем номере авторы сосредоточены 
на актуальных проблемах экономической социологии (С. В. Барсукова, С. М. Барсуков, 
О. А. Ткачева) и социологии управления (Т. В. Записная, А. Н. Зеленый). Ряд статей ос-
вещает актуальные проблемы социологии молодежи и социологии образования: жиз-
ненные шансы карьерного роста молодежи в новой социальной реальности (Н. С. Ива-
ненко), ресурсы онлайн-обучения по обеспечению качества высшего образования 
(А. В. Лацвеева), формирование и развитие общегражданских и патриотических цен-
ностей современной российской молодежи (А. М. Коваленко, Е. С. Басанко, Н. П. Ту-
раева), социальная эксклюзия сельской молодежи (М. А. Кужелев), студенческая моло-
дежь как объект и субъект гендерной стереотипизации (Ю. Г. Тищенко, И. А. Тищенко, 
С. В. Чернецкая), социально-экономическое неравенство в представлении молодежи 
Ростовской области (А. И. Яковлева). Проблем коммуникативной компетентности 
личности как социального феномена коснулась в своей статье Е. В. Чанкова.

В разделе «Экономика и управление» ряд статей посвящен вопросам цифровой 
трансформации различных секторов экономики: здравоохранение (В. А. Бондарен-
ко, Н. В. Гузенко), промышленность (А. М. Калинина и М. М. Куликов), бизнес-про-
цессы (О. П. Овчинникова и М. М. Харламов), муниципальная экономика (О. А. Тка-
чева, Е. П. Лукьянченко и Е. А. Лукьянченко). Также другим актуальным вопросам 
экономики и управления посвящены исследования, представленные в настоящем 
номере: перспективные направления развития логистических систем (А. У. Альбеков 
и Т. В. Пархоменко), процедуры экспертизы в сфере закупок нематериальных активов 
(А. В. Лазарев, А. Р. Лазарева и Л. В. Голощапова), развитие муниципальной экономики 
(Н. Л. Курепина, Г. В. Баглеева и Т. Н. Асанов), проектирование производственных сис-
тем (А. А. Пахомова, В. Е. Федорчук, И. Кадар), индивидуальное предпринимательство 
в региональном экономическом измерении (Н. А. Петухов), организационно-экономи-
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ческие модели развития редкоземельных промышленных комплексов (В. М. Соловье-
ва и А. Е. Череповицын), эффективное использование трудовых ресурсов организации 
(Н. А. Федоренко и И. Б. Рудская), экономическая эффективность рекультивации по-
верхности угольных шахт (Д. Н. Шурыгин, А. В. Логачев и Е. И. Разоренова).

Вопросам экономической теории посвящена статья нашего коллеги из Институ-
та экономики РАН О. С. Сухарева на тему «Макроэкономическая политика: эффект 
превышения сложности», а проблемы финансов рассмотрела в своей работе на тему 
«Правовое регулирование оборота цифровых финансовых активов: предпосылки 
и обзор законодательной новеллы» ученая из Южного федерального университета 
А. М. Довлатова.

Интересна рубрика «Философская инноватика», которую открывает статья нашей 
коллеги из г. Брянска, профессора РАН Е. А. Дергачевой на тему «Философские раз-
мышления о войне и мире в произведениях писателя-фронтовика В. М. Шаповалова». 
Автор изучает творческое наследие В. М. Шаповалова как величайшего гуманиста, 
патриота, мыслителя военной, советской и современной эпохи, что позволяет пред-
ставить его прозаические невымышленные литературно-художественные произведе-
ния как философские размышления очевидца о войне и мире, сущности жизни, пе-
редать духовное послание писателя современникам и потомкам, бережно сохраняя 
неувядающую ценность мыслей гения ушедшего столетия.

Наши теперь уже постоянные авторы Т. П. Матяш и Д. В. Матяш в работе на тему 
«Наука как “сотрудница” материальной цивилизации: реальность и перспективы». Ис-
следователи попытались предпринять социокультурное изучение взаимозависимости 
типа науки и типа цивилизации, рассмотреть тип цивилизации, соответствующий но-
воевропейской науке, раскрыть основное содержание этой цивилизации и провести 
критический анализ апологетики науки в философии Ф. Бэкона и др.

Философско-антропологической проблематике посвящены статья нашей киргизс-
кой коллеги Г. А. Жутановой «Ценности в народном фольклоре как средство воспита-
ния человека» и работа П. А. Пономарева и А. В. Панычика на тему «Проблема смысла 
жизни человека в работах русских религиозных философов».

Завершает номер материал, посвященный памяти выдающегося ученого-гумани-
тария Юга России, основателя научной школы в ЮРГПУ (НПИ) по социально-гума-
нитарным наукам профессора Василия Александровича Чуланова. Редколлегия жур-
нала глубоко скорбит по поводу ухода из жизни Василия Александровича, выражает 
глубокое соболезнование его дочери — профессору Ольге Васильевне Бондаренко, 
всем родным и близким покойного. Его образ навсегда останется в сердцах благодар-
ных учеников и коллег.

Хотелось бы пожелать всем здоровья и новых творческих успехов!

Главный редактор журнала
«Вестник Южно-Российского государственного

технического университета (НПИ).
Серия: Социально-экономические науки»

профессор К. В. Воденко
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И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
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СОВРЕМЕННЫЕ SOFT SKILLS
КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЭКСПЕРТОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР
(КЕЙС В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

© 2021 г.     О. А. Волкова*, Н. Н. Надежин**, М. Г. Кудрявцев***

*Московский государственный гуманитарно-экономический университет,
г. Москва, Россия

**ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»,
г. Москва, Россия

***Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого,
г. Тула, Россия

Целью исследования является научное обоснование «мягких навыков» в качестве 
интегрированного элемента гражданской ответственности экспертов из государс-
твенных и общественных структур, осуществляющих аккредитацию образовательной 
деятельности.

Методологическую базу исследования представляют теории солидарной от-
ветственности власти и гражданского общества Е. Я. Виттенберга и изменяющейся 
социальной реальности Ю. А. Зубок, В. И. Чупрова. Для сбора первичной информации 
использованы методы количественно-качественного контент-анализа документов 
и фокусированного интервью экспертов. При обработке и анализе данных применены 
методы типизации, составления сравнительных таблиц, «комментированные первич-
ные тексты».

Результаты исследования. При проведении аналитической работы эксперт ис-
пользует компетенции в сфере законодательства и официальных методик, то есть 
«жесткие навыки». В условиях социальной динамики актуализируется потребность 
в «мягких навыках», где актуализируется субъектный аспект ответственности спе-
циалистов. Выявлены востребованные в условиях дистанционной работы «мягкие на-
выки» экспертов, связанные с применением творческого мышления, дистанционного 
сотрудничества, адаптивности, эмоционального интеллекта, обработки информации 
на электронных носителях, анализа адаптивных образовательных программ.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологическкий анализ ком-
петентности и гражданской ответственности экспертов посредством развития у них 
«мягких навыков».

Ключевые слова: «мягкие навыки»; гражданская ответственность; некоммерческие 
организации; аккредитация; образование.
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Введение. Образование является одним 
из важнейших социальных институтов, имен-
но от его функционирования зависит компе-
тентность выпускников, которые впоследс-
твии занимают ведущие позиции в разных 
отраслях народного хозяйства страны. Для 
того чтобы оценить содержание и качество 
образовательной программы, кадровое и ма-
териально-техническое обеспечение процесса 
обучения, эксперт или представитель экспер-
тной организации использует собственные 
знания российского законодательства и ме-
тодических материалов. В настоящее время 
логика развития законодательства направлена 
на предоставление все большей автономии 
образовательным организациям. Федеральное 
законодательство и приказы Минобрануки 
определяют только основные, самые общие 
требования к деятельности образователь-
ных организаций, а порядок реализации этих 

требований легитимно определяется вузом, 
но в условиях «изменяющейся социальной 
реальности» этого оказывается недостаточно 
[6]. И здесь актуализируется вопрос владе-
ния экспертами не только «жесткими» (hard 
skills), но и «мягкими» (soft skills) элементами 
их компетентности. Согласно современным 
трактовкам данных понятий, «жесткие» навы-
ки больше характеризуют профессиональные 
знания и умения, а «мягкие» —  личностные 
качества и социальную грамотность [20]. Если 
первые проверяются при помощи объектив-
ных процедур [9], то вторые оценить гораздо 
труднее, и наличие soft skills становится эле-
ментом общей компетентности, а также граж-
данской ответственности экспертов как из го-
сударственных, так и из негосударственных 
некоммерческих структур.

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет, что «целью госу-

MODERN SOFT SKILLS AS AN ELEMENT OF CIVIL RESPONSIBILITY
OF EXPERTS FROM STATE AND PUBLIC STRUCTURES

(CASE STUDY IN THE FIELD
OF ACCREDITATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES)

© 2021     O. A. Volkova*, N. N. Nadezhin**, M. G. Kudryavtsev***

*Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, Russia
**National Accreditation Agency in education sphere, Moscow, Russia

***Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russia

The purpose of the study is to soft skills as an element of civic responsibility of experts from 
state and public structures that do accreditation of educational activities.

Methodological basis of the research. The theory of joint responsibility of the authorities and 
civil society by E. Ya. Wittenberg. theory of changing social reality by Yu. A. Zubok, V. I. Chuprov. 
Methods of collecting sociological information: quantitative and qualitative content analysis of 
documents, focused interviews of experts. Methods of processing and analyzing the collected data: 
typing, compilation of comparative tables, «commented primary texts».

Research results. When conducting analytical work, the expert uses competencies in the field 
of legislation and official methods — «hard skills». In modern conditions, there is a need for 
«soft skills», where the subjective aspect of the responsibility of specialists is important. The «soft 
skills» of experts that are in demand in the conditions of remote work, related to the use of creative 
thinking, remote cooperation, adaptability, emotional intelligence, information processing in 
electronic databases, and analysis of adaptive educational programs, are identified.

The perspective of the research is a further sociological analysis of the competence and civic 
responsibility of experts through the development of their «soft skills».

Key words: «soft skills»; civic responsibility; non-profit organizations; accreditation; education.
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дарственной аккредитации образовательной 
деятельности является подтверждение соот-
ветствия федеральным государственным об-
разовательным стандартам образовательной 
деятельности по основным образовательным 
программам и подготовки обучающихся в об-
разовательных организациях, организациях, 
осуществляющих обучение, а также индиви-
дуальными предпринимателями» [8]. Для до-
стижения данной цели, безусловно, эксперту 
достаточно иметь «жесткие» навыки, но кор-
рективы, вносимые социальными трансфор-
мациями, диктуют по отношению к специ-
алистам свои требования к практическому 
осуществлению экспертной деятельности 
в сфере образования. К примеру, в условиях 
пандемии стали актуализироваться понятия, 
содержащиеся в «Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации»: «регулирование труда дис-
танционных работников», «дистанционная 
(удаленная) работа» [14]. Злободневными 
стали задачи нормативно регламентирован-
ной и эффективной организации рабочего 
места, находящегося не по адресу организа-
ции, в которой проходит процедура аккреди-
тации, и не по адресу работодателя.

Методология, источники и методы ис-
следования. Исследование проводилось в ян-
варе 2021 года. Были использованы два метода 
сбора первичной информации: контент-ана-
лиз документов и интервью экспертов и пред-
ставителей экспертных организаций.

Качественно-количественный контент-
анализ официальных документов был направ-
лен на изучение вопросов, связанных с рас-
смотрением необходимости или желательнос-
ти владения «жесткими» и «мягкими» навыка-
ми со стороны экспертов и представителей эк-
спертных организаций. Источниками явились 
следующие нормативно-правовые акты:

—  «Гражданский кодекс Российской 
Федерации» [4, 5];

—  «Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» [14];

—  «Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» [16];

—  федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» [8];

—  федеральный закон «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [7];

—  приказ Минобрнауки России «Об ут-
верждении квалификационных требований 
к экспертам, требований к экспертным органи-
зациям, порядка их аккредитации, в том числе 
порядка ведения реестра экспертов и экспер-
тных организаций, порядка отбора экспертов 
и экспертных организаций для проведения ак-
кредитационной экспертизы» [9];

—  приказ Минобрнауки России «Об ут-
верждении порядка работы экспертов и (или) 
представителей экспертных организаций, 
включенных в состав экспертной группы, 
при проведении аккредитационной эксперти-
зы» [10].

Для сбора первичной информации при-
менялось также фокусированное интервью 
респондентов. Оно проводилось посредс-
твом использования WhatsApp —  програм-
мы для общения с помощью видеозвонков по 
Интернету.

Респондентами явились 12 сертифициро-
ванных экспертов и представителей сертифи-
цированных экспертных организаций. Кри-
терии отбора: 1) вхождение в официальный 
реестр аккредитованных экспертов в области 
проведения государственной аккредитации 
образовательного учреждения и научной ор-
ганизации либо в реестр аккредитованных 
экспертных организаций в области государс-
твенной аккредитации образовательной де-
ятельности (Общероссийская общественная 
организация «Медицинская Лига России», 
«Национальный аккредитационный совет 
делового и управленческого образования», 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», Общество 
с ограниченной ответственностью «Инсти-
тут контроля качества и аккредитации об-
разовательных программ в сфере культуры 
и искусства», Автономная некоммерческая 
организация «Экспертный центр Ассоциации 
юристов России по оценке качества и квали-
фикации в области юриспруденции»); 2) стаж 
работы в соответствующей экспертной сфере 
не менее 5 лет; 3) опыт функционирования 
в дистанционном (удаленном) режиме.

Респондентам гарантировалась аноним-
ность участия в опросе. Бланк интервью со-
держал информационные блоки: о необходи-
мости и желательности владения экспертами 
профессиональными знаниями и умениями 
(«жесткими» навыками), а также личностны-
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ми качествами и социальной грамотностью 
(«мягкими» навыками); о гражданской ответс-
твенности экспертов из государственных и не-
государственных некоммерческих структур.

Методы обработки и анализа собранной 
первичной информации: типизация, состав-
ление сравнительных таблиц, «комментиро-
ванные первичные тексты».

Результаты исследования. В «Граждан-
ском кодексе Российской Федерации» [4, 5] 
мы не находим понятия «гражданская ответс-
твенность». В данном документе речь идет 
о «гражданских обязанностях» и «гражданс-
ких обязательствах». Будем считать данные 
категории синонимичными в дискурсе дан-
ного исследования. Среди отдельных видов 
обязательств [4, 5] мы не находим информа-
ции об экспертной деятельности. Об ответс-
твенности экспертов речь идет в «Уголовном 
кодексе Российской Федерации» [16], при-
чем здесь акцент ставится непосредственно 
на судебных экспертах. На уровне всей стра-
ны действует также закон «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [7], который определяет 
«правовую основу, принципы организации 
и основные направления государственной 
судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» [7] в уголовном, админис-
тративном и гражданском судопроизводстве. 
Однако в каждой сфере существуют норма-
тивные акты, содержащие характеристику 
прав и обязанностей экспертов в различных 
сферах деятельности. В некоторых государс-
твенных и негосударственных некоммерчес-
ких структурах (в особенности в профессио-
нальных объединениях) имеются этические 
кодексы, предусматривающие этический эле-
мент ответственности.

Если речь идет об экспертизе образова-
тельных программ, то специалисты в дан-
ной отрасли руководствуются документом 
«Об утверждении квалификационных требо-
ваний к экспертам, требований к экспертным 
организациям, порядка их аккредитации, 
в том числе порядка ведения реестра экс-
пертов и экспертных организаций, порядка 
отбора экспертов и экспертных организаций 
для проведения аккредитационной эксперти-
зы» [9]. Кроме того, во время практического 
осуществления конкретной экспертизы спе-

циалист ориентируется на нормативный акт 
«Об утверждении порядка работы экспертов 
и (или) представителей экспертных организа-
ций, включенных в состав экспертной груп-
пы, при проведении аккредитационной экс-
пертизы» [10], в котором имеются сведения 
об объективности проведения соответствую-
щей процедуры.

Таким образом, упомянутые выше доку-
менты не могут в полной мере обеспечивать 
объективность и всесторонность экспертизы. 
Здесь дополнительно подключается субъек-
тный аспект понимания человеком важнос-
ти обязательств, которые он на себя берет. 
И в контексте сферы образования, макси-
мально важной для российского государства, 
речь ведется непосредственно об ответствен-
ности специалиста как гражданина, осозна-
ющего собственную ответственность за вы-
полняемую экспертизу, ведь именно качество 
профессионального образования формирует 
кадровый потенциал регионов.

Поэтому в современных условиях поми-
мо официально установленных квалифика-
ционных требований к экспертам и предста-
вителям экспертных организаций [9] акту-
альность приобретают soft skills («мягкие на-
выки»), позволяющие специалисту работать 
в условиях быстро изменяющейся социаль-
ной реальности, адаптируясь к ее условиям 
[6]. Сегодня soft skills становятся желатель-
ным структурным элементом гражданской 
ответственности экспертов, как из государс-
твенных, так и из негосударственных неком-
мерческих структур.

«Рынок вакансий постоянно меняет-
ся, однако soft skills остаются необходимы 
в любой карьере». Кампания «LinkedIn», 
предварительно проанализировав требова-
ния, предъявляемые к потенциальным ра-
ботникам 20-ти млн. вакансий, размещенных 
на сайтах, выявила самые актуальные для 
2020 года навыки: творческое мышление, 
сила убеждения, сотрудничество, адаптив-
ность, эмоциональный интеллект [18]. Усло-
вия изменяющейся социальной реальности 
вносят свои корректировки в процедуру го-
сударственной аккредитации реализуемых 
образовательных программ, и практически 
все «мягкие навыки», выявленные кампани-
ей «LinkedIn», становятся востребованными 
при работе человека в экспертной комиссии. 
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В таблице 1 приведены мнения опрошенных 
нами респондентов об использовании soft 
skills в экспертной деятельности в сфере об-
разования. Все пять пунктов взяты из резуль-
татов исследования «LinkedIn».

Перечисленные в таблице 1 «мягкие на-
выки» востребованы в экспертной деятель-
ности. Творчество рассматривается как 
«практическая или теоретическая деятель-
ность, в которой для субъекта деятельности 
возникают новые результаты: знания, реше-
ния, способы действия» [13], а творческое 
мышление — это «процесс созидания, об-
работки информации через образные, сен-
сорные, нестандартные мыслительные связи 
и концепции, который приводит к принципи-
ально новым решениям проблемной ситуа-
ции, к новым идеям, открытиям и явлениям» 
[12]. Творческое мышление выступает как со-
зидающее, которое дает принципиально но-
вое решение проблемной ситуации. Оно при-

водит к новым идеям. Умственная деятель-
ность предполагает систему включенных 
в нее действий и операций познавательного 
и преобразовательного характера.

Следующий упомянутый в таблице 1 на-
вык — это убеждение. В современной науке 
и практике — это «направленное воздейс-
твие на человека посредством аргументов» 
[15]. Это коммуникационный процесс между 
людьми, а также и его результат. В виртуаль-
ных условиях воздействие экспертов друг 
на друга ослаблено. Убеждение осущест-
вляется лишь в небольшой степени, поэтому 
только минимально ведет к принятию оппо-
нентом новых сведений и последующему 
их включению в собственную систему про-
фессиональных взглядов, а следовательно, 
и поведения. Коммуникационные стратегии 
при работе в электронной информационно-
образовательной среде в виртуальную эпоху 
теряют свою прежнюю значимость. Снижа-

Таблица 2
Soft skills, выявленные в по результатам фокусированного интервью экспертов

(дополнительно к перечню «LinkedIn» 2020)

№ «Мягкие навыки»
(soft skills) Цитаты из интервью респондентов

1

Способность выби-
рать и обрабатывать 
информацию, пред-
ставленную на экс-
пертизу 

«При дистанционной работе мы имеем дело с ограниченным объ-
емом представленной нам информации. Она, конечно, структу-
рирована в электронной информационно-образовательной среде 
вуза, но для проведения анализа и установления соответствий 
или несоответствий нужно следовать другой логике. Надо вы-
брать те параметры, которые позволят произвести сопостав-
ление представленных материалов с федеральными стандарта-
ми» (эксперт №9) 
«Специфические “мягкие” навыки экспертной деятельности, 
конечно, отработаны. А над теми, которые требует дистанци-
онный режим, нужно еще потрудиться, чтобы их окончательно 
сформировать и довести до автоматизма. Скоро у меня будет 
возможность эти навыки отработать экспериментально, пото-
му что у меня планируется экспертиза по месту моего нахожде-
ния» (эксперт №1)

2

Владение компью-
терными техноло-
гиями на уровне 
продвинутого поль-
зователя

«Владение компьютерными технологиями ранее рассматрива-
лось как владение “мягким” навыком, а теперь оно, вероятно, 
рассматривается уже как “жесткий” навык. Ну, без него невоз-
можно. Функционирование в личном кабинете эксперта, работа 
в облачных хранилищах, операции с различными форматами до-
кументов, использование архиваторов, текстовых редакторов, 
структурирование электронных таблиц, постановка электрон-
ной подписи и прочее» (эксперт №1)
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ется сама возможность какого-либо прямого 
влияния на эксперта.

Сотрудничество представляет собой 
«тип взаимоотношений людей между собой 
в процессе деятельности, характеризующий-
ся согласованностью, слаженностью мнений 
и действий» [11]. Участники группы, конеч-
но, утрачивают часть имевшихся ранее воз-
можностей обсудить типичные сложности 
и обменяться опытом анализа сложных про-
фессиональных ситуаций. Это ни в коей мере 
не способствует взаимообмену информацией 
и сложившимися индивидуальными паттер-
нами решения трудных вопросов.

Адаптивность в современном понима-
нии —  это «способность к адаптации» [2], это 
«уровень способности человека осуществлять 
адаптационные перестройки в соответствии 
с изменяющимися условиями и характером 
жизнедеятельности» [1]. В новых условиях 
дистанционной работы адаптивность рассмат-
ривается как «интеллектуальное качество лич-
ности, выражающее способность человека ме-
нять способы мышления и интеллектуальной 
деятельности соответственно поставленным 
умственным, в том числе учебным задачам 
и условиям их решения» [3]. Незнакомая тру-
довая ситуация требует актуализации само-
регулятивных механизмов, управления собс-
твенным стрессом, выработки своего стиля 
управления временем, что в итоге приводит 
к позитивным изменениям.

Эмоциональный интеллект —  это «сум-
ма навыков и способностей человека рас-
познавать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять 
своими эмоциями и эмоциями других людей 
в целях решения практических задач» [19]. 
Этот навык видится не столь востребован-
ным в условиях объективно реальной комму-
никативной депривации, то есть недостатка 
общения с коллегами в очном режиме или на-
хождения в ситуации офлайна. Но здесь зна-
чительно актуализируется другая, субъектная 
черта эмоционального интеллекта, которая 
предполагает самопознание, управление ин-
терперсональными конфликтами, отработку 
стрессоустойчивости.

Помимо soft skills, выделенных в «LinkedIn» 
топ —  2020 (таблица 1), респондентами упомя-
нуты и другие навыки (таблица 2).

Как видно (таблица 1), речь идет о раз-
витии компетенций, связанных с владени-
ем компьютерными технологиями, а также 
об отработке навыков функционирования 
в виртуальном пространстве. Профессио-
нальная деятельность все чаще организуется 
в условиях электронной среды, поэтому акту-
альной является задача разработки и внедре-
ния в рабочий процесс «онлайн-инструмен-
тов для координации совместной деятельнос-
ти специалистов», «рационального распреде-
ления степени ответственности между ними, 
планирования, контроля и анализа результа-
тов совместной деятельности» [17, с. 597] эк-
спертной группы.

Среди высказываний респондентов были 
и такие, которые носили единичный характер, 
но могут рассматриваться как начало развития 
определенной тенденции. Например, адекват-
но требованию современности к совершенс-
твованию доступной образовательной среды 
респонденты говорили о расширении собс-
твенных компетенций: «Я недавно прошла 
курсы подготовки международных судей для 
конкурсов профессионального мастерства 
инвалидов “Абилимпикс”. Полученные знания 
пригодятся мне для оценки качества адап-
тивной подготовки студентов с учетом но-
зологий, нарушенных функций, ограничений 
их жизнедеятельности» (эксперт №4). Речь 
также шла о желательности расширения лин-
гвистических навыков: «Иностранный язык 
может требоваться при организации и про-
ведении аккредитации в организациях, находя-
щихся на территории других стран за преде-
лами России» (эксперт №9).

Выводы. Безусловно, образование явля-
ется одним из важнейших социальных инс-
титутов, от функционирования которого за-
висит компетентность потенциальных работ-
ников разных отраслей народного хозяйства 
страны.

При проведении аналитической работы 
эксперт или представитель экспертной орга-
низации использует знания в сфере законода-
тельства и практических методик, но в усло-
виях дистанционной работы этого становится 
недостаточно, и здесь актуализируется пот-
ребность во владении экспертами не толь-
ко «жесткими» (hard skills), но и «мягкими» 
(soft skills) навыками. В результате возника-
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ет задача оценки компетентности эксперта. 
В каждой сфере существуют нормативные 
акты, предписывающие права и обязаннос-
ти экспертов. В некоторых государственных 
и негосударственных некоммерческих струк-
турах имеются этические кодексы, предус-
матривающие нравственный элемент ответс-
твенности, но данные документы не могут 
в полной мере обеспечивать объективность 
и всесторонность экспертизы, здесь дополни-
тельно подключается субъектный аспект по-
нимания человеком важности обязательств, 
которые он на себя берет. И в контексте сферы 
образования речь ведется непосредственно 
об ответственности специалиста как гражда-
нина, осознающего собственную ответствен-
ность перед страной, поэтому современные 
soft skills могут рассматриваться как элемент 
гражданской ответственности экспертов.

Среди наиболее востребованных навы-
ков эксперта, функционирующего как в объ-
ективно реальной, так и в виртуальной реаль-
ности, нами выявлены:

1) творческое мышление, которое дает 
принципиально новое решение проблемной 
ситуации и позволяет вырабатывать систему 
действий и операций познавательного и пре-
образовательного характера;

2) убеждение, хотя в виртуальных ус-
ловиях позитивные и негативные воздейс-
твия руководителя группы и экспертов друг 
на друга ослаблены;

3) сотрудничество, предполагающее со-
гласованность и слаженность мнений и дейс-
твий, взаимообмен информацией и профес-
сиональными паттернами;

4) адаптивность в новых условиях дис-
танционной работы, рассматривающаяся 
как способность приспосабливаться к де-
ятельности в незнакомых ранее трудовых 
ситуациях;

5) эмоциональный интеллект, который 
видится не столь востребованным в услови-
ях недостатка общения с коллегами в очном 
режиме, но при этом значительно актуали-
зируется субъектная черта эмоционального 
интеллекта, предполагающая управление ин-
терперсональными процессами;

6) способность выбирать, дифференци-
ровать и обрабатывать информацию, пред-
ставленную на экспертизу на бумажных 
и электронных носителях;

7) владение компьютерными технология-
ми на уровне продвинутого пользователя;

8) компетентный анализ адаптивных 
образовательных программ и условий их 
реализации;

9) расширение лингвистических навыков 
недвусмысленного изложения экспертно-
го мнения на русском и иностранном языке, 
в особенности, если дело касается иностран-
ной организации или организации, находя-
щейся за пределами территории России.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

© 2021 г.     С. В. Барсукова, С. М. Барсуков, О. А. Ткачева

Шахтинский автодорожный институт (филиал),
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М. И. Платова, г. Шахты, Россия

Целью исследования является анализ социальных проблем и выяснение особенностей 
экономического поведения работающего населения среднего российского города в условиях 
трансформационных процессов в современном российском обществе на фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Методологической основой исследования являются научные разработки, теоре-
тические и практические предложения, представленные отечественными и зарубежны-
ми исследователями социологической науки, которые содержатся в работах по изуче-
нию проблем экономического поведения работающего населения России (М. К. Горшков, 
М. В. Шульгин, Н. В. Дулина, B. Ю. Бочаров, Т. В. Гаврилюк и др.), в том числе идеи и пред-
ставления, разработанные в рамках общей теории систем и структурно-функциональ-
ного подхода.

Результаты исследования. В статье рассматривается экономическое поведе-
ние и социально-экономические практики населения России с учетом условий рас-
пространения коронавирусной инфекции, приведшей к снижению потребительско-
го спроса и в целом ВВП как в России, так и в других странах. Авторами статьи 
представлены результаты российских социологических исследований экономичес-
кого поведения населения, а также данные собственного социологического иссле-
дования, полученные методом анкетного опроса работающего населения города 
Шахты. Полученные результаты демонстрируют различные модели поведения 
россиян в экономической сфере, при этом традиционные модели экономического 
поведения населения существенным образом видоизменяются в условиях экономи-
ческого кризиса и распространения коронавирусной инфекции, приобретая новые 
черты и особенности.

Перспективу исследования составляет дальнейший социологический анализ эконо-
мического поведения различных социальных групп населения как в условиях экономических 
кризисов, так и распространения коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: экономическое поведение; факторы, модели экономического поведе-
ния; социальные трансформации; коронавирусная инфекция; COVID-19; валовой внутрен-
ний продукт; ВВП.
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Введение. Актуальность социологичес-
ких исследований экономического поведения 
населения России в настоящее время являет-
ся особо значимой и перспективной по ряду 
важных причин, связанных с особой ролью 
человеческого фактора в экономических про-
цессах, социально-экономическим неравенс-
твом в России и невысоким уровнем жизни, 
а также с распространением новой коронави-
русной инфекции, что непосредственным об-
разом сказывается на развитии мировой и рос-
сийской экономики и как следствие — эконо-
мическом поведении населения в реальной 

экономической практике. Экономическое по-
ведение реализуется в разнообразных формах, 
детерминируется различными социальными 
институтами, поэтому изучение проблем эко-
номического поведения и социально-эконо-
мических практик населения выступает акту-
альной задачей многих наук (в первую очередь 
экономической и социологической), что под-
тверждается наличием многочисленных ис-
следований, сложившимися определенными 
традициями, подходами и школами.

Своеобразие социологического анализа 
экономической жизни заключается в поведен-

ECONOMIC BEHAVIOUR AND SOCIAL
AND ECONOMIC PRACTICIANS OF THE POPULATION

OF THE AVERAGE RUSSIAN CITY:
EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES

© 2021     S. V. Barsukova, S. M. Barsukov, O. A. Tkacheva

Shakhty Road Institute (branch),
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia

Research objective is the analysis of social problems and clarification of features of economic 
behavior of the working population of the average Russian city in the conditions of transformational 
processes in modern Russian society against the background of spread of a koronavirusny infection.

Methodological basis of a research are the scientific developments, theoretical and practical 
offers submitted by domestic and foreign researchers of sociological science who contain in 
works on studying of problems of economic behavior of the working population of Russia 
(M. K. Gorshkov, M. V. Shulgin, N. V. Dulina, V. Yu. Coopers, T. V. Gavrilyuk, etc.), including, 
the ideas and representations developed within the general theory of systems and structurally 
functional approach.

Results of a research. In article the economic behavior and social and economic practicians 
of the population of Russia taking into account conditions of spread of the koronavirusny infection 
which led to decrease in consumer demand and in the whole GDP both in Russia and in other 
countries is considered. Authors of article presented results of the Russian sociological researches 
of economic behavior of the population and also the data of own sociological research received by 
method of questionnaire of the working population of the city of Shakhty. The received results show 
various behavior models of Russians in the economic sphere, at the same time traditional models 
of economic behavior of the population essentially change in the conditions of an economic crisis 
and spread of a koronavirusny infection, gaining new lines and features.

The prospect of a research is made by the further sociological analysis of economic behavior 
of various social groups of the population as in the conditions of economic crises, and spread of a 
koronavirusny infection.

Key words: economic behavior; factors, models of economic behavior; social transformations; 
koronavirusny infection; COVID-19; gross domestic product; GDP.
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ческом подходе, а весомый вклад в изучение 
экономического поведения населения внесли 
такие исследователи, как М. Вебер, Э. Дюр-
кгейм, Г. Зиммель, Т. Парсонс, Н. Смелзер, 
П. А. Сорокин и многие другие. В современ-
ной отечественной социологии проблема эко-
номического поведения — в центре внимания 
М. А. Бухараевой, В. И. Верховина, З. Т. Го-
ленковой, С. Л. Еременко, Т. И. Заславской, 
А. А. Земцова, М. А. Козловой, В. В. Радаева, 
Н. Римашевской, Р. В. Рывкиной, Г. А. Сил-
ласте и многих других авторов [1–4]. Анали-
зу теоретических, методологических и кон-
цептуальных подходов к экономическому 
поведению, осмыслению категории, сущнос-
ти и особенности экономического поведения 
населения посвящены статьи Г. В. Белеховой, 
Ю. И. Бушеневой и др. [5–6]. Анализ науч-
ной литературы показывает, что изучение 
социальных проблем формирования эконо-
мического поведения населения в России 
в настоящее время идет достаточно активно, 
рассматривается в большом многообразии 
определений.

Цель и предмет исследования. Целью 
исследования в настоящей статье является 
анализ социальных проблем экономического 
поведения работающего населения среднего 
российского города в современных условиях, 
что определяет ее предмет: на основе данных 
социологических исследований выяснение 
особенностей экономического поведения 
населения в условиях трансформационных 
процессов в современном российском обще-
стве на фоне распространения коронавирус-
ной инфекции.

Методология исследования. Методоло-
гической основой исследования являются на-
учные разработки, теоретические и практи-
ческие предложения, представленные отечес-
твенными и зарубежными исследователями 
социологической науки, которые содержатся 
в работах по изучению проблем экономи-
ческого поведения работающего населения 
России, в том числе идеи и представления, 
разработанные в рамках общей теории сис-
тем и структурно-функционального подхода. 
В ходе исследования применялись методы: 
анкетного опроса, анализ документов, срав-
нительный, статистический и интерпретации 

социологической информации, вторичный 
анализ социологических данных.

В социологической энциклопедии эконо-
мическое поведение трактуется как «поведе-
ние, связанное с перебором экономических 
альтернатив с целью рационального выбора, 
т. е. выбора, в котором минимизируются из-
держки и максимизируется чистая выгода. 
Предпосылками экономического поведения 
выступают экономическое сознание, эконо-
мическое мышление, экономические интере-
сы, социальные стереотипы. При этом каж-
дый феномен по-своему формирует тот или 
иной тип экономического поведения» [7]. 
В социологии при изучении экономического 
поведения акцентируется внимание на фак-
торах, институтах и социальных субъектах, 
которые имеют экономические интересы. 
По мнению В. И. Верховина, в социологичес-
кой науке отсутствует единая классификация 
видов экономического поведения, тем не ме-
нее, ученый выделяет следующие основные 
виды: производственное, обменное, дистри-
бутивное (распределительное) и потреби-
тельское поведение, которые часто не прояв-
ляются в чистом виде. Автор также выделяет 
ряд моделей и разновидностей экономичес-
кого поведения: монетарные, хозяйствен-
ные, редистрибутивные, покупательские, 
сбытовые, коммерческие, маркетинговые, 
посреднические, конъюнктурные, игровые, 
предпринимательские, спекулятивные, не-
нормативные и др. Экономическое поведение 
можно классифицировать также по демогра-
фическим, территориальным, отраслевым, 
профессионально-квалификационным и дру-
гим характеристикам.

Научные результаты исследований. 
Процесс распространения коронавирусной 
инфекции, получившей официальное на-
звание COVID-19 (на 01.12.2020 г. количес-
тво заболевших в мире — около 63,57 млн. 
человек, количество умерших — 1,47 млн.), 
серьезным образом сказывается на экономи-
ческом поведении населения, находит свое 
отражение в мировой экономике, российс-
кая экономика также сталкивается с рядом 
существенных финансово-экономических 
проблем. Еще в начале 2020 г. многие экс-
перты отмечали и отмечают отрицательное 
воздействие пандемии, что непосредствен-
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ным образом сказывается на уровне валового 
внутреннего продукта (ВВП) многих стран 
и снижении цен на энергоносители на ми-
ровом рынке. Данные факторы значимы для 
России, так как экспорт нефти и нефтепро-
дуктов из Российской Федерации был и оста-
ется важнейшей статьей российского экспор-
та (экспорт нефти и нефтепродуктов из Рос-
сийской Федерации в среднем составил от 40 
до 50 % общего объема экспорта: в товарной 
структуре экспорта нефть и нефтепродукты 
в 2016 г. составили 41,6 %, в 2018 г. — 46,1 %, 
в 2019 г. — 44,4 %) [8].

В первом полугодии 2020 г. пандемия ко-
ронавируса нанесла серьезный урон эконо-
микам практически всех стран. В I квартале 
среди экономик G20 наибольший спад ВВП 
относительно предыдущего года имели стра-
ны, которые ранее других ввели режимы са-
моизоляции: Китай — 6,8 %, Франция — 5,7 % 
и Италия — 5,6 %. Во II квартале: США — 
9,0 %, падение ВВП стран ЕС достигло 13,9 %, 
а стран еврозоны — 14,8 %, что является круп-
нейшим снижением с 1995 г. [9].

В течение 2020 г. оценки снижения ВВП 
как в России, так и в других странах неод-
нократно уточнялись и пересматривались. 
Еще в начале года ожидалось, что «уровень 
валового внутреннего продукта (ВВП) Рос-
сии под влиянием пандемии может снизиться 
не менее, чем на 10–20 %» [10, с. 260]. По дан-
ным Росстата, по итогам I квартала рост ВВП 
в России составил 1,6 %, а с введением режи-
ма самоизоляции во втором квартале 2020 г. 
произошло снижение ВВП, что составило 
8,0 % (это оказалось меньше оценок Минэко-
номразвития России и прогнозов большинства 
аналитиков), поэтому «за первое полугодие 
российский ВВП снизился на 3,4 % г/г» [11]. 
В III квартале ВВП России более чем вдвое 
замедлил темпы падения, он снизился всего 
лишь на 3,6 % после спада на 8 % во II квар-
тале. Ограничить спад в экономике позволили 
меры поддержки бизнеса и населения, которые 
были приняты Правительством Российской 
Федерации и Банком России. По прогнозам 
экспертов МВФ, в 2020 г. ожидается сокра-
щение ВВП на 4 %, а в 2021 г. рост составит 
около 2,5 % при условии постепенного сни-
жения эпидемических рисков. Наибольший 
спад наблюдался в России в секторах эконо-
мики, ориентированных на потребительский 

спрос. Пандемический кризис привел к сокра-
щению заработков россиян, что сказывается 
на их экономическом поведении (по данным 
Росстата, реальные располагаемые денежные 
доходы населения во втором квартале 2020 г. 
снизились на 8,4 % в годовом выражении). 
Между тем ожидается, что во второй поло-
вине 2020 года в восстановлении роста ВВП 
сыграет свою роль именно увеличение потре-
бительского спроса.

Инновационный характер экономики 
в мире приводит к использованию новых 
технологий: интернет-магазины, технологии 
дистанционного банковского обслуживания 
клиентов с доступом к их счетам и опера-
циям в сети Интернет, что стало особо акту-
ально в условиях коронавирусной инфекции. 
Современная глобализирующаяся экономика 
приобретает все больший сетевой и инфор-
мационный характер, поэтому необходимо 
социологическое изучение процессов эко-
номического поведения россиян в условиях 
глобализации [12].

Результаты многочисленных социологи-
ческих исследований поведения россиян в эко-
номической сфере демонстрируют различные 
образцы (модели) их поведения. В социологии 
экономическое поведение традиционно изуча-
ется в контексте социальных трансформаций. 
Например, Институт социологии РАН под 
руководством М. К. Горшкова изучает эконо-
мическое поведение населения в динамике 
в зависимости от тенденций экономического 
развития общества, т. е. поведение изменяет-
ся под влиянием социальных трансформаций. 
В исследовательской литературе изучается 
экономическое поведение различных соци-
альных групп (С. А. Цветков и Ж. А. Жилина, 
С. Н. Залесская). Наблюдения и исследования 
показывают, что большая часть покупателей 
чаще всего непоследовательны, зачастую не-
логичны и переходят от потребления одной 
торговой марки к другой. Достаточно много 
покупок делается под воздействием моды, 
субкультуры, в зависимости от профессии. 
Например, М. В. Шульгин изучил особеннос-
ти поведения студентов Иркутского государс-
твенного технического университета на рын-
ке кофе и пива. Автор отмечает, что решение 
о покупке студенты принимают чаще либо 
в домашней обстановке (36 %), либо непос-
редственно в магазине (37 %). При этом ус-
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тановлен достаточно большой сегмент лиц, 
принимающих решение в кругу друзей и од-
нокурсников (25 %). Анализируя публикации 
о кредитном поведении, размещенные в базе 
РИНЦ, Н. В. Дулина делает вывод о слабой 
разработанности данной тематики не толь-
ко по отдельным социально-демографичес-
ким группам, но и в целом по населению. Ею 
проведено социологическое исследование 
в г. Волгограде среди студентов вузов на ру-
беже 2017–2018 гг., в результате чего автор 
приходит к заключению, что студенты ориен-
тированы на сбережение; в сложной ситуации 
у них сильна установка на экономию финан-
сов, а не решение проблем посредством заимс-
твования; проявляют готовность повышать 
свою финансовую грамотность, выстраивать 
свою финансовую стратегию и не все готовы 
рискнуть; они «негативно относятся к фактам 
спонтанных/ненужных покупок» [13, с. 85].

Для российской банковской системы сбе-
режения населения являются весьма важным 
источником финансовых ресурсов, при этом 
выявляется такая закономерность экономи-
ческого поведения, как «объемы вкладов 
населения растут в декабре, в январе прак-
тически всегда происходит изъятие населе-
нием своих денежных средств из банков» 
[14, с. 1003]. По данным мониторингового 
исследования ВЦИОМ, посвященного изуче-
нию потребительского и кредитного доверия 
россиян (опрос проведен 25 октября 2020 г.), 
лишь 23 % россиян посчитали октябрь удач-
ным для совершения крупных покупок (62 % 
придерживаются обратного мнения); 13 % 
решили, что это время, удачное для креди-
тования. Россияне придерживаются сбере-
гательного поведения (70 % отмечают, что 
необходимо тратить по минимуму, оставляя 
на будущее). 65 % россиян имеют сбереже-
ния (61 % хранят в рублях, 8 % в долларах 
и 6 % в евро). 35 % отметили, что у них нет 
сбережений [15]. Данные социологических 
опросов свидетельствуют о крайне нерав-
номерном распределении сбережений среди 
населения. В 2018 г. на территории Ураль-
ского федерального округа B. Ю. Бочаровым 
и Т. В. Гаврилюком было проведено соци-
ологическое исследование среди рабочей 
молодежи, более половины опрошенных 
отметили, что не имеют возможности де-
лать какие-либо накопления. Авторами было 

сконструировано три модели экономического 
поведения рабочей молодежи: «терпеливое 
молчание», «адаптивное приспособление», 
«активное действие» [16]. Из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции на сберега-
тельную модель поведения переходит и сред-
ний класс.

С ростом социальной значимости Интер-
нета традиционные модели экономического 
поведения населения существенным обра-
зом видоизменяются, особенно в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, 
приобретают новые, ранее неизвестные чер-
ты и особенности. Сегодня проникновение 
Интернета среди населения достигло 75 % 
и покрывает всю Россию. В пространстве 
глобальной сети трансформируются тради-
ционные торговые площадки, где индивиды 
реализуют различные стратегии экономичес-
кого поведения. Через сайты интернет-ма-
газинов потребитель получает перед покуп-
кой информацию о товаре, включая отзывы 
на него, имеет возможность сравнивать цены. 
Объемы интернет-торговли постоянно рас-
тут, особенно они стали актуальны во время 
пандемии COVID-19, и все чаще встречают-
ся модели бизнеса, которые осуществляют 
продажу только через Интернет. Более того, 
с 01.01.2021 г. вступает в силу Федеральный 
закон от 8 декабря 2020 г. №407-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой Кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и вре-
менного перевода работника на дистанци-
онную (удаленную) работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях». 
Предусматриваются постоянный, временный 
(до 6 месяцев) и комбинированный режимы 
дистанционной работы работников вне места 
нахождения работодателя и стационарного 
рабочего места.

Ситуация экономического кризиса, став-
шая частью повседневной реальности росси-
ян, определенным образом отражается на их 
социально-экономическом поведении. С це-
лью исследования характера экономической 
активности и реального экономического 
поведения работающего населения средне-
го российского города нами было проведе-
но социологическое исследование методом 
анкетного опроса среди работающего насе-
ления города Шахты — 47,83 % респонден-
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тов женского пола и 52,17 % мужского пола. 
51,59 % респондентов оценили свое мате-
риальное положение как «среднее». Выяс-
нилось, что свыше половины респонден-
тов (57,2 %) совершают закупки продуктов 
практически каждый день, 22,6 % делают 
покупки 2–3 раза в неделю. Практика за-
купки продуктов на неделю распространена 
среди десятой части респондентов (11,2 %), 
и лишь 3,4 % респондентов покупают про-
дукты реже, чем раз в неделю. При этом 
женщины покупки делают чаще мужчин. 
Если оборот розничной торговли в январе 
2020 г. вырос на 2,7 % (в сопоставимых це-
нах) к январю 2019 г., то уже в июне 2020 г., 
по данным Росстата, составил 2623,5 млрд. 
рублей или 92,3 % (в сопоставимых ценах) 
к уровню соответствующего периода пре-
дыдущего года, т. е. сократился на 7,7 %, что 
свидетельствует об изменении экономичес-
кого поведения граждан. 

По данным нашего опроса, повседневные 
покупки большинство опрошенных (81,3 %) 
предпочитают делать в близко расположен-
ных супермаркетах («Пятерочка», «Маг-
нит»), а также в торговых точках другого 
типа: на рынках или в близко расположенном 
продуктовом магазине. Гипермаркет («Лен-
та», «Магнит») в качестве предпочтительных 
мест покупок назвали 16,7 % опрошенных. 
В основе выбора покупателями той или иной 
торговой точки респондентами указывались 
такие факторы, как «удобное месторасполо-
жение магазина рядом с домом» — 87,5 % 
ответов, «уровень цен в торговой точке» — 
77,1 %, а также «качество товара» (60,4 %) 
и «широта ассортимента» — 47,9 %. Важ-
ными факторами также выступают наличие 
парковки, система скидок. Когда возникают 
трудности в финансовом положении, 33,7 % 
респондентов экономят, но в долг не берут. 
Такой тип поведения занял первое место 
в ответах респондентов. 18,1 % респондентов 
предпочитают брать деньги в долг у родс-
твенников, друзей или знакомых. 

Важной составляющей экономического 
поведения населения является кредитное по-
ведение. По результатам нашего исследова-
ния, каждый пятый респондент брал деньги 
в кредит, и в дальнейшем респонденты не ис-
ключают возможности брать ссуду у банка 
в сложных финансовых ситуациях, причем 

женщин, настроенных на кредит, больше, 
чем мужчин. 

Интернет-торговля — это динамично 
развивающаяся во всем мире отрасль, в том 
числе и в России. Электронную торговлю 
принято классифицировать по составу ее 
участников на ряд направлений: бизнес — 
бизнес (В2В), бизнес — потребитель (В2С), 
потребитель — потребитель (С2С или Р2Р). 
Рост онлайн-рынка С2С в России за послед-
ние два года составил 92,5 % и достиг 568 
млрд. руб. в 2018 г. Количество продавцов 
превысило количество покупателей: 14 млн. 
против 12 млн. В настоящее время самой по-
пулярной формой электронной торговли яв-
ляется сектор B2C. Современные интернет-
технологии позволяют человеку быстро и без 
посредников получить нужную информацию 
о товаре, продать или купить необходимое, 
заказать доставку на дом или забрать покуп-
ку в пункте выдачи. 

На сайтах в сети Интернет можно най-
ти множество рейтинговых оценок лучшим 
торговым площадкам и интернет-магазинам 
в России. Например, по мнению редакции 
сайта «GadgetOK.ru», в десятку лучших ин-
тернет-магазинов входят: 1. Wildberries. ru, 
2. Aliexpress. com, 3. Ozon.ru, 4. Lamoda. ru, 
5. Mvideo.ru (М-видео), 6. Svyaznoy.ru (Связ-
ной), 7. Exist.ru, 8. Kupivip.ru, 9. Ikea. ru, 
10. Eldorado.ru (Эльдорадо). Респондента-
ми нашего исследования были названы: 
Wildberries, Ozon, Aliexpress, М-видео, Эль-
дорадо, Кари. Среди товаров, которые рес-
понденты заказывали через Интернет, были 
одежда, обувь, товары для детей, товары лич-
ной гигиены, товары для дома (техника, инс-
трументы) и др. 

В России из-за практического отсутс-
твия официальных статистических данных, 
касающихся интернет-торговли, все ее пока-
затели основываются на экспертных оцен-
ках или результатах различных, чаще всего 
социологических, исследований. В настоя-
щее время население все больше включает-
ся в процесс интернет-торговли, что разно-
образит экономическое поведение жителей 
нашей страны.

Заключение. Таким образом, экономи-
ческое поведение значимо в повседневной 
жизни россиян, анализ данных социологи-
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ческих исследований показывает наличие 
различных моделей экономического поведе-
ния, его особенности среди различных соци-
альных групп населения современной Рос-
сии. Социологическое исследование, прове-
денное среди жителей города Шахты, показа-
ло не только значимость экономического по-
ведения, но и позволило выявить ориентации 
респондентов в отношении тех или иных его 
типов. О рациональности потребительского 
поведения респондентов можно судить исхо-
дя из ориентированности населения на цены 
и величину собственного дохода. Интернет-
торговля, особенно в ситуации с коронавиру-
сом COVID-19, и позиции интернет-практик 
в России будут укрепляться. Для развития ин-
тернет-торговли в России необходимо создать 
особые условия, исключающие чрезмерное 
регулирование. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции в 2020 г. в россий-
ской экономике наибольший спад наблюдал-
ся в тех секторах, которые были ориентиро-
ваны на потребительский спрос. И именно 
внутренний спрос, по прогнозам Министерс-
тва экономического развития Российской Фе-
дерации, останется основным источником 
роста ВВП в 2021–2023 гг.
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

© 2021 г.     Т. В. Записная

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью статьи является анализ сущности и особенности правоотношений, возника-
ющих в процессе и по поводу разрешения конфликта интересов в контрактной системе 
государственных закупок.

Методология исследования. Статья базируется на анализе норм российского права, 
регулирующих правоотношения в контрактной сфере, разъяснений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, правоприменительной 
практики, текстов современных теоретиков, позволяющих выявить особенности инсти-
тута конфликта интересов в контрактной сфере.

Результат исследования. В статье предпринята попытка ответить на вопрос об эф-
фективности созданной системы по противодействию коррупции в сфере закупок, в час-
тности, устранения конфликтов интересов в процессе государственных и муниципальных 
закупок.

Перспективы исследования. Результаты исследования могут быть использованы 
правоприменительной деятельностью при выявлении и устранении конфликта интересов 
в сфере государственных и муниципальных закупок.

Ключевые слова: конфликт интересов; коррупция; государственная и муници-
пальная служба; контрактная система; обеспечение государственных и муниципаль-
ных нужд; личная заинтересованность; ничтожная сделка; реестр недобросовест-
ных поставщиков.

FEATURES OF INSTITUTE OF CONFLICT OF INTEREST
IN PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES

FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS

© 2021     Т. V. Zapisnaya

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the article is to analyze the nature and features of legal relations that arise in 
the process of resolving conflicts of interest in the contract system of public procurement.

Research methodology. The article is based on the analysis of norms of the Russian law 
governing contractual relations in the field, explanations of the Supreme Court of the Russian 
Federation, the Federal Antimonopoly service of Russia, enforcement of practices, texts of 
contemporary theorists, allowing identifying features of Institute of conflict of interests in the 
contract area.
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Введение. По данным Генеральной Про-
куратуры Российской Федерации, ущерб 
от коррупционных преступлений в России 
в 2019 году составил около 55,1 млрд. рублей 
[6]. При всем усилии правоохранительных 
органов и судов вернуть в бюджет получается 
незначительную долю средств, выведенных 
с помощью коррупционных схем. Особенно 
остро этот вопрос стоит в сфере государс-
твенных и муниципальных закупок. Основ-
ная задача в области минимизации потерь 
бюджетных средств лежит в плоскости пре-
дупреждения коррупции. Одним из инстру-
ментов предупреждения коррупции является 
институт конфликта интересов.

Правовые основы, регулирующие ин-
ститут конфликта интересов в сфере заку-
пок. Правовую регламентацию институт кон-
фликта интересов в сфере закупок получил 
в 2014 году, когда вступил в действие Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 года №396-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». Понятие конфликта интересов вплете-
но в ткань Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» через требования, предъявля-
емые к участникам закупки.

Изначально проблема конфликта интере-
сов виделась отечественному законодателю 
исключительно в рамках государственной 
и муниципальной службы. Этот вывод можно 
подтвердить, проследив эволюцию правово-
го регулирования данного института. Однако 
достаточно быстро стало ясно, что проблема 
несколько шире. Всевозможные бюджетные 
учреждения, созданные для исполнения го-

сударственных и муниципальных функций 
в различных областях, активно осваивали 
бюджетные деньги, причем к чистоте многих 
сделок у контролирующих органов возни-
кало много вопросов. Этот факт подтолкнул 
законодателя распространить положения ин-
ститута конфликта интересов на сферу обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд.

Институт конфликта интересов устанав-
ливается через разработку и закрепление 
следующих элементов: определение содер-
жания понятия конфликта интересов, круга 
субъектов, обязанных выполнять требования 
по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов, механизма предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интересов, 
правовых последствий несоблюдения требо-
ваний законодательства по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов.

При закреплении в законодательстве ба-
зового понятия конфликта интересов он оп-
ределяется как ситуация, при которой личная 
заинтересованность влияет на принятие ре-
шения, также раскрывается понятие личной 
заинтересованности [1]. Статья 31 ФЗ №44 
при определении конфликта интересов ука-
зывает на ситуации, при которых он может 
возникать. Д. Д. Бабаев отмечает, что три вида 
связей генерируют конфликт интересов: суп-
ружеские, кровнородственные и корпоратив-
ные (организационные) [5]. В Федеральном 
законе №44 конфликт интересов и личная 
заинтересованность разнесены по разным 
статьям.

Личная заинтересованность определена 
в п. 22 статьи 34 ФЗ №44 как возможность 
получения определенными должностными 
лицами заказчика доходов в виде денег, цен-
ностей, иного имущества, в том числе иму-

Research result. The article attempts to answer the question about the effectiveness of the 
created system to combat corruption in the field of procurement, in particular, to eliminate conflicts 
of interest in the process of state and municipal procurement.

Prospects of the study. The results of the study can be used in law enforcement activities to 
identify and eliminate conflicts of interest in the field of state and municipal procurement.

Key words: conflict of interests; corruption; state and municipal service; contract system; 
provision of state and municipal needs; personal interest; void transaction; register of unfair 
suppliers.
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щественных прав или услуг имущественного 
характера, а также иной выгоды для себя или 
третьих лиц.

Согласно письму Минтруда России 
от 26 июля 2018 года №18-0/10/П-5146 [2] 
при определении оснований для примене-
ния взыскания за несоблюдение требований 
по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов необходимо ус-
тановить ряд обстоятельств и в первую оче-
редь наличие личной заинтересованности 
и ее вида. Следует согласиться с мнением, 
что понятие «личная заинтересованность» 
является многосоставным и достаточно 
сложным для правоприменителя, в том чис-
ле членов комиссии по урегулированию 
конфликта интересов, которые принимают 
важные решения в отношении служащих 
[7]. В контексте базового определения кон-
фликта интересов именно наличие личной 
заинтересованности ставит под вопрос доб-
росовестность исполнения государствен-
ным служащим своих обязанностей. Следо-
вательно, в первую очередь необходимо до-
казать наличие личной заинтересованности, 
а это в ряде случаев затруднительно.

Круг субъектов, обязанных принимать 
меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, законодатель опреде-
ляет через перечень должностей, при заме-
щении которых возникает соответствующая 
обязанность. ФЗ №44 в п. 9 части 1 статьи 31 
перечисляет субъектов, наличие между кото-
рыми супружеской или кровнородственной 
связи порождает конфликт интересов. Вер-
ховный Суд Российской Федерации расширил 
указанный в законе круг, указав, что конфликт 
интересов может иметь место не только в от-
ношении руководителей, указанных в пункте 
9 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ, но и в от-
ношении должностных лиц (в частности, их 
заместителей), непосредственно участвую-
щих в осуществлении закупки и полномочия 
которых являются тождественными по функ-
циональным обязанностям полномочиям ру-
ководителя, позволяют влиять на процедуру 
закупки и результат ее проведения [4].

Федеральный закон №44 сузил перечень 
ситуаций конфликта интересов по сравне-
нию с ФЗ «О противодействии коррупции». 
В ходе научных дискуссий не раз поднимал-
ся вопрос о целесообразности такого подхо-

да законодателя и возможности расширения 
перечня конфликта интересов в ФЗ №44 [8]. 
Стоит отметить, что в рамках контрактной 
системы не предусмотрена как таковая про-
цедура урегулирования конфликта интере-
сов, в рамках которой комиссия по урегули-
рованию конфликта интересов имеет возмож-
ность вникнуть во все тонкости сложившейся 
ситуации и на основании детального разбора 
сделать вывод о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов. Этот факт в свою оче-
редь и определяет то, что в контрактной сфе-
ре не может применяться открытый перечень 
конфликта интересов. Наличие конфликта 
интересов является неустранимым препятс-
твием для участия в государственных или 
муниципальных закупках. Слишком широкое 
понимание конфликта интересов в контексте 
ФЗ №44 приведет к правовой неопределен-
ности и нестабильности контрактной систе-
мы в случае возникновения множества спо-
ров о наличии конфликта интересов в той или 
иной ситуации.

В первое время поставщики не совсем 
правильно поняли обязанность по деклари-
рованию конфликта интересов. Участники 
закупок посчитали, что декларировать не-
обходимо наличие конфликта интересов, 
однако анализ законодательства и позиций 
Верховного Суда Российской Федерации 
и Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации позволяет сделать 
однозначный вывод о необходимости де-
кларирования именно отсутствия конфлик-
та интересов. В этом проявляется еще одно 
отличие института конфликта интересов 
в контрактной сфере от конфликта интере-
сов государственного или муниципального 
служащего, потому как последние обязаны 
декларировать именно наличие возникшего 
или потенциального конфликта интересов. 
Декларировать наличие конфликта интере-
сов в контрактной сфере не имеет никакого 
смысла, данная ситуация блокирует возмож-
ность участия в закупке, так как участник 
автоматически признается не соответству-
ющим требованиям закона. После внесения 
изменения в российское законодательство 
в 2019 году и перевода в электронный вид 
всех закупочных процедур вопрос наличия 
декларации о конфликте интересов был ре-
шен. В настоящее время нельзя миновать 
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графу о конфликте интересов при заполне-
нии закупочной документации.

Анализ статей, посвященных правово-
му регулированию конфликта интересов 
в контрактной сфере, показывает, что вни-
мание уделяется п. 9 части 1 статьи 31 ФЗ 
№44 и практически не затрагиваются поло-
жения п. 6 статьи 39. Статья 39 устанавли-
вает основы правового положения комиссии 
по осуществлению закупок. Пункт 6 ука-
занной статьи закрепляет ограничения для 
физических лиц, при наличии которых они 
не могут быть членами комиссии. Основным 
содержанием данных ограничений является 
то, что членом комиссии по осуществлению 
закупок не может быть лицо, которое либо 
имеет личную заинтересованность в резуль-
тате определения поставщиков, либо на ко-
торое может быть оказано влияние со сторо-
ны участников закупок. Содержание пункта 
6 статьи 39 говорит о конфликте интересов, 
хотя об этом прямо не написано. В случае 
выявления в составе комиссии указанных 
лиц заказчик, принявший решение о созда-
нии комиссии, обязан незамедлительно за-
менить их другими физическими лицами. 
Комиссия создается до начала закупки, т. е. 
реально выяснить наличие личной заинте-
ресованности на момент формирования ко-
миссии не представляется возможным, так 
как еще не известен состав участников за-
купки. Таким образом, определить присутс-
твие личной заинтересованности членов 
комиссии заказчика возможно уже только 
в ходе процедуры закупки. В таком случае 
возникает вопрос: как должны применять-
ся положения п. 9 части 1 статьи 31 и п. 6 
статьи 39 ФЗ №44? Прежде всего, конфликт 
интересов, определенный п. 9 части 1 статьи 
31, по своему содержанию значительно уже, 
нежели личная заинтересованность, но име-
ются и одинаковые положения. В том случае, 
если участник закупки задекларировал от-
сутствие конфликта интересов, но реально 
он имеется в наличии и эта информация ста-
ла доступна, то должны применяться поло-
жения закона, определяющие правовые пос-
ледствия несоответствия участника закупки 
требованиям закона, а также член комиссии 
должен быть выведен из ее состава. Когда 
личная заинтересованность не попадает под 
конфликт интересов, определенный и декла-

рируемый в рамках п. 9 части 1 статьи 31 
ФЗ №44, то должен применяться п. 6 статьи 
39 ФЗ №44, т. е. член комиссии должен быть 
выведен из ее состава и заменен на другое 
физическое лицо без правовых последствий 
для участника закупки.

Руководитель заказчика, члены комиссии 
по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий могут быть государственными 
служащими, а могут таковыми и не являться. 
В том случае, если указанные выше лица яв-
ляются государственными служащими, воз-
никает вопрос: должны ли применяться по-
ложения статей 10 и 11 ФЗ «О противодейс-
твии» коррупции? С. Е. Чаннов считает, что 
ст. 10 и 11 ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и нормы ФЗ №44, касающиеся конф-
ликта интересов, в данном случае не являют-
ся конкурирующими, следовательно, общее 
правило о соотношении общей и специаль-
ной норм к ним неприменимо [8].

Недействительность государственно-
го или муниципального контракта. В том 
случае, если контракт был заключен при на-
личии конфликта интересов, то в силу пункта 
2 статьи 168 ГК РФ он является ничтожным, 
как нарушающий запрет, установленный п. 9 
части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ, и посягаю-
щий на публичные интересы и права третьих 
лиц. Последствием недействительности го-
сударственного и муниципального контракта 
является двусторонняя реституция. ВС РФ 
отмечает, что при этом применение двусто-
ронней реституции должно обеспечить воз-
врат в первоначальное положение всех сто-
рон сделки. Возможность применения двус-
торонней реституции при признании госу-
дарственного или муниципального контракта 
по основанию наличия конфликта интересов 
является, с одной стороны, инструментом 
предотвращения и возмещения убытков, на-
несенных бюджетам всех уровней, с другой 
стороны — инструментом, сдерживающим 
участников закупки от нарушения требова-
ний закона. Вместе с тем следует признать, 
что не всегда признание заключенного кон-
тракта ничтожным и применение двусто-
ронней реституции является эффективным. 
В ряде случаев это вызовет большие пробле-
мы, особенно, когда это касается поставок ле-
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карств, медицинского оборудования, ремонта 
социально значимых объектов.

Следует обратить внимание на п. 1 ста-
тьи 167 ГК РФ, согласно ему лицо, которое 
знало или должно было знать об основани-
ях недействительности оспоримой сделки, 
после признания этой сделки недействи-
тельной не считается действовавшим доб-
росовестно.

Согласно статье 104 ФЗ №44 в реестр 
недобросовестных поставщиков включается 
информация об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов, а также 
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
с которыми контракты расторгнуты по реше-
нию суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи 
с существенным нарушением ими условий 
контрактов. В письме от 16 марта 2017 года 
№ИА/16790/17 [3] ФАС России разъяснил 
данное положение, указав, что для включе-
ния в реестр недобросовестных поставщиков 
необходимо наличие двух условий в совокуп-
ности: 1) поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) существенно нарушены условия 
контракта; 2) контракт расторгнут по реше-
нию суда. По мнению ФАС России, если кон-
тракт расторгнут на основании мирового со-
глашения между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) либо по иным 
обстоятельствам, не связанным с наруше-
нием поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) условий контракта, то указанные 
обстоятельства не являются основанием для 
включения информации об участнике закуп-
ки в Реестр.

Реестр недобросовестных поставщиков 
является действенным инструментом, дис-
циплинирующим участников закупок. По-
тенциал РНП может быть использован при 
противодействии коррупции в контрактной 
сфере, если включить признание сделки нич-
тожной в связи с наличием конфликта инте-
ресов как основание для включения в данный 
реестр.

Заключение. Возникает вопрос: на-
сколько созданный в рамках контрактной 
системы механизм предотвращения сделок, 
при заключении которых стороны руко-
водствуются исключительно корыстными 
интересами, а не государственными, эффек-

тивен? Сложность искоренения конфликта 
интересов из государственных практик со-
стоит в том, что стороны не заинтересованы 
в раскрытии такой ситуации. Заставить их 
соблюдать требования закона в части пре-
дотвращения конфликта интересов или его 
урегулирования может либо страх наказа-
ния, либо высокий уровень правосознания. 
Институт конфликта интересов в контракт-
ной сфере — это не только инструмент пре-
дупреждения коррупции, но и средство за-
щиты конкуренции.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ИНСТИТУТА СИТИ-МЕНЕДЖМЕНТА

© 2021 г.     А. Н. Зеленый

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Цель исследования. В данной работе представлена авторская концепция оценки эф-
фективности работы института сити-менеджмента под названием «административ-
ная состоятельность».

Методология исследования. Методологической основой работы является концепция 
институциональной эволюции Д. Норта.

Результаты исследования. Административная состоятельность характеризуется 
субъективным признанием со стороны акторов муниципального управления способности до-
стигнуть поставленной перед сити-менеджерами цели в виде повышения качества жизни 
населения муниципальных образований. По мнению автора, внедрение в российскую управлен-
ческую практику зарубежных моделей влечет за собой расхождение реальных и формальных 
практик, приводящее к снижению эффективности управленческих решений. Вмешательство 
власти в трудовой процесс и попытки внедрить новые формы организации труда зачастую 
сталкиваются с препятствиями, сформированными на уровне субъективного сопротивления 
инновациям, исходящими от основных акторов муниципального управления.

Перспективы дальнейшего исследования. Выделены три эмпирических индикатора 
общественной состоятельности института сити-менеджмента (политико-управленчес-
кие ресурсы, хозяйственно-экономические ресурсы и риски как угроза недостижения адми-
нистративной состоятельности института сити-менеджмента), позволяющие оценить 
в различных муниципальных образованиях.

Ключевые слова: сити-менеджмент; неоинституциональная теория; муниципальное 
управление; сити-менеджер; управленческая эффективность; инновации; местное само-
управление.

ON THE ADMINISTRATIVE SOLVENCY
OF THE INSTITUTION OF CITY-MANAGEMENT

© 2021     A. N. Zeleny

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The aim of the study. This paper presents the author’s concept of assessing the effectiveness 
of the institution of city-management called «administrative solvency».

Research methodology. Methodological basis of the work is the concept of institutional 
evolution by D. North.

Research result. Administrative competence is characterized by subjective recognition on the 
part of municipal management actors of their ability to achieve the goal set for city-managers in 
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Введение. Современное Российское му-
ниципальное управление находится в состо-
янии постоянных реформ и трансформаций, 
сопряженных с поиском оптимальной моде-
ли его функционирования. Этот поиск напря-
мую связан с устареванием советских мето-
дов хозяйствования и принятия управленчес-
ких решений, а также с необходимостью по-
вышения профессионализма муниципальных 
служащих. Осознание федеральной властью 
этой необходимости позволяет сделать вывод 
о том, что современное российское муници-
пальное управление нуждается в модерни-
зации, которая позволит ей оптимизировать 
свои управленческие практики и тем самым 
повысить эффективность своей деятельнос-
ти, то есть достигнуть реальных результатов 
в повышении удовлетворенности потребите-
лей муниципальных услуг.

Как показала практика, демократичес-
кий способ организации публичной власти 
на местном уровне не оправдал ожиданий за-
конодателя и не смог создать сильную муни-
ципальную власть, способную поддерживать 
и развивать муниципальные пространства 
самостоятельно. Для решения этой проблемы 
в 2015 году Правительство внесло изменение 
в №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и предоставило возможность 
назначить главу администрации муниципаль-
ного образования на основе контракта, заме-
нив тем самым процедуру избрания мэров 
[1]. Подобный ход свидетельствует о том, что 
законодатель принес демократию в жертву 
управленческой эффективности. В отечес-
твенном научном дискурсе модель муници-

пальной власти, при которой вступление гла-
вы администрации в должность происходит 
на основе заключаемого с ним контракта, на-
зывают «сити-менеджментом» по аналогии 
с «советно-управленческой системой», ис-
пользуемой в США [2]. Эта модель муници-
пального управления является заимствован-
ной из совершенно другой социально-поли-
тической и институциональной реальности, 
следовательно, ее применение на практике 
сопряжено с большим количеством рисков 
социально-экономического и политического 
характера. По этой причине необходимо под-
вергнуть новую модель муниципального уп-
равления социологической экспертизе и вы-
явить потенциал института сити-менеджмен-
та в исполнении своей цели — повышение 
социально-экономических показателей раз-
вития муниципальных пространств.

Методология исследования. Методо-
логической основой исследования является 
неоинституциональная теория, в частности, 
концепция институциональной эволюции 
Д. Норта, позволяющая интегрировать мно-
жество аспектов, важных для социологии 
управления: управленческий, юридический 
и социологический [3]. Они имеют высо-
кую важность, так как объединяют не только 
правила вступления сити-менеджера в долж-
ность, но и ожидания акторов муниципаль-
ных пространств. Повышение качества жизни 
населения — основная цель муниципального 
управления, а институт сити-менеджмента 
призван повысить эффективность работы 
муниципальных служащих и глав местных 
администраций путем разделения политики 

the form of improving the quality of life in municipalities. According to the author, the introduction 
of foreign models into Russian managerial practice entails a divergence between real and formal 
practices, leading to a decrease in the effectiveness of managerial decisions. Interference of 
authorities in the labor process and attempts to introduce new forms of work organization often 
encounter obstacles formed at the level of subjective resistance to innovations coming from the 
main actors of municipal management.

Prospects of the study. Three empirical indicators of public consistency have been identified: 
political and managerial resources, economic and economic resources and risks as a threat of 
failure to achieve administrative consistency of the institution of city-management.

Key words: city-management; neo-institutional theory; municipal governance; city-manager; 
managerial efficiency; innovations; local self-government.
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и управления. Стоит отметить, что реальная 
практика работы российских институтов за-
частую не совпадает с формальной, из чего 
следует, что результаты, поставленные пе-
ред институтом сити-менеджмента, могут 
быть не достигнуты из-за множества причин. 
Согласно неоинституциональной теории, 
структура формального института имеет три 
главных элемента: неформальные ограниче-
ния, формальные правила и механизмы при-
нуждения. Это означает, что при изменении 
принципов работы на уровне формальных 
правил следует ожидать вступления в силу 
неформальных ограничений, среди которых 
можно назвать традиции, обычаи, социаль-
ные условности и прочие субъективные фак-
торы, оказывающие влияние на управленчес-
кий труд в муниципальном управлении. Так 
как институт сити-менеджмента не является 
плодом планомерной институциональной 
эволюции конкретных муниципалитетов, 
а форсируется федеральной властью, то мож-
но сказать, что вероятность субъективно-
го сопротивления представителей местной 
власти будет очень высока. Объяснить это 
можно тем, что вмешательство в устоявши-
еся формы организации труда всегда сопря-
жено с неформальным сопротивлением субъ-
ектов труда инновациям в рабочем процессе 
[4]. В контексте социологии управления это 
означает, что будет наблюдаться диссонанс 
реальных и формальных управленческих 
практик, что непосредственно скажется 
на эффективности управленческого труда 
сити-менеджеров. Необходимо сконцентри-
ровать внимание на изучении потенциала 
института сити-менеджмента, преодолеть 
это сопротивление и перейти к продуциро-
ванию реальных результатов, направленных 
на улучшение качества жизни населения му-
ниципальных пространств.

Отечественная научная традиция изу-
чения института сити-менеджмента отно-
сительно молода, и дискурс, посвященный 
работе этого института, поляризован на сто-
ронников и противников этой формы муни-
ципального управления. Первые акцентиру-
ют внимание на антидемократичности си-
ти-менеджмента, потере связей с местным 
населением, влекущей за собой снижение 
эффективности, а вторые указывают на по-
ложительные стороны разделения политики 

и управления, высокого управленческого по-
тенциала наемных управленцев в сравнении 
с политически ангажированными мэрами [5]. 
Стоит отметить, что исследователи рассмат-
ривают сити-менеджмент в формате идеаль-
ной модели и не придают значения элемен-
ту неформального сопротивления столь не-
привычной для российской управленческой 
культуры формы организации муниципаль-
ного управления. Мы считаем, что работа 
социальных институтов должна быть рас-
смотрена не только в формальной плоскости, 
но и в практической, так как в любой органи-
зации каждое нововведение сопряжено с ока-
зываемым субъектами труда сопротивлением 
нововведениям. В случае муниципального 
управления это сопротивление неизбежно 
приведет к распространению имитационных 
практик, коррупции и усилению закрытого 
характера принятия решений. Неудавшаяся 
реформа влечет за собой высокие риски и тре-
бует комплексного научного осмысления, на-
правленного на выявление сильных и слабых 
мест российской модели сити-менеджмента. 
В настоящий момент отсутствуют масштаб-
ные эмпирические исследования, посвящен-
ные тому, как институт сити-менеджмента 
функционирует на практике, а не в теории, 
поэтому мы предлагаем рассмотреть авто-
рскую концепцию, позволяющую оценить, 
«состоялась» ли реформа сити-менеджмента 
и смогла ли она достигнуть поставленных пе-
ред ней целей.

Результаты исследования. Для выявле-
ния того, соответствуют ли реальные управ-
ленческие практики, реализуемые в рамках 
модели сити-менеджмента, формальным, мы 
представляем концепцию административной 
состоятельности. Под ней понимается субъ-
ективное признание со стороны акторов му-
ниципального управления способности до-
стигнуть поставленной перед сити-менедже-
рами цели в виде повышения качества жизни 
населения муниципальных образований. Она 
основывается на согласованном взаимодейс-
твии социальных акторов, которое в свою 
очередь свидетельствует о наличии устой-
чивых институциональных связей и отноше-
ний. Все вышеописанное призвано обеспе-
чить условия, необходимые для решения пос-
тавленных перед муниципальными органами 
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власти задач. Иными словами, состоятель-
ность характеризуется соответствием реаль-
но достигнутых результатов поставленным 
целям, а административная состоятельность 
связана с готовностью сити-менеджеров, му-
ниципальных служащих и других субъектов 
муниципального управления действовать со-
гласно принципам, ориентированным на вы-
сокопрофессиональную работу с настоящи-
ми результатами.

Эмпирическими индикаторами админис-
тративной состоятельности института сити-
менеджмента являются:

1) политико-управленческие ресурсы как 
инструмент достижения административной со-
стоятельности института сити-менеджмента;

2) хозяйственно-экономические ресур-
сы как инструмент достижения администра-
тивной состоятельности института сити-ме-
неджмента;

3) риски как угроза недостижения адми-
нистративной состоятельности института си-
ти-менеджмента.

Выбор этих индикаторов объясняется 
следующим образом: реальная и идеальная 
модели института сити-менеджмента не сов-
падают, следовательно, необходимо проана-
лизировать, как сити-менеджеры используют 
полученные ресурсы и каковы риски их при-
менения или неприменения.

Появление сити-менеджмента внесло из-
менения в устоявшиеся паттерны взаимодейс-
твия акторов муниципальных пространств, 
особенно сильно оно повлияло на субъекты 
муниципального управления, столкнувшие-
ся с новыми принципами организации своей 
работы и необходимостью подходить к ней 
более профессионально. При этом явно про-
слеживается несоответствие российской 
культуры управления и американской. Сити-
менеджмент хорошо показал себя в США, 
потому что демократическая форма органи-
зации публичной власти является функци-
ональной и эффективной: потеря выборов 
мэра не исключает население городов из про-
цесса управления городом, так как они кон-
тролируют деятельность местных депутатов, 
заинтересованных в эффективной работе [6]. 
В российской социальной реальности выбо-
ры на муниципальном уровне дискредити-
рованы и не представляют никакого интере-
са для населения [7]. Это приводит к потере 

связи между властью и населением, следова-
тельно, создает препятствия своевременной 
реализации функций муниципальной власти 
по удовлетворению потребностей жителей 
городов. Связь между населением и властью 
лежит не столько в политологической, сколь-
ко в социологической плоскости, так как она 
детерминирует продуктивность коммуни-
кации муниципалитета и жителей городов. 
Эта коммуникация непосредственно влияет 
на внутренние трудовые процессы, имеющие 
место в муниципальной власти, так как она 
определяет степень «отчетности» власти пе-
ред населением. При потере этой коммуни-
кации утрачивается и вышеописанная связь 
с горожанами, представители местной власти 
перестают понимать, куда следует направ-
лять те или иные муниципальные ресурсы, 
что приводит к снижению продуктивности 
работы всей местной инфраструктуры.

Неолиберальный подход к менеджмен-
ту, подразумевающий разделение политики 
и управления, характерен для западных де-
мократических систем организации публич-
ной власти, которые могут эффективно фун-
кционировать [8]. Российская модель орга-
низации властных отношений традиционно 
выстраивается на принципах единоначалия, 
вертикального подчинения и патернализма, 
что совершенно не совпадает с описанным 
выше зарубежным подходом. Это позволяет 
сказать, что несовпадение форм организа-
ции деятельности на уровне культуры управ-
ления повлечет за собой серьезную «отда-
чу» на уровне неформальных ограничений. 
В связи с этим мы усматриваем дальнейшие 
перспективы исследования института сити-
менеджмента посредством эмпирических 
социологических процедур, направленных 
на выявление совпадения реальных управ-
ленческих практик российских сити-менед-
жеров с заданными законодателем на фор-
мальном уровне. Реализовать это возможно 
посредством экспертных опросов, глубинных 
интервью и фокус-групп с представителями 
местных администраций, муниципальными 
служащими, сити-менеджерами и заместите-
лями глав администраций.

Заключение. Резюмируя все вышеска-
занное, можно прийти к выводу о том, что 
институт сити-менеджмента является импор-
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тированной из западной институциональной 
среды формой муниципального управления, 
внедрение которой несет за собой множест-
во рисков. Они основываются на несовпаде-
нии управленческих культур США и России, 
следовательно, высока степень инициации 
неформальных ограничений, препятствую-
щих полноценной работе нового института. 
Их выявление напрямую связано с социо-
логической экспертизой института сити-ме-
неджмента и выявления потенциала сити-ме-
неджеров достигнуть реальных результатов 
по поставленным перед ними целям. Для это-
го требуется оценить институт сити-менедж-
мента с позиций его административной со-
стоятельности — субъективного признания 
со стороны акторов муниципального управ-
ления способности достигнуть поставлен-
ных перед сити-менеджерами целей, связан-
ных с повышением профессионализма му-
ниципальных управленцев. Таким образом, 
выявление сильных и слабых сторон модели 
сити-менеджмента позволит определить ос-
новные направления оптимизации российс-
кого сити-менеджмента и повысить вероят-
ность успешного достижения поставленных 
перед ним целей.
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ЖИЗНЕННЫЕ ШАНСЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА МОЛОДЕЖИ
В НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В КОНТЕКСТЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ РАЗЛИЧИЙ

© 2021 г.     Н. С. Иваненко

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Цель исследования заключается в описании социоструктурных и социокультурных 
факторов, влияющих на жизненные шансы и карьерный рост студенческой молодежи в ус-
ловиях изменяющейся социальной реальности, растущего разнообразия неравенств и но-
вых тенденций функционирования рынка труда и занятости.

Методологическая база исследования опирается на теорию социальной стратифика-
ции П. Сорокина о критериях социальных различий и социальной мобильности, о специфике 
функциональной роли института образования как канала селекции и вертикальной мобиль-
ности молодежи. Жизненное самоопределение молодежи рассмотрено в контексте механиз-
мов социокультурной саморегуляции поведения Ю. А. Зубок. Признаки процессов прекариза-
ции в молодежной среде описаны на основе теоретических взглядов Ж. Т. Тощенко.

Результаты исследования дают основания предположить, что в новой социальной 
реальности продолжаются процессы дифференциации и иерархизации социального поло-
жения студенческой молодежи, причем интенсивность этих процессов связана с терри-
ториальными и региональными особенностями, с готовностью выпускников продолжить 
профессиональную карьеру по полученной в вузе специальности или найти на рынке заня-
тости нишу, обеспечивающую возрастающие материальные потребности и достойный 
уровень жизни.

Дальнейшее исследование будет нацелено на изучение влияния социального, регио-
нального и культурного неравенства на осуществление жизненных устремлений молоде-
жи, а также на социальные последствия процессов цифровизации, внедрения информаци-
онных технологий на уровень и качество жизни молодежи.

Ключевые слова: стратификационные различия; жизненные шансы; прекаризация; 
рынок труда; занятость; карьера; карьерный рост.

LIFE CHANCES OF CAREER GROWTH OF YOUNG PEOPLE
IN THE NEW SOCIAL REALITY

IN THE CONTEXT OF DIFFERENTIATING DIFFERENCES

© 2021     N. S. Ivanenko

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to describe the socio-structural and socio-cultural factors that 
affect the life chances and career growth of students in the changing social reality, the growing 
diversity of inequalities and new trends in the functioning of the labor market and employment.
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The methodological basis of the research is based on the theory of social stratification of 
P. Sorokin on the criteria of social differences and social mobility, on the specifics of the functional 
role of the institute of education as a channel of selection and vertical mobility of young people. 
Vital self-determination of young people is considered in the context of the mechanisms of socio-
cultural self-regulation of behavior by Yu. A. Zubok. Signs of precarization processes in the youth 
environment are described on the basis of the theoretical views of Zh. T. Toshchenko.

The results of the study suggest that in the new social reality, the processes of 
differentiation and hierarchization of the social status of students continue, and the intensity of 
these processes is associated with territorial and regional characteristics, with the willingness 
of graduates to continue their professional career in the specialty obtained at the university or 
to find a niche in the employment market that provides increasing material needs and a decent 
standard of living.

Further research will focus on the impact of social, regional and cultural inequalities on the 
realization of the life aspirations of young people, as well as on the social consequences of the 
processes of digitalization, the introduction of information technologies on the level and quality of 
life of young people.

Key words: stratification differences; life chances; precarization; labor market; employment; 
career; career growth.

Введение. Актуальность изучения влия-
ния социоструктурных различий студенчес-
кой молодежи на выбор и шансы построения 
успешной профессиональной карьеры связана 
с тем, что в период вхождения во взрослую 
жизнь после получения диплома о высшем об-
разовании молодые специалисты сталкивают-
ся с противоречиями, связанными с отсутстви-
ем гарантированной системы трудоустройства 
на должности с достойной для молодого спе-
циалиста заработной платой, узким спектром 
социальных гарантий для молодой семьи, до-
статочно низким статусом инженерной про-
фессии в обществе, недоверием к молодым 
инженерам на рынке труда. Кроме этого, неус-
тойчивость социального статуса студенческой 
молодежи заставляет ее осознать смысл целей 
жизнедеятельности, оценить доступность эко-
номических и профессиональных ресурсов, 
культурных благ, а также взвесить свои воз-
можности и шансы по реализации предпочти-
тельных жизненных стратегий. Весь этот ком-
плекс проблем по-разному решается в каждой 
из многочисленных студенческих групп и сло-
ев, различающихся социальным происхожде-
нием и территорией проживания, этнической 
и гендерной принадлежностью, престижнос-
тью избранной профессии, поэтому имеющих 
разные возможности в достижении карьерных 
устремлений.

По данным социологических исследо-
ваний, для современной студенческой моло-
дежи на первый план выходит беспокойство 
за будущий социальный статус и карьеру, так 
как молодые люди не всегда видят социаль-
ные гарантии и возможности реализовать 
свои намерения. Эту тревогу разделяет и на-
селение страны. По данным ВЦИОМ, 47 % 
опрошенных в 2017 г. считали, что у моло-
дых людей становится все меньше шансов 
на получение работы по специальности [10].

Статистические данные показывают, что 
до 40 % выпускников технических факуль-
тетов вузов ежегодно трудоустраиваются 
не по той специальности, которую приобрели 
в вузе, уходят в торговый бизнес, а не менее 
2 % (примерно 2500 человек) уезжают рабо-
тать за рубеж [6]. Но и среди тех, кто трудо-
устраивается по специальности на российс-
ких предприятиях, в последующие 1–3 года 
в среднем 20 % вынуждены пройти курсы по-
вышения квалификации и в среднем 10 % — 
переподготовку по другой специальности [2].

Существенное влияние на карьерные 
возможности выпускников вузов оказывают 
внешние факторы социальной среды, свя-
занные с интенсивными процессами инфор-
матизации, глобализации, углубляющимся 
состоянием неопределенности и эскалацией 
риска как следствия социальных изменений, 
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противоречиями между социально-возраст-
ными группами в сфере профессиональной 
деятельности.

Новая социальная реальность как 
пространство реализации жизненных 
шансов молодежи. Состояние современного 
российского общества и его динамику описы-
вают разными определениями: изменяющее-
ся, трансформирующееся, пореформенное, 
постсоветское. В статье будет использова-
но понятие «новая социальная реальность». 
Во всех этих определениях есть существен-
ная составляющая: трансформационные про-
цессы отличаются динамичным характером 
и разноплановым влиянием на разные слои 
населения, порождают явления и процессы, 
которые не только не соответствуют их экс-
пектациям, но к которым никто не стремил-
ся и которых никто не хотел [7]. По мнению 
Ю. А. Зубок, социальный слой молодежи, на-
ходящийся в состоянии становления, взрос-
ления, обретения субъектности, наиболее 
остро испытывает последствия состояния не-
определенности и рисков [4].

Проблемы, связанные с неопределен-
ностью, нестабильностью на рынке труда, 
прекаризацией трудовых отношений, рос-
том новых неравенств, ведут к смене пре-
жних образцов профессиональных карьер, 
актуализируют аспекты взаимовлияния со-
циального и индивидуального контекстов 
развития различных типов карьеры. Карь-
ерный рост индивида фокусирует взаимо-
связь микро- и макроуровней условий про-
текания социальных процессов, в которых 
индивид создает свою карьеру как опыт ос-
воения трансформирующейся сферы заня-
тости — выстраивания связей, мотивации, 
адаптации, реагирования на социальные 
изменения. Можно согласиться с мнением 
И. П. Петровой, которая обращает внимание 
на то, что концептуализация карьеры исхо-
дит из принятого в целом широкого понима-
ния ее как последовательности опытов за-
нятости в рамках жизненного пути с точки 
зрения отношений индивида и общества [9]. 
При этом необходимо подчеркнуть, что ста-
новление новой социальной реальности от-
ражается на изменении институциональных 
основ функционирования системы высшего 
профессионального образования, в которой 

интенсивно протекает процесс профессио-
нальной социализации молодежи [7].

Для идентификации тенденций станов-
ления новой социальной реальности в соци-
ологической мысли своевременным является 
обращение к естественнонаучным теориям, 
посвященным описанию состояния неоп-
ределенности и хаоса, к законам энтропии 
и введение в научный оборот понятия соци-
альной энтропии [7]. В частности, делается 
вывод о том, что мерой необратимого (в ряде 
случаев) и хаотического рассеяния действий 
человека выступает социальная энтропия. 
Неупорядоченное рассеивание социальных 
действий человека и их последствий неиз-
бежно сопровождается становлением обнов-
ленной социальной реальности [7]. На мак-
роуровне функционирования новой социаль-
ной реальности выделены два существенных 
противоречия — культурное отставание и уп-
равленческое отставание [7].

Как уже подчеркивалось, новая социаль-
ная реальность отличается интенсивными 
процессами цифровизации. Данный аспект 
важно выделить особо, поскольку построе-
ние жизненной карьеры и жизненные шансы 
молодежи во многом связаны с изменения-
ми, которые претерпевает рынок труда в но-
вых условиях, поскольку изменяется режим 
работы, система страхования, требования 
к квалификации работников. Главное отли-
чие: появляются платформы — структури-
рованное виртуальное пространство, которое 
фактически создает параллельный рынок 
труда, отличающийся невероятной гибкос-
тью как в плане контрактных обязательств, 
так и в плане рабочего времени. В результате 
снижается потребность в постоянных работ-
никах, что отражается на уровне заработной 
платы в сферах традиционной занятости [7], 
появляются иные формы социально-тру-
довых отношений между работодателем 
и работником, к которым должна быть гото-
ва молодежь, вливающаяся в рынок труда. 
Не отрицая достоинств и преимуществ новой 
организации производства с применением 
платформ, нельзя не учитывать социальные 
аспекты занятости, с которыми необходимо 
знакомить студенческую молодежь для фор-
мирования у них представлений о реальных 
процессах и готовности выполнять профес-
сиональные трудовые функции в новых ус-
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ловиях. На некоторые проблемы обратили 
внимание ученые федерального научно-ис-
следовательского социологического центра 
РАН. Это, в первую очередь, перекладывание 
традиционных обязанностей работодателей 
по созданию безопасных и здоровых условий 
труда на самих работников, изоляция работ-
ника и его неучастие в неформальных соци-
альных коммуникациях, утрата мобильными 
работниками таких социальных навыков, как 
способность к коллективной работе и толе-
рантность, интенсификация стрессов в соци-
ально-психологическом самочувствии [7].

Жизненные шансы карьерного роста 
молодежи и новые дифференцирующие 
различия. Как уже подчеркивалось, пери-
од студенческой жизни молодежи связан 
с ее идентификацией не только в качестве 
объекта воздействия, но в большей степени 
в качестве самостоятельного субъекта собс-
твенной жизнедеятельности и выбора стра-
тегий карьерного роста. Всестороннее обос-
нование признаков активности, инициативы, 
ответственности молодежи в процессе пост-
роения жизненной стратегии дано в работах 
К. Абульхановой-Славской. Автор акценти-
ровала внимание на деятельностном аспек-
те личности молодого человека как субъекте 
собственной жизни и разработчике стратегии 
жизни, который обязан объединить индиви-
дуальные возможности, обусловленные ста-
тусными, возрастными параметрами, собс-
твенные притязания и требования внешней 
среды [1]. В дополнение к этому Ю. А. Зубок 
в качестве основополагающего критерия вы-
делила способность к долгосрочному целепо-
лаганию [3]. Иными словами, целесообразно 
подчеркнуть растущую роль индивидуаль-
ных факторов, формирующих многообразие 
моделей карьерного роста и профессиональ-
ного развития, имеющих не только линейную 
направленность. На основе анализа реаль-
ных процессов в молодежной сфере заня-
тости на теоретическом уровне стали разра-
батываться концепции карьеры различного 
содержания, опирающиеся на различные 
исследовательские перспективы: трудовые 
отношения, гибкая занятость, трудовая мо-
тивация, социальный капитал, прекаризация. 
Они получили названия: «новая карьера», 
«безграничная карьера», «традиционная ка-

рьера», «устойчивая карьера», «интеллекту-
альная карьера» [9]. Подобное разнообразие 
концепций карьеры отражает проблематику 
изменившихся условий труда в новой соци-
альной реальности, что влечет за собой вни-
мание к меняющимся институтам и структу-
рам рынка труда и занятости, важность пе-
реосмысления технологий профориентации 
в молодежной среде и создания условий для 
профессионального развития молодежи.

Системный подход к карьерному росту 
молодежи можно рассматривать и с позиции 
жизненных шансов. Уточним, под термином 
«шанс» понимается вероятная возможность 
осуществления чего-нибудь [8]. Жизненные 
шансы — это планы, самопрогноз, ценнос-
ти, жизненные ориентации, сформированные 
в менталитете молодежи. Жизненные шансы 
рационально настроенная студенческая мо-
лодежь чаще всего связывает с ориентацией 
на карьерный рост в профессиональной сфе-
ре, с повышением по должностной лестнице 
и совершенствованием профессиональных 
навыков, что должно сопровождаться увели-
чением размера месячного дохода. Жизнен-
ные шансы являются частью многопланового 
процесса жизнедеятельности и предполагают 
наличие целей жизни и средств для их реа-
лизации как результата собственного выбора 
молодых людей среди возможных вариантов. 
Эта картина возможных вариантов уже фор-
мируется в процессе выбора специальности 
при поступлении в вуз, который связывается 
с перспективой карьерного роста, хорошей 
заработной платой, легким трудоустройс-
твом из-за высокого спроса на специалистов 
данного профиля, возможностью творческой 
самореализации, высоким общественным 
престижем специальности.

Стоит заметить, что осуществление жиз-
ненных планов молодежью значительно раз-
личается в стабильном обществе и в ситуации 
общественных трансформаций. П. Штомп-
ка считает, что социальные изменения есть 
процесс, влияющий на изменение структуры 
системы, то есть четырех сетей связей меж-
ду элементами: взаимодействиями (интерак-
циями), интересами, нормами и идеями [13]. 
В российском обществе социальных транс-
формаций наблюдается интенсивная динами-
ка социальной структуры и институтов, поя-
вилось больше оснований для иерархизации 
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и дифференциации социальных страт, в том 
числе и в молодежной среде [10]. Учитывая 
внимание к пространственному развитию 
регионов и повышению роли вузов в соци-
ально-экономическом развитии территорий, 
можно согласиться с выводами о том, что 
российские регионы и территории имеют 
различия, которые являются объективными 
причинами дифференциации стратегий за-
нятости молодежи: это географические, эко-
номические, этнокультурные, национальные 
особенности, статус традиционных видов 
деятельности занятий. К субъективным при-
чинам дифференциации стратегий занятос-
ти относят сознательный выбор молодежью 
специальности, готовность к непрерывному 
повышению квалификации, горизонталь-
ную профессиональную мобильность [6]. 
В современных условиях появились новые, 
свойственные обществу цифровизации и гло-
бализации критерии социальных различий: 
личный профессионально-квалификацион-
ный потенциал и лидерские компетенции мо-
лодежи, стартовые возможности из разных, 
особенно низкодоходных, социальных слоев, 
социокультурные барьеры, уровень удовлет-
воренности жизнью, психическое здоровье, 
цифровое неравенство, вызванное в числе 
прочего прекаризацией труда. Существен-
ным дифференцирующим фактором успеш-
ной карьеры по полученной специальности 
становится разочарование в своей специ-
альности — отсутствие перспективы, неин-
тересное содержание и низкая оплата труда, 
отсутствие спроса на специалистов. На неоп-
ределенность карьерной перспективы жалу-
ются, прежде всего, молодые специалисты, 
занятые в сфере разработки полезных иско-
паемых (42,9 % из числа разочаровавшихся 
в своей профессии среди освоивших в вузе 
данную специализацию), обслуживанием 
морской техники (50 %). На низкую опла-
ту труда из категории «разочаровавшихся» 
в специальности жалуются занятые в сфере 
технологии производственных продуктов 
(50 %), электронной техники, радиотехники, 
связи (50 %), электротехники (37,5 %) [2].

В студенческой среде специфическим 
образом дает о себе знать цифровое нера-
венство как порождение цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности, в том числе обра-
зования. Студенты-первокурсники, посту-

пившие из разных территорий — сельских 
и городских поселений, обладают разными 
навыками пользования информационно-ком-
муникативными технологиями, что может 
быть новой формой социальной дифферен-
циации. Важным является предыдущий опыт 
работы в цифровом пространстве: те, кто был 
включен в систему довузовской подготовки, 
например, участвовал в многопрофильной 
олимпиаде школьников «Звезда» по инфор-
матике, безусловно, занимают более высокую 
позицию в иерархии умений использовать 
цифровые технологии в процессе получения 
профессии.

Ю. А. Зубок считает, что в отличие от пре-
дыдущих нынешнее поколение живет со сло-
жившимися беспокойством и ожиданием 
нестабильного трудового пути, более длин-
ного перехода к гарантированной занятости 
и, как следствие, опасением планирования 
в отношении работы или семейной жизни 
на долгосрочную перспективу, поэтому пла-
ны имеют краткосрочную перспективу [4]. 
По результатам авторских социологических 
исследований выявлено, что смысложизнен-
ные ценности молодежи в сфере труда выгля-
дят следующим образом: заработать (48,7 %), 
ощутить собственную полезность (28,1 %), 
проявить творчество (7,7 %), трудиться вы-
нужденно, по необходимости (6,7 %), тру-
диться в силу внутренней потребности в тру-
де (6,5 %), ради общения (2,1 %) [4].

Поскольку реализация жизненных пла-
нов молодежи связана с состоянием рынка 
труда и занятости, уточним процессы, кото-
рые протекают в этом базовом социально-эко-
номическом институте. По мнению Ж. Т. То-
щенко, динамика институциональных изме-
нений обусловила появление нестандартной, 
неформальной, неустойчивой занятости, не-
типичных трудовых отношений. Он особо 
выделил прекарную занятость с ее специфи-
ческими особенностями:

а) численность работников, для которых 
характерно негарантированное социально-
правовое положение;

б) специфические формы и условия орга-
низации трудового процесса;

в) произвольная оплата труда или ее 
эрзацы;

г) полное или частичное отсутствие со-
циальных гарантий;
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д) отстраненность от принятия решений 
в своей организации. Сюда отнесено социаль-
но-психологическое восприятие своего соци-
ального положения, когда работники не видят 
удовлетворяющих их перспектив гражданской 
и личной (приватной) жизни [10].

Также Ж. Т. Тощенко полагает, что груп-
пы молодежи, которые стремятся к опреде-
ленности и ясности в реализации своего про-
фессионального признания, часто попадают 
в ситуацию социального исключения, которая 
имеет все признаки прекаризации их положе-
ния [11]. С дискриминацией по месту работы 
по возрастному признаку сталкивались 33 % 
работающей молодежи. Это проявляется 
в занижении оплаты труда, с чем встречались 
23,5 % опрошенных, торможение профес-
сионального роста — 6,9 %, искусственное 
торможение карьеры — 5,7 %, преднамерен-
ное удерживание на непрестижной работе — 
4,3 % работающей молодежи [2].

Учитывая, что фундаментальные основы 
профессионального потенциала студентов 
как залог успешного построения жизненной 
карьеры закладываются в университетах, не-
обходимо последовательно расширять соци-
ально-образовательные технологии, обеспе-
чивающие практико-ориентированную под-
готовку обучающихся. По экспертной оценке 
опрошенных руководителей вузов, качество 
подготовки выпускников позволяет им ус-
пешно реализовать себя в профессии пример-
но в 60 % случаев, в 40 % случаев это не уда-
ется из-за отсутствия необходимого спроса 
на специалистов со стороны предприятий, 
учреждений [2]. Положительный эффект 
дают следующие мероприятия: заключение 
долгосрочных договоров вузов с предпри-
ятиями на подготовку специалистов, целевая 
подготовка и целевое обучение, оплата обу-
чения или выплата стипендии, информиро-
вание о перспективах развития предприятия 
или отрасли, Дни открытых дверей, экскур-
сии. Отдельного внимания требуют вопросы 
развития и построения карьеры молодыми 
учеными, которые планируют работать в вы-
сшей школе, получения жилищных сертифи-
катов, развития сетевой аспирантуры.

Заключение. Изучение жизненных шан-
сов как возможности успешного карьерного 
роста в профессиональной сфере определя-

ется личностными устремлениями, влиянием 
дифференцирующих факторов положения 
молодежи в социальной структуре общества, 
готовностью субъектов рынка и занятости 
обеспечить условия для карьерного роста мо-
лодого пополнения. Теоретическое осмысле-
ние карьеры как пересечение взаимодействия 
индивида и социального контекста, структу-
ры и действия, глубоких макроэкономичес-
ких сдвигов и индивидуального поведения 
дает системное представление о жизненных 
шансах карьерного роста молодежи в новой 
социальной реальности.

Изменяющаяся социальная реальность, 
состояние неопределенности и риска, про-
тиворечия между социально-возрастными 
группами, социальные аспекты глобализации 
и цифровизации переориентируют молодежь 
с построения долгосрочных целей карьерного 
роста на решение краткосрочных задач, свя-
занных с материальным обеспечением и поис-
ком работы для творческой самореализации.

При формировании профессиональ-
ных предпочтений молодых специалистов 
и в целях их закрепления в профессиональ-
ной среде необходимо учитывать новые со-
циоструктурные критерии дифференциации 
студенческой молодежи, влияющие на воз-
можности гарантированного трудоустройс-
тва и успешного карьерного роста: цифровое 
неравенство, личностные ресурсы, террито-
риальное расположение вуза.
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РЕСУРСЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1

© 2021 г.     А. В. Лацвеева

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Цель исследования заключается в изучении ресурсов онлайн-обучения в обеспечении 
качества высшего образования.

Методология исследования базируется на современных междисциплинарных исследо-
ваниях сферы высшего образования и основных идеях современной социологии образования.

Результаты исследования. Оценка ресурсов онлайн-обучения в контексте их использо-
вания как возможностей достижения качества высшего образования позволила выделить 
три направления, в рамках которых имеются принципиальные различия, имеющие следу-
ющие проявления: 1) приемлемое качество высшего образования можно обеспечить в ре-
жиме онлайн-обучения уже сейчас; 2) качество образования можно обеспечить в будущем 
при решении ряда проблемных вопросов, возникающих в настоящее время в ходе образова-
тельного процесса при онлайн-обучении; 3) качество обучения в режиме онлайн уступает 
классическому, т. к. имеет ограниченный объем ресурсов.

Дальнейшие перспективы исследования. Несмотря на широкую представленность 
проблемы большим количеством подходов и направлений, она содержит целый ряд лакун, 
без заполнения которых невозможно решить вопрос о ресурсах онлайн-обучения в дости-
жении качества образования в высшей школе. Прежде всего, это отсутствие внятной 
дефиниции онлайн-обучения, недостаточно ясное понимание того, на какие виды оно рас-
падается в реальных образовательных практиках и на каком уровне качества эти виды 
онлайн-обучения способны поддерживать образовательный процесс в высшей школе.

Ключевые слова: онлайн-обучение; качество высшего образования; цифровизация; 
массовые открытые онлайн-курсы.

ONLINE LEARNING RESOURCES
FOR QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION

© 2021     A. V. Latsveeva

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to study the resources of online learning in ensuring the quality 
of higher education.

1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2582.2020.6) на тему «Государственная поли-
тика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэко-
номические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления 
Индустрии 4.0».
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The research methodology is based on modern interdisciplinary research in the field of 
higher education and the main ideas of modern sociology of education.

The results of the study. The assessment of online learning resources in the context of their 
use as opportunities to achieve the quality of higher education allowed us to identify three areas in 
which there are fundamental differences, which have the following manifestations: 1) acceptable 
quality of higher education can provide online training now; 2) the quality of education can be 
provided in the future for solving a number of problems arising in the present time during the 
educational process in online learning; 3) the quality of online learning inferior to the classic, 
because it has a limited amount of resources.

The prospects for further research. Despite the wide representation of the problem by a 
large number of approaches and directions, it contains a number of gaps, without filling which it 
is impossible to solve the issue of online learning resources in achieving the quality of education 
in higher education. First of all, this is the lack of a clear definition of online learning, a lack of 
a clear understanding of what types it breaks down into in real educational practices and at what 
level of quality these types of online learning are able to support the educational process in higher 
education.

Key words: online learning; quality of higher education; digitalization; mass open online 
courses.

Введение. Онлайн-обучение относится 
к числу тех редких тем, по которым написаны 
сотни работ. До 2012 г. российские социологи 
и представители других общественных наук 
крайне редко писали труды по заявленной 
проблематике, но эта дата для возникновения 
интереса к оценке ресурсов онлайн-обучения 
по обеспечению качества высшего образова-
ния в некотором роде становится рубежной. 
В том году в США реализуется идея, полу-
чившая практическое воплощение в так на-
зываемых массовых открытых онлайн-кур-
сах (МООК). Первыми из них стали Coursera, 
MTx и Udacity [1]. Эксперимент был признан 
удачным, и далее в большом количестве на-
чали возникать действующие по схожим 
принципам образовательные платформы [2]. 
Это породило в обществе большой ажиотаж, 
на который наука не могла не откликнуться. 
Во всем мире начинает складываться много-
слойное дискурсивное пространство, сфор-
мированное из самых разнообразных темати-
ческих аспектов: понятие онлайн-обучения, 
его виды, инструментальные и содержатель-
ные возможности, мотивация обучаемых 
и педагогов и т. п. [3, 4, 5].

Обзор исследовательской литерату-
ры. В отечественной социологии до опреде-
ленного момента интерес к данному вопро-

су поддерживался незначительный. Можно 
выделить работы, написанные С. Л. Тимки-
ным, А. А. Андреевым и В. И. Солдаткиным, 
Д. Бадарч, Н. Г. Токаревой и М. С. Цветковой, 
М. П. Лапчик [6–11], в которых отстаивалась 
идея замены классического университета 
электронным на платформе МООК. В це-
лом же российское научное сообщество но-
вую образовательную модель не приняло, 
встретив ее или индифферентно, или кри-
тически [12]. Однако уже в 2016 г. ситуация 
меняется радикально. 25 октября указанного 
года Президент РФ подписал протокол Пас-
порта «Современная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федерации», на осно-
вании которого была принята дорожная карта 
о поэтапном в течение 2016–2021 гг. внедре-
нии в образовательное пространство России 
онлайн-курсов с расчетом, чтобы к 2026 г. 
численность студентов, проходящих обуче-
ние дистанционно, возросла до 11 млн. [13]. 
С этого момента ректораты российских вузов 
инициируют в возглавляемых ими высших 
учебных заведениях разработку собственных 
онлайн-курсов, содействуют сотрудничес-
тву с ведущими мировыми и российскими 
платформами МООК, пытаются встроиться 
в структуру мирового рынка электронного 
образования. Ученое сообщество немедлен-
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но откликается на эти процессы большим 
количеством публикаций, где благодаря нор-
мативной легитимации в указанном выше 
документе впервые начинает доминировать 
термин «онлайн-образование», вытесняя со-
бой более типичные для предыдущего этапа 
развития дискурса понятия «дистанционное 
образование» и «электронное обучение». 
Но настоящий всплеск интереса к анализиру-
емой проблеме состоялся лишь в 2020 г., ког-
да весь мир, включая Россию, вынужденно 
перешел на онлайн-обучение из-за пандемии.

Результаты исследования. Далее пе-
рейдем к оценке ресурсов онлайн-обучения 
в обеспечении качества образования в вы-
сшей школе. Различия в сложившемся дис-
курсе по данному вопросу весьма незначи-
тельны. Наиболее существенное значение 
имеет личное отношение исследователя 
к перспективам онлайн-обучения в институ-
те высшего образования, поэтому рассмот-
рим данный аспект с точки зрения принятия 
или отрицания специалистами этой формы 
организации образовательного процесса. 
Выделим три основных подхода в отноше-
нии онлайн-обучения: 1) приемлемое качес-
тво высшего образования с помощью онлайн 
можно обеспечить уже сейчас; 2) качество 
можно обеспечить в будущем при решении 
ряда проблемных вопросов образовательного 
процесса при онлайн-обучении; 3) качество 
обучения онлайн уступает классическому, 
т. к. имеет ограниченный объем ресурсов.

1. Приемлемое качество высшего об-
разования можно обеспечить в режиме 
онлайн-обучения уже сейчас. Позиция сто-
ронников онлайн-обучения нередко обосно-
вывается возникшими различиями между 
обучаемыми и учителями в эпоху информа-
ционных технологий. Так, Д. В. Гуль убежден, 
что для обеспечения качества образования 
современной молодежи вовсе не требуется 
всем привычное «образовательное пространс-
тво», т. к. она «…уже привыкла к размытости 
рамок понятия “присутствие” и к параллель-
ному “присутствию” в нескольких жизненных 
пространствах» [14, c. 101]. Иными словами, 
молодежь уже сейчас готова учиться самосто-
ятельно, не будучи погруженной в образова-
тельную среду, отведенную специально для 

образовательной деятельности. Эта убежден-
ность подкрепляется ресурсами обеспечения 
качества, которыми являются обучающие про-
граммы, тестирование, сетевая коммуникация 
с преподавателем и другими студентами, ин-
терактивные доски, консультации и т. п.

Т. Ф. Кряклина и С. В. Реттих подходят 
к вопросу с тех же позиций, что и Д. В. Гуль, 
объясняя необходимость и даже неизбеж-
ность онлайн-обучения трансформационны-
ми процессами, произошедшими в способах 
коммуникации у молодежи в последнее де-
сятилетие. Они называют ее «аборигенами 
цифрового мира». Отсюда вывод: в ходе се-
тевого обучения студенты чувствуют себя 
более комфортно и лучше способны вос-
принимать информацию, чем на занятиях 
в аудитории. Помимо общей идеи, собствен-
но достижение качества обосновывается 
несколькими ресурсными возможностями. 
На первом месте стоит технический компо-
нент: интерактивные доски, использование 
разработанных именно под определенную 
специальность программ обучения и т. п. 
К методическим ресурсам авторы относят 
грамотно разработанную структуру курса, 
доступность, удобство использования. Кроме 
этого, упоминаются гибкий учебный график, 
который учащиеся организуют самостоятель-
но, и объективная оценка знаний со стороны 
преподавателей. Эффективность указанных 
ресурсов ставится в зависимость от способ-
ности студента к самоорганизации и наличия 
у него внутренней мотивации [15].

А. А. Смирнова обращает внимание 
на относительность такой категории, как ка-
чество образования. Если принимать в рас-
чет, что онлайн-курсы широко распростра-
няются именно западными университетами, 
то даже их ухудшенный электронный формат 
объективно дает более качественное обра-
зование, чем низкостатусные региональные 
вузы. Помимо этого категория качества обос-
новывается тем, что в условиях онлайн-обу-
чения развивается новый вид цифровой ком-
петенции — кооперация в сетевых сообщес-
твах, что намного важнее, чем дисциплина 
и конкурентность, развиваемые в процессе 
обучения в очной форме [16].

Н. В. Гречушкина связывает возможности 
достижения качества образования с измене-
нием идеологии, в которой работает высшая 
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школа. Если ранее основой образования счи-
талось воспроизводство фундаментального 
знания и соответствующее обучение будуще-
го специалиста, то сейчас весь образователь-
ный процесс сводится к формированию набо-
ра компетенций. Компетентностный подход 
органично сочетается с электронным обуче-
нием, т. к. с ним связывается поверхностное 
и фрагментарное овладение информацией. 
Гарантии качества в обозначенных грани-
цах обеспечиваются структурированностью 
МООК, асинхронностью, возможностью 
вернуться в любой момент к пройденному 
контенту, индивидуальной траекторией обу-
чения, преобладанием самообразования, пре-
одолением субъективизма преподавателей, 
инновационностью курсов, развитием адек-
ватной самооценки и рефлексивности [17].

2. Качество образования можно обес-
печить в будущем при решении ряда про-
блемных вопросов, возникающих в на-
стоящее время в ходе образовательного 
процесса при онлайн-обучении. А. В. Ба-
зылевич пишет о неизбежности распростра-
нения онлайн-обучения во всем мире. В этот 
процесс активно включились ведущие запад-
ные университеты, которые предлагают элек-
тронные образовательные пакеты с оформ-
лением контракта на коммерческое обучение 
или размещают свои МООК на образователь-
ных платформах. Российские университеты 
также должны включиться в этот поток, что-
бы обеспечивать возникающие потребности 
молодежи.

В то же время автор отмечает, что цен-
ность действующего онлайн-обучения снижа-
ется из-за двух проблем. Во-первых, появля-
ется большое количество низкокачественных 
онлайн-курсов, которые не содержат ценной 
образовательной информации. А. В. Базыле-
вич настаивает на необходимости обязатель-
ной государственной сертификации органи-
заций, предлагающих электронный контент. 
Это может предоставить хотя бы рамочные 
гарантии качества. Во-вторых, современных 
игроков на рынке онлайн-обучения крайне 
мало беспокоит, что получает обучающийся 
по итогам прохождения онлайн-курсов. Сер-
тификаты об окончании курса выдаются всем 
желающим, которые формально его закончи-
ли. Реальных оценок качества образования, 

кроме тестов, не существует, а тесты очень 
часто проходят с нарушением корректности 
их заполнения [18].

Я. М. Рощина, С. Ю. Рощин и В. Н. Ру-
даков, опираясь на авторское эмпирическое 
исследование, указывают на два доминирую-
щих аспекта качества, на которые ссылаются 
сторонники онлайн-обучения: доступность 
и индивидуализация. Однако указанные ав-
торы ценность этих компонентов качества 
признают только в отношении общих дис-
циплин, исключая из списка допустимых 
перевод в режим-онлайн предметы по спе-
циальности. Это обосновывается отсутстви-
ем достаточной для качественного обучения 
обратной связи с преподавателем, угасанием 
необходимых стимулов к образованию при 
снижении пресса внешнего контроля и не-
возможностью обеспечить идентичность 
личности учащегося во время выполнения 
учебных операций. Ряд подобных препятс-
твий исследователи предлагают решать тех-
нологически. Например, вводить систему 
прокторинга, чтобы предотвратить нечестное 
поведение. Еще одна мера состоит в деталь-
ной регламентации самостоятельной работы. 
В целом же авторы приходят к выводу о необ-
ходимости создания смешанной модели обу-
чения, где будут сочетаться принципы клас-
сического и электронного обучения [19].

Ю. Л. Костюк и его соавторы выделяют 
факторы, препятствующие качеству обра-
зования в режиме МООК и одновременно 
предлагают меры, направленные на решение 
выявленных проблем. Отмечается, что овла-
дение основами теории и механизмом при-
менения ее на практике — это универсальная 
трудность, которая актуальна не только для 
онлайн-обучения, но и традиционного. При 
этом подчеркивается, что без «человеческих 
ресурсов» (читай — преподавателей) дан-
ную трудность не решить. Констатируется, 
что в формате онлайн такого объема челове-
ческих ресурсов нет. Решение предлагается 
парадоксальное: автоматизировать образова-
тельный процесс. Подобная мера находится 
в явном противоречии с исходными позици-
ями. Еще одну трудность в достижении ка-
чества видят в том, что у преподавателя нет 
достаточного объема времени, чтобы прове-
рить все эссе в условиях большого количест-
ва обучающихся. В целях решения проблемы 
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выдвигается предложение доверить провер-
ку самим же слушателям. Это означает, что 
учить учащихся будут обучающиеся. Третья 
сложность — обязательность учета того, что 
у студентов разный уровень способностей. 
В традиционной модели преподаватели ста-
раются дифференцировать сложность зада-
ний, соизмеряя ее с потенциалом студента. 
Электронный контент по своей природе фор-
мализован, и в него в принципе нельзя зало-
жить дифференцированный подход. Данное 
затруднение предлагается решать посредс-
твом специального тестирования обучаю-
щихся, результаты которого будут использо-
ваться при распределении нагрузки [20].

Н. А. Ольшанникова не видит больших 
перспектив у электронного обучения как аль-
тернативы классического. Ученый называет 
видео-лекции образовательным суррогатом, 
а прилагающийся к ним контент — плохо 
структурированной траекторией индиви-
дуального самообразования. Однако даже 
в таком режиме отрицания обнаруживается 
важный сюжет выхода на категорию качест-
ва в позитивном аспекте. Автор отмечает, что 
значительная роль МООК состоит в решении 
проблем профессиональной переквалифика-
ции. Это актуально и важно в современном 
мире, где стремительно создаются новые 
профессии и возникает потребность в их 
овладении. Коммерческое онлайн-обучение 
вполне способно выполнить функцию обуче-
ния новым профессиям или совершенствова-
ния навыков в рамках уже обученным [21].

В соответствии с позицией С. К. Ибодо-
вой, у онлайн-образования есть достаточное 
количество ресурсов, способных обеспе-
чить высокий уровень качества в процессе 
обучения. К их числу относятся следующие 
преимущества: лучшая запоминаемость ин-
формации по сравнению с традиционным 
типом обучения; меньший объем времен-
ных затрат вследствие более рационального 
использования времени; наличие стимула 
к развитию самостоятельности в процессе 
поиска и запоминания информации; подде-
ржка удобного темпа, что становится воз-
можным благодаря выбору индивидуальных 
траекторий в учебной деятельности. Одна-
ко эти преимущества сводятся на нет из-за 
недостатков, свойственных электронному 
обучению. К ним относятся: неравенство 

возможностей в получении доступа к оп-
ределенным видам электронного контента 
(например, учиться в иностранных вузах 
онлайн могут только те студенты, кто в со-
вершенстве знает английский язык); возник-
новение социальной изоляции, разрушение 
привычных социальных групп и общностей, 
их замена на сетевые сообщества; невоз-
можность организации практических заня-
тий в таком же полноценном качестве, как 
в традиционном обучении; низкий уровень 
мотивации и концентрации на обучение 
у большинства студентов, что находит под-
тверждение в неспособности большинства 
обучающихся пройти электронное обуче-
ние до конца (более 90 %); резкое сниже-
ние контроля за обучением молодых людей 
(родители контролировать не в состоянии, 
а преподаватели в классическом понимании 
отсутствуют). Пока эти недостатки не ока-
жутся преодоленными, говорить о замене 
классического обучения электронным или 
даже позиционировании его в качестве аль-
тернативного, преждевременно [22]. Эти же 
аргументы перечисляет и Т. М. Гулая, кото-
рая помимо сказанного обращает внимание 
на слабую корреляцию между массовостью 
МООК, что заложено в самом их названии, 
с возможностями обеспечения качества об-
разования [23].

Последовательным сторонником онлайн-
обучения следует назвать Н. В. Кузнецова. 
Однако стоит отметить, что ни в одной из ра-
бот, где он является автором или соавтором, 
не приводятся аргументы, подтверждающие 
необходимость перевода образовательно-
го процесса в электронный формат. Данная 
проблема ставится в более широкий кон-
текст — цифровизации экономики и конку-
рентного взаимодействия на этой нише с дру-
гими странами [24]. Но подобный аргумент 
едва ли можно признать убедительным, т. к. 
автор не раскрывает главного: «как цифро-
визация может улучшить качество образова-
ния?». В то же время Н. В. Кузнецов делает 
убедительный анализ того, почему в теку-
щий момент полный перевод высшей школы 
в цифровой формат приведет к ухудшению 
качества образования. В числе причин он на-
зывает следующие: низкий уровень развития 
цифровой инфраструктуры в вузах; неготов-
ность самих преподавателей работать в циф-
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ровой среде из-за «старения» кадров; отрица-
ние со стороны большинства студентов пре-
имуществ онлайн-образования по сравнению 
с классическим образованием, а также их 
низкий уровень мотивации к обучению в це-
лом. Исследователь приходит к убеждению, 
что на данном этапе наиболее оптимальным 
вариантом было бы смешанное обучение, 
в котором формат онлайн выступал бы до-
полнением к традиционному. Однако буду-
щее, по его мнению, даже не за МООК в их 
современном виде и не за коммерческими он-
лайн-курсами, а за внедрением программ ис-
кусственного интеллекта и полной автомати-
зации всего образовательного процесса [25].

3. Качество обучения в режиме онлайн 
уступает классическому, т. к. имеет огра-
ниченный объем ресурсов. Долгое время 
труды об онлайн-обучении писали только 
его приверженцы, что объясняется индиф-
ферентностью большинства преподавателей 
к электронному обучению или даже открытой 
враждебностью к нему из-за опасений поте-
рять работу. С наступлением 2020 г. и обре-
тением фактически всем преподавательским 
сообществом практики работы в режиме он-
лайн стали появляться и крайне отрицатель-
ные сочинения по данной проблематике.

Так, В. В. Касьянов, С. И. Самыгин 
и К. С. Мухина пишут о депрофессионализа-
ции студентов в ходе их обучения в цифровой 
среде. Отмечается, что высшее образование 
нельзя свести к процессу передачи информа-
ции. «Это дискуссии, конкуренция и сотруд-
ничество — то есть выработка определен-
ных социальных навыков, это возможность 
делиться опытом и завязывать контакты, ко-
торые, возможно, потом будут играть опре-
деляющую роль в профессиональной карье-
ре» [26, c. 56]. Онлайн существенно снижает 
возможности передачи практических знаний, 
а то и препятствует этому полностью. Режим 
самоизоляции позволил посмотреть на элек-
тронное обучение и с другой, совершенно 
неожиданной стороны. Одно дело ратовать 
за него в теории, и совсем другое — получить 
массовый практический опыт. Многие из пре-
подавателей стали жаловаться на повышен-
ную утомляемость, отсутствие очень важной 
для корректировки образовательного процес-
са невербальной коммуникации, затруднения 

в получении обратной связи, деформацию ау-
дитории как реальной группы. Неизученным 
является также и такой аспект, как ликвида-
ция личности преподавателя и студента. Это 
пагубно сказывается не только на процессе 
воспитания, что очевидно, но и на процес-
се обучения, который всегда поддерживал-
ся через личностное начало. В. В. Ковалев, 
А. В. Дятлова и К. В. Воденко изучали ресур-
сные возможности онлайн-обучения с при-
менением метода фокусированных интервью 
в студенческих группах. Социологи предло-
жили студентам для оценки несколько инди-
каторов: четыре по качеству обучения («ов-
ладение знаниями, умениями и навыками», 
«приобретение опыта практической деятель-
ности», «развитие способностей», «форми-
рование у обучающихся мотивации») и пять 
для оценки возможности интеллектуально 
развиваться («сообразительность», «воспри-
имчивость», «любознательность», «вербали-
зация», «эрудиция») [27]. Полемику вызвал 
только один индикатор, связанный с моти-
вацией. Сторонники онлайн-обучения были 
убеждены, что заинтересованность в учебе 
возникает лишь при наличии внутренних им-
пульсов, что внешняя мотивация со стороны 
преподавателей не играет заметной роли. При 
всей спорности подобного суждения куда бо-
лее важное значение имеет то, что практичес-
ки все студенты, принявшие участие в иссле-
довании, не увидели у электронного обуче-
ния ресурсов, способствующих образованию 
личности студента в большей степени, чем 
просто как процесс односторонней передачи 
информации.

А. Д. Иванова и О. В. Моругова постро-
или критику онлайн-обучения на основе об-
суждений в студенческих группах предло-
женного гайда и реакции на результаты этого 
обсуждения со стороны преподавательского 
сообщества. В итоге на каждый тезис студен-
тов о качестве был получен антитезис препо-
давателей против качества. Тезис: «обучение 
в любом месте в удобное время»; антитезис: 
«такой подход выдает желание получить об-
разование без реальных знаний, только ради 
диплома». Тезис: «индивидуальный темп, 
собственный график, выбор предметов само-
стоятельно»; антитезис: «студенты не знают, 
как взаимосвязаны предметы, какие из них 
им реально понадобятся». Тезис: «учиться 
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без преподавателей психологически комфор-
тнее»; антитезис: «за этой формулировкой 
скрывается незнание предмета и нежелание 
проверять свои реальные познания». Тезис: 
«онлайн-образование более экономичное 
и дешевое»; антитезис: «экономия на образо-
вании ведет к снижению его качества»; тезис: 
«онлайн-образование позволит избавиться 
от “слабых” преподавателей»; антитезис: 
«в результате искусственно созданной кон-
куренции останутся только преподаватели, 
которые лучше владеют информационными 
ресурсами или располагают административ-
ным ресурсом, что вовсе не означает их более 
высокий профессионализм по специальнос-
ти». Помимо этой дихотомии, авторы приво-
дят и однозначные тезисы, препятствующие 
достижению качества образования в услови-
ях онлайн-обучения. К их числу относятся: 
неспособность электронного обучения обес-
печить изучение сложных теоретических 
проблем; отсутствие вовлеченности в обра-
зовательный процесс при просмотре лекций 
в записи; невозможность вносить изменения 
в уже записанный видеоматериал, тогда как 
лекции, читаемые в традиционном формате, 
обновляются по мере необходимости; от-
сутствует обратная связь между студентами 
и преподавателями; невозможность прове-
дения полноценных практических занятий; 
исчезает соперничество как один из главных 
мотивов обучения; не формируются навыки 
публичных выступлений; притупляется чувс-
тво социальности, группового взаимодейс-
твия; в ходе электронного обучения усугубля-
ется феномен «клипового мышления»; стано-
вится более актуальной проблема психологи-
ческого разобщения между людьми; настро-
иться на учебу вне аудитории может далеко 
не каждый студент; преподавателю трудно 
работать с полной отдачей, если он не чувс-
твует аудиторию; у преподавателя уходит 
очень много времени на переписку со студен-
тами, он превращается в подобие секретаря 
(в аудитории ответ на типичный вопрос слы-
шит вся группа, что существенно сокращает 
время); онлайн-курсы быстро устаревают, 
особенно по общественным дисциплинам; 
онлайн-обучение приведет к деградации пре-
подавательских кадров в региональных вузах 
и их полному подчинению московским уни-
верситетам; онлайн-образование приведет 

к увеличению нагрузки на преподавателей; 
вместо системного знания студентов будут 
обучать знанию об источниках информации; 
онлайн-образование содействует расслаблен-
ности; чрезмерная визуализация деформиру-
ет способность достраивать картинку, пред-
ставляет информацию как готовое знание, 
которое не нужно индивидуально перераба-
тывать и размышлять над ним [28].

Заключение. Оценка ресурсов онлайн-
обучения в контексте их использования как воз-
можностей достижения качества высшего обра-
зования позволила выделить три направления, 
в рамках которых имеются принципиальные 
различия, имеющие следующие проявления: 
1) приемлемое качество высшего образования 
можно обеспечить в режиме онлайн-обучения 
уже сейчас; 2) качество образования можно 
обеспечить в будущем при решении ряда про-
блемных вопросов, возникающих в настоящее 
время в ходе образовательного процесса при 
онлайн-обучении; 3) качество обучения в режи-
ме онлайн уступает классическому, т. к. имеет 
ограниченный объем ресурсов.

Подводя общий итог сложившемуся дис-
курсу, можно отметить, что несмотря на ши-
рокую представленность большим количес-
твом подходов и направлений, он содержит 
целый ряд лакун, без заполнения которых 
невозможно решить вопрос о ресурсах он-
лайн-обучения в достижении качества обра-
зования в высшей школе. Прежде всего, это 
отсутствие внятной дефиниции онлайн-обу-
чения, недостаточно ясное понимание того, 
на какие виды оно распадается в реальных 
образовательных практиках и на каком уров-
не качества эти виды онлайн-обучения спо-
собны поддерживать образовательный про-
цесс в высшей школе.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

© 2021 г.     А. М. Коваленко, Е. С. Басанко, Н. П. Тураева

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является изучение и выявление проблем в сфере формирования 
и дальнейшего развития общегражданских и политических ценностей российской молоде-
жи в современном мире.

Методологическую базу исследования составляют научные труды А. Н. Вырщикова, 
М. Б. Кусмарцева, С. Ю. Ивановой, Н. Б. Крыловой, В. Ф. Шаповалова, Г. В. Ясовича, в кото-
рых авторы освещают темы патриотического воспитания молодежи в современном рос-
сийском обществе, место патриотизма в системе современных культурных ценностей, 
гражданское образование современной молодежи, значимость патриотизма как общего 
знаменателя российского общества.

Результаты исследования. При рассмотрении и изучении ценностей современной мо-
лодежи было выявлено, что проблема заключается в разной восприимчивости поколений, 
совершенно отличающемся понимании о правильных ориентирах в формировании и разви-
тии патриотического и гражданского воспитания. Поэтому в ходе исследования данной 
темы были выбраны верные направления для дальнейшего развития ориентиров молодежи 
в сфере патриотических и общегражданских ценностей.

Перспективу исследования составляет последующее развитие диалога молодежи 
и старшего поколения для принятия ценностей, укладывающихся в понятие норм совре-
менного мира, через согласование и создание государственных программ на тему граж-
данского и патриотического воспитания, реализация мероприятий на тему патриотизма 
и гражданственности.

Ключевые слова: патриотизм; патриотическое воспитание; патриотические цен-
ности; гражданские ценности; проблемы; молодежная политика.

PROBLEMS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF CIVIL AND PATRIOTIC VALUES

OF MODERN RUSSIAN YOUTH

© 2021     A. M. Kovalenko, E. S. Basanko, N. P. Turaeva

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is the study and identification of problems in the field of formation 
and further development of general civil and political values of Russian youth in the modern world.

The methodological basis of the research is the scientific works of A. N. Vyrshchikov, 
M. B. Kusmartsev, S. Yu. Ivanova, N. B. Krylova, V. F. Shapovalov, G. V. Yasovich, in which the 
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authors cover the topics of patriotic education of young people in modern Russian society, the 
place of patriotism in the system of modern cultural values, civic education of modern youth, the 
importance of patriotism as a common denominator of Russian society.

The results of the study. When considering and studying the values of modern youth, it was 
revealed that the problem lies in the different receptivity of generations, a completely different 
understanding of the correct guidelines in the formation and development of patriotic and civic 
education. Therefore, in the course of researching this topic, the right directions were chosen for 
the further development of youth orientations in the field of patriotic and civil values.

The research perspective constitutes the subsequent development of the dialogue between 
young people and the older generation for the adoption of values that fit into the concept of the 
norms of the modern world, through the coordination and creation of state programs on the topic 
of civic and patriotic education, the implementation of events on the topic of patriotism and civic 
consciousness.

Key words: patriotism; patriotic education; patriotic values; civic values; problems; youth 
policy.

Введение. Проблема патриотических 
и общегражданских ценностей является акту-
альной на данный момент, так как это неотъ-
емлемая часть духовного развития общества 
в целом. А поскольку молодежь — это буду-
щее развитие общества, проблема является 
особенно важной. Со временем ориентиры 
подвергались изменениям, и соответственно, 
отношение к ним менялось, в результате чего 
терялась связь поколений. В последнее время 
часть молодежи относится с непониманием 
и иногда даже с отрицанием и несогласием 
к ценностям, которые им предлагает и ставит 
в истину старшее поколение.

Одной из причин, меняющих отношение 
молодежи к ценностям, является заметное 
разделение населения на социальные слои 
общества и низкий уровень жизни. В соот-
ветствии с этим для части молодежи обретает 
ценность владение материальными благами 
и достатком, а на задний план уходит разви-
тие в себе духовных ценностей и качеств.

Формировать и развивать патриотичес-
кие и общегражданские ценности у молоде-
жи становится труднее в связи с заметным 
на данный момент влиянием примера дру-
гих стран, а именно — популяризации через 
сеть культуры и ценностей. На практике это 
приводит к тому, что происходит разделение 
на два типа. Первый тип превозносит цен-
ности своей страны, противопоставляя их 
как единственно верную истину, и абсолютно 
отвергает любые другие, что приводит к на-

ционализму и шовинизму. Второй тип пред-
ставляется как человек, находящийся в под-
вешенном и неопределенном состоянии меж-
ду культурами ценностей и соответственно 
развивающий в себе отстраненность от всего. 
В любом случае оба типа не приносят ника-
кой пользы, а создают более сложную ситуа-
цию для развития общества.

Влияние информационных источни-
ков и неправильной трактовки терминов 
«патриотизм», «патриотическое воспита-
ние», «гражданственность». Негативные 
сведения и новости из информационных ис-
точников создают волну негатива молодежи 
к особо важным понятиям, таким как «пат-
риотизм», «гражданственность», «патрио-
тическое воспитание», «любовь к Родине», 
«уважение к истории страны» и к искажению 
их истинной трактовки.

Искажение происходит исходя из того, 
что в научных и литературных источниках 
эти понятия представляются абсолютно по-
разному. Например, в Большой Советской Эн-
циклопедии данный термин представлен так: 
«Патриотизм (от греч. patriótes ≈ соотечест-
венник, patrís ≈ родина, отечество), любовь 
к отечеству, преданность ему, стремление 
своими действиями служить его интересам. 
П. ≈ «…одно из наиболее глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями обо-
собленных отечеств». В книге «Гаспаров. За-
писи и выписки» российского философа Ми-
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хаила Гаспарова приводился такой термин: 
«Патриотизм XIX в. — это обожествление 
географической карты» (J. Harmand).

Современные же энциклопедии дают 
более широкое понятие термину «патрио-
тизм», а именно: «Патриотизм — (от греч. 
patriotes — соотечественник, patris — роди-
на), любовь к родине; привязанность к месту 
своего рождения, месту жительства, а также 
любовь к языку и культуре».

В этих понятиях можно заметить, как 
изменилось со временем понимание патри-
отизма [1]. В советские времена патриотизм 
определялся как преданность и служение, 
сейчас же определения содержат важные ас-
пекты, не только любовь к Родине в общем, 
а также к языку, культуре и истории. Также 
существует проблема в том, что патриотизм 
и патриотическое воспитание в различных 
правовых документах государственного 
уровня часто характеризуют как готовность 
отдать долг Родине, именно службу в армии, 
дающую военную подготовку, но как было 
указано выше, есть и другая сторона, кото-
рую важно развивать [5].

Из этого следует, что формированию дан-
ной проблемы способствует ряд положений.

В первую очередь, активную роль сыг-
рало расслоение страны по экономическо-
му признаку. При этих событиях не было 
возможности адекватно воспринимать все 
произошедшие изменения, что привело к не-
возможности адаптации старых ценностей. 
Но при этом в таком подвижном состоянии 
не было возможности формировать и в даль-
нейшем развивать новые ценности. В данный 
момент для решения этой проблемы важно 
определить актуальное значение понятий 
«патриотизм», «патриотическое воспитание» 
и «любовь к Родине» [4]. При актуальных по-
нятиях этих терминов появится возможность 
образования новых патриотических ценнос-
тей и дальнейшего их развития уже с помо-
щью молодежи.

Во-вторых, также из-за непонимания 
ценностей и отрешенности от ситуации воз-
никло положение, в котором патриотические 
ценности воспринимаются для некоторых 
групп людей как национализм, вследствие 
чего в дальнейшем развивается принижение 
других национальностей и создание нацио-
налистических движений. В этом случае это 

опасно тем, что все ценности переворачива-
ются и навязываются как ненависть к отли-
чию, а что еще хуже — как призыв к дейс-
твиям. Здесь также важно распространение 
в массы правильной современной трактовки, 
в которой основной является не агрессия, 
а любовь к своей Родине.

Немаловажным также является то, что 
сейчас наша страна проходит важный этап 
интеграции в глобальную систему. Вследс-
твие этого проявляются как плюсы для разви-
тия нашей страны, так и минусы, в результате 
которых возникают сомнения в отношении 
того, так ли важен патриотизм и нужно ли 
в принципе это понятие в современном мире 
[2]. В связи с этим исчезают границы цен-
ностей разных стран и начинается популяри-
зация и подмена понятий и личных качеств. 
Становятся важными не патриотические цен-
ности, на первый план выходит материаль-
ное благополучие. Важно понять, что разви-
тие уровня жизни в странах также основано 
на ценностях, которых они придерживаются 
и при этом не оглядываются на ориентиры 
других.

Проблема в отношении формирования 
и развития гражданских ценностей состо-
ит в том, что с течением времени ориентиры 
молодежи изменяются, но происходит осуж-
дение со стороны старшего поколения, кото-
рое навязывает свои убеждения и ценности, 
и даже если эти ценности имеют какую-то по-
ложительную сторону, все равно они воспри-
нимаются неправильными и устаревшими.

Со временем гражданские ценности пре-
терпели изменения, так как раньше они близ-
ко переплетались, а иногда даже шли в па-
раллель с понятием «патриотизм». Сейчас 
определяют с одной стороны как патриотизм 
и гражданственность, но не менее важны ста-
ли активная жизненная позиция, нравствен-
ность, творчество.

Основной проблемой формирования 
и развития гражданских ценностей являлось 
то, что молодежь была направлена на обес-
печение личного индивидуального развития, 
не уделяя при этом внимания улучшению си-
туации в целом [3]. Также существовало не-
доверие молодежи к институту брака и значе-
нию создания семьи.

Важным шагом для развития и решения 
проблемы стали волонтерская деятельность, 
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создание организаций самоуправления в уче-
нических и студенческих коллективах, отста-
ивание гражданских и жизненных позиций, 
воспитание толерантности к другим нациям, 
защита окружающей среды, формирование 
традиционных семейных ценностей, фор-
мирование у молодежи заинтересованности 
в здоровом образе жизни.

Влияние на развитие патриотических 
и общегражданских ценностей создания 
государственных программ, мероприя-
тий и нормативно-правовой базы в сфере 
молодежной политики. В данный момент 
происходят постепенные изменения, кото-
рым способствуют создание нормативно-
правовых документов, проведение меропри-
ятий на тему патриотизма и патриотического 
воспитания, развития любви к Родине. Были 
разработаны следующие государственные 
программы:

— государственная программа «Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы»;

— интернет-проект «Подвигу жить 
в веках!»;

— Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»;

— Постановление Правительства РФ 
от 30 марта 2020 г. №369 «О внесении изме-
нений в государственную программу “Патри-
отическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы”» и т. д.

Также создаются и проводятся меропри-
ятия по приобщению молодежи к решению 
проблем в сфере волонтерской деятельности, 
организаций самоуправления, защиты окру-
жающей среды:

— 29 сентября 2014 г. Правительство 
Российской Федерации распоряжением №24-
03 от утвердило «Основы государственной 
молодежной политики до 2025 г.»;

— с 3 по 6 октября прошел Всероссий-
ский форум «Традиционные семейные цен-
ности в молодежной среде — 2019»;

— акция милосердия «Белый цветок»;
— с 13 марта по 13 октября 2020 г. был 

проведен Всероссийский конкурс лучших 
волонтерских инициатив «Доброволец Рос-
сии — 2020»;

— федеральный молодежный проект 
«Технология добра»;

— целевые программы по развитию уче-
нического и студенческого самоуправления 
в учебных заведениях по всей России;

— Приказом от 15 января 2020 г. №8 ут-
верждена «Стратегия формирования здоро-
вого образа жизни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных заболеваний 
на период до 2025 г.»;

— созданы планы мероприятий в раз-
личных учебных заведениях, посвященных 
Всероссийской акции «Россия — территория 
“Эколят — Молодых защитников Природы”» 
на 2020 г.

Заключение. При рассмотрении и ис-
следовании темы были выявлены основные 
проблемы формирования и развития обще-
гражданских и патриотических ценностей 
у современной молодежи.

Главной проблемой является непринятие 
старшим поколением развития общества, при 
котором трансформируются ориентиры более 
молодого поколения в зависимости от меня-
ющегося уровня жизни и экономической об-
становки в стране в целом. При этом проис-
ходит навязывание правильных ориентиров, 
которые являются устаревшими и негативно 
воспринимаются молодежью, так как одним 
из важных направлений для данного поколе-
ния является личная самореализация.

Выделяется также проблема влияния ин-
формационных источников, в которых не всег-
да правильно и едино трактуются основные 
термины, представляющие патриотическое 
и общегражданское воспитание. В связи с этим 
нет возможности формировать, а в дальней-
шем развивать ценности, так как большое ко-
личество разных определений в конечном счете 
рассеивает внимание молодежи к данной теме.

Для решения проблемы формирования 
и развития патриотических и общеграждан-
ских ценностей были разработаны государс-
твенные и целевые программы, мероприятия 
на государственном и региональном уровнях, 
такие как форумы и общероссийские акции. 
Также произведено обновление нормативно-
правовой базы государственной молодежной 
политики в сфере патриотического и духов-
ного воспитания. Важным шагом во время 
пандемии стала разработка различных интер-
нет-проектов для молодежи в сфере волон-
терских инициатив и здорового образа жизни.
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О РОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ПРЕОДОЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования — дать анализ состояния социальной инфраструктуры российс-
кого села и ее роли в преодолении социальной эксклюзии сельских жителей, в особенности 
молодежи.

Поднимается вопрос об образе жизни молодых жителей села с точки зрения его струк-
турных компонентов, дается разделение понятий «уровень жизни» и «качество жизни». 
В статье рассматривается социально-экономическое положение российского села, осно-
ванное на фактологических данных мониторинга, которые свидетельствуют о системных 
проблемах, препятствующих повышению уровня качества жизни сельских жителей, в осо-
бенности молодежи как наименее защищенной части населения.

Методологической базой исследования являются социокультурный, ресурсный 
и адаптационный подходы в изучении образа жизни сельской молодежи.

В качестве результатов исследования приводятся аргументы в пользу устранения 
разницы уровня развития социально-экономической инфраструктуры города и села, что 
даст возможность в перспективе не только приостановить системный коллапс и дегра-
дацию российского села, но и неминуемо приведет к замедлению роста обезлюдевших сель-
ских населенных пунктов и повышению их привлекательности. Особая роль отводится аги-
тационной работе среди сельской молодежи по ее активному участию в различных соци-
окультурных мероприятиях с целью снижения риска социальной эксклюзии и более полной 
и успешной интеграции данной социально-демографической группы в общество.

Ключевые слова: сельская молодежь; образ жизни; социальная эксклюзия; социальная 
инфраструктура.

ABOUT THE ROLE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE
IN OVERCOMING SOCIAL EXCLUSION OF RURAL YOUTH

© 2021     M. A. Kuzhelev

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to analyze the state of the social infrastructure of the Russian 
countryside and its role in overcoming the social exclusion of rural residents, especially young people.

The question of the young villagers’ way of life in terms of its structural components is raised 
and the separation of the concepts of «level of life» and «quality of life» is given. The article 
examines the socio-economic situation of the Russian countryside, based on factual monitoring 
data, which indicates the systemic problems that hinder the improvement of the quality of life of 
rural residents, especially young people, as the least protected part of the population.
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Введение. Авторы отечественных соци-
ологических исследований полагают, что се-
годня ученые не пришли к единому взгляду 
на определение таких понятий, как «уровень 
жизни» и «качество жизни», а также «их 
операционализации через систему показате-
лей. Зачастую они используются как взаимо-
зависимые, а перечни показателей-индексов 
во многом совпадают» [3, с. 33]. Тем не ме-
нее, данные понятия выступают интегратив-
ными составляющими при описании «обра-
за жизни» представителя той или иной соци-
альной группы. Категория «уровень жизни» 
формируется условиями в сфере потребле-
ния и определяется через показатели общего 
социально-экономического благосостояния 
жителей того или иного региона (уровень 
их дохода, потребления товаров и услуг, 
жилищные условия, услуги образования), 
а понятие «качество жизни» выражается как 
уровнем жизни, так и уровнем личного со-
циального благополучия, психологического 
самочувствия.

Таким образом, понятие «качество жиз-
ни» несет в себе социокультурную специфи-
ку условий существования человека и зави-
сит от реализации его потребностей, а также 
от субъективных представлений и оценок 
собственной жизни. Иначе говоря, образ 
жизни отдельного человека во многом оп-
ределяется соотнесением уровня и качест-
ва жизни, а также динамикой их изменения 
и отражает уровень развития как отдельных 
регионов и слоев населения, так и всего об-
щества в целом.

Степень изученности проблемы. В на-
учной литературе активно исследуется об-

раз жизни российской молодежи. Учеными 
преимущественно изучаются его отдельные 
структурные компоненты: стили жизни мо-
лодежи [2, 15], ее уровень жизни [7, 13], цен-
ностные ориентации [10, 16].

Проблема социокультурных параметров 
и перспектив сложившегося за постсоветс-
кий период образа жизни сельской молодежи 
России — одна из важных проблем. Сегодня 
сельская молодежь — самая ущемленная 
в своих правах и свободах социальная груп-
па. Согласно статистике доходной и иму-
щественной дифференциации российского 
населения, именно она составляет большую 
долю бедной части российского населения. 
К тому же сельская молодежь — демографи-
чески самая малочисленная и стремительно 
уменьшающаяся возрастная группа. Из 37,2 
миллионов сельских жителей около 11 % — 
молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. 
Не только из-за недостаточного материаль-
но-имущественного обеспечения, но также 
из-за некачественного общего и професси-
онального образования, безработицы, низ-
кого уровня развития социальной и культур-
ной инфраструктуры в сельских поселениях 
молодые жители, как справедливо замечает 
Л. А. Беляева, «не могут вести образ жизни, 
соответствующий принятым в обществе об-
разцам» [4, с. 58].

Констатация учеными (Л. И. Беляевой, 
Л. Т. Волчковой, В. Н. Мининой) «интен-
сивных процессов поляризации социальной 
структуры на “богатых” и “бедных” [5, 9], 
массовых явлений депривации и социаль-
ной эксклюзии начала XXI в.» [1, 18, 19] 
напрямую затрагивает жителей села как ор-
ганическую часть социальной структуры. 

The methodological basis of the research is socio-cultural, resource-based and adaptation 
approaches in the study of the rural youth way of life.

As the results of the study, arguments in favor of eliminating the difference in the level of the 
socio-economic infrastructure development of the city and the village are given, what will make it 
possible not only to stop the systemic collapse and degradation of the Russian village in the future, 
but also inevitably lead to a slowdown in the growth of depopulated rural settlements and increase 
their attractiveness. A special role is given to agitation work among rural youth for their active 
participation in various socio-cultural events in order to reduce the risk of social exclusion and 
more complete and successful integration of this socio-demographic group into society.

Key words: rural youth; way of life; social exclusion; social infrastructure.
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Специалисты в области социологии села 
(П. П. Великий, М. Ю. Морехина, С. А. Ни-
кольский) указывают на «интенсивное 
и диспропорциональное расслоение сель-
ских жителей» в зависимости от сельско-
го образа жизни, от определенного уклада 
сельскохозяйственного производства и сис-
темы сельского расселения в стране [6, 14]. 
Социологи постоянно апеллируют к таким 
компонентам понятия образа жизни, как 
уровень, качество, уклад, и обязательно 
в поле их зрения оказывается состояние со-
циокультурной инфраструктуры села.

Эмпирическая база. «Низкое качество 
жизни, а порой архаичные условия сущест-
вования жителей села, их оторванность от на-
учно-технического прогресса XXI в., слабая 
вовлеченность в практики гражданского об-
щества, слабое развитие транспортной инф-
раструктуры и средств связи» качественно 
отличают сельский образ жизни от городско-
го [17, с. 8].

Абсолютно провальными, с точки зре-
ния функционирования сфер социальной 
инфраструктуры на селе, можно считать 
здравоохранение, бытовое обслуживание, 
газификацию, водоснабжение, автобусное 
обслуживание.

За 2018 г. закрыта или реструктуризиро-
вана 181 больница. Частичная компенсация 
этого достигается за счет открытия новых 
амбулаторно-поликлинический организа-
ций (+1844 за период с 2014 по 2018 гг.), 
но за 2018 г. их число начало снижаться 
(–72). Также наметилось уменьшение ко-
личества ФАПов (–883) за тот же период: 
с 34436 до 33553 [17]. По количеству врачей 
на 10000 жителей село значительно отстает 
от города: 16,2 против 58,8.

По данным Доклада «О состоянии сель-
ских территорий в Российской Федерации 
в 2018 году» уровень водоснабжения сель-
ской местности достигает 66,4 % (61,1 % 
в 2014 г.), но, как и в любом другом показате-
ле, имеется существенная дифференциация 
по субъектам Российской Федерации. 

Так, например, при общероссийской тен-
денции к расширению сети учреждений куль-
турно-досугового типа (36,4 тыс. в 2014 г. 
до 37,8 тыс. в 2018 г.) такой показатель, как 
«средняя вместимость зрительного зала», 

равен 155 на 1000 человек. При этом также 
проявляется ярко выраженная региональная 
дифференциация: в республиках Северного 
Кавказа (Чечня, Ингушетия) он колеблется 
от 15 до 20 мест на 1000 жителей, в то вре-
мя как в Татарстане, Курской области этот 
показатель значительно выше — 331–332. 
Усредненный коэффициент дает более-менее 
привлекательные цифры, но все же серьезно 
уступающие городским показателям в 271 
зрительское место на 1000 жителей.

Особое место в составе инфраструктуры 
села занимает спорт и технические возмож-
ности для занятия физкультурой. По данным 
мониторинга, количество спортивных соору-
жений на 2018 г. составляет 108,6 тыс. еди-
ниц (37,8 % от общего числа по стране в це-
лом). Но размещение этих сооружений имеет 
особый характер дисперсности: чем дальше 
удаленность населенного пункта от районно-
го центра и чем он малочисленнее, тем ме-
нее вероятно развитие и дальнейшая модер-
низация спортивных объектов (для примера: 
в х. Чернышев (Грушево-Дубовское сельское 
поселение Белокалитвинского района Рос-
товской области) из объектов спортивной 
инфраструктуры имеются лишь два уличных 
турника и детская лестница).

Неразвитость объектов досуговой инф-
раструктуры в сельской местности приводит 
к тому, что молодежь заменяет конструктив-
ное общение со сверстниками на спонтанные 
тусовочные связи, частично удовлетворяя су-
ществующие потребности в реализации сво-
их потенций.

Кроме того, снижение потребности в ква-
лифицированных специалистах (агроном, 
зоотехник, ветеринар) вследствие падения 
уровня сельскохозяйственного производства 
стало результатом снижения числа работни-
ков культурной сферы (библиотекарей), учи-
телей, медицинских работников. Наметилась 
устойчивая тенденция к оттоку сельской мо-
лодежи с мест проживания, несмотря на то, 
что немногим более половины жителей до 29 
лет в целом удовлетворены своей жизнью. 
Главными причинами являются отсутствие 
работы (почти 42 % респондентов), пробле-
ма с образованием, в том числе из-за отсутс-
твия соответствующих учебных организа-
ций (почти 17 % опрошенных), проблемы 
с медобслуживанием (12 % респондентов), 
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отсутствие возможности проведения досуга 
(10 % опрошенных) [11].

Как было отмечено, в сравнении с город-
ским образом жизни молодежь, проживаю-
щая в сельской местности, сталкивается с це-
лым рядом проблем:

— отсутствием развитой социальной ин-
фраструктуры (прежде всего, в области обра-
зования и медицинского обслуживания);

— низкими доходами;
— плохими бытовыми условиями [12].
Ученые подчеркивают, что эксклюзия за-

висит от крестьянского образа жизни в сло-
жившихся на сегодняшний момент условиях:

— снижения объемов сельскохозяйствен-
ного производства;

— неразвитости инфраструктуры;
— преобладания немеханизированного 

физического труда.
И если зрелое население уже адаптиро-

валось к сельскому образу жизни, устоявше-
муся годами, то сельская молодежь находит-
ся в состоянии неустойчивого равновесия, 
испытывая потребность в более полной 
интеграции в общественную жизнь страны. 
Однако «низкий уровень жизни и напряжен-
ная ситуация на рынке труда порождают со-
циальную исключенность и депривацию» 
[12, с. 237].

Для обеспечения стабильного развития 
сельской местности главной задачей является 
удержание коренного населения на ней. Без 
качественного изменения социально-эконо-
мических условий проживания это вряд ли 
удастся. На сегодняшний день большинство 
поселений представляют собой «даже не “аг-
ломерации”, а рассредоточения индивиду-
альных жилищ по некой местности, объеди-
ненных разве что энергоснабжающей инфра-
структурой» [8, с. 124].

Заключение. Развитая инфраструктура 
дает возможность в перспективе не только 
приостановить системный коллапс и де-
градацию российского села, но и запустить 
качественные изменения как в уровне, так 
и в качестве жизни его жителей. Именно 
объекты социально-экономической инф-
раструктуры и уровень их развития мо-
тивируют сельских жителей (в основном, 
молодежь) на переезд в город и снижают 
привлекательность исконно сельских пре-

имуществ: близость к природе, возможность 
иметь свой собственный дом и хозяйство. 
Необходимы определенный список мер 
и поступательный подконтрольный харак-
тер их исполнения для того, чтобы вернуть 
селу его истинное предназначение — колы-
бели русской духовности.

Для этого нужно расширять полномочия 
глав сельских поселений по части финан-
совой деятельности, активней привлекать 
аграрные предприятия для участия в соци-
альной жизни сельской местности, взамен 
предоставляя им определенные послабления 
и преференции, расширять список объектов 
социальной инфраструктуры, проводить про-
пагандистскую работу среди населения с це-
лью вовлечения его в культурную, духовную, 
спортивную жизнь территории проживания. 
Ведь на сегодняшний день только построить, 
модернизировать объекты инфраструктуры 
недостаточно: низкая социальная защищен-
ность сельской молодежи способна не только 
влиять на ее общее социальное самочувствие, 
но и привести к снижению уровня потребнос-
тей и притязаний среди ее представителей.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ
И СУБЪЕКТ ГЕНДЕРНОЙ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ
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имени М. И. Платова, г. Шахты, Россия

Цель исследования состоит в социологическом анализе концепта «студенческая мо-
лодежь» как объекта и субъекта гендерной стереотипизации, что позволяет рассмат-
ривать современное студенчество как движущую силу социокультурных изменений в об-
ществе, которому (студенчеству) принадлежит лидирующая роль в ближайшем будущем 
и чьи ценностно-нормативные представления, гендерные установки станут определяю-
щими в российском социокультурном пространстве.

Методологическую базу исследования представляют классические социологические 
теории социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс), социальной идентификации (Г. Тэдж-
фел, Дж. Тернер и др.), современные концепции молодежи, теория К. Манхейма о значении 
поколений в социальных трансформациях. В работе использовались общенаучные методы 
исследования (аналитический, системный, компаративный анализы) и методы социологи-
ческого исследования (анализ материалов, документов, анкетирование и др.).

Результаты исследования. В русле синтезирующего подхода современное студенчес-
тво рассмотрено как многокачественное понятие в единстве его субъективного и объек-
тивного, социального и индивидуального, внешних и внутренних связей; дано авторское 
определение концепта «студенческая молодежь», обоснована ее лидирующая роль в социо-
культурной эволюции российского общества.

Перспективы исследования. Изучение ценностно-нормативных представлений, ген-
дерных стереотипов современной студенческой молодежи различных типов поселения 
и профиля образования позволят прогнозировать характер динамики транформирующего-
ся российского общества, выявить перспективы его модернизации.

Ключевые слова: студенческая молодежь; гендерная стереотипизация; субъектные 
свойства студенчества; социокультурная эволюция общества.

YOUNG STUDENTS AS AN OBJECT AND SUBJECT OF GENDER STEREOTYPING
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The aim of the study is to analyze the concept of «young students» as an object and subject 
of gender stereotyping, which allows us to consider modern students as a driving force of socio-
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cultural changes in society that (students) has a leading role in the near future and whose value-
normative ideas, gender attitudes are going to become decisive in the Russian socio-cultural space.

The methodological basis of the research is represented by the classical sociological theories 
of social action (M. Weber, T. Parsons), social identification (G. Tagefel, J. Turner, etc.); modern 
concepts of youth, K. Manheim’s theory on the importance of generations in social transformations. 
General scientific research methods (analytical, system, comparative analysis) and methods of 
sociological research (analysis of materials, documents, questionnaires, etc.) were used in the 
research.

Results of the research. In line with the synthesizing approach, modern students are considered 
as a multi-quality concept in the unity of its subjective and objective, social and individual, external 
and internal relations; the author’s definition of the concept «young students» is given, its leading 
role in the socio-cultural evolution of Russian society is justified.

Research prospects. The study of value-normative ideas, gender stereotypes of modern young 
students of various types of settlement and educational profile will allow us to predict the nature of 
the dynamics of the transforming Russian society, to identify the prospects for its modernization.

Key words: young students; gender stereotyping; subjective properties of students; 
sociocultural evolution of society.

Современные глобальные изменения, 
происходящие во всех сферах жизнедеятель-
ности российского общества и затрагиваю-
щие каждого отдельного человека, не могут 
не сопровождаться и изменениями в обще-
ственном сознании. Процесс изменения тра-
диционных структур в области экономики, 
государственного устройства достаточно 
сложен, но не менее сложен и процесс из-
менения сложившихся социальных норм, 
стереотипов, установок, мировоззрения. Се-
годня все чаще звучат слова о необходимости 
изменения привычных стереотипов мышле-
ния, тормозящих процесс реформирования 
современного общества и «не вписывающих-
ся» в рамки инновационных парадигм. Боль-
шие надежды в «ломке стереотипов прошло-
го» возлагаются, безусловно, на молодежь, 
именно на студенческую молодежь, как на-
иболее образованную, политически и соци-
ально-экономически грамотную, способную 
не только наследовать, трансформировать 
сложившиеся общественные отношения, 
но и создавать качественно новые, более про-
грессивные модели поведения, способствую-
щие гармонизации отношений в российском 
обществе. Уже в ближайшем будущем, со-
гласно К. Манхейму [1], ценностно-норма-
тивные представления, гендерные установки 
современной студенческой молодежи станут 
определяющими в российском социокультур-

ном пространстве. В связи с этим проблема 
стереотипизации сознания современной сту-
денческой молодежи приобретает особую 
значимость и актуальность.

Гендерной стереотипизации, как извест-
но, подвержены все половозрастные катего-
рии людей, независимо от их индивидуаль-
ных особенностей — каждый человек с мо-
мента своего рождения становится объектом 
воздействия гендерного пространства: в тра-
диционной культуре приняты определенные, 
в зависимости от пола новорожденного, ро-
дильные обряды; цвета одежды, колясок, на-
бор игрушек и др. также определяются полом 
ребенка. В процессе первичной социализа-
ции детей ее агенты (семья и ближайший со-
циум, различные учреждения системы обра-
зования, культура в целом) формируют в их 
сознании представления о том, какими долж-
ны быть «истинный мужчина» и «истинная 
женщина», как они должны одеваться, вести 
себя, чем заниматься и т. д., то есть формиру-
ют определенные гендерные нормы, модели 
поведения, которые впоследствии подде-
рживаются и закрепляются с помощью раз-
личных культурных (например, стереотипов 
в искусстве, СМИ) и социальных механизмов 
(например, право). Таким образом, гендерная 
стереотипизация не только фиксирует биоло-
гические различия полов, но и создает допол-
нительные — социальные и культурные — 
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половые различия, используя их как основу 
для дифференциации социальных статусов 
и ролей мужчины и женщины в современном 
обществе.

Гендерная стереотипизация «накладыва-
ется» на процессы гендерной социализации; 
оба процесса взаимосвязаны между собой, 
но не тождественны. Приобретение, усвое-
ние и закрепление гендерных характеристик, 
норм, социально принятых моделей поведе-
ния, социальных установок, соответствую-
щих социокультурным экспектациям в отно-
шении мужчин и женщин, обозначим гендер-
ной социализацией. Она включает в себя всю 
совокупность процессов, связанных с фор-
мированием гендерной идентичности и осво-
ением гендерных ролей.

Особенность гендерной социализации 
заключается в том, что в ее основе лежит 
четкая дифференциация культурных образ-
цов и стандартов поведения и отношений, 
ценностей, социальных навыков, личност-
ных характеристик, связанных с разделением 
людей на гендерные группы. Гендерная со-
циализация в большей степени связана с ус-
воением нормативных образцов гендерного 
проявления личности, которые (образцы), 
в сущности, представляют собой не что иное 
как гендерные стереотипы. Последние детер-
минируют процесс социальной перцепции 
и оказывают существенное влияние на актив-
ное конструирование социальной реальности 
с использованием заложенной в них инфор-
мации. И если гендерная социализация про-
должается на протяжении всей жизни челове-
ка, то гендерная стереотипизация ограничена 
возрастными стадиями, завершающимися 
примерно в возрасте 30 лет, когда гендерные 
установки и стереотипы приобретают устой-
чивый и ригидный характер.

Канадским исследователем Ж. Годфруа 
выделены три условных этапа стереотипиза-
ции и формирования социальных установок 
в процессе социализации личности [2].

Первый этап приходится на детский воз-
раст и длится до 12 лет. Усваиваемые в этот 
период стереотипы являются, в сущности, 
результатом социального научения: ребенок 
воспринимает и усваивает мнения и убежде-
ния, разделяемые прежде всего родителями, 
подражает и идентифицирует себя с родите-
лем своего пола. Те (родители) в основном 

используют внушение и убеждение в качест-
ве основных способов воздействия на ребен-
ка. Именно в семье передаются гендерные 
предписания и закладываются основные ген-
дерные стереотипы. К ним относятся те или 
иные психологические характеристики, ко-
торые приписываются ребенку в зависимос-
ти от его биологического пола (гендерные 
правила переживания и выражения эмоций 
полностью соответствуют социально-поло-
вым стереотипам маскулинности или фемин-
ности). С детства закрепляются гендерные 
предписания и стереотипы в отношении се-
мейных и профессиональных ролей (мужчи-
нам предписывается материальное обеспече-
ние семьи, профессиональная успешность; 
для женщины более значимыми являются 
роли матери, домохозяйки). Категоризация 
по гендеру, согласно В. МакКену и С. Кес-
слеру, не является добровольной и не зависит 
от внутреннего выбора индивида, поскольку 
носит принудительный характер [3].

Получая информацию о способах гендер-
ной репрезентации от представителей разных 
гендеров, дети склонны воспроизводить только 
те модели, которые соответствуют их гендер-
ной идентичности. Индивидуальная концепция 
феминности или маскулинности закладывается 
в раннем детстве и остается практически неиз-
менной в течение всей жизни.

Второй этап формирования стереоти-
пов и установок начинается в подростковом 
возрасте, примерно с 12 лет, и продолжает-
ся до возраста ранней молодости — 20 лет. 
На этом этапе установки структурируются 
и приобретают более конкретную форму; 
принятие гендерных стереотипов непосредс-
твенно связано с усвоением гендерных ролей.

В пубертатном возрасте с ослаблением 
авторитета родителей именно сверстники 
становятся наиболее важными субъекта-
ми для подражания и определения «норм» 
жизни. Подростки стремятся быть «приня-
тыми» прежде всего сверстниками, что не-
посредственно связано с усвоением разделя-
емых в той или иной группе гендерных норм 
и стереотипов.

При восприятии гендерных стереотипов 
люди проявляют конформизм, подстраива-
ясь под общепринятые гендерные нормы. 
В обществе, как правило, гендерно типичные 
формы поведения одобряются, а гендерно 
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нетипичные порицаются. Стремление полу-
чить внутригрупповую поддержку и поощ-
рение подталкивает человека к реализации 
поведения, которое соответствует биологи-
ческому полу и разделяемым в группе сте-
реотипам и ожиданиям. В противном случае, 
когда ожидаемое и реализуемое индивидом 
поведение не соответствует его внутренним 
потребностям, возникает гендерно-ролевой 
конфликт.

На третьем этапе, длящимся с 20 до 30 
лет, гендерные стереотипы и установки 
«кристаллизируются» и прочно закрепляют-
ся в системе убеждений индивида; после 30 
лет они практически не меняются, приобре-
тают стабильность и фиксированность. Дан-
ный период в жизни человека охватывает, как 
правило, время обучения, приобретения про-
фессиональных знаний, умений и навыков. 
Важнейшими агентами социализации, в том 
числе и гендерной, становятся учебные заве-
дения и различные социальные организации.

Одним из значимых факторов гендер-
ной стереотипизации является возраст сте-
реотипизируемого: гендерные стереотипы, 
по мнению социологов, в наибольшей степе-
ни распространены в молодежной среде [4]. 
Именно в сознании и социальной активности 
студенческой молодежи наиболее отчетливо 
отражается изменение гендерного порядка, 
ценностно-нормативных, институциональ-
ных и структурных оснований российского 
общества.

Студенческая молодежь представляет 
собой значительную по численности часть 
российской молодежи. По данным Росста-
та, в 2019 году в вузах (229 государственных 
и 495 муниципальных) Российской Федера-
ции обучалось 4,1 млн. студентов [5].

В настоящее время в отечественной со-
циологической науке существуют различные 
точки зрения на студенческую молодежь, 
выделение ее характерных признаков, осо-
бенностей ее субъектной деятельности, но на 
наш взгляд, наиболее полное определение 
понятия «студенчество» дано А. М. Прохо-
ровым, который понимает под ним соци-
ально-демографическую группу учащихся 
высших учебных заведений, «характеризу-
ющуюся определенной численностью; по-
ловозрастной структурой; территориальным 
распределением; определенным обществен-

ным положением, ролью и статусом; особой 
фазой, стадией социализации (студенческие 
годы), … которая характеризуется определен-
ными социально-психологическим особен-
ностями» [6, c. 1277]. 

В качестве последних выделены следующие:
1) возрастные характеристики студенчес-

кой молодежи, границы которых определя-
ются достаточно широко — от 16 лет до 30. 
Данная группа молодежи включает в себя 
не только юношей и девушек 18–24 лет и так 
называемых «молодых взрослых» 25–30  лет, 
становление личности которых и формиро-
вание системы жизненных ценностей и при-
оритетов в процессе первичной социали-
зации уже завершилось, но и 16–17-летних 
молодых людей, у которых процесс перехо-
да от первичной социализации к вторичной 
только начинается;

2) особый социальный (престижный) 
статус, т. к. студенчество является наиболее 
образованной, эрудированной частью моло-
дежи, что, несомненно, выдвигает его в чис-
ло передовых групп и предопределяет фор-
мирование специфических черт психологии 
студенческого возраста;

3) положение студенчества в социокуль-
турной эволюции детерминирует его роль 
и качества: студенческая молодежь, с одной 
стороны, усваивает и накапливает имею-
щийся социальный и социокультурный опыт, 
с другой стороны — впитывая «как губка» все 
новое, генерирует прогрессивные идеи, цен-
ности, виды деятельности, реализует особые 
социальные функции: воспроизводственную, 
трансляционную, инновационную [7];

4) общие цели, устремления, установки 
в получении высшего образования, единый 
характер труда, образа жизни способствуют 
выработке у студенчества сплоченности, про-
являющейся в многообразии форм их коллек-
тивной деятельности, формируют определен-
ный стиль группового поведения, социально-
го самочувствия и т. д.;

5) достаточно высокая и стабильная мо-
бильность студенчества, обусловленная тем, 
что состав данной группы молодежи ежегод-
но меняется;

6) возможность социального продвиже-
ния, поскольку вуз является одним из средств 
социального продвижения молодежи, его 
объективной предпосылкой;
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7) высокая интенсивность общения сту-
дентов с различными социальными образо-
ваниями общества, «накопление социального 
и социокультурного опыта в процессе социа-
лизации и социальной адаптации в условиях 
самостоятельной жизнедеятельности, вклю-
чения во “взрослую” жизнь» [8, c. 157–166].

Все вышеперечисленные особенности 
(признаки) тесно взаимосвязаны, ни одна 
из них отдельно взятая не исчерпывает сущ-
ность и содержание студенчества.

Мы придерживаемся определения сов-
ременного студенчества как специфической 
социально-демографической группы молоде-
жи, включенной в институт высшего профес-
сионального образования, характеризующей-
ся определенными социально-психологичес-
кими особенностями, особыми положением, 
ролью и функциями в социокультурной эво-
люции и обладающей повышенным иннова-
ционным потенциалом [9].

«В целом для понимания молодежи в ее 
целостности наиболее продуктивен синтези-
рующий подход, позволяющий рассматри-
вать студенчество в единстве его субъектив-
ного и объективного, социального и инди-
видуального, внешних и внутренних связей, 
интегрирующий его универсальные и уни-
кальные признаки и дефиниции.

В русле такого подхода молодежь рас-
сматривается как многокачественное поня-
тие. Сущность, основное содержание, то, что 
отличает студенческую молодежь от других 
социальных образований и составляет ос-
нову ее существования, детерминируется 
объективными и субъективными факторами. 
К первой группе относятся условия, не зави-
сящие от сознания и самосознания молоде-
жи, и внутренние установки, сформирован-
ные в процессе интериоризации, отражаю-
щие объективные социокультурные условия, 
ставшие достоянием субъекта. Ко второй 
группе относятся условия, зависящие от ак-
тивности самого субъекта, его внутреннего 
мира, субъективного осознания объективной 
действительности» [7, c. 62–63].

Сегодняшние студенты входят в ту по-
коленческую когорту российской молоде-
жи, которой, согласно теории К. Манхейма 
о роли поколений в общественных процессах 
и трансформациях, «принадлежит лидирую-
щая роль в будущем (с периодом упрежде-

ния 15–18 лет), но именно в настоящее время 
формируются основы для реализации этой 
роли» [1, c. 444–461].

Студенческий возраст приходится на пе-
риод поздней юности или начало взрослос-
ти (от 18 до 23–25 лет), как заключительный 
этап перехода от детства к взрослости.

В юношеском возрасте происходит ста-
новление личности, связанное с постоянным 
выбором: системы ценностей, профессии, 
партнера по браку и т. д. В это время фор-
мируются и развиваются наиболее важные 
личностные образования, такие как «Я-кон-
цепция» и идентичность, самоопределение, 
мировоззрение, принимаются жизненно важ-
ные решения. Фундаментальным психологи-
ческим новообразованием юношеского воз-
раста становится интенсивное формирование 
системы ценностей, с образованием которой 
происходит активное осмысление человеком 
окружающей действительности и собствен-
ного места в ней [10].

В студенческие годы молодые люди «со-
зревают», т. е. становятся взрослыми не толь-
ко физиологически, но и в социально-психо-
логическом отношении: они уже в полной 
мере несут ответственность за свои деяния, 
поступки, свою жизнь, оказываются перед 
объективной необходимостью осуществле-
ния ряда важных жизненных выборов (про-
фессии, брачного партнера и др.). Приори-
тетной целью становится не столько «поиск 
себя», самоопределение, сколько самореали-
зация в обществе. «Молодежь входит в ткань 
социальных отношений, формирует собс-
твенную систему ценностей, … жизненных 
целей и перспектив, осуществляет первые 
самостоятельные жизненные выборы и ре-
шения» [7, c. 68].

Сущность студенческой «молодежи как 
субъекта есть постоянное изменение: это 
не только становление для себя, самостанов-
ление, саморазвитие, это постоянное проду-
цирование, развертывание своей субъектнос-
ти, поиск и формирование нового (культуры, 
видов и форм социальной деятельности, ро-
лей, статусов, идеалов)» [7, c. 69].

Субъектные свойства современного сту-
денчества позволяют трансформировать 
не только сложившиеся общественные струк-
туры в соответствии с реалиями окружаю-
щей действительности, но и видоизменить 
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характер общественных отношений, в том 
числе и гендерных, являющихся важнейшим 
аспектом социальной и культурной жизни 
социума, определяющих его культурную эво-
люцию и выступающих в качестве основного 
параметра его цивилизованности.

Современное студенчество, будучи на-
иболее восприимчивым к происходящим 
социальным переменам, новым идеям и цен-
ностям, представляет собой движущую силу 
социокультурных изменений в обществе, по-
этому динамика в гендерном порядке послед-
него, трансформация его ценностно-норма-
тивных, институциональных и структурных 
оснований наиболее отчетливо должны отра-
жаться в сознании студенческой молодежи, 
что обусловило выбор ее в качестве объекта 
нашего исследования.

В заключение следует отметить, что изу-
чение гендерных стереотипов современной 
студенческой молодежи, ее ценностно-нор-
мативных представлений, установок дает 
уникальную возможность прогнозировать 
характер динамики транформирующегося 
российского общества, выявить перспективы 
его модернизации.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

© 2021 г.     Е. В. Чанкова

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия

Цель статьи. Исследование коммуникативной компетентности личности как социаль-
ного феномена позволило раскрыть его деятельностную природу, способную к самоизме-
нениям и саморегуляции в условиях современного интенсивно трансформирующегося мира.

Методология исследования коммуникативной компетентности строится, исходя 
из ее деятельностной природы с учетом типов общественного развития, классического 
и неклассического этапов развития социологического знания — на основе концепции изме-
няющейся социальной реальности.

Результат исследования. В статье представлены отдельные результаты эмпиричес-
кой верификации коммуникативной компетентности личности в современных российских 
практиках, позволяющие увидеть различия в ее проявлених в реальных межличностных 
и в виртуальных взаимодействиях. Различны ценностно-нормативные параметры, пове-
денческие стратегии. Для виртуальных интеракций характерны большая пластичность 
ценностей и норм, большая автономность в стратегиях поведения, чем реальных взаимо-
действиях. Изменяется характер саморегуляции с институциональных средств в реальных 
интеракциях на более широкий спектр социокультурных средств в виртуальных практиках 
россиян.

Перспективы исследования. Исследование коммуникативной компетентности явля-
ется перспективным с позиции понимания механизмов коммуникативной компетентности 
в молодежных практиках взаимодействия в условиях нарастающей цифровизации, где мо-
лодые люди являются основными пользователями.

Ключевые слова: компетентность; социальная коммуникация; коммуникативная ком-
петентность личности; изменяющаяся социальная реальность.

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE PERSONALITY
AS SOCIAL PHENOMENON

© 2021     E. V. Chankova

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

The purpose of the article. The study of the communicative competence of an individual as a 
social phenomenon made it possible to reveal his activity nature, capable of self-change and self-
regulation in the conditions of the modern intensively transforming world.

Research methodology. The methodology for the study of communicative competence is built 
on the basis of its activity nature, taking into account the types of social development, the classical 
and non-classical stages of the sociological knowledge development. The concept of the changing 
social reality is the methodology condition investigation communicative competence too.
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Введение. Характер современных 
трансформаций, связанных с повышени-
ем степени неопределенности социальной 
системы, проявляется в особенностях ком-
муникаций: заметен прирост виртуальных 
коммуникаций, их рискогенности с угро-
зами разрывов социальных связей, общее 
снижение регулирующего влияния соци-
альных институтов на протекание комму-
никаций — все эти явления актуализируют 
обращение к феномену коммуникативной 
компетентности и его научному изучению. 
Компетентность личности к коммуникации 
как способность сохранять социальность 
и социальные связи посредством примене-
ния подвижных ценностей, норм, умений, 
навыков и знаний коммуникации в услови-
ях изменяющейся социальной реальности 
[17] является фактором, снижающим сте-
пень неопределенности современных взаи-
модействий и повышающим уровень интег-
рации общества.

Приведенные в статье основания концеп-
туализации коммуникативной компетентнос-
ти личности являются результатом ее иссле-
дования в рамках авторского исследования 
в Московском регионе в период 2010–2012 гг. 
(метод: письменный опрос, выборка целе-
вая, N = 360), также в рамках проекта РФФИ, 
грант №20–011–00585 «Саморегуляция жиз-
недеятельности молодежи в изменяющей-
ся социальной реальности» осенью 2020 г. 
среди студентов московских вузов (метод: 
письменный опрос в гугл-формах, выбор-
ка «снежный ком», N = 100, возраст студен-
тов — 17–19 лет).

Методология исследования. Обращение 
к феномену коммуникативной компетентнос-
ти требует прояснения его исходных состав-
ляющих — компетентности и коммуникации. 
В понятии компетентности большинство ав-
торов [1, 4, 5, 10] указывают на выполнение 
какой-либо деятельности или действия на ка-
чественном уровне. В работах Дж. Равена мы 
обнаруживаем сходные толкования, указы-
вающие на активность индивида, состоящей 
«…из большого числа компонентов, многие 
из которых относительно независимы друг 
от друга, … некоторые компоненты относят-
ся скорее к когнитивной сфере, а другие — 
к эмоциональной, … эти компоненты могут 
заменять друг друга в качестве составляющих 
эффективного поведения» [12, с. 243].

Отдельного прояснения требует вопрос 
использования терминов «компетенция» 
и «компетентность» в их контекстах — си-
нонимичны ли они или имеют разные оттен-
ки значений. Проведенные Ю. М. Жуковым 
[4], И. С. Сахаровой [13], Е. В. Силантьевой 
[14] и другими авторами различения указы-
вают на сходные толкования «компетентнос-
ти», а разночтения связаны с толкованием 
«компетенции».

В целом общими признаками компетен-
тности являются реализация деятельнос-
ти на должном уровне, а также готовность 
к данной деятельности.

Представляется логичным, говоря о ком-
петентностном подходе к социальным ком-
муникациям, использовать термин «компе-
тентность» в значении способности личнос-
ти качественно и на высоком уровне справ-

Research result. The article presents some results of empirical verification of the communicative 
competence of a person in modern Russian practices, which make it possible to see the differences 
in its manifestations in real interpersonal and virtual interactions. The value and normative 
parameters, behavioral strategies are different. Virtual interactions are characterized by a great 
plasticity of values and norms, and a great autonomy in strategies of behavior. The nature of 
self-regulation is changing from institutional means in real interactions to a wider range of socio-
cultural means in the virtual practices of Russians.

Prospects of the study. The study of communicative competence is promising in terms of 
understanding the mechanisms of communicative competence of youth interaction practices in the 
context of increasing digitalization.

Key words: competence; social communication; communicative competence of the personality; 
changing social reality.
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ляться с разного рода ситуациями, то есть 
сознательно действуя. Когда имеется в виду 
личность как действующий субьект, убеди-
тельным представляется использование тер-
мина «компетентность», обозначающего спо-
собность личности к осознанной деятельнос-
ти с высокими результатами.

Понятие социальной коммуникации 
рассмотрено в социальных науках с пози-
ции деятельности, что указывает на общую 
деятельностную природу с понятием компе-
тентности: «…Коммуникативная деятель-
ность людей, обусловленная целым рядом 
социально-значимых оценок, конкретных 
ситуаций, коммуникативных сфер и норм 
общения, принятых в социуме» [8], что тре-
бует определенных навыков и знаний, ко-
торые определят возможность эффективно 
взаимодействовать.

И. В. Соколова [15] указывает на рас-
пространенность понимания коммуникации 
как исключительно информационного праг-
матического взаимодействия с позиции ре-
зультативности. Однако с позиции наличия/
отсутствия обратной связи [15] характер осу-
ществления коммуникации и ее результатив-
ность будут разными, а поддержание их ус-
тойчивости и эффективности требует особых 
навыков и умений.

Два похода к обьяснению сущности со-
циальной коммуникации по-разному раскры-
вают ее основной признак.

Первый связан с представлением комму-
никации как передачи сообщения. Данный 
подход мы встречаем в работах, посвящен-
ных осмыслению феномена технических 
средств коммуникации в массовом масштабе 
в период «триумфального шествия» по миру 
научно-технического прогресса (У. Уивер 
и К. Шеннон). Другой подход придает соци-
альный смыл коммуникации и результатом 
коммуникации видит не столько предачу ин-
формации, сколько ее понимание (К. Шеннон 
и Ч. Осгуд). Поскольку принимающий ин-
формацию и отправляющий ее связаны вза-
имными ожиданиями и установками, общим 
интересом к предмету общения, результатом 
коммуникации будет сближение, или, наобо-
рот, отдаление их точек зрения.

Второй подход обнаруживается в тео-
риях этнометодологии Г. Гарфинкеля, когда 
повседневность в разговорах людей строит-

ся на понимании контекста друг друга, ин-
теракционистской теории Дж. Мида — когда 
в микросоциальном взаимодействии люди 
понимают друг друга, обнаруживая знакомые 
культурные символы в интеракции, в теории 
фреймов И. Гофмана и ряде других микро-
социологических теорий, рассматривающих 
достижение понимания как условие социаль-
ного взаимодействия. Умение и способность 
одних агентов адекватно транслировать, 
а других — воспринимать, интерпретиро-
вать и понимать информацию, активизируя 
механизм обратной связи в интерактивной 
процессе, — важнейшая составляющая ком-
муникативной компетентности.

По мере усложнения социума услож-
няются формы взаимосвязей внутри него, 
в том числе и коммуникаций. Для понима-
ния причины такой зависимости требуется 
выход на системный и диалектический уро-
вень понимания социальных процессов, при 
котором свойства элементов социальной 
системы определяют характер взаимосвязей 
между ними, а взаимосвязи между элемента-
ми системы позволяют сохраняться социуму 
как целостности. Поскольку социальная сис-
тема динамична по своей природе, постоян-
ную динамику претерпевают все ее элемен-
ты, включая способы взаимосвязей между 
элементами в виде коммуникаций. По этой 
причине коммуникативная компетентность 
личности становится в современном соци-
уме феноменом, во многом отображающим 
особенности и вектор социального развития, 
с одной стороны, и с другой — показателем 
эволюции роли и места личности в изменяю-
щейся социальной системе.

Исходя из того, что коммуникативная 
компетентность связана с родовой потреб-
ностью человека жить групповым способом, 
феномен коммуникативной компетентности 
сопровождает человека всю историю сущес-
твования человеческого рода, проявляясь 
по-разному в разных социальных условиях 
и усложняясь по мере усложнения социума. 
Действительно, как только человек вступа-
ет в социальное взаимодействие, в тот же 
момент возникает проблема эффективности 
этого взаимодействия.

В классической социологии личность 
рассматривается в контексте социальной сис-
темы при определяющем влиянии последней. 
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Несмотря на признание за личностью спо-
собности к самостоятельному выбору форм 
поведения, на что указывает учет диспозиций 
в структуре личности в теориях Э. Дюркгей-
ма [3], Т. Парсонса [11] и др., она является 
продуктом социальной системы и ее интере-
сов, облекаемых в продвигаемые социокуль-
турные образцы. Так, Э. Дюркгейм указывает 
на коллективное сознание как на решающий 
фактор выбора личностью поведения, Т. Пар-
сонс выделяет «культуру» как социальную 
подсистему, где аккумулируются и легити-
мизируются сформировавшиеся на массовом 
уровне социальные практики коммуникации. 
Личность рассматривается как функция со-
циальной системы, необходимой для ее вы-
живания и воспроизводства. И социальная 
система определенно (несмотря на учет дис-
позиций в структуре личности) закрепляет 
за личностью как элементом системы статус-
но-ролевой набор, являющийся непосредс-
твенным ориентиром для идентификации 
последнего в ситуации интеракции.

В институциональной социальной систе-
ме ценности и нормы имеют устойчивый ха-
рактер, статусно-ролевые ожидания задают 
параметры интеракций. Данный сложивший-
ся механизм трансформируется по мере раз-
вития и усложнения общества, когда соци-
альные процессы усложняются, а множест-
венные количественные изменения приводят 
к изменению свойств социальной системы. 
Изменение свойств социальной системы оп-
ределяет актуализацию формирования новых 
форм коммуникативной компетентности.

Неклассическое понимание коммуника-
тивной компетентности развивается в соци-
ально-философских трудах Ю. Хабермаса 
[16] о коммуникативном действии. Он ин-
терпретирует коммуникативное действие 
как практику интеграции социального жиз-
ненного мира. При этом жизненный мир 
в целом представлен структурными элемен-
тами, которые включают культуру, граждан-
ское общество и личность. Идея необходи-
мости гибкого реагирования на ситуацию 
нашла отражение в современном понимании 
коммуникативной компетентности личнос-
ти, выделении ее прагматического аспекта 
как умения гибко и быстро ориентироваться 
в ситуации. Такое умение отражает рацио-
нализацию интерактивных взаимодействий 

в пространстве изменяющейся реальности. 
При этом чувствительность, умение распоз-
навать субъектов взаимодействия и подби-
рать оптимальный режим коммуникации для 
сохранения консенсуса существует наряду 
с мимикрией. Коммуникативная компетент-
ность, таким образом, является механизмом 
саморегуляции интерактивных взаимодейс-
твий и средством конструирования комму-
никативной реальности.

Согласно подходу А. Шюца, «социальная 
реальность» отражает «всю совокупность 
объектов и событий в социокультурном мире 
как объекте обыденного сознания людей, жи-
вущих своей повседневной жизнью среди себе 
подобных и связанных с ними разнообразны-
ми отношениями интеракций» [18, с. 485]. 
Понимание людьми характера коммуникации 
определяется соответствием реальности их 
субъективному опыту. Обретение опыта как 
источника знания о способах коммуникации, 
понимания ее сущности и надлежащих форм 
происходит в интерсубъективном мире. Это 
означает, что в социальных взаимодействиях 
осуществляется взаимная передача знаний, 
идей и представлений. Обыденные, накапли-
ваемые в повседневных интеракциях знания 
аккумулируются в социальных практиках 
коммуникации. Поскольку индивиды, соглас-
но А. Шюцу, действуют на социальной сцене, 
воспринимая мир культуры не как субъектив-
ный, а как интерсубъективный, т. е. общий 
для всех [18], то он предстает индивидам 
в форме совокупности «других “Я”». Интер-
субъективность формирует общее пространс-
тво реальности, в котором каждый индивид 
получает подтверждение сходства образов 
и смыслов с теми, что видят и распознают 
другие участники взаимодействия. Общее 
пространство коммуникации конструируется 
на основе схожих смыслов и поддерживается 
общей знаковой системой. Воспроизводство 
индивидами и группами смысловых и знако-
во-символических систем в процессе комму-
никативного взаимодействия выступает инс-
трументом конструирования ими реальности.

Таким образом, коммуникативная ком-
петентность личности как феномен имеет 
динамическую природу, ее параметры зави-
сят от характеристик социальной системы, 
также подверженной постоянным изменени-
ям. Данный вывод позволяет сформулиро-
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вать методологическое условие исследова-
ния феномена коммуникативной компетент-
ности в аспекте изменяющейся социальной 
реальности, а сам феномен коммуникатив-
ной компетентности рассматривается как 
саморегулирующийся.

Основные результаты. В приведенных 
эмпирических результатах отражено, на-
сколько проявлены в практиках коммуника-
ций современных россиян ключевые призна-
ки компетентности и социальной коммуни-
кации, интегрированные в коммуникативной 
компетентности; каковы особенности комму-
никативной компетентности россиян с пози-
ции саморегуляции.

В ходе эмпирической верификации ис-
следован характер коммуникативной компе-
тентности в двух разных с позиции саморе-
гуляции социокультурных средах: в реальной 
среде — с преобладанием межличностных 
интеракций, обеспеченных коммуникатив-
ной компетентностью институционального 
типа, и в Интернет-среде — с преобладаю-
щими виртуальными интеракциями и комму-
никативной компетентностью саморегуляци-
онного типа.

Исследование показало, что коммуника-
тивная компетентность в реальных практи-
ках имеет выраженный институциональный 
характер и коллективную традиционную 
природу.

В коммуникативной компетентности сов-
ременного «цифрового субъекта» отразилась 
интериоризация изменчивости и пластич-
ности как базовой характеристики изменяю-
щейся реальности. Саморегуляция коммуни-
кативного поведения происходит на основе 
гибкого отношения к социокультурной норме 
как таковой и склонности к конструирова-
нию индивидуальной нормы коммуникации. 
Изменение отношения к норме проявляется 
преимущественно в Интернет-коммуникаци-
ях. Особенность Интернет-пространства как 
свободного от регулирования и обезличен-
ного в условиях деструкции нормативности 
на индивидуальном уровне обуславливает 
появление множества самостоятельно дейс-
твующих акторов с индивидуализированной 
системой саморегуляции коммуникативного 
поведения. Это означает, что конструирова-
ние коммуникативной реальности происхо-

дит на основе не одной общей, а множества 
нормативных структур

Доминирующим видом коммуникатив-
ных практик в сети, в отличие от приспо-
собления в реальных практиках, является 
соперничество. Эта стратегия является 
одним из основных способов конструиро-
вания реальности, в которой ориентация 
на продвижение своих интересов струк-
турирует процесс коммуникации. В ходе 
исследования замечено, что практики 
и нормы, распространенные в Интернет-
взаимодействиях, активно переносятся 
респондентами в так называемое реаль-
ное взаимодействие, прежде регулируемое 
конвенциональными нормами и статусно-
ролевыми отношениями. В ситуации рас-
ширения пространства коммуникативной 
реальности, таким образом, возникает про-
тиворечие между свободой выбора и прояв-
лениями инновативности, с одной стороны, 
и новой эпохой «варварства», с другой. Од-
нако, по результатам проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что 
рефлексия как неотъемлемая часть комму-
никации, связанная со способностью лю-
дей понимать последствия своих действий, 
проявляется в крайне ограниченном виде. 
Несмотря на собственный запрос на взаи-
мопонимание, ожидание сотрудничества 
и консенсуса, в собственном конструиро-
вании коммуникативной реальности ори-
ентации на сотрудничество и партнерство 
не получают деятельностного выражения.

Идея общественного договора как осно-
вание конструирования социальной реаль-
ности, получившая реализацию в институ-
циональных практиках, идея рефлексивной 
саморегуляции и самоорганизации, востре-
бованная в открытых социальных системах, 
находятся в противоречии друг с другом. 
Разрешение этого противоречия связано 
с действием механизма коммуникативной 
компетентности как отражения меры соотно-
шения спонтанного и регулируемого, инсти-
туционально организованного и автономно 
сконструированного в процессе коммуника-
ции. Изменяющаяся с учетом новых условий 
и потому способная разрешать данное проти-
воречие, имеющая деятельностную природу 
и реализующаяся в новых смыслах и практи-
ках, наполняющая этими смыслами реальные 
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и виртуальные взаимодействия коммуника-
тивная компетентность выступает средством 
конструирования социальной реальности.

В процессе конструирования проявля-
ется противоречие между традиционными 
культурными смыслами и смыслами модер-
низирующейся социокультурной системы. 
В соответствующих им практиках проявля-
ются ценности традиционного типа, при-
сущие структурированной социальной сис-
теме. На основе этого типа компетентности 
выстраивается ориентация на первичные со-
циальные связи, проявления патриархальнос-
ти, соборности, доминанта приспособления, 
делается выбор в пользу подчинения, прису-
щего иерархичным сообществам. В случае 
действия коммуникативной компетентности 
современного типа конструируется иной тип 
отношений, утверждающий автономию, не-
зависимость, отсутствие норм.

Разные культурные проекции, отражен-
ные в коммуникативной компетентности, 
проявляются как в массовом, так и в инди-
видуальном поведении. Исследуя эти раз-
личия, С. Н. Гавров отмечает, что «…Россия 
состоит из следующих регионов: 1. Постин-
дустриальные: Москва, ближнее Подмоско-
вье, в некоторой степени Санкт-Петербург. 
2. Индустриальные: Норильск, Урал и т. д. 3. 
Доиндустриальные: Тува, Горный Алтай, 
Чечня, Калмыкия» [2]. В коммуникативных 
системах и в механизмах их регулирования 
данное распределение объясняется интери-
оризацией либо общей детерминистской, 
однозначной и распространяющейся на всех 
регулятивной системы, либо множественнос-
тью выбора способов действия как способов 
конструирования реальности. Интериори-
зация этих образцов происходит под влия-
нием социокультурных условий, связанных 
с более широкими культурными основани-
ями, чем социальные практики. Видя в этих 
культурных конструкциях острое противоре-
чие, С. Н. Гавров указывает, что его преодо-
ление возможно путем выравнивания соци-
окультурного пространства, синхронизации 
социокультурной динамики [2]. Однако, как 
показывают исследования, процессы конс-
труирования реальности происходят на ос-
нове не только разделения и размежевания, 
но и синтеза культурных образцов, что выра-
жается в более сложных моделях коммуника-

тивной компетентности личности. Наиболее 
распространенным феноменом является гиб-
ридизированный образец, несущий в себе как 
признаки традиционного, так и современно-
го стиля коммуникаций. Это проявляется, на-
пример, в сохранении терминальной ценнос-
ти общения, но выборе современных комму-
никативных средств. Или в противостоянии 
атомизации, вызванной необходимостью соб-
людения вынужденной дистанции в услови-
ях пандемии, стремлением к еще большему 
объединению как форме компенсации разры-
вов в коммуникации.

Заключение. Таким образом, коммуни-
кативная компетентность представляет со-
бой социальный феномен, конструируемый 
в процессе межличностного и группового 
общения. Она представляет собой результат 
интерсубъективных взаимодействий, конс-
труируемый в процессе познания реальности 
и выстраивания представлений о ней и отра-
жает постоянно изменяющуюся социальную 
реальность индивида [6]. То есть исследова-
ние коммуникативной компетентности лич-
ности в условиях изменяющейся социальной 
реальности позволяет вскрыть современный 
контекст устройства социальной жизни [7]. 
Вместе с этим коммуникативная компетент-
ность сама является средством конструиро-
вания реальности. Как элемент механизма 
социального конструирования она отражает 
различные культурные образцы, воспроиз-
водимые в процессе коммуникаций. Взаи-
модействие в этом процессе традиционных 
и современных смыслов и практик обеспе-
чивает как воспроизводство, так и изменчи-
вость социальной реальности. Мера соотно-
шения между ними определит скорость про-
исходящих изменений.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
МОЛОДЕЖИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2021 г.     А. И. Яковлева

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования — изучение специфики социально-экономического неравенства 
в представлении студенческой молодежи Ростовской области.

Методология исследования. Работа базируется на результате авторского социоло-
гического исследования «Социально-экономическое неравенство в представлении студен-
ческой молодежи Ростовской области», которое было проведено с использованием метода 
анкетного опроса, позволившего собрать эмпирическую информацию в ходе очного анкети-
рования респондентов (молодежи в возрасте от 14 до 30 лет) посредством регистрации 
их ответов на вопросы, заданные в соответствии с целями и задачами исследования.

Результаты исследования. В представлениях молодежи Ростовской области социаль-
но-экономическое неравенство оказывает воздействие на жизнь молодого поколения. Боль-
шинство представителей молодежи области считает, что наличие неравного доступа 
к хорошим рабочим местам и образованию препятствует реализации жизненной страте-
гии и ограничивает возможности вертикальной мобильности в обществе. Социологичес-
кое исследование, посвященное анализу представлений студенческой молодежи Ростов-
ской области относительно социально-экономического неравенства, позволило выявить 
влияние на него территориально-поселенческого фактора.

Перспективы дальнейшего использования результатов. В условиях нарастания уг-
роз общественной безопасности остро стоит вопрос о реализации мер по снижению уров-
ня материального расслоения общества, преодолению бедности и повышению качества 
жизни населения России. В этой связи необходимо выявить основные направления деятель-
ности, ориентированные на изменение институциональной среды российского общества, 
порождающей эти негативные социальные явления.

Ключевые слова: студенческая молодежь; Ростовская область; анкетирование; со-
циально-экономическое неравенство; расслоение общества; бедность; территориально-
поселенческий фактор.

SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN THE REPRESENTATION
OF THE YOUTH OF THE ROSTOV REGION

© 2021     A. I. Yakovleva

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to study the specifics of socio-economic inequality in the 
representation of the student youth of the Rostov region.

Research methodology. The work is based on the results of the author’s sociological study 
«Socio-economic inequality in the representation of the student youth of the Rostov region», which 
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Актуальность темы исследования 
обусловлена пониманием значимости про-
блемы глубокого социально-экономичес-
кого неравенства, сложившегося в России 
в результате развития рыночных отношений 
и незавершенной модернизации социальных 
институтов общества. В настоящее время 
проблемы социально-экономического нера-
венства, имущественной поляризации обще-
ства, социальной политики государства вос-
принимаются крайне болезненно большинс-
твом населения страны.

Социальное расслоение российского об-
щества, сложившееся в результате реформ, 
связано не только с глубоким социально-эко-
номическим неравенством, но и с неравенс-
твом возможностей в самореализации, обра-
зовании, трудоустройстве, получении качес-
твенной медицинской помощи. Отсутствие 
перспектив восходящей мобильности ведет 
к нарастанию социальной напряженности, 
что создает ощущение нестабильности и не-
безопасности в обществе. В результате в об-
щественном сознании граждан России сло-
жилось представление о несправедливости 
нынешнего социального неравенства, сущес-
твующего в стране.

Очевидно, что в нормально функциони-
рующем обществе социально-экономическое 
неравенство выступает стимулом развития как 

человеческого капитала, так и экономики стра-
ны, поскольку в его основе лежит здоровая кон-
куренция. Однако, если речь идет о чрезмерном 
неравенстве, то в этом случае оно становится 
препятствием для мотивации человека на до-
стижения, поскольку в таком обществе не ра-
ботают каналы вертикальной социальной мо-
бильности. Кроме того, избыточное социаль-
но-экономическое неравенство не стимулирует 
экономическое развитие социума.

По мнению специалистов, появление та-
кого сильного расслоения за относительно не-
большой период является достаточно редким 
историческим явлением. В связи с этим зако-
номерно возникает вопрос о том, является ли 
данная ситуация результатом стихийных тен-
денций в современном российском обществе, 
или это вполне управляемый процесс, или он 
является следствием просчетов политическо-
го управления экономикой страны.

Представляется, что чрезмерная социаль-
но-экономическая дифференциация, сложив-
шаяся в российском обществе, есть следствие 
деформации в системе распределения дохо-
дов в обществе, которая произошла в ходе 
экономических и политических реформ 
и привела к тому, что подавляющая часть 
общественного богатства страны сконцент-
рировалась в руках незначительной группы 
лиц, оказавшихся в этот период у власти, что 

was conducted using the method of a questionnaire survey, which allowed us to collect empirical 
information during a face-to-face survey of respondents (young people aged 14 to 30 years) by 
registering their answers to questions asked in accordance with the goals and objectives of the 
study.

The results of the study. In the views of the youth of the Rostov region, socio-economic inequality 
has an impact on the lives of the younger generation. The majority of young people in the region 
believe that the existence of unequal access to good jobs and education hinders the implementation 
of a life strategy and limits the opportunities for vertical mobility in society. A sociological study 
devoted to the analysis of the views of the student youth of the Rostov region regarding socio-economic 
inequality revealed the influence of the territorial settlement factor on it.

Prospects for further use of the results. In the context of increasing threats to public security, 
the issue of implementing measures to reduce the level of material stratification of society, overcome 
poverty and improve the quality of life of the Russian population is acute. In this regard, it is 
necessary to identify the main areas of activity aimed at changing the institutional environment of 
Russian society, which generates these negative social phenomena.

Key words: student youth; Rostov region; survey; socio-economic inequality; stratification of 
society; poverty; territorial and settlement factor.
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способствовало появлению крупных монопо-
лий в различных отраслях экономики.

В результате в российском обществе про-
изошло перераспределение доходов от рядо-
вых граждан в пользу представителей влас-
тных структур, которое и привело к колос-
сальному социально-экономическому нера-
венству. В условиях сложившейся несправед-
ливой системы распределения общественно-
го богатства и отсутствия доверия общества 
к власти дальнейшее расслоение общества 
может привести к социальным конфликтам, 
способным дестабилизировать обстановку 
в стране и спровоцировать социальный хаос.

Сегодняшний уровень социально-эко-
номического неравенства и рост бедности 
в стране являются серьезной угрозой эко-
номической и политической стабильности 
государства. Ввиду этого проблема социаль-
но-экономического неравенства в российс-
ком обществе имеет как научную, так и со-
циальную значимость. Это определяет необ-
ходимость исследования институциональной 
специфики социально-экономического не-
равенства и факторов его воспроизводства 
в современной России [1].

Степень изученности проблемы. В со-
циологическом знании проблема социаль-
но-экономического неравенства российс-
кого общества изучается такими авторами, 
как Л. А. Беляева [2], З. Т. Голенкова [3], 
О. И. Шкаратан [4], Н. Е. Тихонова [5] и др. 
Все исследователи отмечают наличие в рос-
сийском обществе глубокого социального 
раскола, сложившегося в результате струк-
турных трансформаций постсоветской Рос-
сии. По мнению ученых, колоссальная по-
ляризация российского общества обусловле-
на не только его транзитивным характером, 
но и неэффективностью системы государс-
твенного управления в решении социальных 
проблем населения. Исследованию социаль-
но-экономического неравенства в России 
в контексте проблемы бедности посвящены 
работы З. П. Замараевой, К. А. Вороновой [6], 
В. Н. Иванова, А. Н. Суворова [7], В. В. Рада-
ева [8], Р. М. Садыкова [9], Н. Е. Тихоновой 
[10] и др. Проблемы региональной бедности 
анализируются в исследованиях Е. И. Бегло-
вой [11], М. К. Горшкова [12], Н. В. Прокази-
ной, Т. М. Рожновой [13] и др.

Методология исследования. Работа ба-
зируется на результате авторского социоло-
гического исследования «Социально-эконо-
мическое неравенство в представлении сту-
денческой молодежи Ростовской области». 
Социологическое исследование было про-
ведено с использованием метода анкетного 
опроса, который позволил собрать эмпири-
ческую информацию в ходе очного анкети-
рования респондентов (молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет) посредством регистрации их 
ответов на вопросы, заданные в соответствии 
с целями и задачами исследования. Объем вы-
борочной совокупности исследования состав-
ляет 536 респондентов. Репрезентативность 
социологической информации обеспечивает-
ся использованием модели многоступенчатой 
районированной выборки с квотным отбором 
единиц наблюдения (респондентов) на пос-
ледней ступени, представляющих молодое по-
коление в возрасте от 14 до 30 лет Ростовской 
области в разбивке по типу поселения, возрас-
ту, полу, материальной обеспеченности.

Результаты исследования. Социологи-
ческие замеры социально-экономического 
неравенства в российском обществе свиде-
тельствуют о том, что оно достигло крити-
ческого максимума. Снижение уровня жизни 
большинства населения России обусловлено 
кризисным состоянием экономики страны, 
которое повлекло за собой: 1) рост цен и де-
вальвацию рубля; 2) рост безработицы в ре-
зультате закрытия ряда предприятий; 3) по-
явление задолженности по заработной плате 
в некоторых секторах экономики; 4) сокра-
щение расходов на граждан из бюджета.

В результате в социальной сфере про-
изошло увеличение числа фактических бед-
ных в России, падение уровня жизни россий-
ских граждан, ухудшение жизни наиболее 
уязвимых категорий граждан — пенсионе-
ров, инвалидов, малообеспеченных семей, 
молодежи. Все эти негативные тенденции 
привели к обнищанию населения России.

Анализ бедности в России позволил вы-
делить основные группы населения, попада-
ющие в российском обществе в категорию 
бедных: а) «работающая бедность», основ-
ной причиной появления этой группы явля-
ется низкий уровень оплаты труда (в первую 
очередь, это касается работников бюджетной 
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сферы); б) семьи с детьми, инвалидами (при-
чиной бедности этой категории населения 
выступает неэффективная социальная поли-
тика государства); в) пенсионеры, основны-
ми причинами бедности которых является 
низкий размер пенсий, а также ограниченный 
доступ к социальным и медицинским услу-
гам (льготам в том числе); г) молодежь, кото-
рая является социально незащищенной груп-
пой, сталкивающейся с проблемами получе-
ния образования, поиска работы, наличием 
безработицы, низких доходов, отсутствия 
своего жилья. Причем «бедность» молоде-
жи не измеряется прожиточным минимумом, 
в первую очередь, она выражается в отсутс-
твии возможностей личностной и професси-
ональной самореализации, осуществления 
жизненных планов.

Проведенное нами социологическое ис-
следование на тему «Социально-экономичес-
кое неравенство в представлении студенчес-
кой молодежи Ростовской области» свиде-
тельствует о том, что проблема неравенства 
волнует молодежь: 63 % относится негатив-
но к неравенству, сложившемуся в обще-
стве, причем молодежь Ростовской области, 
в первую очередь, волнует неравенство в до-
ступе к хорошим рабочим местам (78 %), 
затем в сфере доходов (53 %) и доступности 
медицинской помощи (53 %), доступности 
образования (28 %) и возможностях прове-
дения досуга (26 %) (рис. 1). При оценке вли-
яния социально-экономического неравенства 
на свою жизнь мнение респондентов разде-

лилось: 30 % считают, что оказывает сущес-
твенное влияние; 37 % ответили, что влияет; 
30 % полагает, что влияет незначительно. Эти 
показатели дают основание говорить о том, 
что в представлениях молодежи Ростовской 
области социально-экономическое неравенс-
тво оказывает воздействие на жизнь молодо-
го поколения. Большинство представителей 
молодежи области считают, что наличие не-
равного доступа к хорошим рабочим местам 
и образованию препятствует реализации жиз-
ненной стратегии и ограничивает возможнос-
ти вертикальной мобильности в обществе.

Социологическое исследование, посвя-
щенное анализу представлений студенческой 
молодежи Ростовской области относитель-
но социально-экономического неравенства, 
позволило выявить влияние на него терри-
ториально-поселенческого фактора. Оценки 
молодежи, принадлежащей к разным типам 
поселений (город и село), своего уровня ма-
териальной обеспеченности свидетельству-
ют о том, что у сельской молодежи этот уро-
вень ниже (табл. 1).

Данные таблицы демонстрируют, что 
уровень жизни молодежи тесно связан с про-
живанием на определенной поселенческой 
территории. Для определения зависимости 
уровня жизни от места жительства социоло-
ги используют термин «поселенческая асим-
метрия в доходах» [14], который отражает 
различие в уровнях доходов жителей сель-
ской местности по сравнению с жителями 
города. Причем эта асимметрия имеет объек-

Рис. 1. Социально-экономическое неравенство в различных аспектах жизни
молодежи Ростовской области, в % от количества опрошенных



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

98

1 Для оценки различных аспектов жизни респондентов нами был рассчитан средневзвешенный коэффици-
ент. Интерпретация значения средневзвешенного коэффициента: если его значение менее «3», это свидетельс-
твует о низком уровне оценки респондентами данной сферы жизни, если значение выше «3» — свидетельствует 
о высоком уровне оценки респондентами данной сферы жизни.

Таблица 1
Оценка молодежью разных типов поселений и уровня

материальной обеспеченности различных аспектов своей жизни1

Материальная дифференциация молодежи

Территориальная
дифференциация

молодежи

Молодежь
в целом

Городская
молодежь

Сельская
молодежь

Оценка материальной обеспеченности
Низкий уровень доходов (денег хватает только на самое 
необходимое, питание, оплату коммунальных платежей) 2,6 2,1 2,4

Удовлетворительный уровень доходов (живем более-
менее прилично, но покупка большинства товаров вы-
зывает затруднения)

2,9 2,5 2,7

Средний уровень доходов (средств хватает на все, кроме 
таких крупных приобретений, как, например, квартира) 3,3 2,8 3,1

Высокий уровень доходов (материальных затруднений 
не испытываем, при необходимости могли бы приоб-
рести квартиру)

4 4,5 4,2

Оценка своего питания
Низкий уровень доходов 3,5 3,3 3,4
Удовлетворительный уровень доходов 3,8 3,5 3,65
Средний уровень доходов 4,3 4 4,15
Высокий уровень доходов 5 4,5 4,75
Оценка жилищных условий
Низкий уровень доходов 2,8 2,1 2,45
Удовлетворительный уровень доходов 3,1 2,8 2,95
Средний уровень доходов 4,5 4 4,25
Высокий уровень доходов 4,8 4,3 4,55

Оценка возможности приобретения одежды
Низкий уровень доходов 2 1,8 1,9
Удовлетворительный уровень доходов 2,5 2 2,25
Средний уровень доходов 3 2,3 2,65
Высокий уровень доходов 4 3,1 3,55
Оценка возможностей проведения досуга
Низкий уровень доходов 2 2,1 2,05
Удовлетворительный уровень доходов 2,3 2,3 2,3
Средний уровень доходов 3,1 2,5 2,8
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тивные основания: отсутствие рабочих мест, 
отраслевые различия в оплате труда, преоб-
ладание сельскохозяйственного вида произ-
водственной деятельности, уровень оплаты 
которой значительно ниже, чем в других от-
раслях экономики.

Анализируя характер и показатели об-
щероссийской и региональной бедности, 

можно сделать вывод о том, что основные 
их причины лежат в организации эконо-
мической сферы общества и деятельности 
политических институтов. К ним можно от-
нести следующие:

а) низкотехнологичный характер произ-
водства, который ориентирован на низкооп-
лачиваемые рабочие места;

Высокий уровень доходов 4,1 4,5 4,3
Оценка возможностей реализации в профессии

Низкий уровень доходов 2 2 2
Удовлетворительный уровень доходов 2,5 2,3 2,4
Средний уровень доходов 3,3 3,4 3,35
Высокий уровень доходов 3,8 4 3,9

Оценка возможностей получения образования
Низкий уровень доходов 2,8 2,5 2,65
Удовлетворительный уровень доходов 3,1 3 3,05
Средний уровень доходов 4,1 3,8 3,95
Высокий уровень доходов 4,8 4,5 4,65

Оценка территории проживания
Низкий уровень доходов 3,8 3,6 3,7
Удовлетворительный уровень доходов 4 4 4
Средний уровень доходов 4,5 4,6 4,55
Высокий уровень доходов 4,7 4,6 4,65

Оценка своего статуса в обществе
Низкий уровень доходов 3,1 2,5 2,8
Удовлетворительный уровень доходов 3,8 3 3,4
Средний уровень доходов 4,5 4 4,25
Высокий уровень доходов 4,8 4,6 4,7

Оценка личной безопасности
Низкий уровень доходов 2 3,1 2,55
Удовлетворительный уровень доходов 2,5 3,3 2,9
Средний уровень доходов 4 4 4
Высокий уровень доходов 4,9 5 4,95

Оценка жизни в целом
Низкий уровень доходов 2,8 2,3 2,55
Удовлетворительный уровень доходов 3,5 3,5 3,5
Средний уровень доходов 4 4 4
Высокий уровень доходов 4,5 4,9 4,65

Окончание таблицы 1
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б) низкий уровень оплаты труда квалифи-
цированных кадров;

в) специфика российского трудового за-
конодательства, не устанавливающего нормы 
соответствия заработной платы работников 
и руководителей предприятий;

г) несформированность институтов граж-
данского общества, в частности, профсоюз-
ных организаций, отстаивающих права рабо-
тающего населения.

Заключение. Социологические замеры 
фиксируют, что сложившееся в результате ре-
форм социальное расслоение и разобщение 
связано с неравенством возможностей в са-
мореализации, образовании, трудоустройс-
тве, получении качественной медицинской 
помощи. Отсутствие перспектив восходящей 
мобильности ведет к нарастанию социальной 
напряженности, что создает ощущение неста-
бильности и небезопасности в обществе.

В условиях нарастания угроз обществен-
ной безопасности остро стоит вопрос о реали-
зации мер по снижению уровня материального 
расслоения общества, преодолению беднос-
ти и повышению качества жизни населения 
России. В этой связи необходимо выявить ос-
новные направления деятельности, ориенти-
рованные на изменение институциональной 
среды российского общества, порождающей 
эти негативные социальные явления.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ:
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

© 2021 г.     В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является изучение вопросов цифровизации сферы здравоохране-
ния в России в качестве основы внедрения «умных технологий», направленных на повыше-
ние обеспечения качества жизни населения.

Методологическая база исследования. В рамках исследования вопросов цифровизации 
сферы здравоохранения в России и аналитики клиентоориентированной социальной моде-
ли экономики, которую необходимо культивировать и развивать в российских условиях, 
мы опираемся на рассмотрение профильных литературных источников, характеризующих 
развитие цифровизации экономики, существующие компетентные мнения и результаты 
исследований по проблемам цифровизации здравоохранения в России, материалы по те-
кущей ситуации и перспективным направлениям цифровизации данной сферы, в том чис-
ле учитывающие зарубежный опыт. Использовались общенаучные методы исследования: 
описательный, содержательного анализа, сравнительного анализа и синтеза полученной 
информации.

Результаты исследования. Одним из важных результатов является исследование про-
гнозируемых положительных тенденций цифровизации экономики, текущего состояния 
и проявившихся сложностей цифровой трансформации и внедрения «умных технологий» 
в сфере здравоохранения. 

Приходим к выводу о необходимости смены приоритетов в предпринимаемых усили-
ях по цифровизации, в основе которых должно лежать результативное взаимодействие 
в контактах «врач — пациент» и создание системы клиентоориентированной цифровой 
медицины.

Перспективу исследования составляет доказательный анализ основных возможнос-
тей повышения эффективности процессов в рамках сферы здравоохранения, функциони-
рование которой в новых условиях, ориентированных на внедрение «умных технологий», 
нацелено на повышение качества оказываемых населению услуг.

Ключевые слова: здравоохранение; цифровизация; «умные технологии»; качество 
жизни; внедрение; цифровая медицина.
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN HEALTHCARE SECTOR:
«SMART TECHNOLOGIES»

IN ENSURING THE QUALITY OF LIFE

© 2021     V. A. Bondarenko, N. V. Guzenko 

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is the study of the digitalization of the healthcare sector in Russia 
as a basis for the introduction of «smart technologies» aimed at improving the quality of life of the 
population.

The methodological base of the study. As part of the study of issues of digitalization of the 
healthcare sector in Russia and analytics of customer orientation social model of the economy, 
which needs to be cultivated and developed in Russian conditions, we rely on a review of specialized 
literary sources characterizing the development of digitalization of the economy, existing competent 
opinions and research results on the problems of digitalization of healthcare in Russia, materials on 
the current situation and promising areas of digitalization in this area, including those taking into 
account foreign experience. Methods of descriptive, meaningful analysis, comparative analysis 
and synthesis of the information obtained were used.

The results of the study. One of the important results is the study of the predicted positive 
trends in the digitalization of the economy, the current state and the emerging difficulties of digital 
transformation and the introduction of «smart technologies» in the healthcare sector.

We conclude that there is a need to change priorities in the ongoing digitalization efforts, 
based on effective interaction in doctor-patient contacts and the creation of a client-oriented 
digital medicine system.

The prospect of the study makes an evidence-based analysis of the main opportunities for 
improving the efficiency of processes in the healthcare sector, the functioning of which in the new 
conditions, focused on the introduction of «smart technologies», is aimed at improving the quality 
of services provided to the population.

Key words: healthcare; digitalization; «smart technologies»; quality of life; implementation; 
digital medicine.

Введение. Изменения в мировой эко-
номике, сопряженные с цифровизацией 
и внедрением на ее платформенной основе 
«умных технологий», привели к обновлен-
ному формату осуществления экономичес-
ких процессов, реализуемых на базе широ-
кого использования информационно-ком-
муникационных технологий во всех сферах 
хозяйствования. В глобальных масштабах 
экспертами прогнозируются серьезные из-
менения, сопоставимые по своим последс-
твиям с «новой промышленной революци-
ей», поскольку автоматизация достигнет 
более 50 % всех совершаемых рабочих опе-
раций и процессов [12].

Отмеченные реалии в полной мере соот-
носятся с пониманием этой ситуации в Рос-
сии, что подтверждается, например, закреп-
ленным в правовой базе определением эко-
системы цифровой экономики, являющейся 
совокупностью «партнерских организаций, 
обеспечивающих постоянное взаимодейс-
твие прикладных технологических платформ, 
государственных информационных ресурсов 
интернет-сервисов и каналов, информацион-
ных систем различной ведомственной при-
надлежности» [10]. Также в России принята 
и действует целевая программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в рамках 
которой должны быть созданы отраслевые 
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цифровые платформы для различных отрас-
лей народного хозяйства [8].

Однако, несмотря на предпринимаемые 
усилия, в настоящее время долевой вклад 
цифровой экономики в ВВП в России, равно 
как и расходы домохозяйств и рост инвес-
тиций компаний в цифровизацию, уступают 
таким показателям в ряде других стран мира 
(рисунок 1).

Тем не менее, уже к 2025 г. существуют 
прогнозные данные относительно наиболее 
значимых источников прироста ВВП России, 
связанные с внедрением именно «умных тех-

нологий» и использованием цифровых плат-
форм и решений (рисунок 2).

Существуют оценки, согласно которым 
возможности развития проявляются именно 
за счет использования информационной связ-
ности, она дает, по сути, синергетический 
эффект, увеличивая отдачу от применяемых 
в различных сферах усилий, расширяющих 
общую доступность потребителей на диффе-
ренцированных рынках. Россия уже является 
одним из наиболее развитых в этом отноше-
нии государств, занимая в индексе связности 
Глобального института McKinsey, классифи-

Рис. 1. Экспертная оценка вклада цифровой экономики в ВВП России
и его составляющие в сравнении с показателями ряда других государств [12]
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цирующем страны по уровню интенсивности 
международных финансово-хозяйственных, 
информационных и социальных связей, об-
щее 14-е место из 118 и 5-е место по уровню 
развития международных социальных связей 
[12] (рисунок 3).

В отмеченной связи, учитывая, с одной 
стороны, имеющееся у России отставание 
по интенсивности цифровизации экономики 
от ряда стран на текущий момент и наличес-
твующие положительные тенденции и по-
тенциал, с другой, есть возможности по ак-
тивизации внедрения «умных технологий» 
на платформенной основе цифровизации.

В мировой экономике здоровье населе-
ния и продолжительность его жизни высту-
пают значимым элементом, обеспечиваю-
щим дальнейшее развитие социума и эконо-
мических систем за счет своего рода прирос-
та качественных показателей человеческого 
капитала, способного к продолжительному 
и продуктивному труду. Например, при рей-
тинговой оценке индекса инновационного 

развития государства качество человеческого 
капитала подлежит валидации [1], равно как 
при расчете индекса международной конку-
рентоспособности оценке подлежат продол-
жительность и качество жизни населения [4], 
что вызывает дополнительную актуальность 
исследования вопросов цифровизации в сфе-
ре здравоохранения.

Соответственно, одной из наиболее зна-
чимых сфер применения «умных техноло-
гий», реализуемых на цифровой платформе, 
с точки зрения качества жизни населения и, 
как следствие, его участия в осуществлении 
хозяйственных процессов, является здраво-
охранение, что предопределило цель данной 
статьи, заключающуюся в анализе текущей 
ситуации цифровизации сферы здравоохра-
нения России, выявлении существующих 
сложностей и определении возможных при-
оритетов во внедрении существующих «ум-
ных технологий» в рамках функционирова-
ния медицинских учреждений для обеспече-
ния качества жизни населения.

Рис. 2. Прогнозируемые источники прироста ВВП в России к 2025 г.
за счет цифровизации, трлн. долл. США [12]
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Материалы и методы. В рамках ис-
следования вопроса цифровизации сферы 
здравоохранения России в направленнос-
ти использования «умных технологий» 
в обеспечении качества жизни населения 
проанализированы материалы, характери-
зующие экспертные оценки прогнозов по-
ложительных последствий цифровизации 
для экономики, существующие компетен-
тные мнения и результаты качественных 
исследований по основным проблемам 
и вызовам цифровизации здравоохранения 
в России, материалы по текущей ситуации 
и перспективных направлениях цифрови-
зации данной сферы, в том числе с опорой 
на существующий зарубежный опыт. Ис-
пользовались общенаучные методы иссле-
дования: описательный, содержательного 
анализа, сравнительного анализа и синтеза 
полученной информации.

Обсуждение. В рамках трансформацион-
ных изменений экономики в целом и сферы 
здравоохранения в частности специалистами 
отмечается необходимость на основании су-
ществующей нормативной базы, реализуе-
мых программ и инициатив по привлечению 
инвестиций в создание эффективной модели 
цифровой платформы в здравоохранении [2]. 
Такая точка зрения представляется нам оп-
равданной.

В части значимости исследуемого вопро-
са, например, М. Муслимов подчеркивает не-
обходимость применения «умных решений» 
в рамках цифровизации отрасли для повыше-
ния эффективности охраны здоровья [6].

Мнение академика Р. Хабриева соли-
даризировано с приведенной выше точкой 
зрения и заключается в его интерпретации 
в возможности оказания качественной меди-
цинской помощи населению на основе внед-

Рис. 3. Показатель индекса глобальной связности ряда стран мира
(включает в себя данные по товарам, услугам, персоналу и финансам) [12]
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рения цифровых «умных технологий» с уче-
том общей ограниченности ресурсов [11]. 
Мы согласны с такой постановкой вопроса 
и считаем практическим подтверждением 
правильности указанного мнения ежегодный 
прирост инвестиций в цифровизацию сферы 
здравоохранения в США [14].

Тем не менее, ряд специалистов отмеча-
ют, что в настоящее время в России на реги-
ональном уровне заметен недостаток финан-
сирования в проекты, связанные с цифрови-
зацией здравоохранения [9]. Наряду с этим 
присутствуют точки зрения о том, что в бли-
жайшее время в России сложится полноцен-
ная онлайн-медицина [16].

Отметим также, что в России вопросы 
цифровизации здравоохранения и внедрения 
«умных технологий» необходимо сочетать 
с подходом вовлечения населения в регуляр-
ное и превентивное (до наступления негатив-
ных последствий) обращение к медицинско-
му персоналу за консультациями и помощью 
на начальном этапе возникновения проблем. 
Согласно мнению практиков в настоящее вре-
мя «в России 17 % людей никогда не обраща-
ются к врачу, 54 % населения России обраща-
ются только в случае крайней необходимос-
ти» [13]. Полагаем, что цифровые решения 
в некоторой степени могут изменить данную 
ситуацию, в особенности по той причине, что 
в России уже присутствует большое коли-
чество интернет-пользователей, в том числе 
имеющих полноценный доступ к различным 
сервисам и приложениям со смартфонов [5].

Характеризуя ситуацию в целом, пояс-
ним, что для сферы здравоохранения в насто-
ящее время проявился ряд задач и вызовов, 
которые могут быть решены или, по крайней 
мере, помогут снять «градус напряженнос-
ти» благодаря применению «умных техно-
логий» на базе цифровизации отрасли. Такие 
технологии нацелены на создание системы 
диагностики пациентов, ведения протоколов 
лечения, использования централизованной 
аналитики и онлайн-приложений для персо-
нала и пациентов.

В рамках сложившихся в мировой прак-
тике тенденций цифровизация осуществля-
ется по направлениям автоматизации опера-
ционных процессов в медицинских учреж-
дениях, что подразумевает высвобождение 
у врачей и среднего медицинского персонала 

времени на профессиональное общение с па-
циентами. Востребованным также является 
направление автоматизации сбора сущест-
вующей информации о пациентах, посколь-
ку наличие полноценной информации об их 
полной медицинской истории позволяет опе-
ративно принимать компетентные решения 
в условиях информационной определеннос-
ти. Значимым является подход, позволяющий 
использовать такое «умное решение», как ав-
томатизированные методы анализа данных, 
на основании которых появляется возмож-
ность отслеживать проявляющиеся тенден-
ции в лечении и прогнозировать возможные 
риски.

Не менее важным в вопросе цифрови-
зации отрасли является применение единых 
стандартов оказания медицинских услуг 
и применение их во всех медицинских уч-
реждениях. В частности, такой подход пред-
полагает предварительный (перед приемом 
у специалиста) самостоятельный самоопрос 
пациента, обращающегося за помощью, ре-
зультаты которого обрабатываются и стано-
вятся доступны специалисту, осуществляю-
щему прием. Результатом таких самоопросов 
впоследствии может стать формирование 
доврачебных диагностических опросников, 
функционирующих через мобильное прило-
жение, благодаря которым у врача будет пол-
ное понимание состояния здоровья пациента, 
значительно более широкое, чем возможный 
узкопрофильный спектр в рамках его непос-
редственной профессиональной направлен-
ности. Это позволит снизить риск неверного 
определения диагноза и ускорит подбор схе-
мы лечения или привлечения необходимого 
специалиста другого медицинского спектра.

Кроме того, в рамках цифровизации до-
ступным становится сбор всех показателей 
функционирования медицинских учрежде-
ний, что позволяет автоматизировать приня-
тие управленческих решений на основании 
обладания полнотой информации во всем 
спектре операций и процессов.

Результаты. Для потребителей опреде-
ленное удобство представляет применение 
такой «умной технологии», как мобильные 
приложения, дающие возможность записи 
на прием и получения результатов анализа 
и диагностики.
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Все отмеченные направления развивают-
ся в России. Тем не менее, в настоящее время 
остается ряд сложностей в части цифровиза-
ции сферы здравоохранения. Это подтверж-
дается активным стартом в регионах России 
программ «Цифровой прокачки сферы здра-
воохранения», поддерживаемых региональ-
ными правительствами.

В части реализации таких программ, на-
пример, в Ростовской области в ходе исследо-
ваний в виде мозгового штурма и экспертных 
оценок (с участием авторов статьи, также 
выступавших в роли экспертов) полученных 
результатов, экспертное сообщество выявило 
в качестве ключевых проблем, препятствую-
щих полноценной цифровизации отрасли:

— сложности с созданием полноценной 
региональной нормативно-правовой базы;

— сложность с интеграцией смежных сис-
тем отчетности, применяемых в рамках функ-
ционирования медицинских учреждений;

— низкую скорость и стабильность рабо-
ты РС ЕГИСЗ и ее компонентов;

— низкую долю оцифрованных данных 
и низкую IT-квалификацию врачей и средне-
го медицинского персонала.

Полагаем, что указанные сложности ак-
туальны для медицинских учреждений прак-
тически во всех регионах страны.

Характеризуя текущую ситуацию, отме-
тим, что в настоящее время в России в мак-
симальной степени цифровизация здравоох-
ранения проявилась в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Республиках Татарстан и Башкортос-
тан. Реализуются пилотные проекты в части 
телемедицины, связанные с мониторингом 
состояния пациентов, проживающих в уда-
ленной местности и испытывающих слож-
ности по организации регулярного посеще-
ния специалиста. Однако на сегодняшний 
день, например, такая технология, как элек-
тронные медицинские карты, введение кото-
рых было анонсировано достаточно давно, 
применяется только в 10 % субъектов России, 
а порядка 30–40 % рабочего времени средним 
медицинским персоналом и врачами расхо-
дуется на ведение различной бумажной доку-
ментации [12].

Кроме этих проблемам, актуальным и оз-
вучиваемым экспертами вопросом является 
нехватка врачей и среднего медицинского пер-
сонала в ряде учреждений. Несмотря на от-

сутствие прямой связи данной проблемы с воп-
росами цифровизации отрасли, отчасти дан-
ная ситуация может быть исправлена за счет 
использования «умной технологии» на базе 
цифровой платформы, а именно — в рамках 
использования телемедицины. Этот инстру-
мент представляется в максимальной степени 
востребованным с точки зрения охвата удален-
ных территорий или в качестве восполнения 
нехватки квалифицированных медицинских 
кадров на определенной территории.

Часть стран в данном вопросе пошла 
по пути создания профессиональных меди-
цинских колл-центров, что позволяет сни-
жать нагрузку на медицинский персонал 
и оказывать услуги тем пациентам, которым 
в оффлайн-режиме они не доступны в пол-
ном объеме. Такие решения, в частности, ре-
ализованы в Индии, Мексике, Великобрита-
нии. В Индии согласно экспертным данным 
доступность медицинской помощи для уда-
ленных районов выросла в пять раз [12].

Помимо телеконсультаций пациентов 
на удаленных территориях, в рамках телеме-
дицины используется телемониторинг, вклю-
чающий в себя систему оповещения паци-
ентов, контроль и диагностику их состояния 
со стороны медицинского персонала. В Гол-
ландии подобные программы реализуются 
для оказания помощи в части систематичес-
кого удаленного мониторинга за состоянием 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. В США организация удаленного 
мониторинга состояния ветеранов (охват со-
ставил 44 тыс. человек) позволила снизить 
госпитализацию на 20 %, что способствовало 
также общему снижению расходов на ока-
зание им помощи почти на 8 % [12]. Число 
первичных обращений за медицинской помо-
щью в США в 30 % случаев осуществляется 
именно с помощью телемедицины [15], что 
позволяет определить проблему на ранней 
стадии и найти решение, способствующее 
сохранению здоровья [9].

Большой потенциал у телемедицины про-
является также в телеконсультациях и обуче-
нии врачей. Это возможность организации 
быстрых профильных консультаций с узкими 
специалистами, что помогает в постановке 
диагноза, выборе правильной схемы лечения 
[17]. Также есть возможность приобретения 
врачами необходимых компетенций онлайн, 
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в идеале без отрыва или с частичным отры-
вом от основной работы.

Потенциал оказания помощи с исполь-
зованием телемедицины представляется зна-
чимым, например, для Дальнего Востока, где 
на 10 тыс. населения приходится порядка 
14 врачей, а в удаленной сельской местнос-
ти проживает более 24 % населения региона 
[12]. В такой ситуации большое значение 
в российских условиях, на наш взгляд, име-
ют также описанные подходы по внедрению 
«умных технологий» на цифровой платформе 
в виде телеконсультаций и телемониторинга.

Отметим, что несмотря на отмеченные 
значимые перспективы внедрения «умных 
технологий» в рамках цифровизации сферы 
здравоохранения в России на настоящем этапе 
нужно исходить из создания условий по ниве-
лированию тех ключевых проблем в отрасли, 
которые были озвучены экспертами. Это, пре-
жде всего, нормативно-правовая поддержка 
в регионах в части усовершенствования доку-
ментального обеспечения данного процесса. 
Кроме того, это необходимость обеспечения 
решения проблем для медицинских учрежде-
ний в части интеграции смежных систем от-
четности и достижение скоростной и стабиль-
ной работы данных систем. Все это укладыва-
ется в проблематику единого совершенствова-
ния институциональной и инфраструктурной 
базы цифровизации.

Помимо институционального и инфра-
структурного обеспечения важным представ-
ляется перманентное обучение медицинских 
кадров работе в новых условиях, адаптация их 
к цифровой среде и контактам с пациентами 
посредством существующих программ [7].

Немаловажным представляется также 
вовлечение пациентов в процесс получения 
ряда медицинских услуг удаленно в рамках 
ранней диагностики, мониторинга состоя-
ния, формирования доврачебных диагнос-
тических опросников. Данное направление 
актуализируется также ввиду признания 
большинством россиян (до 95 %) значимости 
поправки в Конституцию о доступной и ка-
чественной медицине [3]. Это также пред-
полагает обучение и демонстрацию простых 
онлайн-инструкций по возможности исполь-
зования тех или иных услуг.

Также подчеркнем, что поскольку речь 
идет о необходимости увеличения эффектив-

ности работы сферы здравоохранения в ин-
тересах пациентов, конечной точкой в этом 
процессе является рост качества и продолжи-
тельности жизни населения. Соответственно, 
в рамках цифровизации данной сферы це-
левой установкой осуществления предпри-
нимаемых усилий должно быть не просто 
иерархическое взаимодействие «министерс-
тво — страховые компании — медицинское 
учреждение — медицинский персонал».

В клиентоориентированной социальной 
модели экономики, которую необходимо 
культивировать и развивать в российских ус-
ловиях, при цифровизации здравоохранения 
целевой установкой должно стать результа-
тивное взаимодействие в контактах «врач — 
пациент», внедрение «умных технологий», 
востребованных потребителями, и создание 
системы цифровой медицины. При таком 
подходе все вопросы, сопряженные с автома-
тизацией процессов в медицинских учрежде-
ниях, сбором отчетности и так далее, будут 
способствовать перераспределению времени 
и усилий на повышение компетенций меди-
цинских специалистов и работу непосредс-
твенно с пациентами в онлайн-режиме, с по-
мощью телемедицины и оффлайн-взаимо-
действия при обладании врачом всей необхо-
димой информацией о конкретном пациенте.

Полагаем, что такая расстановка приори-
тетов в совокупности с проявляемой в реги-
онах страны активностью по цифровизации 
сферы здравоохранения принесет свои ре-
зультаты в части повышения эффективности 
работы медицинских учреждений на основе 
«умных технологий» и росту качества и про-
должительности жизни россиян.

Заключение. Цифровизация экономики 
дает дополнительные преимущества в пла-
не поиска источников роста и повышения 
эффективности процессов в рамках всех от-
раслей национальной экономики, что спра-
ведливо и для сферы здравоохранения, фун-
кционирование которой в новых условиях, 
ориентированных на внедрение «умных тех-
нологий», нацелено на повышение качест-
ва оказываемых населению услуг. В России 
наличествуют определенные возможности 
по цифровизации здравоохранения, закреп-
ленные в институциональном поле, но вмес-
те с тем есть препятствия и барьеры, которые 
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необходимо преодолевать с опорой на мне-
ние экспертного сообщества и сложившийся 
международный опыт.

Необходимым представляется переход 
при осуществлении организационно-управ-
ленческих решений от «механической» циф-
ровизации здравоохранения, как функции 
менеджмента, к построению цифровой меди-
цины, реализующей клиентоориентирован-
ный подход во взаимодействии «врач — па-
циент», нацеленный на рост качества жизни 
населения.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

© 2021 г.     А. У. Альбеков, Т. В. Пархоменко

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является изучение вопросов, связанных с анализом и упорядоче-
нием изменений места и значения логистики и управления цепями поставок в противо-
стоянии негативным последствиям пандемии, выявлением трендов и тенденций, которые 
свойственны логистике нового формата в условиях пандемии.

Методологическая база исследования. В рамках исследования вопросов оптимизации 
параметров логистических бизнес-процессов в условиях пандемии мы опираемся на рас-
смотрение профильных литературных источников, характеризующих динамику произо-
шедших изменений и возникшей в результате вируса рецессии экономики как очередного 
кризиса, материалы по текущей экономической ситуации, в том числе отражающие зару-
бежный опыт. Использовались общенаучные методы исследования: описательный, срав-
нительного анализа и синтеза полученной информации.

Результаты исследования. Одним из важных результатов является определение ха-
рактеристик и особенностей функционирования и развития логистических систем в ус-
ловиях пандемии, анализ и систематизация произошедших изменений, выявление трендов 
и тенденций, которые свойственны логистике и управлению цепями поставок в новом фор-
мате, выявление перспективных направлений роста логистических систем распределения.

Перспективу исследования составляет доказательный анализ возможностей логис-
тики обеспечивать бесперебойность поставок, способность логистических провайдеров, 
функционирующих на отраслевых и территориальных рынках, адаптироваться к изменив-
шимся условиям, оперативно реагируя на перемены внешней среды.

Ключевые слова: логистика; пандемия COVID-19; управление цепями поставок.

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF LOGISTICS SYSTEMS DEVELOPMENT
IN THE COVID-19 PANDEMIC

© 2021     A. U. Albekov, T. V. Parkhomenko 

Rostov State University of Economics (RSUE), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the research is a study of issues related to the analysis and ordering of 
changes in the place and significance of logistics and supply chain management in confronting the 
negative consequences of a pandemic, identifying trends and trends that are characteristic of the 
logistics of a new format in a pandemic.

The methodological base of the study. As part of the study of optimization of the parameters 
of logistics business processes in a pandemic, we rely on the consideration of specialized literary 
sources characterizing the dynamics of the changes that have occurred and the economic recession 
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resulting from the virus, as another crisis, materials on the current economic situation, including 
those reflecting foreign experience. General scientific research methods were used: descriptive, 
comparative analysis and synthesis of the information obtained.

The results of the study. One of the important results is to determine the characteristics 
and features of the functioning and development of logistics systems in a pandemic, analyze and 
systematize the changes that have occurred, identify trends and tendencies that are characteristic 
of logistics and supply chain management in a new format, identify promising areas for the growth 
of logistics distribution systems.

The prospect of the study compiles an evidence-based analysis of logistics capabilities to 
ensure security of supply, the ability of logistics providers operating in sectoral and regional 
markets to adapt to changing conditions, quickly responding to changes in the external environment.

Key words: logistics; COVID-19 pandemic; supply chain management.

Введение. В начале 2020 года пандемия 
коронавируса существенно усложнила функ-
ционирование экономик и системы товарно-
транспортного, логистического обеспечения 
государств всего мира. В первой-второй дека-
де всплеск заражения, пандемия, угроза здоро-
вью и строгие ограничительные карантинные 
меры приостановили деятельность компаний 
и снизили спрос, что отрицательно сказалось 
на показателях выпуска продукции, занятости 
населения и объемах реализуемых товаров, 
о чем свидетельствуют данные рисунка 1.

Стремительное распространение COVID-19 
на планете нанесло существенный удар 
по всем аспектам жизнедеятельности, изме-
нив мир навсегда. Но сущностные характе-
ристики, принесшие временную дестабили-
зацию, могут дать и определенное количес-
тво возможностей, которые скрыты под об-
разовавшейся в начале года паникой, прояв-
лениями социальной нестабильности и мно-
гими другими негативными последствиями. 
Постараемся исследовать, проанализировать 
и систематизировать произошедшие измене-
ния, охарактеризовать тренды и тенденции, 
которые свойственны логистике и управле-
нию цепями поставок в новом формате, в ус-
ловиях пандемии.

Обсуждение. Рассматривая точки роста, 
возможности и перспективы оптимизации 
параметров логистических бизнес-процес-
сов в условиях пандемии, необходимо пред-
ставить характер и динамику произошедших 
изменений и возникшего в результате вируса 
рецессии экономики как очередного кризиса.

Фактически в мировой социально-эко-
номической системе кризисы происходят 
с интервалом 5–10 лет, что подтверждает 
исследовательскую позицию в пользу того, 
что в 2020 году, возможно, будет зафикси-
рована очередная всемирная рецессия, со-
гласно логистическому форсайтингу она 
как бы встроится в событийную закономер-
ность XXI века.

Таблица 1 демонстрирует прогнозные 
значения роста экономики на 2020 год.

«Спад темпов роста экономики в разви-
тых странах за текущий период оценивается 
Всемирным банком на уровне 7 %, МВФ — 
на уровне 8 %, при этом он будет скачкобраз-
ным. Так, ВВП Японии сократится, по про-
гнозам МВФ, на 5,8 %, тогда как Италии 
и Испании — на 12,8 %» [1].

Прогноз ВВП 2020 года до COVID-19 
и после в странах мира свидетельствует 
о сложности положения доминирующего 
числа государств, находящихся в верхней 
части диаграммы (рис. 2), среди них находит-
ся и Россия.

Рассматривая реалии сегодняшней эко-
номической ситуации, место и значение 
логистики и управления цепями поставок 
в противостоянии негативным последстви-
ям пандемии, представим более подробно 
прогнозные характеристики ВВП в мировом 
формате. Для примера приведем следующую 
диаграмму (рис. 3).

Анализируя представленную диаграмму, 
отметим, что все государства мира с большой 
вероятностью получат существенное паде-
ние показателя ВВП, но более всего текущий 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

116

кризис коснулся европейских государств, Ве-
ликобритании, Италии, Франции. Россия же 
в общем рейтинге падения ВВП выглядит от-
носительно благополучно. Распространение 
COVID-19 породило глобальный, систем-
ный мировой кризис, не похожий ни на один 
из предыдущих. Прогнозы выхода из панде-
мии также не могут быть в данный момент 
рациональны и обоснованы, так как эконо-
мическая сторона вопроса в этом отношении 
тесно увязана с медицинскими показателями. 
Следует отметить, что российскими эпиде-
миологами уже разработана и апробирована 
вакцина, которая может эффективно приме-
няться для борьбы с распространением ин-
фекции COVID-19.

Представим более подробно прогнозные 
данные влияния COVID-19 на экономику 
Российской Федерации (рис. 4.)

«В представленных сценариях замет-
ное ускорение темпов экономического рос-
та в Российской Федерации возможно лишь 
при условии активизации инвестиционной 
активности в частном секторе экономики, 
что позволит увеличить структурные темпы 
роста за счет и расширения основного капи-
тала, и развития совокупной факторной про-
изводительности (путем импорта и развития 
новых технологий)» [2, с. 2140].

Сильнее всего во втором квартале 
2020 года, когда действовали карантинные 
ограничения, сократилась добавленная стои-

Рис. 1. Темпы роста экономик мира [3]
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Прогноз на 2020 год, в % к 2019 году

Всемирный банк МВФ Американское рейтинговое
агентство Fitch

Прогноз от 08.01.20 Прогноз
от 08.06.20

Прогноз
от 14.04.20

Прогноз
от 24.06.20

Прогноз
от 26.06.20

Прогноз
от 29.07.20

Мир 2,5 –3,0 –4,9 –4,6 –4,6
США 1,8 –6,1 –5,9 –8,0 –5,6 –5,6
Япония 0,7 –6,1 –5,2 –5,8 –5,0 –5,0
Германия – – –7,0 –7,8 –6,7 –6,3
Франция – – –7,2 –12,5 –9,0 –9,0
Италия – – –9,1 –12,8 –9,5 –9,5
Испания – – –8,0 –12,8 –9,6 –9,6
Великобритания – – –6,5 –10,2 –7,8 –9,0
Еврозона 1 –9,1 –7,5 –10,2 –8,2 –8,0
Россия 0,9 –7,1 –5,8 –8,0 –5,5 –6,7
Китай 5,9 1 1,2 1 0,7 1,2

Таблица 1
Прогнозы темпов роста мировой экономики на 2020 год [1]

Рис. 2. Прогноз ВВП 2020 года до COVID-19 и после в странах мира [2]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

118

мость в отраслях сервисной экономики в Рос-
сии, в том числе:

— деятельность гостиниц и ресторанов 
(–56,9 %);

— деятельность в области культуры 
и спорта (–28,0 %);

— транспорт (–19,3 %);
— торговля (–12,7 %);
— прочие услуги населению (–28,6 %).
«Одновременно на фоне мирового со-

кращения спроса на энергоресурсы сущест-
венное падение наблюдалось в добывающей 
(–12,8 %) и обрабатывающей промышлен-
ностях (–7,9 %). Сектор здравоохранения 
сократился на 8,5 % во втором квартале, что 
связано со значительным сокращением объ-
ема платных медицинских услуг. Финансовая 
и страховая деятельность, наоборот, показа-
ла прирост добавленной стоимости (+6,1 %) 
за счет роста банковской деятельности. 
Российские вкладчики во втором квартале 
не снижали свою активность, значительная 
часть финансовых услуг продолжала фун-
кционировать в онлайн-режиме. Просадка 
российской экономики из-за пандемии оказа-
лась более умеренной относительно других 
стран. Для сравнения: ВВП США во втором 
квартале рухнул на 9,5 % в годовом выра-
жении, ВВП Евросоюза — на 14,1 %, ВВП 
Испании — на 22 %, Франции — на 19 %, 
Италии — на 17,3 %. В России не так развита 
сервисная экономика, а доля малого и сред-
него бизнеса намного меньше, чем в США 
и странах Евросоюза. Малый и средний биз-

нес в России формирует всего 20,2 % ВВП 
против около 80 % в США» [4].

Результаты. Логистика как интегри-
рованное планирование, организация и уп-
равление потоковыми процессами в совре-
менных научно-прикладных реалиях высту-
пает основным катализатором изменений, 
происходящих в социально-экономических 
системах. Моделирование сетевой струк-
туры цепей поставок и конфигурации ло-
гистических сетей в новых реалиях, ответ 
на вызовы пандемии в рамках противостоя-
нию разрушения привычных схем жизнеде-
ятельности, производства и распределения 
продукции также лежат в поле деятельнос-
ти логистики.

Стремительное развитие коммерции он-
лайн-продаж, из-за пандемии предоставляю-
щей покупателю возможность обеспечения 
доставки, существенно скорректировало ло-
гистические системы многоформатного ри-
тейла, при этом изменился сам спрос, возник 
временный дисбаланс грузоперевозок (фев-
раль-апрель 2020 г.) из-за ограничений про-
пускной способности и других запретов.

Снижение грузо- и особенно пассажиро-
потоков, наблюдающееся в глобальных фор-
матах из-за за изоляции и понижения покупа-
тельской способности широких слоев насе-
ления, временная остановка промышленных 
и закрытие определенного числа коммер-
ческих предприятий породили неопределен-
ность и неуверенность в будущем населения 

Рис. 3. Фактические и прогнозные характеристики показателей ВВП в мире [2]
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каждого государства. Но меры государствен-
ного регулирования логистических процес-
сов в цепях поставок, поддержка отраслей 
специализации, малого и среднего бизне-
са, налоговые каникулы, социальные дота-
ции и иные льготы позволили поддержать 
не только российскую экономику, но и соци-
альную сферу, обеспечив уверенность в за-
втрашнем дне.

Изначально деформировав стандартные 
логистические активности и изменив траек-
тории движения потоков в устоявшихся фор-
матах, пандемия внесла изменения в боль-
шинстве направлений деятельности логис-
тических компаний. В рамках изменившихся 
условий были заморожены крупные логис-
тические проекты, сократились объемы гру-
зоперевозок с Европой и Азией, но при этом 
рынок в целом и логистика как ключевой 
элемент, обладающий высокой коммерческой 
и социальной значимостью, достаточно быс-
тро привыкли к произошедшим в одночасье 
переменам, демонстрируя свойства адаптив-
ности, гибридности и рационализации.

Заключение. Концептуальные иссле-
дования в области логистики и управления 
цепями поставок в период пандемии, несом-
ненно, должны учитывать существенный 
рост электронной торговли, так как иннова-
ционные цифровые модели бизнес-логисти-

ческого взаимодействия, демонстрирующие 
увеличение каждый год, в 2020 году смог-
ли опровергнуть все прогнозы. Увеличение 
онлайн-продаж на уровне до 30 % — такой 
бифуркальный скачок предположить было 
невозможно. Рассматривая теоретико-при-
кладную модель роста логистических опера-
ций в мире, следует констатировать сущес-
твенные возможности роста эффективных 
логистических концепций, которые позволя-
ют осуществлять доставку в сжатые сроки. 
Пандемия COVID-19 существенно ускорила 
развитие электронных платформ и онлайн-
сервисов, определила увеличение объемов 
электронной коммерции и логистики в дол-
госрочной перспективе.

В российской логистической системе 
обеспечения онлайн-продаж существенно 
набирают обороты новые категории, напри-
мер, продукты питания, детские и бытовые 
товары, мебель. Изменение потребительских 
привычек, вызванное распространением ин-
фекции и самоизоляцией, укоренились и ос-
танутся в формате возможности надолго.

Временная турбулентность логистики 
осталась в прошлом вместе с активной фа-
зой кризиса социально-экономических сис-
тем. Обеспечивая бесперебойность поставок, 
большинство логистических компаний, про-
вайдеров, функционирующих на разных от-
раслевых и территориальных рынках, смогли 

Рис. 4. Как повлияет COVID-19 на экономику Российской Федерации,
в базовом и кризисном сценариях [2]
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адаптироваться к изменившимся условиям, 
оперативно реагируя на перемены внешней 
среды, определить и использовать возмож-
ные точки роста.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

© 2021 г.     А. В. Лазарев, А. Р. Лазарева, Л. В. Голощапова

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия

Цель исследования — выполнить обзор теоретической базы процедуры проведения 
экспертизы в сфере закупки нематериальных активов.

Материалы, методы и условия проведения исследований. Изучены нормативно-пра-
вовые акты, а также федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Задачи исследования — проанализировать и оценить целесообразность и эффектив-
ность привлечения внешних экспертов к процессу внутреннего контроля в сравнении с ис-
пользованием труда внутреннего сотрудника в условиях государственных закупок.

Результаты исследования. В статье охарактеризован понятийный аппарат эксперта, 
рассмотрено понятие закупок нематериальных активов и то, какую часть из них на совре-
менном этапе занимает закупка программного обеспечения. Уделено внимание производс-
твенной процедуре закупок программного обеспечения иностранного происхождения, при 
этом сформирован ответ на вопрос: как выгоднее и эффективнее проводить экспертизу — 
с привлечением сторонних организаций или собственными силами? Также даны разъяснения 
по основным ключевым количественным и качественным показателям экспертизы програм-
много обеспечения в условиях санкционного ограничения и дистантной работы.

Перспектива исследования. В настоящее время актуальна проблема эффективного 
анализа и экспертизы закупок нематериальных активов, потому что они играют значи-
мую роль в формировании имущественного комплекса организации. В случае, если закупка 
сделана некачественно, пострадает учет организации и эффективность использования 
государственных ресурсов.

Ключевые слова: государственные закупки; внешняя экспертиза; внутренняя эксперти-
за; эксперт; экспертная организация; нематериальные активы; программное обеспечение.

FEATURES OF THE EXPERTISE PROCEDURE
IN THE SPHERE OF PROCUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS

© 2021     A. V. Lazarev, A. R. Lazareva, L. V. Goloshchapova

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Purpose of the study is to review the theoretical basis of the examination procedure in the 
procurement of intangible assets.

Materials, methods and research conditions. The regulatory legal acts, as well as the 
federal law dated 05.04.2013 №44-FZ «On the contract system in the field of procurement of 
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Ежегодно в Российской Федерации рас-
сматривается и принимается большое число 
законопроектов, связанных с выполнением 
административного и налогового кодексов, 
финансового законодательства. В современ-
ных условиях одной из самых динамично 
развивающихся отраслей права является 
право в сфере государственных закупок. Так 
как это сравнительно молодая отрасль права, 
в ней часто происходят различные корректи-
ровки, необходимые для того, чтобы более 
детально проработать каждый этап в про-
цессах. Государство ставит одной из ключе-
вых своих задач получение максимальных 
результатов при осуществлении закупки то-
варов, работ, услуг в силу влияния на соци-
ально-экономические параметры развития 
государства.

Благодаря появлению единой информа-
ционной системы (ЕИС) сбор статистических 
данных по интересующим заявкам сущес-
твенно упростился. Анализируя осущест-
вленные закупки, можно сделать вывод, что 
основная доля приобретения активов при-
ходится на материальные активы — около 
90 %. Оставшуюся часть занимают нематери-
альные активы, большая доля которых — ИТ 
(далее под ИТ используется понятие «про-
граммное обеспечение»).

О правилах закупки программного обес-
печения говорится в постановлении прави-
тельства РФ от 16.11.2015 г. №1236, по ко-
торому доступны закупки программного 
обеспечения (далее ПО) только производства 
стран ЕАЭС. В этом же постановлении есть 
правила формирования единого реестра про-
граммного обеспечения, список которых вы-
ложен на сайте Минсвязи РФ (https://reestr.
minsvyaz.ru/rules/obshchie_dokumenty/).

В реестр вносят программное обеспече-
ние, которое соответствует следующим тре-
бованиям:

— право на ПО принадлежит РФ, реги-
ону, муниципальному образованию, россий-
скому гражданину, НКО или коммерческому 
предприятию без преобладающего иностран-
ного участия;

— ПО введено в оборот в России, реа-
лизуется также на территории всей России 
и не имеет ограничений, установленных 
иностранными государствами, для использо-
вания в РФ;

— сумма выплат иностранным юриди-
ческим лицам по лицензионным и прочим 
договорам, которые дают право на использо-
вание ПО, составляет менее 30 % выручки;

— сведения о ПО не содержат государс-
твенную тайну;

goods, works, services to meet state and municipal needs» and the federal law dated 18.07.2011 
№223-FZ «On procurement of goods, works, services by certain types of legal entities».

The results of the study. The article describes the conceptual apparatus of the expert, 
considers the concept of purchasing intangible assets and what part of them is currently occupied 
by the purchase of software. Attention is paid to the production procedure for purchasing software 
of foreign origin, while the answer to the question is formed: how is it more profitable and efficient 
to conduct an expert examination — with the involvement of third-party organizations or on their 
own? Explanations are also given on the main key quantitative and qualitative indicators of 
software expertise in the conditions of sanctions restrictions and remote work.

Research objectives is to analyze and evaluate the feasibility and effectiveness of attracting 
external experts to the internal control process in comparison with the use of the labor of an 
internal employee.

Research perspective. Currently, the problem of effective analysis and examination of 
purchases of intangible purchases is urgent, because intangible assets play a significant role in 
the formation of the property complex of an organization. If the purchase is made poorly, then the 
accounting of the organization will suffer.

Key words: public procurement; external expertise; internal expertise; expert; expert 
organization; intangible assets; software; key indicators.
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— ПО соответствует требованиям безо-
пасности информации;

— у правообладателя есть лицензия;
— ПО принудительно не обновляется 

и не управляется из-за рубежа;
— гарантийным обслуживанием и тех-

поддержкой занимается гражданин России 
или организация без преобладающего инос-
транного участия.

Заказчики, как правило, ошибаются, 
ссылаясь на закупку у единственного пос-
тавщика программного обеспечения. Нельзя 
забывать, что в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 93 
Закона №44-ФЗ закупка возможна лишь в ус-
ловиях создания произведения литературы 
и искусства. Для программного обеспечения 
закупка возможна только в случае, если цена 
контракта меньше 300 тыс. руб. (или 600 тыс. 
руб. для заказчиков из п. 5 ч. 1 ст. 93).

Поэтому в данной сфере существует не-
мало актуальных проблем таких, как:

— коррупция;
— эффективное использование ИТ в про-

цедуре государственных закупок;
— подготовка и поиск высококвалифици-

рованных кадров и прочее.
Особенно остро стоит вопрос проведения 

экспертизы товаров, работ, услуг. Одна из зна-
чительных проблем в области экспертизы 
на текущий день — это проведение эксперти-
зы в сфере государственных закупок немате-
риальных активов. Именно на этой причине 
мы решили заострить свое внимание.

Классификация активов на материаль-
ные и нематериальные пришла из области 
бухгалтерского учета.

Согласно ПБУ 2–4 и Налоговому кодексу 
РФ нематериальный актив — это актив, соот-
ветствующий следующим показателям:

— не является вещью;
— способен приносить экономическую 

выгоду;
— срок использования свыше 12 меся-

цев, в течение которых организация не пла-
нирует продажу актива;

— у организации есть право на данный ак-
тив (например, патент или иные документы);

— первоначальная стоимость актива 
(фактическая его стоимость) может быть оп-
ределена.

Пример нематериальных активов: произ-
ведения литературы, искусства и результаты 

деятельности науки, ИТ (программы), товар-
ные знаки, деловая репутация.

Перед тем как перейти к рассмотрению 
вышеуказанной проблемы, необходимо обоз-
начить второй из используемых терминов, 
а именно термин «экспертиза».

Экспертиза (возник от латинского сло-
ва expertus — опытный, сведущий) означает 
исследование, проводимое лицом, обладаю-
щим глубокими познаниями в определенной 
области — экспертом; это может быть наука, 
искусство, ремесло, строительство или жиз-
ненная мудрость, используемая для решения 
возникших споров. Как правило, экспертиза 
проводится по поручению заинтересованно-
го лица.

Полагаясь на законодательную базу, а имен-
но — федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.), делаем вывод, 
что заказчик должен провести экспертизу при 
приемке товара либо результатов выполнения 
работ, оказания услуг. Приемка товаров и ус-
луг по федеральному закону от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) — этап доста-
точно важный, так как от грамотно проведен-
ной приемки во многом зависит возможность 
защиты интересов заказчика в том случае, 
если предоставленный поставщиком товар 
или оказанная услуга не соответствуют усло-
виям контракта.

Согласно статье 94 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) 
экспертиза в закупках может носить обяза-
тельный и необязательный характер. В ре-
зультате заказчик обязан проводить экспер-
тизу для проверки результатов, предусмот-
ренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта.

Он может произвести экспертизу одним 
из двух способов:

— своими силами;
— с привлечением сторонних эксперт-

ных организаций или экспертов.
При этом если заказчик решает прово-

дить экспертизу своими силами, он может 
создать приемочную комиссию, состоящую 
не менее чем из пяти человек. Независимо 
от выбранного способа проведения эксперти-
зы итоги экспертизы должны быть оформле-
ны мотивированным заключением эксперта.

Для многих компаний-заказчиков возни-
кает ряд вопросов выбора:
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— кто же будет выполнять данную работу;
— будет ли это внутренняя служба или 

сторонняя организация;
— какими критериями пользоваться при 

принятии решения в ту или иную пользу 
(табл. 1).

Очевидно, что при сравнении двух под-
ходов к принятию решений важную роль иг-
рает стоимостный критерий.

Оцениваются:
— совокупные затраты, которые понесет 

компания, выполняя экспертизу своими силами;
— стоимость контракта со сторонней ор-

ганизацией на проведение экспертизы.
Если в итоге первый показатель меньше 

второго, то это означает, что организации 
выгоднее производить экспертизу своими 
силами, то же верно и в обратную сторону: 
если первый показатель больше второго — 
выгоднее заключить контракт с экспертной 
компанией. Но стоит акцентировать внима-
ние на том, что данное правило действитель-
но, если нет других факторов, резко влияю-
щих на принятие решения. К таким факторам 

можно отнести ведомственные интересы 
компании, стратегические интересы, заинте-
ресованность менеджмента и др.

Если говорить о случаях, в которых про-
ведение экспертизы необязательно, то реше-
ние принимается точно таким же образом, 
только добавляется критерий полученной вы-
годы (выгода, если экспертизу провели или ее 
вообще не проводили).

В федеральном законе от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) указано, что за-
казчик обязан привлечь экспертов, если закупка 
осуществляется у единственного поставщика.

По нашему мнению, вышеизложенная 
методика по принятию решения достаточ-
но эффективна и может быть использова-
на на практике. Наверное, для конкретной 
компании следует ввести весовые значения 
для критериев оценки, но стандартной ме-
тодологией заложить значимость критериев 
не представляется возможным. Стоит отде-
льно отметить, что нельзя передавать экспер-
тизу на аутсорсинг — это процессы, связан-
ные с ключевыми компетенциями компании. 

Критерий Своими силами Сторонняя организация

Наличие
компетентных
кадров

При наличии квалифицирован-
ных кадров организации целе-
сообразно проводить эксперти-
зу своими силами

При недостатке кадров или при не-
достатке квалификации кадров (не-
достаток документов/сертификатов, 
подтверждающих компетентность) 
целесообразно передать экспертизу 
в стороннюю организацию

Наличие опыта
приема исполнения
контрактов

Если у организации есть опыт ка-
саемо конкретного объекта конт-
ракта, то целесообразно прово-
дить экспертизу своими силами

Если у организации нет опыта каса-
емо конкретного объекта контракта, 
то целесообразно привлечь сторон-
нюю организацию

Наличие матери-
ально-технического 
обеспечения (специ-
альные лаборатории, 
исследовательские 
центры и прочее)

При наличии обеспечения це-
лесообразно производить экс-
пертизу своими силами

При отсутствии необходимого обес-
печения целесообразно передать в 
стороннюю организацию

Ведомственные
интересы

При наличии интересов целе-
сообразно передать в сторон-
нюю организацию

При наличии противоречий целесо-
образно передать в стороннюю орга-
низацию

Таблица 1
Критерии, влияющие на принятие решения в системе государственных закупок

(составлено авторами)
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Например, если компания готовит хлебобу-
лочные изделия, передавать на аутсорсинг 
экспертизу муки нецелесообразно.

Говоря о процессе закупки информаци-
онного обеспечения для компании, стоит 
упомянуть о том, что широко распространена 
экспертиза сторонних организаций, так как 
при закупке сложного нестандартного про-
граммного обеспечения возникает необходи-
мость качественной проверки и тестирования 
работоспособности, в том числе и проведе-
ния нагрузочного тестирования. Сейчас идет 
повсеместная глобализация и компьютериза-
ция многих процессов. Для выполнения ос-
новных задач на персональном компьютере 
должно быть установлено определенное про-
граммное обеспечение, но не все компании 
могут найти техническую составляющую, 
которая полностью удовлетворяет потреб-
ность в проводимых бизнес-операциях. Из-за 
этого многие компании заказывают прове-
дение работ по первичному анализу и про-
изводству уникальных программ под свои 
нужды. В этом случае очень маловероятно 
наличие необходимых ресурсов на осущест-
вление качественной внутренней экспертизы. 
Иными словами, для заказчика увеличивает-
ся вероятность получить нерабочий продукт 
или недостаточно эффективный по сравне-
нию с аналогичным.

Помимо принятия решения об экспер-
тизе можно выделить проблему, связанную 
со сложностью в постановке ключевых по-
казателей эффективности на этапе состав-
ления технического задания. Другими сло-
вами, если при выставлении технического 
задания не все этапы, показатели будут про-
думаны и обозначены, поставщик может вы-
дать сырой продукт, ссылаясь на заключен-
ный договор.

Для того чтобы эффективно бороться 
с этим, следует привлекать экспертов уже 
на этапе составления технического задания.

В качестве экспертов не могут выступать:
— физические лица, являющиеся долж-

ностным лицом заказчика, подрядчика не ме-
нее чем 2 года назад;

— физические лица, имеющие имущест-
венные интересы;

— физические лица, обладающие родс-
твенными связями с лицами, работающими 
у заказчика, поставщика;

— юридические лица, в которых заказчик 
или поставщик имеет более чем 20 % голосов 
или доли в уставном капитале;

— юридические или физические лица 
в случае, если на них может оказывать прямое 
или косвенное влияние заказчик или поставщик.

Для решения данного вопроса помимо 
привлечения экспертов на этапе составления 
технического задания (далее ТЗ) широко при-
меняется процедура двухэтапного конкурса. 
Двухэтапный конкурс позволяет собрать не-
обходимую информацию о предмете закуп-
ки от участников рынка еще до заключения 
контракта и использовать полученную ин-
формацию для более качественного состав-
ления ТЗ. У данного типа конкурса есть одна 
важная особенность — заказчик имеет право 
изменять ТЗ и критерии оценки. В процессе 
реализации могут возникнуть дополнитель-
ные требования, которые должны быть реа-
лизованы, если они входят в ранее оговорен-
ные рамки.

Во многих сферах в качестве оценки 
эффективности работы программного обес-
печения можно использовать такой показа-
тель, как цена транзакции. Цена транзакции 
показывает затраченный денежный ресурс 
на проведение одной операции (например, 
операции формирования банковской выпис-
ки или формирования потребности в закуп-
ке). Также можно использовать и временной 
показатель, например, время, потраченное 
на осуществление необходимой операции. 
Помимо стоимостной или количественной 
оценки эффективности работоспособности 
ПО можно использовать и качественный по-
казатель, например, удобство и простота при 
работе с программой.

Широкое распространение получил ме-
тод под названием IT Scorecsrd, суть которо-
го заключается в следующем: выбираются 
четыре сбалансированных направления вли-
яния ПО на бизнес-компании. Как правило, 
выделяют следующие направления:

— помощь в развитии бизнеса компании;
— повышение качества продукции (для 

внутренних и внешних пользователей);
— повышение производительности труда;
— повышение качества и уменьшение 

сроков принятия решений.
Данные показатели, по нашему мнению, 

можно привести для примера с целью обоз-
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начения сферы применения, исходя из отрас-
ли компании заказчика (табл. 2).

Также часто можно встретить такие пока-
затели, как:

— доля затрат на информационные тех-
нологии в компании;

— количественный показатель, показы-
вающий, сколько ИТ приходится на одного 
сотрудника (количественное и ценовое выра-
жение в разрезе всей компании и по отделам);

— доля электронных операций;
— доля затрат на НИОКР в себестоимос-

ти продукта.
Данные показатели применяются во время 

экспертизы при исполнении контракта, и в слу-
чае некорректной работы необходимо выдви-
нуть замечания по доработке поставщику.

Возможны ситуации, где объект, по ко-
торому проходит экспертиза, очень сложен, 

и осуществление данного процесса своими 
силами невозможно, а привлечение сторон-
них организаций может стоить не меньше, 
чем сам объект закупки. В данных ситуациях 
экспертиза проводится поверхностно с про-
извольным углублением в некоторых нюан-
сах. Данные методы очень часто используют-
ся при экспертизе нематериальных активов.

Пример: экспертиза по исполнению кон-
тракта на ИТ-внедрение определенного про-
граммного обеспечения. Проверить работос-
пособность программы — это одно, а совсем 
другое — открыть сам код и провести его 
детальный анализ. Также стоит отметить 
сложность в экспертизе по ИТ-продуктам, 
а именно шифрование информации и конт-
роль работоспособности с основными конт-
рагентами и соблюдение требований. Данной 
экспертизе в последнее время уделяют все 

Показатель Комментарии

Сфера деятельности компании
заказчика и степень применения

Компании
гос. сектора

Частные
компании

Цена транзакции
Традиционно данный показатель 
считается наиболее часто исполь-
зуемым

Важен Важен

Срок окупаемости Используется в том числе для срав-
нения разных ПО Средняя Важен

Доходность
Используется частными компания-
ми, если речь не идет о закупках чего-
либо с целью дальнейшего экспорта

Нет Важен

Снижение задержек 
при поставках

Издержки сокращаются как по 
времени, так и по используемым 
ресурсам

Важен Важен

Уменьшение несни-
жаемых остатков

Данный показатель актуален не 
для всех отраслей гос. закупок Средняя Важен

Повышение обора-
чиваемости запасов

Данный показатель актуален не 
для всех отраслей гос. закупок Средняя Важен

Сокращение доли 
незавершенной про-
дукции

Данный показатель актуален не 
для всех отраслей гос. закупок Средняя Важен

Повышение произ-
водительности ра-
ботников

Один из важнейших показателей 
для многих компаний Важен Важен

Таблица 2
Сравнение показателей при оценке экспертной группой ПО (составлено авторами)
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большее и большее внимание, это связано 
с риском утечки данных.

Рассмотрим вышеуказанные положения 
на практическом примере (табл. 3).

По мнению многих экспертов в эконо-
мике, в настоящее время в РФ сформирова-
на достаточно прозрачная система закупок 
товаров. По нашему же мнению, данное ут-
верждение верно лишь отчасти, поскольку 
если говорить о появлении механизма, пре-
доставляющего возможность централизо-

ванного размещения в единой информаци-
онной системе всей информации о закупках, 
а также агрегацию поставщиков и данных 
о них, то действительно прозрачная система 
закупок сформирована, если же более широ-
ко применять данное понятие прозрачности, 
то не все его пункты выполнены на сегод-
няшний день, но ведется дальнейшая работа 
по совершенствованию.

Например, по данным Министерства фи-
нансов РФ, за 1–3 квартал 2018 г. при про-

Условие Вопрос
Организации «Вымпел союз» необходимо 
произвести экспертизу при приобретение про-
граммного обеспечения

Произвести экспертизу своими силами или 
с помощью сторонней организации?

Этапы для принятия решения

Первый вопрос, который ставит перед собой компания: каким способом будет происходить 
экспертиза — внутренними силами или с привлечением экспертной организации? Необхо-
димые действия, с которых компании стоит начать — это сбор необходимой информации 
для принятия решения. В «Вымпел союз» есть внутреннее подразделение, выполняющее 
экспертизу ИТ-продуктов, но весь отдел задействован на другую активность в компании.

Если компания будет нанимать нового сотрудника на постоянной или срочной основе, ей 
необходимо будет произвести следующие затраты:
1) заработная плата сотрудника и прочие сборы на персонал составят 77460 руб.;
2) приобретение дополнительного ноутбука обойдется в 47000 руб.;
3) увеличение других офисных затрат не планируется, так как в офисе «Вымпел союз» уже 
есть рабочее место со всем необходимым.
Итого совокупные затраты сроком на полгода на нового сотрудника составят:
77460 × 6 + 47000 = 511760 руб.

Предположим, свои услуги предложат две организации: «Бизнес-экспертиза» и «Про-
Экспертиза».

«Бизнес-экспертиза» предлагает выполнить 
необходимый фронт работ за 1480000 руб.

Компания «Про-Экспертиза» предлагает 
выполнить за 1150000 руб.

Решение
«Вымпел союз» стоит заключить контракт с «Про-Экспертиза»

Пояснения: несмотря на то, что на сумма, затраченная на привлечение нового сотрудника 
(511760 руб.), существенно меньше суммы контракта с «Бизнес-Экспертиза» (1480000 руб.), 
разница составляет почти 2,9 раза.
Данное решение принято из-за того, что продукт оценки сложен и нет четкой уверенности, 
что один привлеченный сотрудник справится с таким объемом, к тому же внутренний отдел 
экспертизы дал рекомендации обратиться к подрядной организации, так как, по их мнению, 
для данного проекта сроки слишком короткие.

Таблица 3
Типовой пример выбора условия проведения экспертизы в АО
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ведении плановых и внеплановых проверок 
в отношении закупок, осуществляемых в со-
ответствии с требованиями Закона о конт-
рактной системе, проверено 18532 процедур 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), из которых в 5784 процедурах 
выявлены нарушения (рис. 1).

Подводя итоги, хотелось бы выделить, 
что у экспертизы в части нематериальных ак-
тивов есть свои характерные черты и особен-
ности. По мнению авторов статьи, помимо ко-
личественных показателей также необходи-
мо применять качественные показатели, хотя 
на текущий момент зачастую ими пренебре-
гают. Также нельзя забывать об изменении 
законодательства. До тех пор, пока в рамках 
предусмотренного стандарта, продиктован-
ного нам ФЗ, есть спорные нюансы и нерег-
ламентированные ситуации, экспертиза будет 
проходить не на самом высоком уровне.

Литература

1. Байсаева М. У., Ахмедов С. А., Дагае-
ва Х. Б., Газгериев Ш. Ш. Государственные 
и муниципальные закупки / Международ-
ный журнал прикладных наук и технологий 
«Integral». — 2019.

2. Белякова Е. В., Рыжая А. А. Управле-
ние закупками машиностроительного пред-
приятия / Решетневские чтения. — 2018.

3. Белов В. Е. Об изменении гражданско-
го законодательства в условиях формирова-
ния контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд [Элек-
тронный ресурс] // Актуальные проблемы 
российского права, 2014. — №10. — Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обра-
щения: 20.05.2017).

4. Гусев А. В. Государственные закупки 
программного обеспечения и услуг по инфор-
матизации здравоохранения в 2013–2017 г. / 
Врач и информационные технологии.

5. Дарищева А. Ф. Закупки, которые це-
лесообразно включать в положение, при 
закупках у единственного поставщика / 
Colloquium-journal. — 2019.

6. Зюзгина К. А., Паулов П. А. Государс-
твенные закупки: современные проблемы / 
Бюллетень науки и практики. — 2018.

7. Кичик К. В. Законодательство России 
о публичных закупках (обзорная статья) [Элек-
тронный ресурс] // Публичные закупки: про-
блемы правоприменения. Материалы Третьей 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (9 июня 2015 г., МГУ им. М. В. Ломо-
носова). — 2015. — С. 44–56. — Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обраще-
ния: 20.05.2017).

8. Косарев К. Что ждет систему госза-
купок? [Электронный ресурс] // ЭЖ-Юрист, 
2013. — №29. — Режим доступа: http://www.
consultant.ru/ (Дата обращения: 20.05.2017).

9. Матевосян С. С. Эффективность заку-
пок для государственных и муниципальных 
нужд. Правовое регулирование и порядок 
реализации [Электронный ресурс]. — Режим 

Рис. 1. Статистика нарушений в процедурах проверок за 2018 г.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

130

доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обра-
щения: 20.05.2017).

10. Морозов А. А. Эволюция развития ме-
ханизма правового регулирования договора 
поставки для государственных нужд в Рос-
сийской Федерации // Ленинградский юри-
дический журнал. — 2016. — №3 (45). — 
С. 99–107.

11. Рубцов В. Н. Мониторинг государс-
твенных закупок как механизм противодейс-
твия коррупции // Евразийская адвокатура. — 
2017. — №1. — С. 143–145.

12. Ткаченко А. И. Сценарии изменения 
политики государства в сфере импортозаме-
щения корпоративного софта / Научный жур-
нал. — 2018.

13. Положение по бухгалтерскому уче-
ту «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007) (с изм. и доп.).

14. Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 09.01.2017 г.).

15. Федеральный закон «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ (пос-
ледняя редакция).

References

1. Bajsaeva M. U., Ahmedov S. A., Dagae-
va H. B., Gazgeriev Sh. Sh. Gosudarstvennye 
i municipal’nye zakupki [State and municipal 
procurement] / Mezhdunarodnyj zhurnal prik-
ladnyh nauk i tehnologij «Integral» [Internation-
al Journal of Applied Sciences and Technologies 
«Integral»]. — 2019.

2. Beljakova E. V., Ryzhaja A. A. Upravle-
nie zakupkami mashinostroitel’nogo predpri-
jatija [Management of procurement of machine-
building enterprises] / Reshetnevskie chtenija 
[Reshetnev readings]. — 2018.

3. Belov V. E. Ob izmenenii grazhdanskogo 
zakonodatel’stva v uslovijah formirovanija kon-
traktnoj sistemy v sfere zakupok tovarov, rabot, 
uslug dlja obespechenija gosudarstvennyh i 
municipal’nyh nuzhd [About changes in civil 
legislation in the conditions of formation of the 
contract system in procurement of goods, works, 
services for ensuring the state and municipal 

needs] [Jelektronnyj resurs] // Aktual’nye prob-
lemy rossijskogo prava, 2014 [Actual problems 
of Russian law, 2014]. — №10. — URL: http://
www.consultant.ru/ (Date accessed: 20.05.2017).

4. Gusev A. V. Gosudarstvennye zakupki 
programmnogo obespechenija i uslug po in-
formatizacii zdravoohranenija v 2013–2017 g. 
[Public procurement of software and services for 
healthcare Informatics in 2013–2017] / Vrach i 
informacionnye tehnologii [Doctor and informa-
tion technology].

5. Darishheva A. F. Zakupki, kotorye cele-
soobrazno vkljuchat’ v polozhenie, pri zakupkah 
u edinstvennogo postavshhika [Procurement, 
which is advisable to include in the regulation, 
when purchasing from a single supplier] / Collo-
quium-journal. — 2019.

6. Zjuzgina K. A., Paulov P. A. Gosudarst-
vennye zakupki: sovremennye problemy [State 
procurement: modern problems] / Bjulleten’ 
nauki i praktiki [Bulletin of Science and prac-
tice]. — 2018.

7. Kichik K. V. Zakonodatel’stvo Rossii o pub-
lichnyh zakupkah (obzornaja stat’ja) [Legislation 
of Russia on public procurement (review article)] 
[Jelektronnyj resurs] // Publichnye zakupki: prob-
lemy pravoprimenenija. Materialy Tret’ej Vseros-
sijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (9 ijun-
ja 2015 g., MGU im. M. V. Lomonosova) [Pub-
lic procurement: problems of law enforcement. 
Materials of the Third All-Russian Scientific and 
Practical Conference (June 9, 2015, Lomonosov 
Moscow State University)]. — 2015. — Pp. 44–
56. — URL: http://www.consultant.ru/ (Date ac-
cessed: 20.05.2017).

8. Kosarev K. Chto zhdet sistemu gosza-
kupok? [What awaits the public procurement 
system?] [Jelektronnyj resurs] // JeZh-Jurist, 
2013. — №29. — URL: http://www.consultant.
ru/ (Date accessed: 20.05.2017).

9. Matevosjan S. S. Jeffektivnost’ zakupok 
dlja gosudarstvennyh i municipal’nyh nuzhd. 
Pravovoe regulirovanie i porjadok realizacii [Ef-
ficiency of procurement for state and municipal 
needs. Legal regulation and implementation pro-
cedure] [Jelektronnyj resurs]. — URL: http://
www.consultant.ru/ (Date accessed: 20.05.2017).

10. Morozov A. A. Jevoljucija razvitija me-
hanizma pravovogo regulirovanija dogovora 
postavki dlja gosudarstvennyh nuzhd v Ros-
sijskoj Federacii [Evolution of the mechanism 
of legal regulation of the contract of supply for 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

131

public use in the Russian Federation] // Lenin-
gradskij juridicheskij zhurnal [Leningrad law 
journal]. — 2016. — №3 (45). — Pp. 99–107.

11. Rubcov V. N. Monitoring gosudarstven-
nyh zakupok kak mehanizm protivodejstvija 
korrupcii [Monitoring of public procurement 
as a mechanism of counteraction of corrup-
tion] // Evrazijskaja advokatura [Eurasian advo-
cacy]. — 2017. — №1. — Pp. 143–145.

12. Tkachenko A. I. Scenarii izmenenija po-
litiki gosudarstva v sfere importozameshhenija 
korporativnogo softa [Change scenarios of the 
state policy in the sphere of import substitution 
corporate software] / Nauchnyj zhurnal [Scien-
tific journal]. — 2018.

13. Polozhenie po buhgalterskomu uchetu 
«Uchet nematerial’nyh aktivov» [The regula-

tion on accounting «Accounting of intangible 
assets»] (PBU 14/2007) (s izm. i dop.).

14. Federal’nyj zakon ot 05.04.2013 g. №44-
FZ (red. ot 28.12.2016 g.) «O kontraktnoj sis-
teme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlja 
obespechenija gosudarstvennyh i municipal’nyh 
nuzhd» [Federal law of 05.04.2013 №44-FZ (ed. 
by 28.12.2016) «On the contract system in pro-
curement of goods, works, services for state and 
municipal needs»] (s izm. i dop., vstup. v silu s 
09.01.2017 g.).

15. Federal’nyj zakon «O zakupkah tovarov, 
rabot, uslug otdel’nymi vidami juridicheskih lic» 
ot 18.07.2011 g. №223-FZ (poslednjaja redakcija) 
[Federal Law «On Procurement of Goods, Works, 
and Services by Certain Types of Legal Entities» 
of 18.07.2011 №223-FZ (latest version)].

Поступила в редакцию 18 января 2021 г.

Лазарев Артур Викторович — студент 2-го курса магис-
тратуры факультета экономики торговли и товароведения Рос-
сийского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Lazarev Artur Viktorovich — 2nd year master's student of the 
Faculty of Economics of Trade and Commodity Science, Plekhanov 
Russian University of Economics.

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36
36 Stremyanny ln., 117997, Moscow, Russia

E-mail: 789art123@gmail.com



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

132

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36
36 Stremyanny ln., 117997, Moscow, Russia

E-mail: cool.lvg2012@yandex.ru

Голощапова Людмила Вячеславовна — кандидат эконо-
мических наук, доцент базовой кафедры финансового контро-
ля, анализа и аудита Главного контрольного управления горо-
да Москвы Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова.

Goloshchapova Liudmila Vyacheslavovna — Candidate of 
Economic Sciences, Associate Professor of the Basic Department of 
Financial control, Analysis and Audit of the Main Control Depart-
ment of Moscow, Plekhanov Russian University of Economics.

Лазарева Анастасия Романовна — студентка 2-го курса 
магистратуры факультета экономики торговли и товароведения 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Lazareva Anastasia Romanovna — 2nd year master's student 
of the Faculty of Economics of Trade and Commodity Science, 
Plekhanov Russian University of Economics.

117997, г. Москва, Стремянный пер., 36
36 Stremyanny ln., 117997, Moscow, Russia

E-mail: anstasialazareva1996@mail.ru



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

133

УДК 347.65/68
10.17213/2075-2067-2021-1-133-139

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ:

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ НОВЕЛЛЫ

© 2021 г.     А. М. Довлатова

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является анализ и правовой обзор новых для законодатель-
ства России положений ФЗ от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», актуальных предпосылок для его принятия, а также оценка 
реальных перспектив в дальнейшем развитии правового регулирования проблемы циф-
ровых финансовых активов.

Методологическую базу исследования представляют собой теоретические подходы 
к определению правового статуса, правовой природы и места цифровых финансовых ак-
тивов (в том числе в системе возможных объектов гражданских прав), их разновидностей 
и возможности обращения в рамках отечественного правового поля.

Результаты исследования. Одним из значимых результатов является выявление 
не только некоторых преимуществ законодательной новеллы ввиду ее безусловной акту-
альности, стратегической важности и необходимости в регламентации, но и изучение 
слабых сторон (к примеру, ограничивающих криптовалюту как средство платежа, не-
смотря на то, что как раз это теоретически и практически является одной из ее глав-
ных функций) и малоэффективности отдельных положений, которые в ближайшем буду-
щем потребуют более детальной и углубленной проработки с учетом особенностей рас-
смотренных объектов. Эти обстоятельства указывают на то, что исследуемая новелла 
представляет собой только первые шаги законодателя по решению данной проблемы, 
требующей на самом деле довольно скорых поправок по причине нарастающей динамики 
транснационального обращения цифровых прав и активов, а также все большей цифро-
визации общества в целом.

Перспективу исследования составляет изучение конкретных инструментов 
и аспектов выпуска и обращения плодов цифровой экономики в соответствии с их 
сущностной спецификой — свободой, трансграничным характером и существовани-
ем фактически «над» правовыми системами, что является своего рода отражением 
тенденций нынешнего времени, которые в любом случае ожидают точечного и сов-
ременного подхода.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы; цифровая валюта; цифровые де-
ньги; цифровые права; криптовалюта; токены.
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LEGAL REGULATION OF THE TURNOVER OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS:
REVIEW OF THE LEGISLATIVE PROVISION

© 2021     A. M. Dovlatova

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to analyze and review the legal provisions of Federal Law №259-
FZ of 31.07.2020 «On digital Financial Assets, digital Currency and Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation», the current prerequisites for its adoption, as well as 
to assess the real prospects for the further development of legal regulation of the problem of digital 
financial assets.

The methodological basis of the study is theoretical approaches to determining the legal 
status, legal nature and place of digital financial assets (including in the system of possible objects 
of civil law), their varieties and the possibility of circulation within the domestic legal field.

Results of the study. One of the significant results is the identification of not only some of 
the advantages of the legislative novelty due to its absolute relevance, strategic importance and 
the need for regulation, but also the study of weaknesses (for example, limiting cryptocurrency 
as a means of payment, despite the fact that this is theoretically and practically one of its main 
functions) and the ineffectiveness of certain provisions, which in the near future require more 
detailed and in-depth study, taking into account the features of the objects considered. These 
circumstances indicate that the novel under study represents only the first steps of the legislator to 
solve this problem, which in fact requires rather rapid amendments due to the growing dynamics 
of the transnational circulation of digital rights and assets, as well as the increasing digitalization 
of society.

The perspective of the study is the analysis of specific tools and aspects of the release and 
circulation of the fruits of the digital economy in accordance with their essential specifics — 
freedom, cross-border nature and the existence of actually «above» legal systems, which is a kind 
of reflection of current trends, which in any case expect a point-based and modern approach.

Key words: digital financial assets; digital currency; digital money; digital rights; 
cryptocurrency; tokens.

Введение. Проблема неопределенности 
места цифровых финансовых активов в сис-
теме объектов гражданских прав на протяже-
нии последних лет была очень острой, пос-
кольку оборот таких активов не прекращался, 
однако законодатель долгое время не решал-
ся на регламентацию решений этих вопросов, 
поскольку единство мнений не складыва-
лось ни в цивилистической доктрине, ни на 
практике — при разработке новых законода-
тельных положений (еще на стадии законо-
проектов), которые в предыдущих текстах 
включали в себя не менее интересные поня-
тия, нежели нынешние в своем содержании 
(например, «цифровые деньги», правовой 

феномен которых тоже рассмотрен в данном 
исследовании). Окончательно закрепленное 
правовое регулирование мы, наконец, наблю-
даем в законодательстве уже сегодня и, что 
особенно важно, можем оценить возможные 
перспективы.

В 2019 г. благодаря Федеральному закону 
от 18.03.2019 г. №34-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» появилась первая законода-
тельная регламентация цифровых прав, вы-
зывающая множество вопросов ввиду услов-
ного характера содержания этого положения 
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[2]. В свою очередь, первоначальная редак-
ция очень актуального еще в 2018 г. Законо-
проекта «О цифровых финансовых активах» 
давала гораздо больший спектр решений про-
блемы характеристики цифровых прав и ак-
тивов (в основном, конечно, криптовалюты 
и токенов), которые в нем именовались циф-
ровыми финансовыми активами, и определе-
ния их места в национальном правовом поле 
[3]. Нельзя не упомянуть о том, что в содер-
жании Законопроекта подчеркивался их без-
условный имущественный характер.

Сегодня перед нами новая статья 141.1 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции с принципиально новым для нас объек-
том «цифровые права» и правилами их осу-
ществления и распоряжения [1]. Положение 
вызывает колоссальный интерес, уже став 
предметом тщательного и точечного доктри-
нального анализа цивилистов сразу с мо-
мента его регламентации. Произошло это, 
по большому счету, ввиду того, что в данной 
новелле законодатель максимально деликат-
но избежал упоминания цифровых денег, ко-
торые как на тот момент, так и на сегодняш-
ний день являются одной из главных проблем 
цифровой экономики Российской Федерации.

Такие задачи всегда требуют особой за-
конодательной проработки и весьма осто-
рожного подхода, возможно, как раз поэто-
му только с 1 января 2021 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. №259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — ФЗ «О цифровых финансовых 
активах»), который все-таки был принят за-
конодателем после нескольких отложенных 
чтений [4]. Полагаю, неспешное утвержде-
ние и впоследствии принятие Закона объяс-
няется поставленной целью более конкрет-
ной и выигрышной формулировки с учетом 
всех особенностей правовой природы таких 
объектов. В этой связи необходимо отметить 
следующее: за последние два года сложилась 
тенденция неодобрения «практического ре-
шения» проблемы Министерством цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ, ЦБ РФ и Министерством финансов РФ. 
Именно ими было заявлено отнесение, к при-
меру, криптовалют (впрочем, и цифровых ак-
тивов в целом) к денежным суррогатам, кото-

рые на территории Российской Федерации за-
прещены. Официальная позиция такого рода 
делала оборот цифровых финансовых акти-
вов невозможным, однако по факту он не мог 
быть прекращен окончательно, существуя 
в веб-пространстве, где главным принципом 
взаимодействия пользователей является сво-
бода, транснациональность и практически 
абсолютная обезличенность. Именно это 
является безусловной формулой обращения 
подобных объектов, которая в любом случае 
реализовывалась в ее полном идейном вопло-
щении — просто происходило это посредс-
твом обналичивания активов через компании 
иностранных государств, преимущественно 
японских и китайских.

В этом году законодатель нивелировал 
вышеуказанную позицию и наконец учел не-
вероятную динамику цифровизации, транс-
формирующую общество и мировую эконо-
мическую политику, что не может не влиять 
на необходимость переосмысления некото-
рых аспектов в рамках отечественного пра-
вового поля. Как раз поэтому положения 
практически действующей редакции и уже 
окончательного текста ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах» в некотором смысле были 
преобразованы и переработаны для макси-
мального учета текущих тенденций в целом. 
Более того, согласно ст. 15–26 Закона неко-
торые указания законодателя в обязатель-
ном порядке распространены на внесение 
соответствующих изменений и в другие Фе-
деральные законы (ФЗ «Об акционерных об-
ществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ 
«Об исполнительном производстве и др.), 
в которых цифровая валюта признается 
не просто совокупностью электронных дан-
ных, а имуществом. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что классическая кон-
цепция понимания «имущества» в отечест-
венной цивилистике тоже переживает некую 
трансформацию. Однако же, рассмотрев воп-
рос в ретроспективе, нельзя не отметить, что 
у этого подхода были соответствующие пред-
посылки, возникшие гораздо раньше.

Во-первых, судя по всему, еще в 2018 г. 
криптовалюта вполне себе могла быть объек-
том купли-продажи, а также входить в состав 
имущества должника при банкротстве. Пос-
леднее подтверждается судебной практикой 
в достаточно важном для России Постанов-
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лении Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда (постановление №09АП16416/2018 
Девятого арбитражного апелляционного суда 
по делу №А40-124668/2017), в котором суд 
обязал должника Ц. передать финансовому 
управляющему доступ к криптокошельку 
(в данном случае пароль) для пополнения 
конкурсной массы и погашения обязательств 
[5]. В криптокошельке должника на интер-
нет-ресурсе Blockchain.info хранилось 0,2 
биткоина. Такое «прецедентное» решение 
было вынесено по результатам рассмотрения 
спора между должником и его финансовым 
управляющим. Должник настаивал на том, 
что правовой статус криптовалюты в России 
не определен, аргументируя это в первую 
очередь тем, что ЦБ РФ считает ее денежным 
суррогатом, о чем было сказано выше, а так-
же подчеркивал, что она представляет собой, 
скорее, информацию, нежели имущество.

По мнению же финансового управляю-
щего, криптовалюта наравне с другим иму-
ществом должна включаться в конкурсную 
массу для расчетов с кредиторами. Как было 
им отмечено, криптовалюта не внесена в пе-
речень имущества, на которое не допуска-
ется обращение взыскания, соответственно, 
суд должен включить содержимое криптоко-
шелька в конкурсную массу, иначе в будущем 
у должников появится возможность «прятать 
имущество в биткоины» от кредиторов и ук-
лоняться от исполнения и погашения обяза-
тельств. Апелляционный суд, мотивируя свое 
решение, отметил, что в ГК РФ отсутствует 
закрытый перечень объектов гражданских 
прав и законодатель относит к ним вещи, 
включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество. При этом 
легального определения «иного имущества» 
законодателем дано не было, имеются лишь 
доктринальные взгляды на данный вопрос, 
поэтому с учетом современных экономичес-
ких реалий и уровня развития информаци-
онных технологий допустимо максимально 
широкое его толкование. В соответствии 
с доводами суда в постановлении любое иму-
щество должника, имеющее экономическую 
ценность (а криптовалюта, безусловно, ее 
имеет), не может быть произвольно исклю-
чено из конкурсной массы без прямо пре-
дусмотренных оснований в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. Таким образом, 
как говорится в постановлении, криптова-
люту следует оценивать как актив, имеющий 
имущественную природу. Уже сегодня, спус-
тя два года, мы наблюдаем закрепление этой 
точки зрения законодателем.

Сама терминология, раскрывающая со-
держание и сущность «цифровых активов» 
и «цифровых денег» (ныне цифровой валю-
ты), обозначенная в предыдущих вариациях 
текста Закона, в своей общей конструкции 
сохраняет свое значение. Но новая категория 
«цифровая валюта», которая ориентирована 
и на биткоины в том числе, представляется 
достаточно интересной для рассмотрения, 
потому как при упоминании цифровых де-
нег, как мы знаем, ранее всячески избегалось 
причисление к ним разновидностей крипто-
валют, особенно таких, как биткоин. Концеп-
ция была заявлена скорее общим образом. 
Однако, тем не менее, теперь гражданско-
правовое регулирование оборота цифровых 
прав и денег имеет свое отражение в нацио-
нальном законодательстве — с соответству-
ющими ограничениями и некоторыми за-
прещениями, но все же оно нашло свой путь 
развития.

Положения несовершенны, однако в це-
лом положительны, поскольку изначально 
в ГК РФ в Федеральный закон от 02.08.2019 г. 
№259-ФЗ «О привлечении инвестиций с ис-
пользованием инвестиционных платформ 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(условно именуемый цивилистами как За-
кон «О краудфандинге») и в ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах» закладывалось 
именно российское происхождение крипто-
активов, что выводило за рамки правового 
поля весь массив мировых активов, делая 
перспективы российского цифрового рынка 
весьма призрачными.

Статья 14 ФЗ «О цифровых финансовых 
активах», которая так и именуется — «Оборот 
цифровой валюты», абсолютно точно говорит 
нам о том, что текущие условия обращения 
и выпуска таких объектов практически пол-
ностью отвечают их специфике, за исключе-
нием некоторых аспектов. Под организацией 
выпуска в Российской Федерации цифровой 
валюты понимается деятельность по оказа-
нию соответствующих услуг с использовани-
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ем доменных имен и сетевых адресов, нахо-
дящихся в российской национальной домен-
ной зоне и информационных системах (при 
этом исключительно на территории РФ). Под 
самим же выпуском цифровой валюты пони-
маются действия с использованием объектов 
российской информационной инфраструк-
туры или же, к примеру, пользовательского 
оборудования, которые направлены на пре-
доставление возможностей использования 
цифровой валюты третьими лицами в целом.

Подчеркну наряду с этим, что есть неко-
торые ограничения в отношении субъектного 
состава таких правоотношений. Юридичес-
кие лица, личным законом которых является 
российское право, филиалы, представитель-
ства и иные обособленные подразделения 
международных организаций и иностранных 
юридических лиц, а также физические лица, 
фактически находящиеся в Российской Феде-
рации не менее 183 дней в течение 12 следу-
ющих подряд месяцев, не вправе принимать 
цифровую валюту в качестве встречного 
предоставления за передаваемые товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги [6]. 
Интересно, что требования лиц подлежат су-
дебной защите только при условии информи-
рования ими о фактах обладания цифровой 
валютой в принципе, а также о совершении 
гражданско-правовых сделок или операций 
с такими активами.

Помимо ограничений законодатель уста-
навливает и запреты в распространении ин-
формации о предложении или приеме циф-
ровой валюты в качестве встречного предо-
ставления, а также рекламы способов плате-
жа цифровыми деньгами. Здесь определенно 
прослеживается корреляция с предыдущим 
рассмотренным положением, выступающим 
еще одним ограничительным механизмом. 
Кроме того, запрещается использование циф-
ровой валюты в России для оплаты товаров 
и услуг, что является достаточно спорным ре-
шением, но, возможно, потенциально транс-
формируемым в будущем. Сохраняется необ-
ходимость декларирования, которое теперь 
уже названо «информированием» о владении 
цифровой валютой и о сделках с ней. Ины-
ми словами, в соответствии с новой редак-
цией криптовалюту как «цифровую валюту» 
в России можно покупать, выпускать, про-
давать, совершать другие сделки, но нельзя 

платить ей российским резидентам. В этом 
есть определенное противоречие, поскольку 
само понятие криптовалюты в Законе все же 
теоретически предполагает ее использование 
в качестве средства платежа.

Заключение. Таким образом, если смот-
реть на данную новеллу в первую очередь 
как на перспективу, то главным достижени-
ем, безусловно, считается, что оборот цифро-
вых прав и денег в целом стал возможным. 
В сравнении же с предыдущей предложенной 
редакцией Закона подчеркну, что из текста 
исключены наиболее одиозные положения, 
позволяющие получать и передавать цифро-
вую валюту только в наследство, в банкротс-
тве или в исполнительном производстве [7]. 
Также закреплены положения с отсылками 
к отдельным специальным федеральным за-
конам, которые будут регулировать майнинг, 
организацию выпуска и обращения цифро-
вой валюты в России, а также деятельность 
акционерных обществ. В них будут внесены 
соответствующие изменения, и не исключе-
но, что эти законы будут содержать иные ог-
раничения для таких операций.

Обращение особого внимания законо-
дателя на данную проблематику является 
единственно верным решением и, более того, 
стратегически важным, потому как оборот 
криптовалют и цифровых активов в целом 
продолжает циркулировать практически вне 
правовых систем. Обществу действитель-
но были необходимы принципиально новые 
правовые положения, которые легализова-
ли бы оборот цифровых финансовых активов 
и учли некоторые особенности их сущности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2021 г.     А. М. Калинина, М. М. Куликов

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является выявление специфики применения цифровых техноло-
гий на промышленных предприятиях Ростовской области, обусловленное располагаемыми 
ресурсами спецификой деятельности предприятий.

Методологическую базу исследования представляют нормативно-правовые акты 
по цифровизации, статистические данные российских рейтингов промышленного развития, 
научные публикации, аналитические и отраслевые отчеты по цифровизации, а также струк-
турный анализ и элементы сравнительного анализа. Применение этих методов и подходов 
позволяет изучить используемые в промышленности цифровые технологии, их достоинства 
и недостатки, спрогнозировать предполагаемые результаты от их внедрения.

Результаты исследования. Одним из важных результатов является алгоритм внед-
рения цифровых технологий на промышленном предприятии, разработанный на основе 
выявленных закономерностей текущего распространения цифровизации на крупных пред-
приятиях Ростовской области. Полагаем, что существенное влияние на внедрение IT-тех-
нологий оказывает специфика деятельности предприятия, а также имеющиеся отечест-
венные цифровые технологии. Однако при использовании цифровых технологий стоит пре-
дусмотреть увеличение рисков для предприятия и значительные затраты на подготовку 
инфраструктуры, оборудования и переподготовку кадрового состава.

Перспективу исследования составляет углубленный анализ факторов, влияющих 
на распространение цифровизации на промышленных предприятиях Ростовской области, 
а также исследование полезного эффекта от их внедрения.

Ключевые слова: цифровизация; национальный проект; Ростовская область; IT-тех-
нологии; Индустрия 4.0.

PROSPECTS FOR USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE ROSTOV REGION

© 2021     A. M. Kalinina, M. M. Kulikov

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to reveal the specifics of the use of digital technologies at 
industrial enterprises in Rostov region, due to available resources and the specifics of enterprises.

The methodological base of the study is represented by digitalization regulations, statistical 
data of Russian ratings of industrial development, scientific publications, analytical and industry 
reports on digitalization, as well as structural analysis and elements of comparative analysis. 
The application of these methods and approaches allows to study the applied in industry digital 
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Введение. Развитие и использование 
цифровых технологий на базе промышлен-
ных предприятий связано с развитием сети 
Интернет, благодаря которой можно опти-
мизировать многие технические процессы 
на предприятии.

Об активном использовании IT-техно-
логий можно судить по результатам опроса, 
который проводился в начале 2020 г. Инсти-
тутом статистических исследований и эко-
номики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Так, 
более чем на 70 % предприятий внедрены 
цифровые технологии. Стоит отметить, что 
наиболее распространенными IT-технологи-
ями является использование промышленных 
роботов — 44,5 % организаций, применение 
технологии компьютерного инжиниринга — 
41,1 % предприятий, а также цифровой сбор, 
обработка и анализ больших массивов дан-
ных — на 36 % предприятий [4].

Ростовская область является одним 
из крупнейших агропромышленных центров 
России с высоким уровнем развития про-
мышленности и сельского хозяйства. Боль-
шую роль в развитии региона играют крупные 
промышленные предприятия, такие как ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» в г. Рос-
тове-на-Дону, ООО «ПК «НЭВЗ» в г. Новочер-
касске, АО «Таганрогский металлургический 
завод» в г. Таганроге, ОАО «Миллеровосель-
маш» в г. Миллерово и др. [10].

По мнению губернатора Ростовской 
области, необходимо активно включаться 
в процесс цифровизации для дальнейшего 
развития и региона в целом, и конкретных 

муниципалитетов. Он также отметил, что 
наглядным примером использования циф-
ровых технологий является Новочеркасский 
электровозостроительный завод (НЭВЗ) [3]. 
Так, в конце 2019 г. НЭВЗ во второй раз стал 
Лауреатом Первой промышленной премии 
OEE Award. Были высоко оценены результа-
ты завода в цифровой сфере — представите-
лям завода были вручены медаль и диплом 
за реализацию проекта сквозной цифровой 
трансформации основных бизнес-процессов 
предприятия.

Следует заметить, что проект «Цифровой 
завод НЭВЗ» является самым значительным 
проектом в сфере распространения цифро-
визации на промышленных предприятиях 
Ростовской области с использованием техно-
логий «Индустрии 4.0» и представляет собой 
интегрированные производственные систе-
мы, которые реагируют в режиме реально-
го времени на потребности заказчика в сети 
поставок.

Чтобы осознать масштаб внедрения 
цифровых технологий на промышленных 
предприятиях Ростовской области, можно 
проанализировать используемые цифровые 
технологии и предполагаемые результаты, 
которые будут достигнуты благодаря данным 
технологиям (табл. 1).

Необходимо отметить, что наряду с про-
мышленностью сельское хозяйство является 
одной из ключевых отраслей экономики Рос-
товской области, составляя 14,2 % в структу-
ре ее валового регионального продукта. В на-
стоящее время в регионе реализуется проект 

technologies, their advantages and disadvantages, and predict the expected results from its 
implementation.

The results of the study is an algorithm for the implementation of digital technologies in 
an industrial enterprise, developed on the basis of the revealed patterns of the current spread 
of digitalization at large enterprises in the Rostov region. We suppose that the specifics of the 
enterprise, as well as the existing national digital technologies, have a significant impact on the 
implementation of IT. technologies However, when using digital technologies, it is necessary 
to provide for increasing risks for the enterprise and significant costs for the preparation of 
infrastructure, equipment and training of personnel.

The prospect of the study is an in-depth analysis of the factors affecting the spread of 
digitalization in industrial enterprises of the Rostov region, as well as a study of the beneficial 
effect of its implementation.

Key words: digitalization; national project; Rostov region; IT-technologies; Industry 4.0.
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«Цифровое сельское хозяйство», опыт реали-
зации которого в части создания цифровой 
инфраструктуры и подготовки сотрудников 
будет полезен и для цифровизации промыш-
ленных предприятий.

Российский промышленный комплекс 
в целом делает только первые шаги к циф-
ровой трансформации, считают эксперты 
[1]. В нашей стране еще нет сформирован-
ной цифровой экосистемы, которая отличает 
цифровизацию от простой автоматизации. 
Но цифровое развитие будет происходить 
вместе с консолидацией рынка. Пока у компа-
ний не было жесткой необходимости в этом, 
но сейчас промышленность трансформиру-
ется, и внедрение цифровизации становится 
устойчивым конкурентным преимуществом 
предприятий.

Преимущества и недостатки приме-
нения IT-технологий. Разумеется, внедре-
ние цифровых технологий на промышлен-
ном предприятии имеет как достоинства, так 
и недостатки (рис. 1). В частности, главным 
преимуществом использования цифровых 
технологий является упрощение многих про-
цессов, вследствие чего происходит повыше-
ние производственных мощностей и повы-
шается объем выпускаемой продукции [5]. 
Однако, внедрение IT-технологий требует 
больших затрат, наличие специальных навы-
ков у кадров, а также несет больше рисков и, 
соответственно, больший ущерб при выходе 
из строя информационных систем.

К сожалению, в настоящее время есть 
ряд факторов, которые сдерживают развитие 
цифровизации в России [13]:

1) неготовность нормативно-правовой 
базы — данная проблема имеет комплексный 
характер, поскольку присуща всей россий-
ской промышленности, и ведет к большому 
отставанию от стран-лидеров цифровой про-
мышленности (Великобритании, США, Ки-
тая, Германии, Франции);

2) отсутствие готовых отечественных ре-
шений и промышленных технологий, кото-
рые действительно можно внедрять на пред-
приятиях на сегодняшний день.

Для решения данных проблем и устра-
нения «цифрового» разрыва между Россией 
и ведущими странами проводится ряд ме-
роприятий.

За последние несколько лет к Германо-
Российской инициативе по цифровизации 
экономики (GRID), основанной Восточным 
комитетом германской экономики и Россий-
ско-Германской внешнеторговой палатой 
(ВТП), присоединились компании Siemens, 
SAP, Bosch, РСПП, «Ростелеком», Фонд 
«Сколково» и «Цифра» (2017 г.), Volkswagen 
Group Rus, «РОСТЕХИНФОРМ», «ТМК» 
и Группа Синара (2019 г.) для реализации 
концепции «Индустрии 4.0» [2].

Можно заметить, что с реализацией при-
оритетных национальных проектов (в час-
тности, нацпроекта «Цифровая экономика» 
2019–2024 гг. [9], который предусматрива-
ет внедрение цифровых технологий во все 
сферы общественной жизни, а также соот-
ветствующее преобразование приоритетных 
отраслей экономики, включая промышлен-
ность) началось активное развитие цифро-
вых технологий на российских предприяти-
ях. В каждом субъекте РФ были разработаны 
соответствующие национальные программы, 
которые поэтапно регламентируют внедре-
ние IT-технологий.

Так, в Ростовской области в рамках нац-
проекта до 31 декабря 2024 г. действуют 
пять региональных проектов, предусматри-
вающих качественные информационные из-
менения в управлении, подготовке кадров, 
развития инфраструктуры и обеспечения 
безопасности («Цифровые технологии» [8], 
«Цифровое государственное управление», 
«Кадры для цифровой экономики», «Инфор-
мационная инфраструктура», «Информаци-
онная безопасность»).

Для успешного внедрения цифровых 
технологий на промышленном предприятии 
целесообразно использовать следующий ал-
горитм (рис. 2).

Заключение. Проанализировав исполь-
зование информационных технологий в де-
ятельности крупных промышленных пред-
приятий Ростовской области, можно сделать 
вывод, что пока делаются только первые шаги 
по внедрению последних достижений цифро-
визации в регионе. Это связано с трудоемким 
процессом перехода на качественно новый 
информационный уровень, который требует 
больших материальных затрат, переподго-
товки кадров и изменений в инфраструктуре. 
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Рис. 1. Достоинства и недостатки внедрения цифровых технологий
на промышленном предприятии (разработано авторами)
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Существенными достижениями в инфор-
мационной сфере пока отличаются только 
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
где разработана и успешно испытана техно-
логия автономного управления комбайнами, 
а также ООО «ПК «НЭВЗ», где разработана 
3D-модель завода. Разумеется, предстоит еще 
много работы по внедрению цифровизации 
на промышленных предприятиях Ростовской 
области, однако в настоящее время имеются 
все предпосылки для перехода промышлен-
ности региона на новый цифровой уровень.
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Целью исследования является анализ планирования и реализации муниципальных про-
грамм социальной направленности города Элиста.

Методологической основой данного исследования являются общенаучные методы, 
методы экономического анализа, планирования и моделирования.

Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что в муниципаль-
ном образовании на протяжении последних лет происходил переход на программно-целе-
вое планирование. Анализ доходной части бюджета, сформированного в соответствии 
с бюджетной классификацией, показал, что за последние годы налоговые поступления 
не являются основным источником формирования бюджета города, они составляли толь-
ко четверть поступлений, более 50 % — безвозмездные поступления. Структура расходов 
утверждается по ведомствам и целевым статьям муниципальных программ. Более 70 % 
расходов направлено на развитие социальной сферы, поэтому при исследовании мы сделали 
акцент именно на этой статье расходов, наиболее важной для развития муниципалитета. 
Расходы на образование занимают более половины от общего объема расходов бюджета. 
Финансовые средства на другие программы социального развития, развитие культуры, фи-
зической культуры, спорта, социальную поддержку граждан занимают всего около 8 %.

Перспектива исследования. Результаты исследования показали, что при оценке ре-
ализации программ нет четкого формирования показателей, позволяющих оценить эф-
фективность исполнения обязательств, необходимо совершенствование методики оценки 
эффективности реализации муниципальных программ. Совершенствование методических 
подходов оценки результатов реализации программ является одним из направлений, требу-
ющих дальнейшего исследования.

Ключевые слова: муниципальный бюджет; муниципальные программы; программно-
целевой метод; индикаторы оценки.
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The aim of the study is to analyze the planning and implementation of municipal programs 
of social orientation in the city of Elista.

The methodological basis of this research is general scientific methods, methods of economic 
analysis, planning and modeling.
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Введение. Муниципальные финансы яв-
ляются составной частью финансовой систе-
мы Российской Федерации. Единая бюджет-
ная система, включающая государственные 
и муниципальные финансы, позволяет реа-
лизовать функции финансов.

Муниципальные финансы как составная 
часть финансовой системы предназначены 
для финансирования расходов, необходимых 
для выполнения муниципальными образо-
ваниями возложенных на них функций. Они 
представляют собой совокупность денежных 
отношений, возникающих в ходе формирова-
ния и использования финансовых ресурсов.

На протяжении нескольких лет в России 
проходил процесс реформирования финан-
совых отношений, одним из направлений ко-
торого был переход на программно-целевое 
планирование.

Трансформация управления муници-
пальными финансами происходила сложно, 
длительно, и до сегодняшнего дня остаются 
нерешенными многие вопросы.

Обзор научно-исследовательской ли-
тературы. Понятия «программный бюджет», 
«программное бюджетирование», «програм-
мно-целевое планирование» рассматривают-
ся авторами как инструменты планирования 
доходов и расходов муниципальных обра-

зований, позволяющие повысить эффектив-
ность достижения целей и задач, определен-
ных программами и подпрограммами [6].

Несомненно, данный метод позволяет 
более полно осуществлять функции финан-
сов, такие как распределительная, регуля-
тивная, контролирующая, однако имеются 
определенные недостатки, одним из которых 
можно отметить меньшую прозрачность про-
граммного бюджета, особенно в части оцен-
ки эффективности его исполнения [9].

Авторам для оценки степени достиже-
ния результата в процессе управления муни-
ципальными финансами предлагаются раз-
личные методы и приемы. Так, по мнению 
А. С. Чулкова, «условием для эффективного 
распределения программных расходов может 
стать разработка процедуры мониторинга 
результативности бюджетных расходов, поз-
воляющая контролировать достижение ре-
зультатов не по факту окончания программы, 
а по ходу ее исполнения, и своевременно кор-
ректировать те или иные действия» [9, с. 21].

Наибольшее количество разногласий 
и критики вызывает система показателей ре-
зультативности бюджетных программ [8].

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что по-прежнему идут 
дискуссии и даются неоднозначные оцен-
ки программно-целевого планирования му-

Research results. The studies carried out have shown that in the municipality over the past 
years there has been a transition to program-targeted planning. An analysis of the revenue side 
of the budget, formed in accordance with the budget classification, showed that in recent years 
tax receipts are not the main source of the city’s budget formation, they accounted for only a 
quarter of receipts, more than 50 % are gratuitous receipts. The structure of expenses is approved 
by departments and by target items of municipal programs. More than 70 % of expenditures are 
directed to the development of the social sphere, therefore, in our research, we focused on this 
expenditure item, which is the most important for the development of the municipality. Expenditures 
on education account for more than half of the total budget expenditures. Financial resources for 
other programs of social development, development of culture, physical culture, sports, social 
support of citizens account for only about 8 %.

Research perspective. The results of the study showed that when assessing the implementation 
of programs, there is no clear formation of indicators that allow assessing the effectiveness of the 
fulfillment of obligations, it is necessary to improve the methodology for assessing the effectiveness 
of the implementation of municipal programs. Improving methodological approaches to assessing 
the results of the implementation of programs is one of the areas requiring further research.

Key words: municipal budget; municipal programs; target program method; assessment 
indicators.
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ниципальных бюджетов, но процесс идет и, 
по нашему мнению, одной из задач, требую-
щих решения, является совершенствование 
оценки эффективности и качества выполне-
ния муниципальных программ.

На современном этапе экономическо-
го развития в РФ уделяется много внимания 
развитию муниципальных образований, го-
родской среды, разработаны программы для 
реализации и развития городских и сельских 
поселений, одной из них является создание 
комфортной среды. И здесь, несомненно, 
важная роль принадлежит муниципальным 
финансам, обеспечивающим не только соци-
ально-экономическое развитие, на которое 
предусмотрена основная часть бюджетных 
расходов (более 70 %), но и другие направле-
ния, такие как развитие городского хозяйства,

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации [1] и бюджетной 
классификацией доходы бюджета города 
сгруппированы следующим образом:

— налоговые и неналоговые доходы;
— безвозмездные поступления.

Результаты исследования. Мы провели 
анализ формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования города Элиста, 
выполнения программно-целевого бюджета 
в реализации программ социальной направ-
ленности, дали оценку результатов.

Анализ объема доходной части бюджета 
города Элиста за 2019 год по кодам бюджет-
ной классификации показал, что налоговые 

и неналоговые доходы — 872,4 млн. руб. 
или 42,5 %, безвозмездные поступления — 
1181,5 млн. руб. или 58,5 %.

В структуре налоговых поступлений пре-
обладает доля налогов на доходы физических 
лиц (43,7 %) и на имущество, в основном зе-
мельный налог (28,6 %) в общей сумме нало-
говых поступлений 2019 года (рис. 1).

Расходная часть бюджета муниципально-
го образования города Элиста представлена 
ведомственной структурой и в разрезе девяти 
муниципальных программ. Основное внима-
ние уделено социальному развитию города, 
поэтому в структуре расходов на программы 
социальной направленности предусмотрено 
76,2 % расходов (рис. 2).

Главным приоритетом формирования 
бюджета города Элиста на 2017–2019 гг. яв-
лялось сохранение стабильности финансиро-
вания социальной сферы.

В структуре расходов превалирует от-
расль социального блока — образование, 
которое занимает 54,7 % от общего объема 
расходов бюджета на 2017 год, 67,4 % — 
на 2018 год, 70,1 % — на 2019 год [5].

Структура расходов в разрезе подпро-
грамм: на развитие дошкольного образова-
ния — 48,4 %, общего образования — 43,2 %, 
дополнительного образования — 5,2 %, пре-
дусмотрены также средства на организа-
цию отдыха детей и реализацию программы 
(рис. 3).

Финансовые средства на другие програм-
мы социального развития, развитие культуры, 

Рис. 1. Структура налоговых поступлений, %
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физической культуры, спорта, социальную 
поддержку граждан в структуре социальных 
программ занимают всего около 8 %.

Проведенный анализ показал, что в му-
ниципальном образовании планирование 
доходной и расходной части бюджета осу-
ществляется в соответствии с утвержденны-
ми программами, ежегодно проводится конт-
роль эффективности их выполнения.

В этих целях разработаны критерии 
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ, и ежегодно Элистинским 
городским собранием рассматриваются до-
стигнутые результаты.

По нашему мнению, данные показатели 
не отражают полной картины и не свиде-
тельствуют об эффективности выполнения 
программы.

Рис. 2. Структура расходов программно-целевого бюджета города Элиста
на 2017–2019 гг., млн. руб.
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Не всегда можно объективно определить 
и оценить данные целевые индикаторы, тем 
более что они никоим образом не отражают 
финансовую составляющую реализации про-
граммы, эффективности вложения финансо-
вых средств при реализации целей данной 
программы, создания условий для эффектив-
ного развития системы образования, направ-
ленной на обеспечение доступности качест-
венного образования.

Этот факт стал причиной корректировки 
паспорта муниципальной программы «Раз-
витие образования города Элиста», опреде-
ления новых целевых показателей.

Данные показатели охватывают более 
широкий спектр образовательных услуг, ко-
торые предусмотрены в муниципальной про-
грамме, обеспечивающей финансирование 
развития системы образования города Элис-
та. Это и дошкольное, и дополнительное 

№ 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество мест в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Элиста 7516 7826 7926

2

Доля обучающихся МОО города Элиста, успешно освоив-
ших образовательные программы по предметам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, от общей численности обучающихся образовательных 
организаций, %

46 47 48

3
Доля одаренных детей, принимающих участие в различно-
го уровня конкурсах, олимпиадах (поддержка талантливых 
детей, повышение их творческих способностей), %

40 42 43

4
Доля детей школьного возраста, охваченных дополнитель-
ным образованием от общего числа детей школьного воз-
раста, %

22,4 30 35

5
Удельный вес детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных 
организованным отдыхом, оздоровлением от общего числа 
детей в возрасте от 7 до 16 лет, %

63 64 65

Рис. 3. Структура финансирования программы «Развитие образования города Элиста»
в разрезе подпрограмм, %

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие образования города Элиста» на 2019–2024 гг.
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образование, и меры поддержки одаренных 
детей, и развитие системы оздоровления, ор-
ганизованного отдыха и другие направления 
образования и развития творческой личности 
(табл. 1).

Данные показатели, по нашему мнению, 
более объективно отражают результаты реа-
лизации муниципальной программы, однако 
требуют совершенствования методики в час-
ти определения индикаторов оценки.

Данная проблема рассматривается госу-
дарственными органами, и, возможно, будет 
разработана единая система оценки, которая 
позволит объективно оценивать использова-
ние финансовых средств при реализации му-
ниципальных программ.

Заключение. Проведенные исследова-
ния показали, что в городском муниципаль-
ном образовании г. Элиста на протяжении 
последних лет применяется программно-
целевой метод планирования. Финансовое 
обеспечение муниципальных программ пре-
дусмотрено целевыми показателями, сфор-
мированными в паспортах девяти муници-
пальных программ, и отражено в структуре 
расходов.

Данные оценки эффективности реали-
зации программ не всегда объективно отра-
жают эффективность бюджетных расходов 
и требуют совершенствования, особенно 
в части формирования критериев или инди-
каторов оценки.

Мы считаем, что необходимо совершенс-
твование методики оценки эффективности 
программ и, возможно, даже разработки еди-
ных критериев их оценки.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ КОМПАНИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ1
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Московская обл., Звездный городок, Россия

Целью исследования является обоснование механизмов управления бизнес-процессами 
компании в условиях осуществления цифровой трансформации.

Методологическую базу исследования составляют труды российских ученых 
(В. И. Ананьина, К. В. Зимина, М. И. Лугачева, Р. Д. Гимранова, А. И. Лыкова, А. В. Батище-
ва и др.), которые рассматривают подходы к реализации бизнес-процессов в современных 
условиях, в том числе в рамках цифрового предприятия. Кроме того, в основу исследования 
были положены труды зарубежных ученых, рассматривающих вопросы реализации стра-
тегии цифровой трансформации (F. Holotiuk, D. Beimborn, A. Singh, T. Hess, C. Matt и др.), 
а также вопросы реализации BPM — business process management (M. Rosemann, J. vom 
Brocke, F. Imgrund, M. Fischer, C. Janiesch, A. Winkelmann и др.).

Результаты исследования. В ходе исследования авторами были предложены рекомен-
дации, которые следует учитывать при реализации BPM в условиях цифровой трансфор-
мации, в особенности в рамках стратегии цифрового развития предприятия (цифровая 
стратегия, скорость изменений, цифровая экспертиза, новые технологии, командная ра-
бота и коммуникации, прозрачность).

Перспективу исследования составляет дальнейшее развитие наработок авторов 
в области использования менеджмента бизнес-процессами при реализации стратегии раз-
вития предприятия в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровая трансформация; управление бизнес-процессами; техноло-
гические решения; цифровая экспертиза.

MANAGEMENT OF THE COMPANY’S BUSINESS PROCESSES
IN THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TRANSFORMATION
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**Yu. A. Gagarin Research & Test Cosmonaut Training Center, Moscow reg., Star city, Russia

The aim of the study is to substantiate the mechanisms for managing the company’s business 
processes in the context of digital transformation.

The methodological basis of the research is the works of Russian (V. I. Ananin, K. V. Zimin, 
M. I. Lugachev, R. D. Gimranov, A. I. Lykova, A. V. Batishchev, etc.), which consider the approaches 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00257.
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Введение. Цифровая трансформация яв-
ляется в настоящее время наиболее востре-
бованным направлением исследований. Даже 
ярые противники цифровизации понимают, 
что идет смена технологических формаций, 
замена большинства аналоговых бизнес-
процессов на цифровые. Многие процессы 
полностью переходят в цифровой формат, 
возникают новые конфигурации бизнес-
процессов, новые форматы коммуникаций, 
новые технологические решения. Организа-
ционные структуры становятся более гибки-
ми, адаптируясь под изменчивость внешней 
среды. В связи с этим актуализируются воп-
росы, связанные с формированием стратегии 
цифровой трансформации в компаниях, с из-
менением управленческой парадигмы приме-
нительно к цифровым бизнес-процессам.

Обзор литературы. Цифровая трансфор-
мация изменяет не только отдельные отрасли 
и предприятия, но и общество в целом. Этот 
процесс поддерживается использованием це-
лого пула новых технологических решений, 
которые достаточно быстро становятся мас-
сово используемыми (мобильные, облачные 
технологии, технологии искусственного ин-
теллекта и т. п.) [12]. Вместе с тем цифровая 
трансформация и повсеместное внедрение 
цифровых технологий воспринимается как 
серьезная угроза традиционным бизнес-про-
цессам и организационной структуре [9, 19]. 
Однако большинство компаний понимает, что 
цифровая трансформация — это требование 

времени, подразумевая под цифровой транс-
формацией автоматизацию всех процессов 
[2], внедрение программного обеспечения 
в деятельность хозяйственных структур [16] 
и т. п. В таких компаниях возникает фрагмен-
тарная цифровизация [6], которая при воз-
никновении стрессовых ситуаций (например, 
пандемии) не в состоянии обеспечить полно-
ценную деятельность предприятия.

Следовательно, реализация стратегии 
цифровой трансформации является для ком-
пании точкой опоры для повышения собс-
твенной конкурентоспособности во внешней 
среде. Данная стратегия подразумевает со-
здание гибких организационных структур, 
которые быстро адаптируются под измене-
ние внешней среды [1], а также ориентацию 
на наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей клиентов и оптимизацию бизнес-
процессов [20]. В основе структурных из-
менений в компаниях, в том числе в рамках 
повсеместного внедрения информационных 
технологий, по мнению ряда исследовате-
лей, лежат технологии управления бизнес-
процессами организации (BPM — business 
process management) [3, 5].

В работе [18] выделены шесть основных 
элементов структуры BPM: стратегическое 
планирование, руководство, информацион-
ные технологии, персонал, метод и культу-
ра. Следует отметить, что в последнее время 
во многих работах технологии BPM рассмат-
риваются как первоначальный этап цифро-
вой трансформации в организациях [13].

to the implementation of business processes in modern conditions, including within the digital 
enterprise. In addition, the study was based on the works of foreign scientists considering the 
implementation of the digital transformation strategy (F. Holotiuk, D. Beimborn, A. Singh, T. Hess, 
C. Matt and others), as well as the implementation of BPM — business process managemen 
(M. Rosemann, J. vom Brocke, F. Imgrund, M. Fischer, C. Janiesch, A. Winkelmann et al.).

Research results. In the course of the study, the authors proposed recommendations that 
should be taken into account when implementing BPM in the context of digital transformation, 
especially as part of an enterprise digital development strategy (digital strategy, speed of change, 
digital expertise, new technologies, teamwork and communications, transparency).

The prospect of the study is the further development of the authors’ developments in the 
field of using business process management in the implementation of the enterprise development 
strategy in the digital environment.

Key words: digital transformation; business process management; technological solutions; 
digital expertise.
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2 Источник: составлено авторами по Fischera M., Imgrunda F., Janiescha C., Winkelmanna A. (2020) Strategy 
archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management, Information & 
Management. URL: https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103262.

Вместе с тем цифровую трансформацию 
часто идентифицируют с автоматизацией 
всех процессов в организации, в том числе 
и бизнес-процессов [10, 14, 15]. Такой подход 
обеспечил информационным технологиям 
ключевую роль в реализации стратегий ком-
паний по повышению собственной конкурен-
тоспособности на рынке [17].

Цифровые технологии способны объ-
единять людей, находящихся в различных 
географических локациях, в режиме реаль-
ного времени, позволяют генерировать и ана-
лизировать большие объемы информации, 
изменяя в конечном итоге организационные 
и социальные ландшафты [11]. Это и являет-
ся основой цифровой трансформации на мак-
ро- и микроуровне.

Теоретическая рамка исследования. 
Стратегия цифровой трансформации ком-
пании предполагает, что повышение конку-
рентоспособности компании обеспечивается 
за счет оптимизации бизнес-процессов и по-

вышения производительности труда за счет 
широкомасштабного использования цифро-
вых технологий.

Соответственно, цифровая трансформа-
ция требует большей прозрачности процес-
сов и механизмов принятия решений, что 
обеспечивается за счет распределения задач 
между членами команды и перехода к более 
гибкой, адаптивной структуре управления. 
Жесткая централизация управления сменя-
ется плоской структурой с расширенными 
функциональными полномочиями и ответс-
твенностью подразделений.

В деятельность компаний все больше 
внедряются информационные технологии 
для анализа процессов, их моделирования 
и реализации. Подразделения самостоятель-
но решают, какие организационные измене-
ния они могут проводить, как оптимизиро-
вать бизнес-процессы, как стимулировать 
персонал и т. п. [7].

В работе [8] авторы выделили ряд требо-
ваний к цифровой трансформации, которые, 

Таблица 1
Требования к цифровой трансформации2

Требование Содержание 

Стратегия
Стратегия цифровой трансформации определяет цели, задачи, па-
раметры цифровой трансформации, а также учитывает управлен-
ческие инновации и оптимизацию бизнес-процессов

Скорость 

Учитывая высокую динамику внешней среды, компании внедряют 
гибкие, адаптивные методы управления и гибкие организационные 
структуры, позволяющие быстро реагировать на изменение вне-
шних условий 

Цифровая экспертиза Необходимость постоянного обучения, овладения новыми компе-
тенциями для решения более сложных задач

Новые технологии Активное внедрение стандартизации и автоматизации в бизнес-
процессы организации

Командная работа и 
коммуникации

При цифровой трансформации возникает возможность и необходи-
мость перевода ряда процессов в дистанционный формат. Следо-
вательно, необходима организация эффективного взаимодействия 
участников бизнес-процесса в удаленном доступе 

Прозрачность 
Для обеспечения устойчивости преобразований компании обеспе-
чивают прозрачность деятельности, которая способствует повыше-
нию доверия к компании со стороны стейкхолдеров 
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учитывая изменения бизнес-процессов при 
цифровой трансформации, можно сформули-
ровать следующим образом (таблица 1).

BPM напрямую или опосредованно удов-
летворяет требованиям цифровой трансфор-
мации, указанным в таблице 1. Например, 
для обеспечения эффективной коммуника-
ции в цифровой среде необходимо выстро-
ить бизнес-процессы таким образом, чтобы 
все участники процесса могли осуществлять 
взаимодействие в электронной корпоратив-
ной среде, обеспечивающей быстрый и эф-
фективный обмен информацией и знаниями. 
Взаимодействие членов команды в электрон-
ной среде способствует высокой скорости 
реагирования на возникающие проблемы, 
что в свою очередь способствует повышению 
качества обслуживания и удовлетворенности 
клиентов.

Вместе с тем цифровая трансформация 
ориентирована в конечном счете на повыше-
ние качества жизни населения за счет обеспе-
чения доступа к широкому спектру продуктов 
и услуг с помощью цифровых технологий. 
Следовательно, BPM помимо классической 
ориентации на снижение затрат и повышение 
конкурентоспособности должна также учиты-
вать необходимость повышения клиентоори-
ентированности компании, что находит отра-
жение в стратегии цифровой трансформации.

Высокая динамика рынка требует от ком-
паний реализации BPM как последователь-
ности взаимосвязанных инициатив, которые 
различаются по объему, структуре и целям 
и учитывают постоянные изменения вне-
шней среды. Результаты BPM используются 
для улучшения организационной деятель-
ности предприятия.

Важным моментом в рамках BPM явля-
ется заинтересованность сотрудников в реа-
лизации изменений, в улучшении процессов 
и фиксации этих улучшений. Компании, кото-
рые поддерживают инициативы сотрудников 
по улучшению бизнес-процессов, опираются 
на формализацию навыков, технологий, до-
кументов, обеспечение доступа всех заинте-
ресованных сторон к результатам улучшений, 
формируя в организации определенную ди-
намичную знаниевую среду, которая является 
составной частью цифровой трансформации. 
Доступ к лучшим практикам в компании поз-
воляет экономить ресурсы на разработку уп-

равленческих и технологических решений, 
позволяющих улучшать бизнес-процессы.

Управление бизнес-процессами в компа-
ниях опирается на определенные технологии 
моделирования бизнес-процессов, напри-
мер, BPMN (Business Process Management 
Notation). По сути, это язык моделирования 
бизнес-процессов, позволяющий выстра-
ивать бизнес-процесс и регламентировать 
его для всех участников, а в дальнейшем — 
проводить автоматизацию бизнес-процессов 
в соответствии со схемой бизнес-процесса. 
Большинство компаний внедряют различные 
системы управления для мониторинга орга-
низационных изменений и используют репо-
зитории для формирования итоговых моде-
лей процессов [4].

При реализации цифровой трансформа-
ции для компаний важно понимать, что пер-
сонал является основой всех процессов. Сле-
довательно, усилия компании должны быть 
направлены на повышение квалификации 
своих сотрудников, а также на обеспечение 
открытости бизнес-процессов и включеннос-
ти сотрудников.

Большинство компаний предлагают 
учебные курсы для обучения своих сотруд-
ников методам BPM и ориентации процессов 
на цифровую трансформацию. В ряде случа-
ев компании создают справочники, которые 
подключаются к среде BPM. Система управ-
ления знаниями, создаваемая в компании, 
способствует повышению осведомленности 
сотрудников о бизнес-процессах путем про-
ведения встреч, на которых все участники 
BPM обмениваются опытом, а также путем 
образовательных программ, что позволяет 
всем сотрудникам «видеть картину в целом», 
понимать бизнес-процессы и направлять 
свои усилия на их оптимизацию.

Результаты исследования. При реали-
зации цифровой трансформации компании 
первоначально должны проанализировать 
бизнес-среду, определить свои приоритеты 
в бизнесе, а также провести оптимизацию 
бизнес-процессов. При этом необходимо по-
нимать, что следует также учитывать органи-
зационные и экологические (в современных 
условиях — и эпидемиологические) усло-
вия, которые в значительной степени влияют 
на реализацию проектов.
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Представляется возможным выделить 
некоторые рекомендации при реализации 
BPM, которые соотносятся с требованиями 
к цифровой трансформации.

1. Цифровая стратегия. Определение це-
лей стратегии должно основываться на вы-
деленных приоритетах. BPM помогает до-
стигать различных целей, вместе с тем для 
реализации эффективной стратегии следует 
сосредоточиться на определенных приорите-
тах, например, повышении адаптивности ор-
ганизации. Каждая масштабная цель должна 
иметь собственную стратегию реализации, 
следовательно, необходимо выстраивать при-
оритетность проектов и задач при реализа-
ции стратегии.

Кроме того, необходимо создать адек-
ватные механизмы реализации стратегии. 
Масштабность цели и реализуемых проек-
тов может быть недостижимыми вследствие 
неясных механизмов реализации, нечеткого 
распределения функций между исполнителя-
ми и негибкости процессов.

2. Скорость изменений. В современных 
условиях скорость принятия решений и гиб-
кость бизнес-процессов является условиями 
обеспечения конкурентных преимуществ. 
Управленческие решения должны прини-
маться быстро в зависимости от изменения 
текущей ситуации и в кратчайшие сроки до-
водиться до исполнителей. В связи с этим 
необходимы отлаженные процессы передачи 
информации к руководству и каналы взаимо-
действия в рамках бизнес-процессов. Вместе 
с тем все участники бизнес-процесса долж-
ны понимать, почему были приняты данные 
решения и что необходимо делать для их ре-
ализации. В данном случае оптимальной ви-
дится архитектура процессов, которая вклю-
чает в себя стратегический уровень, бизнес-
уровень и операционный уровень. Данная 
архитектура позволит увеличить скорость 
передачи информации по уровням, т. к. незна-
чительная для высшего уровня информация 
может обрабатываться и анализироваться 
на более низком уровне, на котором и будут 
приниматься оперативные решения в рамках 
полномочий данного уровня.

3. Цифровая экспертиза. Для эффектив-
ной реализации цифровой трансформации 
компании необходимо иметь подготовлен-
ный персонал. Следует отметить, что речь 

идет не только об уровне образования кад-
ров, но также и об уровне их осведомленнос-
ти в рамках бизнес-процессов, их понимания 
концепции развития компании в целом или 
проекта в частности. Обучение персонала иг-
рает существенную роль в успехе цифровой 
трансформации.

4. Новые технологии. Основным пре-
имуществом использования BPM при реа-
лизации цифровой трансформации является 
возможность выявления имеющихся компе-
тенций (лучшие практики). Использование 
этих компетенций в образовательной среде 
организации позволяет совершенствовать ор-
ганизационные процедуры. Использование 
новых технологических решений повышает 
эффективность BPM и цифровой трансфор-
мации компании в целом. Повышение эф-
фективности может быть достигнуто за счет 
интегрированной ИТ-инфраструктуры, кото-
рая позволяет использовать результаты BPM 
в деятельности компании (например, в виде 
общего репозитория, полностью интегриро-
ванного с другими технологическими реше-
ниями) [8].

5. Командная работа и коммуникации. 
В настоящее время компании, как правило, 
реализуют несколько проектов одновремен-
но. Данные проекты имеют нередко разные 
цели и разные механизмы реализации. Вмес-
те с тем данные проекты могут реализовы-
ваться людьми, которые входят в команды 
других проектов. Чтобы избежать несогласо-
ванности по целям и обеспечить эффектив-
ность использования ресурсов, необходимо 
интегрировать эти проекты в общую цифро-
вую стратегию организации.

Помимо этого, необходимо обеспечить 
адекватную коммуникацию между заинте-
ресованными сторонами. Разумным видится 
создание общей цифровой коммуникацион-
ной площадки в рамках компании, которая 
обладает функциями социальной сети и явля-
ется доступной для всего персонала. Следует 
отметить, что в условиях самоизоляции ком-
пании для организации удаленной работы со-
трудников создавали подобные коммуникаци-
онные площадки, в основном в рамках Zoom, 
Microsoft Teams и т. п. Однако эти площадки 
используются для конкретных мероприятий 
(совещаний, вебинаров и т. п.), не обеспечивая 
постоянную коммуникацию сотрудников, т. е. 
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не обладают универсальной доступностью, 
какой обладает оффлайн-общение.

6. Прозрачность. В связи с тем, что орга-
низационные улучшения занимают достаточ-
ное количество времени, их успех реализу-
ется в долгосрочной перспективе, они могут 
быть недоступны для понимания сотрудни-
ками в краткосрочном периоде. Чтобы избе-
жать недопонимания со стороны персонала 
и стимулировать эффективную работу, необ-
ходим план реализации цифровой трансфор-
мации, который связан с цифровой стратеги-
ей компании и доступен для каждого сотруд-
ника. Каждый сотрудник должен понимать, 
что и зачем реализуется в настоящий момент 
в компании.

Успех цифровой трансформации напря-
мую зависит от готовности заинтересован-
ных сторон к взаимодействию. Необходимо 
постоянно разъяснять сотрудникам преиму-
щества, согласовывать соответствующие 
процедуры с организационными требовани-
ями и обеспечивать достижение результатов.

Заключение. Несмотря на то, что цифро-
вая трансформация является важной состав-
ляющей обеспечения конкурентоспособнос-
ти компании, в настоящее время она является 
недостаточно изученной. Вместе с тем быс-
тро изменяющаяся внешняя среда требует 
от компаний скорейших технологических из-
менений, адекватных требованиям времени. 
Иногда такие изменения происходят эволю-
ционно, а иногда, как это произошло в усло-
виях пандемии коронавируса, практически 
революционно, когда в кратчайшие сроки 
большинство компаний вынуждены были пе-
реводить сотрудников на удаленную работу.

Выделенные в данной статье рекомен-
дации основаны на необходимости реализа-
ции BPM как основы эффективной цифровой 
трансформации.

Хотелось бы подчеркнуть, что цифровая 
трансформация — это не только процессы 
и технологии, это в большей степени люди, 
ее реализующие. Именно поэтому компани-
ям, прежде всего, необходимо уделять особое 
внимание обучению персонала, обеспечению 
доступности информации о целях и механиз-
мах реализации стратегии цифровой транс-
формации, о характере принимаемых реше-
ний. Должна быть обеспечена эффективная 

коммуникация в рамках организации, должен 
быть сформирован «банк лучших практик» 
реализации процессов. Такой подход поз-
воляет обеспечить вовлеченность каждого 
сотрудника в процесс реализации цифровой 
трансформации, а также обеспечить эффек-
тивность и результативность бизнес-процес-
сов в организации.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА1
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Целью исследования является разработка методологии проектирования производс-
твенных и технических систем, обеспечивающей социальные и экономические интересы 
общества и государства, проявляющиеся в наращивании человеческого и социального ка-
питала и переходе российской промышленности к новым передовым интеллектуальным 
и цифровым технологиям.

Методологическую базу исследования представляют теории инновационного развития, 
производственных систем, NBIC-конвергенции, теории развития Индустрии 4.0, которые рас-
сматривают различные инновации как основные факторы экономического роста, с учетом по-
вышения уровня рисков и угроз различного характера. Исследования данных теорий позволяют 
предложить методы проектирования отдельных элементов производственных систем.

Результаты исследования. Использование в методологии проектирования производс-
твенных и технических систем разработанной человекоориентированной концепции уп-
равления HR-ресурсами в условиях NBIC-конвергенции имеет все инструменты для итера-
ционного саморазвития и самосовершенствования, обеспечивая безопасные условия труда 
и постоянный контроль здоровья человека, что позволяет максимизировать процент от-
дачи от человеческого ресурса и снизить уровень оппортунистического поведения.

Данный инструмент является замкнутой системой, а следовательно, имеет опре-
делённый предел в своём развитии. Для перехода на новый этап человеку нужно выйти 
из системы для формирования новых смыслов и концепций, что невозможно без гумани-
тарной и культурной составляющей системной парадигмы, а также без взаимодействия 
между научно-производственными кластерами.

Человечество приближается к моменту перехода от механистической парадигмы к хо-
листической, от энтропийной стадии к синтропической. В настоящее время цивилизация 
находится на энтропийной стадии, поскольку ориентирована в первую очередь на прибыль. 
Трансформация связана с человеческим разумом, а разум в первую очередь связан с синт-
ропией, созданием новой парадигмы и преодолением энтропии, что подтверждает необ-
ходимость формирования правильной системы ценностей. Для достижения уникального 
спиралевидного роста необходимо разорвать сопротивление среднего значения текущего 
баланса познания и дойти до критической (начальной) точки спирального роста.

Таким образом, предлагается модель развития по спирали, каждый виток которой 
будет представлять собой самоорганизующуюся систему, обеспечивающую социальные 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта 20-510-
23002 «Развитие системной парадигмы Яноша Корнаи — фундаментальная основа создания производственных 
и технических систем в условиях NBIC-конвергенции».
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и экономические интересы общества и государства, проявляющиеся в наращивании чело-
веческого и социального капитала и переходе российской промышленности к новым передо-
вым интеллектуальным и цифровым технологиям.

Перспективу исследования составляет разработка управленческого инструмента-
рия, обеспечивающего решение задач проектирования в условиях NBIC-конвергенции на ос-
нове социальных целей, их трансформирования в экономические характеристики, на основе 
которых формируются организационно-технические решения.

Ключевые слова: NBIC-конвергенция; проектирование; технические системы; инно-
вации; экономический рост; социально-экономическое развитие.

DESIGN OF PRODUCTION SYSTEMS THAT ENSURE
THE SOCIAL AND ECONOMIC INTERESTS OF SOCIETY AND THE STATE
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The aim of the study is to develop a methodology for designing production and technical 
systems that ensures the social and economic interests of society and the state, which are manifested 
in the increase of human and social capital and the transition of Russian industry to new advanced 
intellectual and digital technologies.

The methodological basis of the research is represented by the theories of innovative 
development, production systems, NBIC-convergence, and the theory of Industry 4.0 development, 
which consider various innovations as the main factors of economic growth, taking into account 
the increase in the level of risks and threats of various nature. Studies of these theories allow us to 
propose methods for designing individual elements of production systems.

Results of the study. The use of the developed human-oriented concept of HR-resource 
management in the context of NBIC-convergence in the design methodology of production and 
technical systems has all the tools for iterative self-development and self-improvement, providing 
safe working conditions and constant monitoring of human health, which allows you to maximize 
the percentage of return on human resources and reduce the level of opportunistic behavior.

This tool as a system is closed, and therefore has a certain limit in its development. To move 
to a new stage, a person needs to leave the system to form new meanings and concepts, which is 
impossible without the humanitarian and cultural component of the system paradigm, as well as 
without interaction between scientific and industrial clusters.

Humanity is approaching the moment of transition from the mechanistic to the holistic 
paradigm, from the entropic to the syntropic stage. Currently, civilization is at the entropy stage, 
since it is primarily focused on profit. Transformation is associated with the human mind, and 
the mind is primarily associated with syntropy, the creation of a new paradigm and overcoming 
entropy, which confirms the need for the formation of a correct value system. To achieve a unique 
spiral growth, it is necessary to break the resistance of the average value of the current balance of 
knowledge and reach the critical (initial) point of spiral growth.

Thus, we propose a model of development in a spiral, each turn of which will be a self-organizing 
system that ensures the social and economic interests of society and the state, manifested in the 
increase of human and social capital and the transition of Russian industry to new advanced 
intellectual and digital technologies.
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Future research is development of managerial tools ensuring the solution of design tasks in 
terms of NBIC-convergence on the basis of social objectives, their transformation into economic 
characteristics, upon which to build organizational and technical solutions.

Key words: NBIC-convergence; design; technical systems; innovation; economic growth; 
socio-economic development.

Введение. Отставание российской эконо-
мики в технологической сфере обуславлива-
ет низкую конкурентоспособность российс-
кой национальной экономики и представляет 
в настоящее время реальную угрозу безопас-
ности суверенитету страны и перспективам 
ее развития в будущем. Это требует разра-
ботки эффективных методов проектирования 
новых производственных систем практичес-
ки во всех отраслях российского народного 
хозяйства в соответствии с современными 
тенденциями, связанными с процессами ре-
индустриализации, цифровизации произ-
водства, формирования экономики знаний, 
при этом ключевым сегментом могут стать 
NBIC-технологии.

Изменения, вносимые в современное об-
щество технологическим прогрессом, спо-
собны уже в обозримой перспективе привес-
ти к серьезным изменениям экономических 
основ общества в целом и производственных 
систем в частности. Особенно интересным 
и значимым представляется взаимовлияние 

информационных технологий, биотехноло-
гий, нанотехнологий и когнитивных наук. 
Данное явление, не так давно замеченное 
исследователями, получило название NBIC-
конвергенции.

Одним из вариантов решения таких за-
дач является использование NBIC-техноло-
гии. Считаем необходимым напомнить, что 
свое название NBIC-конвенгерция получила 
по первым буквам основополагающих из-
менений технологий (N — нано, В — био, 
I — инфо, С — когно). Конвергенция озна-
чает не только взаимное влияние, но и взаи-
мопроникновение технологий, когда границы 
между отдельными технологиями стираются, 
а многие интересные результаты возникают 
именно в рамках междисциплинарной ра-
боты на стыке областей [5, 13]. В настоящее 
время необходимо сокращение сроков разра-
ботки и осуществления таких проектов, опе-
ративность в принятии и реализации техни-
ческих и управленческих решений, преодо-
ление инертности, традиционно присущей 

Вид угрозы Характер и последствия реализации угроз

Многокомпонентность
технологий

Множественный характер технологий, размытые границы между 
гражданским и военным применением и, как следствие, неэффек-
тивность существующих средств и технологий контроля

Прорывные результаты
науки 

Невозможность предугадать все последствия выхода искусствен-
ных живых систем в окружающую среду

Многовариантность
использования 

Биогенетические нанобиотехнологии, позволяющие продуциро-
вать искусственные живые системы с заданными свойствами, на 
основе чего могут быть созданы как сверхэффективные лекарс-
тва, так и средства поражения

Психофизиологическая
трансформация 

Когнитивные технологии, основанные на конвергенции инфоког-
нитивных и социогуманитарных наук и воздействующие на пси-
хофизиологическую сферу человека с целью контроля и управле-
ния его сознанием и телом

Таблица 1
Типизация глобальных угроз, вызванных развитием NBIC-технологии
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субъектам бизнеса. Кроме того, следует отме-
тить, что высокотехнологические производс-
твенные системы являются «точками роста» 
человеческого капитала, привлекающими 
многих перспективных исследователей и раз-
работчиков, рассчитывающих на скорейшую 
коммерциализацию своих идей и проектов.

В то же время нельзя не отметить, что 
нарастающие риски и угрозы, глобальные 
вызовы различного характера не могут най-
ти решения по прежним фундаментальным 
лекалам парадигмы развития нашей цивили-
зации. В результате ученые в различных на-
правлениях науки приходят к выводу о необ-
ходимости поиска новых способов и методов 
решения поставленных задач функциониро-
вания производственных систем в новых ре-
алиях, сталкиваясь с новыми видами рисков 
и угроз (таблица 1).

Технологическая эволюция способству-
ет увеличению структурной и динамической 
сложности, вызванной неоднородностью 
и непредвиденным поведением компонентов 
системы, требующих существенных измене-
ний в сложившейся парадигме. В этой связи 
усиливается роль научно-исследовательских 
работ в данном направлении.

Материалы и методы исследования. 
Проведенные исследования международной 
литературы показывают увеличение количес-
тва научно-исследовательских работ в сфере 
NBIC-технологий в мире [19]. В рамках на-
шего исследования были проанализированы 
статистические данные, представленные Фе-
деральной службой государственной статис-
тики Российской федерации по количеству 
разрабатываемых передовых производствен-
ных технологий, используемых передовых 
производственных технологий и инноваци-
онной активности (рисунок 1).

Статистические данные показывают со-
кращение до 4 % ежегодно используемых 
технологий и уровня инновационной актив-
ности, количества организаций выполняю-
щих НИОКР при росте разрабатываемых 
передовых производственных технологий, 
что, несомненно, с одной стороны свидетель-
ствует о потенциале, с другой — о кризисных 
явлениях в производственных системах.

Динамика финансирования научных ис-
следований в Российской Федерации пред-
ставлена на рисунке 2.

Финансирование научных исследований 
из средств федерального бюджета послед-

Рис. 1. Динамика показателей технологического развития Российской Федерации
(по данным Росстат РФ, https://rosstat.gov.ru)
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Рис. 2. Динамика финансирования научных исследований
в Российской Федерации (млн. руб.) (по данным Росстат РФ, https://rosstat.gov.ru)

Рис. 3. Затраты на научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники

в Российской Федерации в 2019 г. (по данным Росстат РФ, https://rosstat.gov.ru)
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ние 10 лет имеет стабильный рост. Так, если 
в 2010 году выделено 17396,4 млн. руб, что 
составило 1,69 % расходов федерального 
бюджета, то в 2019 году финансирование вы-
росло более чем в 28 раз и составило 489158,4 
млн. руб (2,69 %). При этом большая доля от-
водится на финансирование прикладных на-
учных исследований.

Структура затрат на научные исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации представлена на рисунке 3.

В 2019 году, как и на протяжении пос-
ледних пяти лет, наибольший удельный вес 
в структуре затрат отводится на научные ис-
следования и разработки в сфере транспорт-
ных и космических систем — 247266,6 млн. 
руб., энергоэффективность, энергосбереже-
ние, ядерную энергетику — 110366,7 млн. руб.

Структура организаций, выполняющих 
научно-исследовательские работы, свиде-
тельствует об институциональных изменени-
ях, произошедших в последнее десятилетие 
(таблица 2).

Количество некоммерческих органи-
заций, выполняющих НИКР за последние 
двадцать лет, увеличилось более чем в 3 раза, 
на втором месте стоит динамика высшего об-
разования.

Как показывают глобальные тенденции 
развития инновационной сферы в промыш-
ленно развитых странах, важнейшим элемен-
том политики в последние годы становится 
совершенствование и изменение всей систе-
мы институтов, связанных с инновационной 
сферой. Идет активная институциональная 
реформа в области организационно-управ-
ленческих подсистем национальных инно-

вационных систем, нормативно-правовой 
инновационной инфраструктуры, формиру-
ются наиболее благоприятные условия для 
науки и бизнеса, нормативно-правовой базы 
партнерства государства и частного сектора, 
что наиболее характерно для инновационной 
сферы деятельности. В России в последнее 
десятилетие также происходят институци-
ональные изменения, направленные на раз-
витие и повышение конкурентоспособности 
современных высокотехнологичных и науко-
емких производств. Однако, единого систем-
ного подхода в данный момент не создано. 
Для решения поставленной задачи следует 
разработать методологию, которая позволи-
ла бы проектировать эффективные и безопас-
ные производственные системы в условиях 
NBIC-конвергенции, обеспечивающей соци-
альные и экономические интересы общества 
и государства, проявляющиеся в наращива-
нии человеческого и социального капита-
ла и переходе российской промышленнос-
ти к новым передовым интеллектуальным 
и цифровым технологиям, основной которой 
может стать парадигма Яноша Корнаи.

Развитие системной парадигмы Яно-
ша Корнаи — фундаментальная основа 
создания производственных и техничес-
ких систем в условиях NBIC-конверген-
ции. В основе предлагаемой методологии 
лежит системная парадигма Я. Корнаи [19], 
развитая в последующих исследованиях 
[13], — концепция видения объекта и пред-
мета исследований, согласно которой соци-
ально-экономическое пространство рассмат-
ривается как единая система, заключающая 
в себе множество относительно самостоя-

Показатель 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Число организаций — всего, в 
т.ч. по секторам деятельности: 4099 3492 4175 4032 3944 3950 4051

государственный 1247 1400 1560 1546 1493 1511 1479
предпринимательский 2278 1405 1400 1326 1292 1304 1374
высшего образования 526 617 1124 1064 1038 998 1057
некоммерческих организаций 48 70 91 96 121 137 141

Таблица 2
Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки,

по секторам деятельности по Российской Федерации
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тельных подсистем, состав и структура кото-
рых определяется в соответствии с позицией 
наблюдателя или группы наблюдателей. При-
чины возникновения и распространения сис-
темной парадигмы были связаны с кризисом 
ортодоксальной экономической теории. При 
этом под социально-экономической систе-
мой понимается относительно обособленная 
и устойчивая часть или определенный аспект 
социально-экономического пространствен-
но-временного континуума, для которой ха-
рактерны внешняя целостность и внутреннее 
многообразие. В рамках этой парадигмы лю-
бая техническая система (которая по сути яв-
ляется социотехнической, ибо предусматри-
вает участие человека в ее создании и исполь-
зовании) может рассматриваться как именно 
такая подсистема, находящаяся в некотором 
социально-экономическом пространстве. 
Системная парадигма Я. Корнаи была поло-
жена в основу понимания производственной 
системы как мультипространственной систе-
мы, объединяющей в себе разнородные эле-
менты и ресурсы [17].

Мультипространственные производс-
твенные системы являются особым видом 
систем, которые могут быть описаны с по-
мощью метрик, форм, координат, системой 
взаимодействия и т.п. Мультипространстве-
ные системы описаны достаточно широко, 
но являются одними из малоисследованных, 
требующих формирования целевого методо-
логического аппарата управления.

В рамках нашего исследования мы пред-
лагаем проектирование производственных 
систем, обеспечивающих социальные и эко-
номические интересы общества и государс-
тва представить как мультипространствен-
ную задачу с неопределенным количеством 
неизвестных, однако имеющих заданное ко-
нечное целеполагание.

Ключевым элементом NBIC-конвенгер-
ции, по нашему мнению, должен стать че-
ловек. Необходимо найти не только инстру-
менты, позволяющие контролировать, опти-
мизировать и развивать производственную 
деятельность человека, но и механизмы фор-
мирования и эволюции культурно-мировоз-
ренческих взглядов и, как следствие, новых 
смыслов и концепций, позволяющих обес-
печивать устойчивое развитие человечества 
и парадигмы науки. Для этого необходимо 

создание человекоориентированной концеп-
ции управления HR-ресурсами в условиях 
NBIC-конвергенции.

Человекоориентированная концеп-
ция управления HR-ресурсами в услови-
ях NBIC-конвергенции. В рамках научного 
проекта 20-510-23002 «Развитие системной 
парадигмы Яноша Корнаи — фундаменталь-
ная основа создания производственных и тех-
нических систем в условиях NBIC-конверген-
ции» кандидатом технических наук, доцен-
том кафедры «Нефтегазовые техника и тех-
нологии» ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
государственный политехнический универ-
ситет (НПИ) имени М. И. Платова» Е. В. Си-
доровой была разработана человекоориенти-
рованная концепция управления HR-ресурса-
ми мультипространственной производствен-
ной системы в условиях NBIC-конвергенции. 
В разработанной человекоориентированной 
концепции управления HR-ресурсами муль-
типространственной производственной сис-
темы в условиях NBIC-конвергенции ос-
новными элементами являются «Человек» 
и «Машина». Их взаимодействие обусловле-
но двойными и глобальными итерационны-
ми связями. Каждому человеку соответству-
ет машина (или их совокупность) в сложной 
системе координат и взаимосвязей. Человек 
осуществляет управление и обучение ма-
шины, реагируя обратной связью, передавая 
целевую информацию, принимая ответс-
твенность действия за результат и конечное 
целеполагание. Машина, в свою очередь, ак-
кумулирует историю всех операций челове-
ка, параллельно взаимодействуя с другими 
машинами и анализируя их эффективность, 
исходя из заданной целевой производствен-
ной функции. Формируя базу знаний, а также 
на основе существующих моделей в мульти-
простанственной системе машина прогно-
зирует и предлагает человеку различные ра-
циональные сценарии поведения. Таким об-
разом, снижается риск оппортунистического 
поведения человека: все его действия под-
креплены мультипространственным систем-
ным анализом. Взаимодействие «Человек»-
«Человек» необходимо для усовершенствова-
ния производственных алгоритмов, внесения 
в них большей доли когнитивной составляю-
щей и корректировки действий в командной 
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работе. Представленная модель позволяет 
спрогнозировать результат принятия тех или 
иных производственных решений либо пред-
ложить рациональные варианты сценариев, 
обеспечивающие оптимальные значения для 
заданных условий.

Заключение. Проблема проектирования 
мультипространственных производственных 
систем, обеспечивающих социальные и эко-
номические интересы общества и государс-
тва, проявляющиеся в наращивании челове-
ческого и социального капитала и переходе 
российской промышленности к новым пере-
довым интеллектуальным и цифровым техно-
логиям, имеет решение посредством релиза-
ции предлагаемой человекоориентированной 
концепции управления HR-ресурсами, разви-
тие которой происходит по спирали. Каждый 
виток спирали представляет собой самоор-
ганизующуюся систему. Для текущего этапа 
развития предложена киберфизическая сис-
тема взаимодействия «Человек»-«Машина», 
базирующаяся на глобальных и двойных 
итерационных связях, параллельном анали-
зе, прогнозировании сценариев, машинном 
обучении и когнитивной составляющей.

Данная концепция позволяет: контроли-
ровать, оптимизировать и развивать произ-
водственную деятельность человека, обеспе-
чивать итерационное саморазвитие и само-
совершенствование системы, гарантировать 
стабильность и безопасность работы систе-
мы, максимизировать процент отдачи от че-
ловеческого ресурса, снижать уровень оппор-
тунистического поведения человека.

Переход на новый виток развития обес-
печивается выходом из системы для форми-
рования новых смыслов и концепций за счет 
гуманитарной и культурной составляющей, 
а также посредством взаимодействия между 
научно-производственными кластерами.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

© 2021 г.     Н. А. Петухов

Институт проблем управления РАН, г. Москва, Россия

Целью исследования является анализ и оценка состояния предпринимательства в регионах 
Российской Федерации, анализ перспектив развития индивидуального предпринимательства.

Методологическую базу исследования представляют работы современных эконо-
мистов в области предпринимательства и региональной экономики, методы статисти-
ческого анализа.

Результаты исследования. Проведена оценка современного состояния предпринима-
тельства в российских регионах, особенности занятости населения на неформальном рын-
ке труда; определены региональные зависимости между уровнем занятых в сфере индиви-
дуального предпринимательства и уровнем ВРП, плотностью населения в регионе, долей 
городского населения; проведен анализ возрастной структуры занятых в сфере индивиду-
ального предпринимательства и неформальном рынке труда.

Перспектива исследования состоит в дальнейшем развитии индивидуального пред-
принимательства, как средства получения основного и дополнительного дохода, особенно 
в кризисных ситуациях; разработке мер по сокращению неформального рынка труда, при-
менению различных форм самозанятости.

Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство; доля занятых в сфере ин-
дивидуального предпринимательства; трудоспособное население; самозанятость; нефор-
мальный рынок труда.

INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP
IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

© 2021     N. A. Petukhov

Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The purpose of the research is to analyze and assess the state of entrepreneurship in the 
regions of the Russian Federation, to analyze the prospects for the development of individual 
entrepreneurship.

The methodological basis of the research is represented by the works of modern economists 
in the field of entrepreneurship and regional economics, methods of statistical analysis.

Research results. The assessment of the current state of entrepreneurship in the Russian 
regions, the specifics of employment of the population in the informal labor market; the regional 
dependences between the level of employed in the field of individual entrepreneurship and the level 
of GRP, the density of the population in the region, the share of the urban population are determined; 
the analysis of the age structure of those employed in the sphere of individual entrepreneurship 
and the informal labor market has been carried out.
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Развитие экономики подразумевает раз-
витие предприятий различных отраслей, вы-
пускающих продукцию, оказывающих услу-
ги, выполняющих работы. Отраслевая струк-
тура предприятий в регионах Российской Фе-
дерации различна в связи с особенностями 
регионов; но в большинстве случаев можно 
выделить несколько основных отраслей, ко-
торые, как правило, в различной степени 
присутствуют практически во всех регионах 
Российской Федерации (обрабатывающие 
производства, сельское хозяйство, оптовая 
и розничная торговля и т. п.). Вместе с тем су-
ществуют определенные проблемы в разме-
щении предприятий на территории региона, 
которые связаны с особенностями функци-
онирования таких предприятий — наличие 
рынка сбыта, наличие трудовых и других 
ресурсов. Такое неравномерное распределе-
ние предприятий, а также различная степень 
охвата населения услугами, прежде всего, 
в небольших населенных пунктах, являются 
одной из причин развития предприниматель-
ства, в особенности малого.

Но помимо малых и микропредприятий, 
на рынке присутствуют и индивидуальные 
предприниматели без образования юриди-
ческого лица. К особенностям работы инди-
видуального предпринимателя можно отнес-
ти упрощенный вариант открытия, работы 
и налогообложения по сравнению с обычны-
ми предприятиями — юридическими лица-
ми. Предпринимательство в статусе индиви-
дуального предпринимателя является одним 
из вариантов получения дохода, а также од-
ной из форм занятости населения.

Помимо работы в статусе индивиду-
ального предпринимателя (или открытия 
предприятия в статусе юридического лица), 
существуют и другие, аналогичные формы 
занятости населения, подпадающие под по-
нятие «неформальный сектор» занятости 
населения. Росстат определяет неформаль-

ный сектор по отсутствию регистрации юри-
дического лица, занятыми в котором будут 
индивидуальные предприниматели, лица, 
работающие по найму у индивидуальных 
предпринимателей, помогающие члены се-
мьи, работающие на индивидуальной основе 
без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, занятые в домашнем хо-
зяйстве производством продукции сельского 
и лесного хозяйства, охоты и рыболовства.

По своей сути, индивидуальные предпри-
ниматели и лица, работающие по найму у ин-
дивидуального предпринимателя, участвуют 
в экономическом процессе наравне с пред-
приятиями, имеющими статус юридического 
лица, и работниками таких предприятий, мо-
гут осуществлять аналогичную деятельность 
с извлечением прибыли, но имеют некоторые 
упрощения в организации своей деятель-
ности. Так же можно сравнить крестьянские 
(фермерские) хозяйства с сельскохозяйствен-
ными предприятиями.

В большей степени к неформальному 
рынку занятости будут относиться те лица, 
которые осуществляют свою деятельность 
без регистрации (неважно, в каком статусе), 
получающие доход от такой деятельности 
(или находящиеся на иждивении у нанимате-
ля). К причинам существования неформаль-
ного рынка труда можно отнести уход от на-
логов, снижение затрат (на лицензирование, 
получение разрешений) с целью получения 
несколько большей прибыли. Но на сегод-
няшний день с 1 января 2019 года Прави-
тельством Российской Федерации вводится 
новый статус (пока еще в форме эксперимен-
та с последующим расширением количества 
регионов, его применяющих) — «самозаня-
тость», который позволяет контролировать 
часть неформального рынка и имеет несколь-
ко упрощенный вариант открытия и работы 
по сравнению с индивидуальным предпри-
нимательством.

The research perspective is consists in the further development of individual entrepreneurship 
as a means of obtaining both main and additional income, especially in crisis situations; 
development of measures to reduce the informal labor market, the use of various forms of self-
employment.

Key words: individual entrepreneurship; share of those employed in the field of individual 
entrepreneurship; able-bodied population; self-employment; informal labor market.
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Даже с возможностью осуществлять 
предпринимательскую деятельность как «са-
мозанятый» все равно часть таких людей ос-
танется работать в неформальном секторе, 
т. к. могут существовать различные причины, 
по которым невыгодно регистрировать свою 
деятельность, например: если выполняемые 
работы или услуги носят разовый, нерегуляр-
ный характер; для выполнения работ необхо-
димо получить разрешение или лицензию, 
но существуют определенные ограничения 
или правила (например, наличие определен-
ного образования или опыта работы); для 
некоторых лиц данная занятость является 
приработком по основному месту деятель-
ности; осуществляется работа на семейном 
предприятии и т. п. Также, пока регистрация 
в качестве самозанятого носит эксперимен-
тальный характер, существуют определен-
ные проблемы по поводу ставки налогов, 
отчисления в социальные фонды и дальней-
ших перспектив налогообложения и правил 
работы, часть лиц неформального сектора 
не торопится регистрироваться в статусе са-
мозанятого.

В 2019 году, по данным Росстата, из об-
щего количества занятых, в неформальном 
секторе (по определению Росстата — пред-
принимательство без образования юридичес-
кого лица, в состав которого входят и индиви-
дуальные предприниматели и лица, работаю-
щие по найму в ИП) работает порядка 20,58 % 
[1]. Но без учета самих занятых в сфере ин-
дивидуального предпринимательства (таких 
лиц 9,42 % от общей численности занятых) 
неформальный сектор, по оценке Росстата, 
составляет 11,16 % от общей численности за-
нятых в экономике (табл. 1).

О важности развития индивидуального 
предпринимательства говорит и тот факт, что 
в 2018 году, по данным Росстата, в Российс-
кой Федерации насчитывалось 4214,7 тыс. 
предприятий, 238,3 тыс. малых предпри-
ятий (без учета микропредприятий), обо-
рот предприятий составил 191820,6  млрд. 
руб., оборот малых предприятий (без уче-
та микропредприятий) — 29425,7 млрд. 
руб. А численность индивидуальных пред-
принимателей в аналогичном периоде со-
ставила 2630,8 тыс. человек, выручка — 
15003,8  млрд. руб. На малых предприяти-
ях (без учета микропредприятий) работало 
5800,6 тыс. человек, на ИП — 5976,7 тыс. 
человек. Численность индивидуальных 
предпринимателей в 2018 году превышает 
общее количество предприятий, их выручка 
приблизительно в два раза меньше оборота 
малых предприятий, но в сфере индивиду-
ального предпринимательства работает поч-
ти столько же человек, сколько и на малых 
предприятиях [2].

Также к особенностям индивидуального 
предпринимательства можно отнести то, что 
в ИП работает один предприниматель и в за-
висимости от особенностей своей работы он 
может нанимать на работу еще несколько че-
ловек; по сравнению с предприятиями, имея 
небольшие затраты на производство товаров 
и оказание услуг, индивидуальный предпри-
ниматель может работать на небольших рын-
ках сбыта (в небольших населенных пунктах), 
где работать предприятиям — юридическим 
лицам — может быть невыгодно. Индивиду-
альные предприниматели вследствие своей 
гибкости занимают определенные ниши рын-
ка, тем самым дополняя его и предлагая то-

Таблица 1
Занятые в экономике Российской Федерации
(по данным Росстата в 2019 году), тыс. чел.

тыс. чел. в %
от занятых

Рабочая сила 75397,9
Занятые 71933,1 100
Неформальный сектор 14800,3 20,58
Численность индивидуальных предпринимателей 2738,6
Численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства 6774,9 9,42
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вары и услуги, которые по разным причинам 
на таком рынке могут отсутствовать.

Индивидуальное предпринимательство, 
так же, как и другие формы неформальной 
занятости, являются способом получения до-
хода, как основного, так и дополнительного, 
влияют на ситуацию на рынке труда, реша-
ют проблему занятости, предоставляют до-
ступ к товарам и услугам, в силу различных 
причин отсутствующих на локальном рынке. 
В некоторых случаях, как индивидуальный 
предприниматель, так и неформальный сек-
тор занятости может составлять высокую 
конкуренцию действующим предприятиям 
(например, репетиторство, подготовка к сда-
че ЕГЭ).

Развитие предпринимательства, осо-
бенно в сельской местности, будет также 
решать проблему развития территорий. 
Так, по данным сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года [3], число сельскохозяйс-
твенных предприятий в Российской Феде-
рации на 1 июля 2016 года составило 36048 
предприятий (в том числе малых предпри-
ятий — 24284), крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств — 174765 (в том числе инди-
видуальных предпринимателей — 38046). 
В 2015 году среднегодовая численность ра-
ботников сельскохозяйственных предпри-
ятий составила 1323958 человек (в том числе 
малых предприятий — 353505 человек), крес-
тьянских (фермерских) хозяйств — 300848 
человек (в том числе индивидуальных пред-
принимателей — 60524 человек).

Рассматривая возрастную структуру за-
нятых в неформальном секторе (с позиции 
Росстата) в 2019 году, обнаруживаем, что 
в разных возрастных группах доля занятых 
в неформальном секторе в среднем находит-
ся на уровне около 20 %; причем, начиная 
с возрастной группы 20–24 года, происходит 
уменьшение такой доли с увеличением воз-
раста до 60–64 лет. А в возрастных группах 
15–19, 65–69 и старше 70 доля занятых в не-
формальном секторе от общей численности 
занятых выше среднего значения для осталь-
ных возрастных групп (табл. 2).

С позиции Росстата, в неформальный 
сектор входят не только индивидуальные 
предприниматели, но и помогающие члены 

Рабочая 
сила,

тыс. чел.

Занятые,
тыс. чел.

Занятые,
в % от

рабочей
силы

Занятые в
неформальном

секторе,
тыс. чел.

Занятые в
неформальном

секторе,
в % от занятых

Занятые в
неформальном

секторе,
в % к итогу

Всего 75398 71933 95,4 14800 20,57 100
в том числе в возрасте, лет:
15–19 466 350 75,11 168 48 1,14
20–24 4234 3623 85,57 955 26,36 6,45
25–29 9849 9293 94,35 1987 21,38 13,43
30–34 11487 10987 95,65 2315 21,07 15,64
35–39 10488 10108 96,38 2116 20,93 14,3
40–44 9701 9369 96,58 1911 20,4 12,91
45–49 8791 8481 96,47 1656 19,53 11,19
50–54 8288 7984 96,33 1501 18,8 10,14
55–59 7397 7161 96,81 1243 17,36 8,4
60–64 3243 3166 97,63 566 17,88 3,82
65–69 1119 1085 96,96 253 23,32 1,71
70 и 

старше 336 328 97,62 129 39,33 0,87

Таблица 2
Возрастная структура рабочей силы и занятых в Российской Федерации в 2019 году
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семей, лица, занятые в домашнем хозяйстве; 
и вполне логично предположить, что в боль-
шинстве случаев к ним будут относиться лица 
моложе 20 лет, большинство которых, как 
правило, еще проходят обучение или в шко-
ле, или в различных образовательных учреж-
дениях, а также лица пенсионного возраста. 
Лица пенсионного возраста и старше 60 лет 
помимо такой помощи и занятий домашним 
хозяйством (работа на дачном участке и т. п.), 
имея определенную квалификацию и опыт 
работы, также могут заниматься и други-
ми видами деятельности, которая относится 
к неформальному сектору, быть «самозаня-
тыми» (репетиторство, помощь по дому, уход 
за детьми и престарелыми и т. п.).

Рассматривая возрастную структуру за-
нятых в неформальном секторе в 2019 году, 
можно сказать, что большая часть приходит-
ся на лица в возрасте 30–34 года (более 15 % 
от общей численности занятых в неформаль-
ном секторе), а на долю каждой из возраст-
ных групп 25–29, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54 
лет приходится порядка 10–15 % от общей 
численности занятых в неформальном сек-
торе. Менее двух процентов приходится 
на каждую из возрастных групп 15–19, 65–69 
и старше 70 лет.

По методике Росстата, в неформальный 
сектор входят и индивидуальные предприни-
матели (т. к. не имеют статуса юридического 
лица), хотя они имеют государственную ре-
гистрацию, платят налоги и осуществляют 
коммерческую деятельность наравне с юри-
дическими лицами, только с некоторыми уп-
рощениями в своей деятельности. С учетом 
того, что в неформальном секторе занятых 
в индивидуальном предпринимательстве ме-
нее половины, а количество индивидуальных 
предпринимателей еще меньше, то получа-
ется, что доля индивидуальных предприни-
мателей в общей численности работников 
неформального сектора в среднем находится 
на уровне 5–8 %.

Возрастная структура лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельнос-
тью, по данным выборочного исследова-
ния Росстата в 2017–2018 гг., дана в табл. 3. 
От общей численности индивидуальных 
предпринимателей наибольшие доли при-
ходятся на лиц возрастных групп 30–34, 
35–39, 40–44, 45–49 и 50–54 года (более чем 
12 % на каждую группу).

Возрастная структура занятых в инди-
видуальном предпринимательстве будет не-
сколько отличаться от структуры неформаль-

2017 2018
Тыс. человек В % к итогу Тыс. человек В % к итогу

Всего 3511 100 3688 100
в том числе в возрасте, лет:

до 20 29 0,8 51 1,4
20–24 153 4,4 139 3,8
25–29 361 10,3 361 9,8
30–34 455 12,9 502 13,6
35–39 501 14,3 522 14,2
40–44 514 14,6 518 14
45–49 470 13,4 473 12,8
50–54 466 13,3 451 12,2
55–59 343 9,8 370 10
60–69 194 5,5 254 6,9

70 и старше 26 0,7 46 1,3

Таблица 3
Распределение лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, по возрасту

(по материалам выборочного исследования Росстата)
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ного рынка труда, но в целом имеет схожие 
тенденции. Основная масса предпринимате-
лей — это лица старше 30 лет, к этому возрас-
ту уже происходит получение специального 
образования и накопление первоначального 
опыта практической работы, что позволяет 
применять полученные знания для занятия 
предпринимательством. На неформальном 
рынке труда также большая часть занятых 
старше 30 лет и имеет определенное образо-
вание и опыт работы.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом 
произошло увеличение численности индиви-
дуальных предпринимателей на 4,1 %, заня-
тых в сфере индивидуального предпринима-
тельства — на 13,4 %, но общая численность 
занятых в неформальном секторе (по опре-
делению Росстата) увеличилась всего лишь 
на 1,5 % по сравнению с 2018 годом. Также 
с учетом того, что вводится новый статус «са-
мозанятый», такое изменение говорит о том, 
что на рынке труда все большее число лиц 
начинает регистрировать свою деятельность 
и производить продукцию, оказывать услуги, 
выполнять работы на законных основаниях.

На сегодняшний день доля занятых 
в сфере индивидуального предприниматель-
ства среди трудоспособного населения в не-
которых регионах составляет более 10–15 %. 
В среднем в большинстве регионов порядка 
7–11 % от общей численности трудоспособ-
ного населения работают в сфере индивиду-
ального предпринимательства — как в ста-
тусе индивидуального предпринимателя, так 
и в виде наемных работников в ИП.

В 2019 году наибольшая доля занятых 
в сфере ИП была в Республике Бурятия (18,3 % 
от общей численности трудоспособного на-
селения), Республике Хакасия (15,2 %), Рес-
публике Крым (14,0 %). Наименьшая доля 
была в Республике Дагестан (3,6 %), Мур-
манской области (5,3 %), Кабардино-Балкар-
ской Республике (5,5 %). В последние годы 
одни из наибольших значений доли занятых 
в сфере индивидуального предпринимательс-
тва среди трудоспособного населения имеют 
такие российские регионы, как Республика 
Бурятия, Республика Хакасия, Республика 
Крым, Республика Тыва, Сахалинская об-
ласть; одни из наименьших значений ежегод-

Рис. 1. Доля занятых в сфере индивидуального предпринимательства
среди трудоспособного населения в регионах Российской Федерации

с различными значениями ВРП в 2018 году
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но имеют Республика Дагестан, Мурманская 
область, Нижегородская область, г. Москва 
и Московская область.

Сравнивая размер валового регионально-
го продукта как показателя экономического 
развития региона с долей занятых в сфере 
индивидуального предпринимательства сре-
ди трудоспособного населения в регионах 
Российской Федерации в 2018 году (рис. 1), 
можем сделать вывод о том, что в регионах 
с низким значением ВРП (ниже среднего) до-
статочно большое количество трудоспособ-
ного населения работает в сфере ИП.

Величина ВРП для большинства ре-
гионов в 2018 году не превышает 2000000 
млрд. рублей, выше данного показателя 
ВРП только в восьми регионах. Для боль-
шинства регионов, особенно с величиной 
ВРП ниже среднего значения, важна роль 
индивидуального предпринимательства — 
как правило, в большинстве случаев доля 
занятых в сфере ИП в таких регионах не-
сколько выше. Но чем выше ВРП (особенно 
это заметно в регионах с наибольшими зна-
чениями ВРП), тем меньше населения тру-
дится в сфере ИП. В основном в регионах 

с наибольшими значениями ВРП, таких как 
г. Москва и Московская область, г. Санкт-
Петербург, Тюменская область, Республи-
ка Татарстан, Свердловская область и др., 
на рынке присутствует достаточно боль-
шое количество крупных предприятий раз-
личных отраслей, и доля индивидуального 
предпринимательства несколько ниже.

Территория Российской Федерации на-
селена неравномерно, и в разных регионах 
доля городского населения различна. Для 
сельского населения необходимы опреде-
ленные товары и услуги так же, как и для 
городского населения, но вследствие удале-
ния от городов и малого количества населе-
ния в таких сельских населенных пунктах 
не всегда есть возможность приобретения 
товара или получения услуги. На сегодняш-
ний день в сельской местности ниже уро-
вень средних заработных плат и выше уро-
вень безработицы. Для сельского населения 
одним из выходов из такой ситуации явля-
ется предпринимательство — или открытие 
фермерского хозяйства, или оказание опре-
деленных востребованных услуг, отсутству-
ющих на селе.

Рис. 2. Доля занятых в сфере индивидуального предпринимательства
среди трудоспособного населения в регионах Российской Федерации

с различной долей городского населения в 2018 году
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В целом, рассматривая регионы Российс-
кой Федерации с позиции доли городского на-
селения и доли трудоспособного населения, 
работающего в сфере индивидуального пред-
принимательства в 2018 году (рис. 2), можно 
обнаружить тенденцию к уменьшению доли 
занятых в сфере ИП в регионах с увеличени-
ем доли городского населения [4].

Для городов федерального значения — 
г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Севасто-
поль — доля занятых в сфере индивидуально-
го предпринимательства среди трудоспособ-
ного населения в 2018 году составила 4,88 %, 
6,92 % и 9,61 % соответственно. Плотность 
населения в российских регионах будет раз-
личной, и в 2018 году за исключением трех 
городов федерального значения наибольшая 
плотность населения была в Московской об-
ласти (170,46 человек на 1 км²), Республике 
Ингушетия (136,86 человек на 1 км²), Че-
ченской Республике (92,76 человек на 1 км²) 
и Республике Северная Осетия-Алания (87,56 
человек на 1 км²). В остальных регионах 
данный показатель не превышал 75 человек 
на 1 км², также в Российской Федерации су-

ществуют регионы с плотностью населения 
менее 5–10 человек на 1 км².

Как в случае с долей городского населе-
ния, так и в случае со сравнением доли заня-
тых в сфере ИП среди трудоспособного насе-
ления с плотностью населения (рис. 3) про-
сматривается тенденция к уменьшению доли 
занятых в сфере ИП с увеличением плотнос-
ти населения в регионе.

В современных условиях существуют оп-
ределенные проблемы занятости населения, 
особенно в сельской местности. Занятие ин-
дивидуальным предпринимательством явля-
ется одним из способов не только занятости 
населения, но и получения дополнительного 
дохода населением. Получение такого дохода 
также может осуществляться в неформаль-
ном секторе занятости, в частности, посредс-
твом оказания различных услуг (например, 
репетиторства, частного извоза и т. п.) [5].

Государство должно всячески стимули-
ровать развитие индивидуального предпри-
нимательства, которое способствует разви-
тию территорий, создает дополнительные ра-
бочие места, развивает региональные рынки 

Рис. 3. Доля занятых в сфере индивидуального предпринимательства
среди трудоспособного населения в регионах Российской Федерации

с различной плотностью населения в 2018 году
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товаров и услуг, позволяет части населения 
трудоустроиться или заняться предпринима-
тельством, например, в случаях отсутствия 
рабочих мест или наличия проблем с трудо-
устройством (особенно лиц предпенсионно-
го возраста). В отличие от неформального 
сектора занятости индивидуальные предпри-
ниматели платят налоги в бюджет и внебюд-
жетные фонды, и количество ИП ежегодно 
увеличивается больше, чем численность 
занятых в неформальном секторе. Индиви-
дуальное предпринимательство является од-
ним из факторов экономического развития, 
позволяющего также решать региональные 
проблемы.

Литература

1. Малое и среднее предпринимательс-
тво в России. 2019: Стат. сб. / Росстат. — M., 
2019. — 87 с.

2. Рабочая сила, занятость и безработица 
в России (по результатам выборочных обсле-
дований рабочей силы). Стат. сб. / Росстат. — 
M., 2020. — 145 c.

3. Итоги Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи 2016 года: в 8 т. / Феде-
ральная служба гос. статистики. — М.: ИИЦ 
«Статистика России», 2018.

4. Российский статистический ежегод-
ник. 2019: Стат. сб. / Росстат. — М., 2019. — 
708 с.

5. Нижегородцев Р. М., Петухов Н. А. 
Подходы к прогнозированию спроса на ре-
гиональных рынках труда // Управление ин-

новациями — 2020: Материалы международ-
ной научно-практической конференции / Под 
ред. Р. М. Нижегородцева, Н. П. Горидько. — 
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2020.

References

1. Maloe i srednee predprinimatel’stvo v 
Rossii [Small and medium-sized enterprises in 
Russia]. 2019: Stat. sb. / Rosstat. — Moscow, 
2019. — 87 p.

2. Rabochaja sila, zanjatost’ i bezrabotica v 
Rossii (po rezul’tatam vyborochnyh obsledovan-
ij rabochej sily) [Labor force, employment and 
unemployment in Russia (based on the results 
of sample surveys of the labor force)]. Stat. sb. / 
Rosstat. — Moscow, 2020. — 145 p.

3. Itogi Vserossijskoj sel’skohozjajstvennoj 
perepisi 2016 goda: v 8 t. [The results of the All-
Russian agricultural census of 2016: in 8 vol.] / 
Federal’naja sluzhba gos. statistiki. — Moscow: 
IIC «Statistika Rossii», 2018.

4. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik 
[Russian Statistical Yearbook]. 2019: Stat. sb. / 
Rosstat. — Moscow, 2019. — 708 s.

5. Nizhegorodcev R. M., Petuhov N. A. Pod-
hody k prognozirovaniju sprosa na regional’nyh 
rynkah truda [Approaches to forecasting de-
mand in regional labor markets] // Upravlenie 
innovacijami — 2020: Materialy mezhdunar-
odnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [In-
novation Management — 2020: Materials of 
the international scientific and practical confer-
ence] / In R. M. Nizhegorodcev, N. P. Gorid’ko 
(eds.). — Novocherkassk: JuRGPU (NPI), 2020.

Поступила в редакцию 18 декабря 2020 г.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

187

Петухов Николай Анатольевич — кандидат экономичес-
ких наук, старший научный сотрудник Института проблем уп-
равления РАН. Круг научных интересов включает вопросы ре-
гиональной экономики, экономики науки и образования, макро-
экономики, экономического прогнозирования. Автор более 140 
научных публикаций.

Petukhov Nikolay Anatolevich — Candidate of Economic 
Sciences, Senior Research Assistant of Institute of Control Sciences 
of the Russian Academy of Sciences. General interests in field of 
science include regional economy, economics of research and 
education, macroeconomics, economic forecasting. Author of more 
than 140 scientific publications.

117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65
65 Profsoyuznaya st., 117342, Moscow, Russia

E-mail: MTEK-01@mail.ru



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

188

УДК 338.2/ 553.493
10.17213/2075-2067-2021-1-188-202

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ1

© 2021 г.     В. М. Соловьева, А. Е. Череповицын

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Целью исследования является анализ зарубежного и отечественного опыта разви-
тия редкоземельных промышленных комплексов для формирования целостных представле-
ний о сложившихся моделях и используемых странами механизмах развития РЗМ-отрасли 
с учетом современных тенденций глобального рынка.

Методологическая основа исследования. Для достижения поставленных задач был 
проведен контент-анализ национальных и зарубежных источников научной литературы, 
государственных отчетов и стратегий в отношении развития редкоземельной отрас-
ли, материалов аналитических агентств, посвященных обзору современных тенденций 
на рынке РЗМ. Исследована концепция РЗМ-металлов как «критических» материалов для 
современной экономики. В работе использованы методы научного обобщения, системного 
и стратегического анализа.

Результаты исследования. В статье исследованы тенденции мировой редкозе-
мельной отрасли, структура и динамика развития мирового рынка металлов, обосно-
вана роль редкоземельных металлов для современной экономики в условиях наращивания 
научно-технического потенциала. Выявлены ключевые экономические, технологичес-
кие, производственные, геологические особенности и ограничения создания РЗМ-про-
изводств. Исследованы сложившиеся организационно-экономические модели разви-
тия редкоземельных промышленных комплексов в рамках достижения обеспеченности 
в требуемых ресурсных компонентах, систематизированы используемые различными 
странами методы и механизмы, к которым относятся меры налогового стимулирова-
ния, финансирование научно-исследовательских работ, заключение долгосрочных кон-
трактов и другие. Сформированы рекомендации относительно развития РЗМ-комплек-
сов в России.

Перспективы исследования состоят в возможности использования рассмотренных 
моделей и механизмов развития зарубежных редкоземельных комплексов для повышения 
эффективности функционирования российской РЗМ-отрасли.

Ключевые слова: редкоземельные металлы; промышленные комплексы; критические 
материалы; механизмы; российский и зарубежный опыт.

1 Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта 
РНФ, проект №19-78-00108 «Стратегическое прогнозирование развития промышленно-сырьевых комплексов в 
Арктике».
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Введение. Обеспеченность редкозе-
мельными металлами (РЗМ) является одним 
из важных факторов, определяющих уровень 
научно-технологического прогресса госу-
дарств, стремящихся к лидерству на мировом 
рынке высоких технологий [17]. Современ-
ный рынок РЗМ считается одним из самых 
быстроразвивающихся и динамичных товар-
ных рынков [1, 3]. Благодаря своим уникаль-
ным свойствам данные металлы стали не-
отъемлемыми составляющими современных 
технологий в области авиастроения, робото-
техники, электроники, атомного энергетичес-
кого комплекса, цифровой индустрии, «зеле-
ной» энергетики и многих других [19–20].

Однако, несмотря на безусловную значи-
мость редкоземельных металлов для эконо-
мики развитых стран мира, далеко не все го-
сударства могут самостоятельно обеспечить 
потребности в необходимых РЗМ, что обуслов-
лено не только ситуацией, сформировавшейся 
на глобальном рынке, но и особенностями со-
здания и развития редкоземельных промыш-
ленных комплексов, связанными с высокими 
геологическими, технологическими, эконо-
мическими и экологическими рисками [2, 
10]. В отличие от Китая, США и Австралии, 
такие государства, как Япония, Южная Корея 
и страны Европейского союза (ЕС), не имеют 
прямого доступа к сырьевым ресурсам РЗМ, 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODELS
OF RARE EARTH INDUSTRIAL COMPLEXES’ DEVELOPMENT:

RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

© 2021     V. M. Solovyova, A. E. Cherepovisyn

Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russia

The aim of the study is to analyze the Russian and foreign experience of rare earth industrial 
complexes’ development in order to create a comprehensive picture of the models formed and 
mechanisms applied by different countries for REE industry development taking into consideration 
key tendencies of the global market.

The methodological basis. To achieve the objectives of the research a content-analyzes of 
national and foreign sources of academic literature, of the governmental reports and strategies 
within rare earth industry’s development, of the analytical agencies’ materials devoted to the view 
of REE market’s tendencies has been provided. The concept of rare earths as «critical» materials 
for the modern economics has been investigated. The methods of the scientific generalization, 
systematic and strategic analyses have been applied.

Results of the study. The key trends, the structure and dynamics of the global rare earth 
market have been investigated. The role of rare earths for the world economics in a view of the 
technological advances has been sustained. The main economic, technological, pro-duction, 
geological features and limitations of the REE earth production volumes’ development have 
been identified. The existing оrganizational and economic models of the rare-earth industrial 
complexes’ development have been investigated within the ensurance of security in the required 
resource components. Methods and mechanisms used by various countries have been systematized. 
These include tax incentives, funding of research work, signing of long-term contracts, and others. 
Recommendations for the development of REE complexes in Russia have been formulated.

Prospects of the research are in the possibility of the considered models and mechanisms of 
foreign rare earth complexes applying to improve the efficiency of the Russian rare earth industry.

Key words: rare earth metals; industrial complexes; critical materials; mechanisms; Russian 
and foreign experience.
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что предопределяет существование различий 
в выстраиваемых странами организационно-
экономических моделях и используемых ме-
ханизмах развития отрасли [30].

Важно отметить, что несмотря на значи-
тельный ресурсный потенциал в России со-
храняется высокая степень импортозависи-
мости от поставок редкоземельных металлов 
[7]. Для формирования представлений о воз-
можностях развития отечественной редкозе-
мельной отрасли целесообразно обратиться 
к опыту зарубежных стран в области созда-
ния РЗМ-комплексов, рассмотреть реализу-
емые модели, используемые методы, формы 
и механизмы развития таких комплексов 
с целью достижения ресурсной обеспечен-
ности в требуемых компонентах и наращива-
ния экспортного потенциала.

1. Современные тенденции глобальной 
редкоземельной отрасли. На сегодняшний 
день ресурсная обеспеченность считается 
важнейшим экономическим и политическим 
фактором общественного производства. До-
ступ к ресурсам является предметом конку-
рентной борьбы на уровне стран мира, и если 
ранее основная борьба разворачивалась пре-
имущественно за энергетические ресурсы, 
то сегодня их место постепенно занимают 
металлы, в частности РЗМ [11]. По данным 
Zion Market Research, ежегодный темп роста 
глобального рынка редкоземельных метал-

лов составляет 6–8 %, а вся готовая продук-
ция на основе РЗМ оценивается в 1,5–2 трлн. 
долл., что фактически соответствует 10–12 % 
объемов всей мировой торговли [17].

Мировой спрос на РЗМ непрерывно 
возрастает, что связано со стремительным 
расширением областей применения данных 
элементов в высокотехнологичных отраслях 
промышленности [11, 12, 18]. Главным драй-
вером считается сектор «зеленой» энергети-
ки, прогрессивное развитие которого связа-
но с принятием новых инициатив в области 
экологической безопасности, трансформаци-
ей мирового энергетического сектора и ут-
верждением в 2016 году условий Парижского 
соглашения, регламентирующего необходи-
мость снижения углекислого газа в атмосфе-
ре [18, 22]. На рисунке 1 представлены све-
дения о динамике мирового спроса на РЗМ 
в период до 2040 года с учетом прогнозиру-
емого объема производства электромобилей.

При этом обеспечение спроса в необ-
ходимых РЗМ для многих государств мира 
представляется сложной задачей ввиду того, 
что создание и развитие собственных редко-
земельных промышленных комплексов свя-
зано со следующими особенностями и огра-
ничениями [3, 7, 10]:

1) геологические: низкие промышленные 
концентрации редкоземельных компонентов 
в рудах, рассеянный характер распределения, 
диспропорции содержания подгрупп легких 

Рис. 1. Прогнозируемая динамика глобального спроса на редкоземельные металлы, тыс. тонн
(П – прогнозируемые значения показателей) [16]
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и тяжелых элементов, трудности в проведе-
нии лабораторных исследований;

2) технологические: необходимость раз-
работки и внедрения уникальных технологий, 
методов и способов переработки минерально-
го сырья с целью извлечения редкоземельных 
компонентов и конечной РЗМ-продукции;

3) производственные: сложность и мно-
гостадийность производства редкоземельной 
продукции (от получения первичных концен-
тратов до готовой продукции высокой добав-
ленной стоимости — магниты, оксиды);

4) экономические: высокая капиталоем-
кость и сравнительно низкая экономическая 
эффективность создания редкоземельных 
производств, невысокая инвестиционная 
привлекательность РЗМ-проектов, сущест-
венные различия в стоимости продукции up-
stream и down-stream сегментов;

5) экологические: ряд редкоземельных 
металлов обладает радиоактивными свойс-
твами, что обуславливает повышенные эко-
логические риски на этапе их промышленно-
го освоения.

Главным монополистом мировой редко-
земельной отрасли остается Китай [1, 29]. 
Редкоземельный кризис, сложившийся на ру-
беже 2010–2012 годов, доказал высокую сте-
пень зависимости государств от внешнетор-
говой политики, реализуемой данной страной 
в отношении поставок металлов и РЗМ-про-
дукции и «заставившей» многие государс-
тва, в частности Японию, США, Австралию 
и страны Европейского союза (ЕС), пере-
смотреть подходы к проводимой минераль-
но-сырьевой политике [13–14]. В целом ряде 
стран редкоземельные металлы были отнесе-
ны к «критическим» и «стратегическим» ви-
дам минерального сырья [2].

Согласно трактовке ЕС критические 
виды минерального сырья — это ресурсы, 
имеющие не только стратегическую значи-
мость для экономики, но и обладающие вы-
соким уровнем риска цепочки поставок, под 
которым понимается вероятность того, что 
отдельные виды минерального сырья по раз-
личным причинам станут недоступными 
[14]. Отнесение РЗМ к стратегическим видам 
минерального сырья связано с их использо-
ванием при создании приборов, конструкций, 
технологий и техники в сфере военной про-
мышленности. Соответственно, можно кон-

статировать, что отсутствие доступа к тре-
буемым РЗМ может оказать отрицательное 
воздействие на экономическую безопасность 
развитых государств мира [8, 24]. Это объяс-
няет нацеленность стран на нивелирование 
рисков зависимости от импорта металлов 
из Китая.

В 2019–2020 годах, несмотря на сохра-
няющуюся доминирующую позицию Китая, 
число производителей, занимающихся вы-
пуском РЗМ и редкоземельной продукции 
в мире, возросло, что сказалось на структу-
ре глобального рынка — если доля Китая 
в структуре мирового производства РЗМ 
в 2015 году составляла 84 %, то в 2019 году — 
лишь 62 % [29]. В качестве новых «игроков» 
на мировом рынке металлов выступили 
США, где была возобновлена деятельность 
по добыче РЗМ в Маунтин-Пасс, и Австра-
лия, объемы выпуска редкоземельных ме-
таллов которой в 2019 году достигли 21 тыс. 
тонн (в пересчете на оксиды).

Приоритеты государственной полити-
ки России также нацелены на форсирован-
ное развитие отечественной РЗМ-промыш-
ленности для обеспечения устойчивости 
функционирования высокотехнологичных 
отраслей национальной промышленности, 
что обозначено в Проекте «Стратегии раз-
вития отрасли редких и редкоземельных 
металлов Российской Федерации на период 
до 2035 года» [6]. Страна, наряду с Китаем, 
Австралией и США, имеет доступ к значи-
тельной ресурсной базе РЗМ, однако доля 
России в структуре мирового производства 
металлов не превышает 2 % [29].

Формируемые сегодня тенденции позво-
ляют сделать вывод о том, что в среднесроч-
ной перспективе глобальный рынок редко-
земельных металлов продолжит развиваться 
быстрыми темпами, несмотря на то, что сама 
структура рынка может претерпеть измене-
ния ввиду усиления конкурентной борьбы, 
направленной на смещение позиции главно-
го монополиста мировой отрасли [15, 17, 29]. 
Нестабильное положение рынка РЗМ и стре-
мительный рост спроса на данные виды ме-
таллов открывают широкие возможности для 
развития редкоземельных промышленных 
комплексов за пределами Китая. Изучение 
опыта зарубежных стран может стать осно-
вой для принятия стратегии и выбора дейс-
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твенных механизмов развития таких комп-
лексов в России.

2. Подходы к развитию редкоземель-
ных промышленных комплексов. На се-
годняшний день можно условно выделить 
две организационно-экономические моде-
ли развития редкоземельных промышлен-
ных комплексов и обеспечения экономики 
требуемыми видами критических материа-
лов, в основе которых лежит параметр на-
личия/отсутствия доступа к минерально-
сырьевой базе.

Первая модель, главными представителя-
ми которой являются Япония, Южная Корея, 
государства Европейского Союза (Франция, 
Германия, Бельгия и т. д.), связана с созда-
нием устойчивой цепочки импорта гото-
вой продукции и организацией производств 
в сегменте down-stream, что объясняется от-
сутствием прямого доступа к сырьевым ком-
понентам. Основными стратегическими аль-
тернативами в рамках обозначенной модели 
являются [19–21, 30]:

— обеспечение поставок требуемых видов 
РЗМ путем заключения долгосрочных контрак-
тов с мировыми поставщиками металлов;

— поиск производственных возможнос-
тей: исследование альтернативных источ-
ников получения редкоземельных метал-
лов, разработка технологий извлечения РЗМ 
из техногенных отходов и пр. [25];

— поиск материалов, способных своими 
свойствами заменить редкоземельные метал-
лы (альтернативные материалы);

— участие в зарубежных проектах, свя-
занных с разработкой месторождений редко-
земельного сырья (к примеру, Япония явля-
ется участником РЗМ-проектов во Вьетнаме, 
Киргизии, Индии и Казахстане);

— ориентация на долгосрочное планиро-
вание и прогнозирование обеспечения эконо-
мики требуемыми видами критических мате-
риалов [14].

Особое внимание уделяется разработке 
технологий рециклинга, нацеленных на из-
влечение редкоземельных компонентов 
из утилизируемых изделий, например, ак-
кумуляторов, отходов электроники, батарей 
из гибридных автомобилей и т. д. (таблица 1).

Несмотря на наличие технологий, рецик-
линг позволяет производить лишь неболь-
шие объемы продукции, недостаточные для 
удовлетворения растущего спроса. Так, со-
гласно структуре экспорта Китая, основны-
ми импортерами являются Япония и Южная 
Корея. По данным 2019 года, в Японию было 
импортировано 4,9 тыс. тонн церия, 3,3 тыс. 
тонн лантана, 1,5 тыс. тонн иттрия, при этом 
объемы поставок ежегодно увеличиваются 
[15]. В настоящее время в стране стимулиру-
ются исследования, направленные на поиск 
альтернативных материалов, сопоставимых 
по качеству с РЗМ [11]. Так, в 2013 году ве-
лась разработка новых элементов, способных 
заменить самарий в современных магнитах, 
что было связано с наличием острого дефи-
цита данного металла на рынке. В результате 
продолжительных исследований японским 
ученым удалось создать новый магнит с ана-

Страна Компания-
разработчик

Утилизируемые РЗМ-изделия
(согласно используемой технологии) Виды извлекаемых РЗМ

Япония
Hitachi Магниты из воздушных

кондиционеров, компрессоров Nd, Pr, Dy

Honda, Toyota Батареи из гибридных автомобилей Nd, La
Kosaka Smelting Отходы электроники Nd, Dy

Бельгия Umicore Никель-металл-гибридные батареи Nd, La

Франция
Rhodia Никель-металл-гибридные батареи Nd, La
Veolia Аккумуляторы, компьютеры Ce, La, Y, Nd, Gd, Eu, Tb

Германия OSRAM Люминесцентные лампы Ce, La, Y, Nd, Gd, Eu, Tb

Таблица 1
Технологии рециклинга РЗМ, используемые зарубежными странами [5, 9, 27]
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логичными свойствами за счет добавления 
другого компонента — диспрозия, также 
относящегося к редкоземельным металлам. 
Можно заключить, что изобретатели в об-
ласти высоких технологий фактически пред-
принимают лишь попытки к замене исполь-
зования одних РЗМ (с более высоким риском 
поставок) на другие (с приемлемым/низким 
уровнем риска поставок) [11]. Заменить же 
данные материалы альтернативными источ-
никами пока не представляется возможным.

Очевидно, что дефицит редкоземельных 
металлов может оказать влияние на устой-
чивость и динамику развития высокотехно-
логичных отраслей промышленности, ввиду 
чего страны, не имеющие доступа к ресур-
сам, вынуждены искать альтернативные ва-
рианты обеспечения экономики в требуемых 
РЗМ, особенно в условиях имеющихся гео-
политических угроз.

Вторая модель, к которой можно отнес-
ти Китай, США и Австралию, предполагает 
формирование и развитие собственных про-
изводств по выпуску РЗМ и редкоземельной 
продукции. Основой данной модели является 
доступ к соответствующим сырьевым ресур-
сам. Наиболее распространенной стратеги-
ей среди стран-лидеров РЗМ-рынка, позво-
лившей добиться значительных результатов 
на глобальном рынке, стала стратегия «от 
шахты до магнита», основанная на формиро-
вании вертикально-интегрированных комп-
лексов и крупных госкорпораций. При этом, 
как было отмечено ранее, создание собствен-
ных редкоземельных промышленных комп-
лексов сопряжено с высокими геологичес-
кими, технологическими и экономическими 
рисками, исходящими из особенностей реа-
лизации РЗМ-проектов [19–20, 30].

В данном случае интересно рассмотреть 
стратегию Австралии в отношении создания 
промышленно-сырьевых комплексов. Основ-
ные усилия страны направлены на поддержа-
ние геологоразведочного и добывающего сек-
торов за счет государственного финансирова-
ния геологоразведки, предоставления субси-
дий и специальных кредитов недропользо-
вателям уже на начальных этапах освоения 
ресурсов [19, 24]. Одновременно с этим го-
сударство предпринимает меры по стиму-
лированию организации производств редко-
земельной продукции более высокой добав-

ленной стоимости за счет привлечения зару-
бежных компаний и инвесторов к осущест-
влению редкоземельных проектов. Основной 
упор делается в сторону развития технологи-
ческой составляющей, совершенствование 
которой позволило Австралии запустить ряд 
РЗМ-проектов, ставших конкурентоспособ-
ными в условиях мирового рынка [19].

Политику США в отношении разви-
тия редкоземельной отрасли можно назвать 
двойственной. С одной стороны, государство 
нацелено на форсированное развитие наци-
ональной промышленности, с другой же — 
на формирование альтернативных поставок 
РЗМ из третьих стран (государств за исклю-
чением Китая) для нивелирования вероят-
ных рисков организации собственных про-
изводств. В стране главный акцент сделан 
также на совершенствовании технологичес-
кой составляющей — финансировании науч-
но-исследовательской деятельности, разви-
тии научно-технических программ, усилении 
взаимосвязи между университетами и ком-
паниями. Разрабатываемые технологии ох-
ватывают не только сектор добычи, но и сек-
тор вторичной переработки, который также 
стимулируется за счет различных форм госу-
дарственного финансирования [8, 29].

Исходя из рыночной ситуации, наибо-
лее успешным можно считать комплексный 
подход, реализуемый Китаем. Достижение 
доминирующего положения на рынке метал-
лов было обусловлено активизацией геолого-
разведочных и добывающих работ, главной 
технико-экономической установкой которых 
стало обеспечение комплексного использо-
вания ресурсов недр на основе разработки 
и внедрения уникальных технологий комп-
лексного использования минерального сы-
рья и обогащения руд. В Китае на законода-
тельном уровне были закреплены положения 
о комплексных изысканиях, комплексной 
оценке и освоении рудных месторождений 
[11]. Одновременно с этим была сформирова-
на эффективная система «поощрения» недро-
пользователей при освоении полезных иско-
паемых низкого качества, труднообогатимых 
руд, вторичного сырья и пр., что существенно 
расширило потенциальные источники извле-
чения редкоземельных компонентов. Также 
были введены стимулирующие меры по раз-
витию сегмента down-stream, что позволило 
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Китаю выстроить целостную технологичес-
кую цепочку производства редкоземельной 
продукции и снизить до минимума риски, 
относящиеся к обеспечению национальной 
экономики и промышленности необходимы-
ми РЗМ-компонентами [15].

Организационно-экономические модели 
развития отрасли в Китае формируются, ис-
ходя из сложностей редкоземельной отрасли 
на каждом конкретном производственном 
этапе. Первоначально китайская промыш-
ленность состояла из множества локальных 
производителей, деятельность которых фак-
тически не поддавалась контролю. Это при-
вело к интенсификации нелегальной добычи 
и, как следствие, к существенным потерям 
бюджета государства, ввиду чего страна 
переориентировалась на новую бизнес-мо-
дель — создание вертикально-интегриро-
ванных промышленных комплексов. Глав-
ной стимулирующей мерой их выстраивания 
стало ограничение экспорта отдельных ви-
дов продукции. Так, ограничение экспорта 
концентрата, с одной стороны, сузило воз-
можности компаний ориентироваться только 
на продажу продукции после первых этапов 
обработки, а с другой — обеспечило ресурс-
ный базис для реализации последующих тех-
нологический стадий.

Проводимая в настоящее время про-
мышленная политика Китая ориентирована 
на удержание всей цепочки производства 
и добавленной стоимости наукоемкой про-
дукции на основе организации редкоземель-
ных промышленных комплексов внутри 
страны. С целью регулирования как наци-
онального, так и глобального рынка РЗМ 
в 2009–2012 годах в Китае были созданы хра-
нилища легких (в Баотоу) и тяжелых метал-
лов (Южный Китай). В период 2012–2013 го-
дов в Государственный резерв было направ-
лено более 20 тыс тонн редкоземельных ме-
таллов в пересчете на оксиды [11–15].

Интересным фактом является то, что 
Китай, несмотря на ужесточение политики 
в отношении экспорта редкоземельной про-
дукции, не исключает возможности допуска 
иностранных компаний к частичному фи-
нансированию РЗМ-проектов. Многие за-
рубежные компании, работающие в отрасли 
высоких технологий (Япония, Корея), были 
вынуждены передислоцировать производс-

твенные мощности на территорию Китая 
на особых условиях с целью получения до-
ступа к требуемым сырьевым компонентам. 
Для экономики Китая это стало возможнос-
тью притока инвестиций в экономику и рас-
ширения степени влияния на деятельность 
иностранных производителей [11].

Что касается России, то страна, как 
было отмечено ранее, обладает существен-
ным ресурсным потенциалом и, по данным 
2019 года, занимает четвертое место в мире 
по объемам учтенных запасов РЗМ. Это усло-
вие позволяет отнести страну к модели, сле-
дуемой Китаем, США и Австралией. В то же 
время, в отличие от выше приведенных госу-
дарств, реализуемые в России механизмы на-
целены только на up-stream сегмент — добы-
чу и первичное получение концентратов. Так, 
были введены льготы по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), финансиру-
ется проведение геологоразведочных работ. 
Однако отсутствие производств по выпуску 
продукции более высокой добавленной сто-
имости в существенной мере ограничивает 
возможности России как в плане обеспече-
ния собственных потребностей в РЗМ, так 
и в рамках наращивания экспортного потен-
циала [7, 23, 28]. Единственным источником 
получения редкоземельных компонентов 
в России остается Ловозерское месторожде-
ние. Запуск прочих потенциально перспек-
тивных проектов (освоение Африкандского, 
Томторского, Селигдарского месторожде-
ний), согласно данным Министерства про-
мышленности и торговли РФ, планируется 
не раннее 2025 года [4, 6].

В таблице 2 обобщены подходы к развитию 
редкоземельных промышленных комплексов.

Можно заключить, что, несмотря на су-
ществующие различия в организационно-
экономических моделях, главной целью ре-
ализуемых развитыми странами стратегий 
в отношении развития редкоземельных комп-
лексов является снижение уровня зависимос-
ти высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности необходимыми видами РЗМ в дол-
госрочной перспективе. Наиболее устой-
чивой можно считать модель, реализуемую 
США, Китаем и Австралией, потребление 
редкоземельных металлов которых обеспе-
чивается за счет собственных производствен-
ных мощностей, что исключает возможность 
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влияния геополитических факторов на нали-
чие доступа к требуемым компонентам.

Основные механизмы, используемые го-
сударствами для поддержки и развития РЗМ-
отрасли, включают в себя финансирование 
научно-исследовательских работ, стимулиро-
вание проведения геологоразведочных работ 
(рисунок 2). Важно отметить, что реализуе-
мые странами, имеющими доступ к ресур-
сам, меры направлены как на поддержание 
сектора добычи, так и на стимулирование 
развития стадий более высокого передела го-
товой продукции. Это объясняется тем, что 
продукция up-stream сегмента фактически 
не востребована на современном рынке вы-
соких технологий. Концентраты имеют огра-
ниченную область использования и нужда-
ются в дальнейшей переработке, ввиду чего 
для устойчивого развития редкоземельных 
промышленных комплексов очевидна необ-
ходимость применения системного подхода, 
хорошим примером реализации которого яв-
ляется именно Китай.

Важно также отметить, что зарубежные 
подходы к решению проблем производства/
поставки РЗМ характеризуются высоким до-
левым участием государства в финансирова-
нии соответствующих стратегий [4, 27].

В целом можно сделать вывод о том, что 
для России как для страны, имеющей доступ 
к сырьевым ресурсам, целесообразно реали-
зовывать на практике модель развитых стран 
(Китай, США, Австралия) с целью предо-
твращения фрагментарного характера разви-
тия отрасли.

На основе анализа опыта зарубежных 
стран можно выделить следующие рекомен-
дации для развития РЗМ-комплексов в нашей 
стране:

— обеспечение системного характера 
реализуемых механизмов — дифференциро-
ванная система мер поддержки и стимулиро-
вания на различных этапах производственно-
го цикла (субсидии, налоговые льготы);

— пересмотр мер тарифного и нетариф-
ного регулирования экспорта первичной про-
дукции — концентратов, отходов производств, 
введение соответствующих ограничений;

— стимулирование создания производств 
по выпуску РЗМ-продукции высокой добав-
ленной стоимости (оксиды, разделенные ме-
таллы, используемые в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности);

— рассмотрение возможности допуска 
иностранных инвесторов к финансированию 
реализуемых редкоземельных проектов;

Рис. 2. Механизмы развития редкоземельной отрасли,
используемые зарубежными странами
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— реализация имеющегося потенциала 
государственных мер поддержки примени-
тельно к РЗМ-производствам (институты раз-
вития, венчурное финансирование);

— финансирование научных исследова-
ний, нацеленных на создание и совершенс-
твование технологий переработки и извлече-
ния редкоземельных компонентов, рассмот-
рение возможности развития технологий ре-
циклинга с целью обеспечения дополнитель-
ного прироста выпуска РЗМ.

Заключение. Таким образом, были ис-
следованы ключевые тенденции на мировом 
рынке РЗМ, обоснована значимость данных 
компонентов для глобальной экономики. 
В современных условиях решение проблем 
обеспечения экономики и промышленности 
необходимыми РЗМ — это вызов, от гра-
мотного разрешения которого во многом 
зависит научно-технический прогресс стран 
в развивающихся отраслях «зеленой» энер-
гетики, низкоуглеродного развития и пр., 
а также лидерство на глобальном рынке вы-
соких технологий.

Приоритеты развитых стран нацелены 
на достижение ресурсной обеспеченности 
в требуемых сырьевых компонентах и сниже-
ние уровня зависимости от поставок из Ки-
тая как главного монополиста отрасли. С це-
лью нивелирования геополитических рисков 
целый ряд государств начал предпринимать 
активные действия по созданию собствен-
ных производств выпуска редкоземельной 
продукции. В то же время создание РЗМ 
промышленных комплексов представляется 
сложнейшей задачей, связанной с повышен-
ными экономическими и технологическими 
рисками. Более того, далеко не все страны, 
развивающие высокотехнологические секто-
ра экономики, имеют прямой доступ к мине-
рально-сырьевой базе редких металлов. Все 
это в условиях сохраняющейся монополии 
на мировом рынке формирует неопределен-
ность в выборе стратегий развития отрасли.

На основе проведенного анализа было 
выделено две организационно-экономичес-
кие модели развития редкоземельных про-
мышленных комплексов и обеспечения эко-
номики требуемыми видами критических 
материалов, в основе которых лежит пара-
метр наличия/отсутствия доступа к соответс-

твующей минерально-сырьевой базе. Опыт 
зарубежных стран в отношении развития 
редкоземельных промышленных комплексов 
свидетельствует о необходимости системно-
го подхода к реализации мер и механизмов 
поддержки отрасли с целью повышения ин-
вестиционной привлекательности проек-
тов, создания технологического задела и т. д. 
Сформированные на основе проведенного 
исследования рекомендации могут стать не-
обходимыми условиями воссоздания россий-
ской редкоземельной промышленности.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
ЭФФЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ СЛОЖНОСТИ

© 2021 г.     О. С. Сухарев

Институт экономики РАН, г. Москва, Россия

Цель исследования. Современная макроэкономическая политика, опирающаяся 
на весьма сложные модели, казалось бы, достигла пика теоретического совершенства, од-
нако, сила ее влияния и успешности оставляет желать лучшего. Многочисленные оценки, 
что экономическая политика не срабатывает, не приводит к результату — достижению 
цели, заставляют вернуться к истокам — принципу «цели-инструменты», рассмотрев его 
расширенную трактовку и критику. Целью исследования выступает теоретический ана-
лиз модельно-инструментальных проблем разработки экономической политики с выявле-
нием «эффекта превышения сложности», который в действительности детерминирует 
весь набор дискуссий в этой области, с помощью чего обосновывается необходимость при-
менения принципа целей и инструментов.

Методологию исследования представляет собой теория экономической политики 
Я. Тинбергена.

Результатом исследования является обоснование ограничений в «критике Лукаса», а так-
же в «эффективной классификации рынка» Р. Манделла, которая длительное время рассмат-
ривалась как расширенный вариант принципа целей и инструментов. Представлена модель 
системной динамики, позволяющая продемонстрировать наличие связей между ее парамет-
рами и обнажающая невозможность учета всего набора механизма обратных связей. Вмес-
те с тем полезность прямых формулировок, без учета всего набора связей, является важным 
инструментом для получения базисных соотношений и выявления основных свойств системы, 
которые можно затем корректировать с учетом добавочных обстоятельств. Наличие у мо-
делей обратного свойства к «эффекту превышения сложности» иногда обладает большей по-
лезностью, нежели завышенная сложность, ограничивающая адекватность модели в большем 
масштабе, чем простота. Экономическая наука пытается бороться со сложностью посредс-
твом увеличивающейся специализации знания, но это должно означать дифференциацию инс-
трументов в стремлении достичь взаимно детерминирующих целей развития.

Ключевые слова: теория экономической политики Тинбергена; «критика Лукаса»; 
«эффективная рыночная классификация»; системные эффекты экономической политики; 
модели системной динамики; эффект превышения сложности.

MACROECONOMIC POLICY: EFFECT OF EXCEEDING DIFFICULTY

© 2021     O. S. Sukharev

Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The aim of the study. Modern macroeconomic policy, based on very complex models, seems 
to have reached the peak of theoretical perfection, however, the power of its influence and success 
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Введение. Проводимая в России в тече-
ние первых двух десятилетий XXI века эко-
номическая политика нередко подвергается 
критическим оценкам, особенно по аргумен-
там недостаточной проработки ее стратеги-
ческих ориентиров [1], недостаточного темпа 
роста [8], который она обеспечивает и кото-
рый поддерживался, например, в советский 
период [2], отсутствия требуемого объема 
инноваций, высокого оттока капитала, обед-
няющего страну и дестабилизирующего фи-
нансово-валютный рынок [3–4], нехватки 
инвестиций и структурных дисбалансов [10].

Поиск причин неудовлетворительного 
развития всегда оборачивается выделением 
неких объективных обстоятельств функцио-
нирования экономики. Однако, когда ресурс-
ный и человеческий потенциал у экономики 

имеется, «объективность» отрицательного 
исхода в развитии формируется в силу при-
меняемых мер макроэкономической полити-
ки, точнее, необоснованной и неоправданно 
применяющейся политики. В таком случае 
имманентные ограничения моделей макро-
экономики и выстраиваемых на их основе 
мероприятий, воздействующих на развитие, 
к сожалению, не принимаются во внимание. 
В итоге работает «эффект кобры», когда, 
влияя на экономику со стремлением придать 
ей новую динамику, наоборот, усиливают 
негативное проявление стагнации по причи-
не применяющегося стереотипного набора 
мероприятий правительственной политики, 
ввергающих экономику именно в такое состо-
яние1. Причиной становятся множественные 
обратные связи и системные эффекты реак-

leaves much to be desired. There are numerous assessments that economic policy does not work, 
does not lead to a result — the achievement of the goal, they force us to return to the origins — the 
principle of «goals-tools», having considered its expanded interpretation and criticism.

The purpose of the study is a theoretical analysis of the model-instrumental problems of 
developing economic policy, with the identification of the «effect of exceeding complexity», which 
in fact determines the entire set of discussions in this area, with the help of which the necessity of 
applying the principle of goals and instruments is substantiated.

The research methodology is Tinbergen’s theory of economic policy.
The result is a substantiation of the limitations in «criticism of Lucas», as well as in Mundell’s 

«effective market classification», which has long been viewed as an extended version of the principle 
of goals and instruments. A model of system dynamics is presented, which makes it possible to 
demonstrate the presence of relationships between its parameters, revealing the impossibility of 
taking into account the entire set of feedback mechanisms. At the same time, the usefulness of 
direct formulations, without taking into account the entire set of relationships, is a useful tool for 
obtaining basic relationships and identifying the main properties of the system, which can then 
be adjusted taking into account additional circumstances. The fact that models have the opposite 
property to the «over-complexity effect» is sometimes more useful than overestimated complexity, 
which limits the adequacy of the model on a larger scale than simplicity. Economics tries to combat 
complexity through an increasing specialization of knowledge, but this must mean differentiating 
instruments in an effort to achieve mutually determinative development goals.

Key words: Tinbergen’s theory of economic policy; «criticism of Lucas»; «effective market 
classification»; systemic effects of economic policy; models of system dynamics; effect of exceeding 
complexity.

1 Примером выступает «парадокс бережливости», когда стимулирование сбережений с целью использова-
ния их на рост увеличивает рецессию, понижая темп роста. Создание стимулов для сохранения занятости, но не 
за счёт повышения заработной платы, может привести к росту фрикционной безработицы, когда агенты ищут 
иные альтернативы труда, с более высокой заработной платой. П. Кругман так объясняет «парадокс гибкости», 
ратуя, что гибкие рынки труда, где бы легко понижалась заработная плата в условиях депрессии, являются об-
ременяющим обстоятельством [13, c. 31–32]. Механизм влияния или передаточный механизм экономической 
политики объясняется так: снижение заработной платы понизит инфляцию, что приведёт к снижению процен-
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ции на сумму воздействий, предполагающие 
не только прямую связь параметров, по кото-
рым отслеживаются изменения, но и более 
сложные обратные связи.

Проблема измерения экономического 
развития [19] вместе с ограниченностью не-
оклассических макроэкономических моделей 
роста и рынков 2 [9, 14] закономерно приво-
дит к видоизменению взглядов на депрес-
сию, под которой, согласно Полу Кругману, 
следует понимать не просто глубокий спад, 
а функционирование, причем длительное, 
экономики ниже своих возможностей [13]. 
Данное состояние сопровождается тем, что 
стандартная макроэкономическая полити-
ка становится неспособной изменить ситу-
ацию. Наоборот, балансирование бюджета 
и подавление инфляции могут закреплять 
депрессивное состояние, и поиск новых пра-
вил для выправления ситуации не обеспечит 
быстрого положительного результата. В свя-
зи с этим В. Смит утверждал3, что денеж-
но-кредитная политика, а также фискальная 
политика не будут иметь силы влияния при 
отрицательной стоимости капитала [13], хотя 
фискальная политика может позитивно вли-
ять на инновации и рост [16], а институцио-
нальные изменения определенным образом 
влияют на макроэкономические параметры 
функционирования [21], обнаруживая обрат-

ную связь, которая не принимается во внима-
ние в неоклассических моделях.

Суммируя, отметим, что изменение трак-
товок базовых понятий и влияния мер мак-
роэкономической политики происходит под 
влиянием раскрытия сложности экономики, 
когда многие используемые модели превы-
шают эту сложность или не дотягиваются 
до нее, что в обоих случаях составляет боль-
шой минус с точки зрения экономического 
анализа ситуации.

В связи с этим целью исследования ста-
новятся модели и процедуры формирования 
экономической политики (для обоснования 
передаточного механизма 4), представленной 
набором инструментов, применяемых для 
достижения целей хозяйственного развития. 
Методологию исследования составляет те-
ория экономической политики Яна Тинбер-
гена с критикой Р. Лукаса [11, 15, 17, 19–20], 
которая заметно пошатнула подход с позиций 
применения больших эконометрических мо-
делей, но отнюдь не отменила его полезнос-
ти, особенно при отсутствии действенных 
альтернатив. Эффективная рыночная клас-
сификация Р. Манделла [5–6] лишь уточнила 
отдельные моменты стандартной теории эко-
номической политики, привязав инструмен-
ты к целевым параметрам политики 5, не сни-
мая проблем, указанных Р. Лукасом. Особый 

тных ставок и росту совокупного спроса. Критика неоклассического объяснения даётся в том, что при депрес-
сии ставки процента и так низки — снижать их некуда, поэтому, по всей видимости, возрастёт безработица. 
Однако не приводится возражение, почему со снижением заработной платы должна понизиться инфляция, если 
заработная плата, скажем, составляет в доходах населения не выше 25–30 %, а также что побудит заработную 
плату к понижению в условиях несовершенных рынков труда. Когда объясняется тот или иной передаточный 
механизм влияния, значение имеет исходная точка — снижение заработной платы в приводимом объяснении. 
Нужен подробный анализ причин и правдоподобия такого снижения, да и величина снижения будет иметь значе-
ние. Если даётся объяснение, исходя из некоторых условий, то отсутствие условий будет означать практически 
автоматическое отсутствие и данного объяснения, либо понадобится добавочно объяснять, почему условий нет, 
а объяснение все равно имеет место быть, являясь правдоподобным.

2 В частности, рынков труда, рассматриваемых с точки зрения обеспечения равновесной нормы безработи-
цы, с обоснованием единственности такой нормы для экономики в целом на уровне «гарантирующих допуще-
ний» [9]. В таком случае именно подобные допущения становятся проводниками не только решения макроэко-
номической задачи, но и предопределяют меры экономической политики. Проблемы безработицы, безусловно, 
важны, но они в определяющей степени являются производной проблем обеспечения занятости в экономике. 
Однако, меры политики, направленные на обеспечение занятости и элиминирование безработицы или негатив-
ных её эффектов все-таки связаны, хотя и отличаются по существу. Равновесные представления рынков, даже 
с учётом нестационарных проявлений, тем не менее, не позволяют учитывать всю гамму институциональных 
возможностей. Аккумулирующий эффект экономической политики обычно также не рассматривается в рамках 
поиска подобных рыночных решений, расположенных около или в точке равновесия.

3 По существу, речь идёт об особом институциональном состоянии макроэкономики — долговой экономи-
ке, когда обязательства превышают активы у большинства агентов, имеется кризис бухгалтерского баланса [13].

4 Под передаточным механизмом макроэкономической политики понимается последовательность (алго-
ритм) передачи воздействия инструмента на изменение целевого параметра политики.

5 Однако подобная жёсткость привязки снижает гибкость применения инструментария макроэкономичес-
кой политики, когда один инструмент влияет на достижимость нескольких целей, причём действуя в положи-
тельном и отрицательном (тормозящем) направлении.
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акцент сделаем на системную реакцию, пред-
ставляющую собой обратные связи различ-
ных изменяемых показателей. Это хорошо 
обнаруживается в подходе Дж. Форрестера 
и Д. Медоуза [7, 12] Представим аргументы, 
согласно которым и «критика Лукаса» содер-
жит внутренние ограничения, не преодоле-
вающие «эффекта превышения сложности»6, 
объективно присущего моделям макроэконо-
мической политики. Низкая степень обосно-
ванности мер политики, не учитывающая на-
личие обратных связей, реакций, формирует 
обратный к «эффекту превышения сложнос-
ти» исход. И в том, и в другом случае резуль-
тат применения политики один и тот же — 
она не изменяет развитие в желательном на-
правлении, но только по разным причинам, 
либо приводит к реакции, которая усугубляет 
проблемы («эффект кобры»), поэтому требу-
ется выяснить, насколько имеющийся теоре-
тический аппарат позволяет получать обос-
нованные воздействия на экономику.

1. Возврат к теории Тинбергена. Тео-
рия экономической политики Я. Тинбергена 
[20] предполагала получение системы эко-
нометрических уравнений, связывающих 
цели политики и ее инструменты, причем 
оценивалась возможность решения систе-
мы дифференциальных уравнений, наличие 
связности инструментов. Уравнения (балан-
совые, технологические, институциональ-
ные и поведения) отражали связи между 
переменными экономики посредством ко-
эффициентов влияния. Решение позволяло 
получить оценку того, как именно развива-
ется экономика под воздействием некоего 
набора предпринимаемых решений. Данный 
подход применялся для моделирования по-
литики роста [11], планирования развития 
[19]. Вместе с тем связность целей, а также 
взаимная детерминация инструментов поли-
тики никак не преодолевались в рамках это-
го теоретического подхода. Конфликтовали 
не только цели, но и инструменты, а плани-
рование требует постоянного изменения ин-
формации и коррекции самих планов, вклю-
чая и инструменты воздействия.

Таким образом, при разработке неслож-
ных моделей, пригодных в управлении, ока-
зывалось, что «структурная статика» таких 
моделей никак не преодолевается. Инстру-
менты экономической политики, будь то ин-
вестиции, распределяемые по направлениям 
деятельности, госрасходы, налоги, субсидии, 
процентные ставки или пошлины, несмотря 
на институциональную детерминацию, за-
висимы во влиянии от многих иных обстоя-
тельств, изменчивость которых может не от-
ражаться в зафиксированном уравнении или 
системе уравнений. Цели развития также 
многочисленны, например, это и рост вало-
вого продукта, доходов населения, числен-
ности населения, торможение динамики цен, 
снижения издержек и др. Как видим, задачи 
максимизации совмещены с поиском мини-
мума, причем достижение одной цели может 
нивелировать достижение другой, особенно 
при обратном соотношении целей. Улучше-
ние теории Тинбергена за счет использования 
функций благосостояния и социальных по-
терь, учета издержек применения инструмен-
тов, а также элиминирования неопределен-
ности применения инструментов, тем не ме-
нее, не снимает важности проблемы выбора 
инструмента экономической политики в тех 
или иных условиях развития. Особо сложной 
выглядит задача применения целого набора 
инструментов. Дополнительным к принципу 
Тинбергена [20] выступает принцип эффек-
тивной классификации рынка Р. Манделла 
[5–6], согласно которому каждый инструмент 
приспособлен для своей цели наилучшим 
образом и должен применяться для соответс-
твующей цели [5].

Однако здесь возникает проблема обос-
нования предназначения инструмента поли-
тики исходя из теоретической модели или 
из сложившихся и исследуемых конкретных 
условий. Дело в том, что Р. Манделл рас-
сматривал внутреннее (совокупный спрос 
равен совокупному предложению при пол-
ной занятости) и внешнее (торговый баланс 
покрывает экспорт капитала при данном 
паритете обменного курса) равновесие при 
некоторых допущениях (например, запасы 

6 Когда создаваемые модели, с помощью которых обосновываются меры воздействия на экономику, на-
столько сложны, что реальность для понимания более простая, нежели сама модель, возникает эффект превы-
шения сложности.
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считались полностью исчерпанными). Тем 
самым точка равновесия признавалась на-
иболее приемлемой, куда и должны привес-
ти экономику применяемые инструменты — 
денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 
политика.

Следовательно, текущая ситуация оцени-
валась по тому, насколько экономика удалена 
от равновесия, а цель политики вытекала ав-
томатически — привести ситуацию к равно-
весию за счет указанных инструментов. При 
этом не учитывалась даже мера исходной 
неравновесной ситуации, которая не может 
не сказаться на силе и масштабе применяе-
мых инструментов и присутствует на практи-
ке, а не на уровне модели. При таком пред-
ставлении проблемы неясным остается и то, 
насколько велико принуждение инструмента 
экономической политики по движению к рав-
новесию по его обеспечению и удержанию 7. 
Исходя из основных допущений [5], было 
показано, что монетарная политика пригод-
на для обеспечения равновесия платежного 
баланса (внешнее равновесие), бюджетно-
налоговая — для обеспечения внутреннего 
равновесия. Однако, при их одновременном 
применении возможны ситуации, когда оба 
вида политики будут мешать друг другу либо 
тормозить с учетом реакции системы движе-
ние ее к равновесным, пусть и модельным, 
ситуациям.

Таким образом, указанная дихотомия 
с привязкой инструмента к цели на практике 
мало что давала для выстраивания экономи-
ческой политики длительно неравновесной 
развивающейся экономики. К тому же не учи-
тывались обратные связи и влияния различ-
ных параметров. Фиксировались стереотипы 
проводимой ранее политики, а именно: ког-
да при активном сальдо платежного баланса 
снижали госрасходы, увеличивали налоги 
и проводили политику дешевых денег (сни-
жали процент), а при дефиците платежного 
баланса, наоборот, снижали налоги, удорожа-
ли деньги (повышали процент), увеличивали 
расходы. Такие действия не предполагали 
рассмотрения, когда повышение налогов мо-
жет обострить дефицит бюджета, понизить 
расходы, или снижение налогов привести 
к такому же исходу. Разведение влияния инс-

трументов, в частности, процента и налогов 
на внешнее и внутренне равновесие может 
не подтверждаться динамикой параметров 
в конкретных экономических условиях. Это 
относится к экономике, где изменение про-
центной ставки будет сильно влиять на ин-
вестиции и сбережения, причем на первую 
компоненту сильнее, чем на вторую. Со сни-
жением процентной ставки за счет роста ин-
вестиций возможно увеличение бюджетного 
профицита (при высокой эффективности ин-
вестирования), рост же процента обеспечит 
нивелирование профицита бюджета, пере-
водя его к некоторому дефициту (зона ОЕА 
на рисунке 1). Возможна ситуация, что реле-
вантной связи процентной ставки и бюджет-
ного дефицита/профицита не будет. Более 
того, на относительно коротком интервале 
времени связь параметров может быть одна, 
на ином отрезке времени — совершенно 
иная. Учитывая, что экономическая политика 
ориентируется на текущее применение инс-
трументов, конечно, определяющим высту-
пает непродолжительный отрезок времени.

Вид кривой ОЕ может оказаться лю-
бым — для каждой страны своим собствен-
ным, включая и отсутствие какой-либо детер-
минации между изменением налогов и сбо-
ров и процентной ставкой. Рост процентной 
ставки может сопровождаться снижением 
дефицита бюджета и переходом на профи-
цитный бюджет в точке i1 (штриховая линия 
на рисунке 1). Такие связи и виды динамики 
требуют объяснения конкретными условия-
ми развития экономики.

Критическое отношение к теории Я. Тин-
бергена было изначально оформлено Р. Лука-
сом [17] и сводилось к тому, что статистика 
прошлого периода не справляется с изменя-
ющимися связями целей и инструментов. 
В уравнениях эконометрических моделей 
коэффициенты связи должны изменяться, 
не оставаясь стабильными так, как это отве-
чает реальности. Кроме того, можно отме-
тить и лаги в сборе и использовании той или 
иной статистики. Конечно, искажения сопро-
вождают процесс моделирования на каждой 
его стадии, включая подготовку данных, от-
бор переменных, установление связей, поиск 
решения и его интерпретацию. Инструмен-

7 В связи с этим остаётся неясно, насколько необходимо стремиться к такому результату.
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ты политики применяются одновременно, 
но сами изменчивы по силе и охвату приме-
нения, а также синхронности воздействия 
на экономику. На рассматриваемом интер-
вале времени они могут многократно изме-
няться в соответствии с реакцией экономики 
на их применение и изменение целевых по-
казателей. По идее, в таком случае должна 
измениться и модель, которая уже не будет 
отражать связи целей и инструментов. Хотя 
если модель делается с некоторой степенью 
неточности (иначе она бы не была моделью), 
то добавочные искажения, наслаиваемые 
следующими периодами времени и измене-
нием самой экономики и ее реакции, могут 
оказаться вполне удовлетворительными, если 
промежуток времени не очень продолжитель-
ный. Однако предложение использовать ожи-
даемые значения переменных моделей вмес-
то прошлых данных с привязкой к адаптации 
не решает названной проблемы, так как из-
менение политики должно изменить и ожи-
дания [17]. Строгость оценки рациональных 
ожиданий, характеризующих непредвиден-
ное изменение параметров модели, весьма не-

высока, предполагает оценку свершившегося 
ожидания в текущем периоде, но ожидание 
осуществлено периодом ранее (в прошлом). 
Оливер Бланшар [15] опроверг позиции Лу-
каса 8 по поводу влияния изменений в инстру-
ментах политики на связующие коэффициен-
ты эконометрической модели. Вместе с тем 
имеющая подтверждения в отдельных при-
мерах теория Лукаса не дает ответа на вопрос 
о формировании ожиданий, как и о связи их 
с коэффициентами модели. Более того, ожи-
дания двух рядом соседствующих периодов 
могут отличаться довольно существенно, как 
и влиять или не влиять на параметры модели. 
Важно и то, каким способом осуществлять 
ожидание по разным переменным. Ожидание 
инфляции — это один параметр, а ожидание 
инвестиций или изменения процентных ста-
вок — совсем иной.

Таким образом, на уровне создания мо-
делей заложена имманентная сложность, 
связанная с математической записью модели 
и трактовкой параметров, в нее входящих, 
статистическим измерением этих парамет-
ров. Видимо, она возникает по той причине, 

Рис. 1. Бюджетный профицит/дефицит и процентная ставка

8 Тем самым «критика Лукаса» серьёзно не пошатнула теории Тинбергена, сохранив общий подход в облас-
ти эконометрического моделирования экономической политики, лишь добавив туда элементы учёта ожиданий 
(адаптивных и рациональных). Однако весьма трудно доказать, что главенствует рациональное ожидание и что 
оно правильно учитывается в расчёте или пересчёте изменяющихся коэффициентов. Точного аппарата, кото-
рый бы позволял найти, что коэффициенты, например, не изменились, а также реакция на инструменты, но ожи-
дания стали иными, насколько известно, не существует.
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что стереотипные математические методы 
моделирования не позволяют учесть всю 
гамму обратных связей переменных, целей 
и инструментов, причем изменяющуюся 
во времени. Попытки учета обратных свя-
зей предпринимались в моделях управления 
и моделях системной динамики [7, 12]. Рас-
смотрим их подробнее, раскрыв проблему 
«эффекта превышения сложности».

2. Эффект превышения сложности: 
структура целей и инструментов. «Эффект 
превышения сложности» иллюстрируется 
структурными изменениями и реакциями 
экономики на их совместное с макроэконо-
мической политикой влияние. Если форми-
руемая модель использует допущение, кото-
рого нет в реальности, она сразу порождает 
необходимость дальнейшей интерпретации 
именно этого допущения с точки зрения по-
лученного результата и применения модели, 
ведь этот результат в данном случае полу-
чен для экономики с введенным допущени-
ем. Иначе невозможно объяснить, зачем оно 
вводилось (исключаем ошибочный ввод до-
пущения или ограничения 9). Превышение 
сложности связано еще и с высокой неопре-
деленностью экономической ситуации, ко-
торая находит отражение в проектируемых 
моделях реальности, когда существующая 
неопределенность умножается на неопреде-
ленность модели. Наличие структуры целей 
и совокупности инструментов обеспечивает 
эту неопределенность.

Макроэкономическая политика, ори-
ентируясь на агрегированные показатели, 
совершенно не ориентируется на то, какая 
экономическая структура будет способство-
вать развитию. Более того, не принимается 
во внимание и то обстоятельство, что раз-
личное распределение ресурсов в экономике 
может дать несовпадающее соотношение до-
хода и риска ведения деятельности с высокой 
неопределенностью проблемы выбора струк-
туры распределения.

Влиять на риск и доходность можно, на-
пример, институциональными коррекциями 
(демпфирование риска), либо предоставляя 

дополнительный ресурс в рамках программ 
развития и национальных проектов. Также 
будет способствовать решению такой зада-
чи создание стимулов для дополнительно-
го инвестирования в наиболее рискованном 
и менее доходном направлении деятельнос-
ти, которое очень необходимо с точки зрения 
хозяйственного развития. Стереотипные ры-
ночные подходы фактически лишили бы его 
ресурса на развитие, потому как рискованное 
и низкодоходное дело не привлекает ресурса 
и инвестиций.

Выбор экономической структуры пока-
зан на рисунке 2, где кривые I и II соответс-
твуют различным структурам распределения 
ресурса по объектам экономики, дающим не-
кую величину дохода и риска. Однако возни-
кает ситуация в так называемых характерных 
точках 1–2–3, где разные структуры распре-
деления ресурса дают одно и то же сочетание 
дохода и риска, даже вблизи этих точек. Это 
пример превышения сложности — модель 
не дает решения (будь то максимизация дохо-
да или минимизация риска 10), так как выбор 
крайне неопределенный. Нужны либо доба-
вочные качественные критерии, либо некие 
эксперты, совокупность мнений которых 
удастся обработать. В качестве критерия вы-
бора может использоваться темп роста эконо-
мики в характерной точке, например, выби-
рается то распределение, для которого темп 
роста в характерной точке будет выше.

В линиях связи (штриховые III и IV 
на рисунке 2) выбор в районе точек C, D 
так же неопределенный, как и в точках 1–2–3, 
однако выбор между характерными точками 
C и D вполне определен в пользу большего 
дохода и меньшего риска — точка D. Для ха-
рактерных точек 1–2–3 данный вопрос также 
неразрешим, определяется соотношением ве-
личины дохода и риска. Конечно, можно ска-
зать, что если структурный выбор так труден 
и неочевиден, зачем его осуществлять? Од-
нако он сильно влияет на развитие, зависим 
от проводимой макроэкономической полити-
ки, детерминирующей перемещение ресур-
сов в экономике, в частности, инвестиций. 
Представим, что структура инструментов, 

9 При ошибочном допущении модель может не работать, а может сработать, так как допущение или огра-
ничение не является релевантным.

10 Применение каждой из оптимизационных моделей даст решение, которое будет по постановке оптималь-
ным, но по содержанию не составит полезность для развития экономики.
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изменяясь, дает различную величину дохода 
и риска в экономике. Именно эти инструмен-
ты и означают распределение ресурса по эко-
номическим объектам.

Однако не так прост выбор структуры 
распределения и вне характерных точек, хотя 
в них его трудность очевидна. Например, 
нужно выбрать структуру распределения, 
дающую доход по линии A, где имеется не-
высокая доходность. Если рассматривать вы-
бор по линии А, то выбирается при том же 
доходе структура, дающая меньше риск (при 
прочих равных). Если рассматриваем выбор 
по линии B, применяем ту же логику. Однако, 
сопоставляя выбор по двум линиям А и B, ви-
дим, что для линии В доход выше, но и риск 
выше, чем при выборе структуры по линии 
A. Следовательно, выбор структуры, види-
мо, будет определяться относительным пре-
восходством дохода и риска в двух случаях, 
а также набором иных факторов (качествен-
ного характера).

Представим теперь, что структура рас-
пределения ресурса полностью определяется 
макроэкономической политикой — ее инс-
трументами. Тогда представленная задача 
выбора — это выбор структуры инструмен-
тов, позволяющих достигать определенную 
структуру целей. Тем самым можно привя-
зать структуру инструментов к распределе-
нию ресурсов и показать, какие цели и как 
удается достигать. Это также будет свое-

образная модель экономической политики, 
но включающая фактическое состояние эле-
ментов экономики под влиянием поступаю-
щих к ним и перерабатываемых ресурсов.

Иными словами, «эффект превышения 
сложности» имеет основу не только в моде-
лировании — представлении экономической 
динамики, связи инструментов политики 
и целей, но связан с имманентными особен-
ностями функционирующих социальных 
систем.

Во-первых, макроэкономическая полити-
ка фиксирует проявления функционирующей 
экономики и обеспечивает воздействие на них, 
порождая тем самым ответную реакцию. Она 
и генерирует модель поведения экономики 
в рамках проводимой политики, заставляя ее 
изменяться. Однако совсем не факт, что при-
меняемый набор инструментов улучшает, 
а не ухудшает функционирование экономики, 
либо является не самым лучшим вариантом 
(как это следует из рисунка 2).

Во-вторых, оперативные задачи макро-
экономической политики, в частности, пре-
одоление кризиса, вызванного форс-мажор-
ной ситуацией распространения вируса, 
может затруднить реализацию долгосроч-
ных целей, либо отодвинуть их во времени. 
Кроме того, реактивные свойства эконо-
мики на коротких и длинных отрезках аб-
солютно отличаются по природе. Решение 
текущих проблем может создавать новые 

Рис. 2. Выбор структуры инструментов — характерные точки
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в силу противоречивости целей и применя-
емых инструментов.

В-третьих, мероприятия макроэкономи-
ческой политики, применяемые инструменты 
могут оказаться с низкой чувствительностью 
по влиянию на релевантные параметры эконо-
мики. Это приведет к низкой ресурсной отдаче 
и к фиксации ситуации без ее существенного 
изменения и достижения целей развития [12].

Названные три условия, так или иначе 
фигурирующих при создании моделей сис-
темной динамики, наглядно показывают ис-
точник «эффекта превышения сложности», 
вытекающий из общей неопределенности 
применения инструмента политики и изме-
нения цели при наличии перемешивающе-
го влияния. Скажем, обосновывается задача 
увеличения монетизации экономики в силу 
недостаточной величины денежной массы 
в объеме ВВП. Однако, предположим, в эко-
номике по факту уже она происходила, толь-
ко в диапазоне, скажем, от 14 до 58 % ВВП11. 
В связи с этим дальнейшая монетизация 
может либо сгладить эффект предыдущего 
ее действия на экономику, либо, наоборот, 
усилить эффект роста, но сопроводить его 
ускорением инфляции. Тогда подавление ин-
фляции будет означать и торможение роста 

одновременно. Это будет верно при условии 
наличия связи между ВВП и конкретным 
уровнем его монетизации, а также соответс-
твующим состоянием экономической струк-
туры и финансовых институтов, принимаю-
щих эту увеличивающуюся денежную массу 
от 60 % и выше. Таким образом, характер свя-
зи и воздействия инструмента на экономику 
наверняка будет зависеть от размера и силы 
применения инструмента, а также от состоя-
ния структур, воспринимающих воздействие 
этого инструмента, если они от него не могут 
не зависеть, как в случае с денежной массой.

Создание моделей предполагает помимо 
ввода неких допущений и ограничений, кото-
рые затем весьма нелегко интерпретировать, 
рассмотрение связей между элементами эко-
номики. Рассматривая подобные связи, нуж-
но понимать, как важны обратные реакции, 
которые часто не учитываются на математи-
ческом уровне, обеспечивая обратную пози-
цию к «эффекту превышения сложности». 
Покажем это обстоятельство в рамках сис-
темной модели динамики (рисунок 3).

На рисунке 3 показано, что люди, генери-
руя знания, создают технологии, производс-
тво, которые исчерпывают природные ресур-
сы (невозобновляемые) для создания про-

11 Соразмерность подобного увеличения во времени, видимо, будет определять характер воздействия моне-
тизации на экономический рост, но сам уровень монетизации и диапазон, в котором происходит его увеличение, 
безусловно, становятся самостоятельным инструментом влияния.

Рис. 3. Системная динамика экономики
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дуктов и услуг, формирующих потребление 
и качество жизни. При этом возникают ко-
лоссальные экологические издержки, разру-
шающие ресурсную базу. Однако создаются 
и технологии, на которые тратится часть ре-
сурсов, способные создавать новые ресурсы 
или уменьшать потери существующих ресур-
сов, либо восстанавливать отдельные виды 
ресурса (заменять). Вместе с тем экологичес-
кие дисбалансы сказываются на увеличении 
численности населения N и на качестве жиз-
ни. На рисунке эта связь не показана, но она 
присутствует. Другое дело, насколько сила 
этого влияния велика в различные периоды 
развития цивилизации, при неуклонно воз-
растающей численности населения с некоей 
величины эти ограничения становятся весьма 
критическими для обеспечения парадигмы 
роста и удовлетворения потребностей в рав-
ном объеме все возрастающего населения. 
Более того, N = N (Y), численность населения 
наверняка может быть функцией создаваемо-
го продукта и качества жизни, причем зави-
симость от продукта на каком-то этапе может 
оказаться пропорциональной, а вот от качес-
тва жизни — обратно пропорциональной 
(темп роста численности затормозится при 
высоком качестве жизни). Тем самым по ходу 
развития меняются связи параметров и воз-
действие одной величины на другую. Кон-
сервация целей экономической политики при 
этом может привести к весьма неадекватным 
результатам с точки зрения управления раз-
витием экономики.

Однако представленная схематично мо-
дель вполне отражает то, что происходит. 
Имеются ресурсы, они комбинируются, ис-
пользуются для производства благ, обеспе-
ченность которыми становится основной 
для увеличения численности населения, 
что в свою очередь актуализирует задачу 
совершенствования технологий производс-
тва за счет науки и образования населения 
с тем, чтобы решать задачи удовлетворения 
увеличивающихся с ростом числа людей 
потребностей. Парадигма роста занимает 
в этой схеме центральное место, формируя 
экономическую философию жизни. Данная 
схема работает до тех пор, пока объем ре-
сурсов не станет таким, что условия жиз-
ни значительного числа людей ухудшатся, 
а наука и технологии уже не смогут разви-

ваться таким темпом, чтобы дать решения 
по компенсации утраченных ресурсов. Это 
будет подлинная трагедия общин, связанная 
со стремлением обеспечить рост и богатс-
тво в условиях больших, но все же ограни-
ченных ресурсов. Если в виде цели поло-
жить рост эффективности w = Y/R, то есть 
создаваемого продукта с единицы ресурса, 
с условием, например, возобновления ре-
сурса, либо контролируемого исчерпания 
dR = b, то несложно получить условие роста 
эффективности. При такой постановке за-
дачи эффективность растет при dY/dR > w, 
или dY/b > w, когда изменение продукта при 
фиксированном изменении ресурса на еди-
ницу этого изменения превышает текущую 
эффективность.

Записав трансформацию ресурса в про-
дукт в виде Y = Rs, где s — научно-техно-
логическая функция, учтя y = Y/N = Rs/N, 
получим условие роста продукта (gy > 0) 
на одного человека: gN < gR + gs, где gN, gR, 
gs — соответственно темп роста населения, 
расхода ресурсов и научно-технического 
прогресса. Таким образом, для роста душе-
вого продукта темп роста численности насе-
ления должен быть меньше суммы темпов 
роста исчерпания ресурсов и научно-техни-
ческого прогресса. Однако это соотношение 
как раз не учитывает обратные связи, о ко-
торых говорилось выше. Следовательно, без 
учета не просто обратных связей, но и их 
самого изменения получить точные прав-
доподобные оценки и соотношения весьма 
проблематично, хотя подобные весьма ори-
ентировочные, но дающие представление 
об изменении общих агрегатов и структуры 
в экономике модели-схемы, включая и слож-
ные эконометрические системы уравнений 
в рамках подхода Тинбергена являются 
весьма полезными ориентирами для приня-
тия различных решений. Из представленной 
модели также следует, что, если ресурсы 
исчерпываются dR/dt < 0, то темп научно-
технических изменений и технологической 
модернизации должен обгонять темп роста 
продукта. Конечно, такое соотношение бу-
дет справедливым при условии, что на саму 
технологическую модернизацию не понадо-
бится значительный и нарастающий объем 
ресурса. Темп технического прогресса для 
роста душевого продукта должен обгонять 
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взвешенную разницу 12 скоростей пополне-
ния ресурса (при открытии новых ресурсов) 
и его исчерпания.

Как видим, если целью развития высту-
пает душевой продукт, то соотношения, ко-
торые бы могли обеспечить его увеличение, 
задают возможности структуры инструмен-
тов макроэкономической политики. Причем 
темп увеличения душевого продукта зависит 
и от того, как изменяется население, то есть 
определяется рождаемостью и смертностью. 
Известный закон изменения численности на-
селения dN = (b – d) N c решением N = N (0) 
exp (b – d) t, где b, d — рождаемость и смерт-
ность [12], будучи подставлен в условие рос-
та душевого продукта gN < gR + gs, даст следу-
ющее условие: b < d + gR + gs или gs > e – gR — 
темп научно технического прогресса должен 
превышать разницу между естественным 
приростом населения (е) и темпом расхода 
ресурсов.

Действительно, выглядит правдоподобно 
для роста душевого продукта превышение 
темпа научно-технического прогресса темпа 
расхода ресурсов с противоположным знаком 
(это установлено, исходя из Y = Rs, gY > 0).

Если ввести инвестиционную функцию 
продукта, скажем, Y = AIa, то gY > gN, gY = agI, 
откуда gN < agI. Темп роста населения дол-
жен быть меньше взвешенного темпа роста 
инвестиций. При росте инвестиций показа-
тель степени «а» больше отношения темпов 
роста населения и инвестиций, при инвести-
ционном спаде, соответственно, меньше, для 
обеспечения обнаружения роста душевого 
продукта. Как видим, простейшие модели 
также имеют свое полезное назначение — 
структурирование проблемы и поиска путей 
ее разрешения.

Пытаясь установить правдоподобие свя-
зей между величинами, целями и инструмен-
тами, исследователи, как правило, увеличи-
вают сложность, не снимая ее. В итоге уле-
тучиваются такие показатели эффективности 
научной работы, как время получения резуль-

тата и затраты на его получение 13, особенно 
относительно оценки тех возможностей, ко-
торые дал сам результат. В заключение рас-
смотрим, как наука (не только экономичес-
кая) в силу канонов своей самоорганизации 
реагирует на высокую сложность, возрастаю-
щую с ростом полученного ею знания.

3. Специализация и дифференцирова-
ние преодолевают сложность. С ростом объ-
ема знаний увеличивается сложность их ис-
пользования и обучения, на что закономерно 
увеличивается специализация знания (рисунок 
4, вверху). Появляются отдельные дисципли-
ны и направления науки, причем этот процесс 
идет по разным траекториям (1, 2 на рисунке 
4, вверху). Линия 1 отвечает сначала быстро-
му течению процесса, затем замедлению, ли-
ния 2 — сначала процесс идет медленно, за-
тем резко ускоряется вплоть до своего предела 
в виде некоего потолка знаний. Траектория 
DFG возникает при появлении абсолютно но-
вого знания, когда уже, казалось бы, основные 
позиции известны. Если исчерпано знание K*, 
то специализация может возрасти по линии 
ВС за счет внутренней отстройки знаний, упо-
рядочения, методико-таксономической рабо-
ты самих исследователей. Возможно развитие 
по траектории ВА, когда знание увеличивает-
ся, но специализация его не растет, так как для 
увеличения различных направлений требуется 
больший объем знаний.

Итак, можно говорить о том, что рост 
знаний в рамках какой-то науки будет в сред-
нем способствовать росту ее специализации 
H =  f (K) (рисунок 4 внизу). В области тео-
рии экономической политики с насыщением 
знаний о влиянии инструментов на эконо-
мику можно предположить, что понадобит-
ся дифференциация инструментов в зави-
симости от уровня специализации знаний 
в этой области, то есть DF = V(dH/dt), это 
и будет закономерным результатом преодоле-
ния сложности. Иными словами, чем больше 
исследователь знает о влиянии отдельного 

12 Взвешивающий коэффициент представляет собой обратную величину текущему объёму используемого 
ресурса.

13 Российской традицией стало обстоятельство, согласно которому можно получать деньги на разработку 
некой модели, чуть совершенствуя её на протяжении десяти лет, ровным счётом ничего не привнося в теорети-
ческом плане, а также в области собственного моделирования и тем более решения практических вопросов мак-
роуправления. Конечно, поддержка этой работы может дать и некий прорыв, но неопределённость этого прорыва 
и эффект превышения сложности обычно обесценивают подобные усилия и ожидания в экономической науке.
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инструмента, тем сложнее учесть это влия-
ние и получить полноценную картину воз-
действия набора применяющихся обычно 
одновременно инструментов экономической 
политики, особенно если принять во вни-
мание значение состояния экономических 
институтов и структурные аспекты влияния 
и реакции экономики. Тем самым влияние 
экономической политики будет становиться 
все более дифференцированным, что не мо-
жет не отразиться на теоретическом и прак-
тическом подходе, применяющихся для ее 
обоснования и реализации.

В последнее время на правительствен-
ном уровне помимо стандартных мер эко-
номической политики (бюджетно-налоговой 
и денежно-кредитной) все активнее приме-
няются различного рода институциональные 
коррекции. Сразу отметим, что они с боль-
шим трудом подлежат моделированию и ка-
кому-то предсказанию их эффективности, 
а указание на чей-то опыт успешного при-
менения института не является индульген-
цией и точным обоснованием необходимос-
ти ввода этого института в других условиях, 
на ином историческом интервале и в другой 

Рис. 4. Специализация знания и дифференциация инструментов политики
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стране. Управляемое изменение институ-
тов обычно проводится по двум основным 
направлениям: меняются (корректируются) 
внутренние институты, либо вводятся новые 
правила, каким-то образом взаимодействую-
щие с прежними институтами, а также вво-
дятся институты, которых не было в данной 
стране, но использовавшиеся в других стра-
нах, то есть происходит импорт институтов. 
При импорте институтов осуществляется 
трансформация действующих внутри стра-
ны институциональных структур. Влияние 
каждого института особенное, так как каж-
дый из них имеет свое содержание, назна-
чение, приносит определенную полезность. 
Другое дело, можно вести речь о предельной 
полезности следования одному и тому же 
институту, то есть исполнению этого прави-
ла. С ростом числа исполнений и течением 
времени предельная полезность следования, 
то есть каждого последующего исполнения 
правила, может, например, убывать. Но она 
может и возрастать, в частности, в силу осу-
ществленной коррекции и некоего усиления 
работы этого правила. Поскольку институты 
крайне неоднородны, говорить об их собс-
твенной предельной полезности в привязке 

к числу институтов не приходится 14. Полез-
ность института в каждом случае своя собс-
твенная. Однако вполне возможно вести речь 
о полезности акта заимствования в сравне-
нии с актом создания собственного правила 
внутри страны в зависимости от числа за-
имствуемых институтов и частоты изменения 
внутренних институтов (см. рисунок 5).

Сопоставление затрат на импорт инсти-
тутов и внутренние изменения могут быть 
критерием для принятия решения, но такой 
критерий действует весьма ограниченно. 
Значение имеют не только затраты, но и при-
обретаемый — ожидаемый доход от измене-
ния институтов за счет импорта или внутрен-
них коррекций. Получаемый доход зависит 
не только от затрат на изменение институтов, 
но и от скорости самих изменений, частоты 
смены правил. Таким образом, принятие реше-
ния может детерминироваться своеобразным 
институциональным мультипликатором. Он 
показывает, как изменяется ожидаемый доход 
от институциональных коррекций — внутрен-
них и за счет импорта институтов (раздельно 
или вместе), если затраты возрастают на еди-
ницу, либо интенсивность институциональ-
ных изменений увеличивается на единицу.

Рис. 5. Предельная полезность актов заимствования и внутренних изменений институтов

14 Институты могут рассматриваться как общественное благо, но всё-таки не являются яблоками или пи-
рожками, на примере которых в стандартных микроэкономических работах анализируется предельная полез-
ность блага. Хотя некий схемно-модельный вариант представления, видимо, возможен.
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Рисунок 5 отражает графическую мо-
дель, показывающую изменение предельной 
полезности от растущих актов заимствования 
институтов (N) и от частоты (n) внутренних 
институциональных коррекций. Причем по-
казан случай, когда предельная полезность 
снижается с ростом числа актов импорта ин-
ститутов и увеличением частоты внутренних 
изменений — коррекций. В точке равновесия 
частота внутренних изменений и число ак-
тов импорта институтов такие, что обеспе-
чили одинаковую предельную полезность. 
Если критерием выбора является предельная 
полезность, то в этой точке выбор равнозна-
чен — можно осуществлять либо импорт, 
либо внутренние изменения. Левее точки Е 
по этому критерию выгоднее импортировать 
институты, правее точки Е — осуществлять 
внутренние коррекции.

Причем в этом случае скорость инсти-
туциональных реформ должна превысить 
ту скорость, которая отвечает равновесной 
точке. Если критерий принятия решения — 
величина затрат к ожидаемому доходу, тог-
да по каждому импортируемому институту 
и корректируемому внутри страны должны 
сопоставляться эти коэффициенты. Однако 
получить ожидаемый доход, не пройдя путь 
функционирования данного института, невоз-
можно. Ни одна модель не даст такого пред-
положительного результата. В связи с этим 
и имеются налицо фундаментальные ограни-
чения по учету институциональных факторов 
в описании как роста — на любых моделях, 
так и в принятии решения по выбору траекто-
рии институциональной трансформации.

По этой причине, принимая те или иные 
меры в рамках экономической политики, 
ориентируются на общие возможности пози-
тивного влияния на развитие экономики. За-
дача же взаимного усиления или ослабления 
различных инструментов в условиях много-
целевой системы на интервале, превышаю-
щим краткосрочный горизонт, по существу, 
не решалась и остается нерешенной в сов-
ременной теории экономической политики. 
Например, рост инвестиций в основной ка-
питал может сопровождаться снижением 
рентабельности продаж, а соотношение рен-
табельности и риска быть таким, что больше-
му доходу не будет соответствовать больший 
риск, а меньшему доходу — меньший риск 

его получения. Причем ситуация возникает 
по ходу развития экономики и требует ино-
го — структурного — подхода [18] в области 
теории экономической политики вместо клас-
сического варианта целей и инструментов.

Заключение. Подытоживая проведен-
ный теоретический анализ, приходим к сле-
дующим позициям.

Во-первых, сегодня недостаточно при-
вязки инструментов экономической полити-
ки к целям и ответственности каждого инс-
трумента, который лучше всего обслуживает 
какую-то цель. Также в силу изменчивости 
ожиданий и сложной их природы в силу 
присутствия и адаптивного, и рационально-
го начала коэффициенты эконометрических 
моделей не могут иметь гарантии верифика-
ции при изменении экономической политики 
и реакции экономики на нее.

Во-вторых, сложность механизмов об-
ратной связи делает записи самих уравнений 
весьма условными, как и полученные реше-
ния, а проблема выгодного управления сво-
дится к минимизации функционала Понтря-
гина, не снимая, а актуализируя задачу быст-
родействия, то есть действенного применения 
инструментов за как можно меньшее время. 
В этом случае она перестает быть частным 
случаем. Базовые уравнения, описывающие 
экономику, должны включать функцию уп-
равления в виде dY/dt = f (Y, z), где Y — про-
дукт, z — функция управления (инструменты 
макроэкономической политики). В итоге тот, 
кто быстрее ликвидирует последствия «ко-
видного кризиса», будет иметь преимущест-
ва в развитии и в дальнейшей конкурентной 
борьбе.

В связи с этим подход к макроэкономи-
ческой политике должен становиться все бо-
лее дифференцированным, включать попытки 
взвесить влияние инструментов при разде-
льном и совместном применении. Перспек-
тиву может слагать метод оценки передачи 
воздействия, когда применение какого-то инс-
трумента, скажем, монетизации или процент-
ной ставки, влияет не только на денежный или 
финансовый сектор, но и распространяется 
далее с какой-то ослабевающей или, наоборот, 
нарастающей силой по экономике. Для реше-
ния такой задачи оценка исходной привязки 
инструмента к цели политики может играть 
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вспомогательную роль, хотя именно эта при-
вязка происходит в ходе стереотипов макро-
экономического анализа без идентификации 
реальной реакции, которая может измениться.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2021 г.     О. А. Ткачева, Е. П. Лукьянченко, Е. А. Лукьянченко

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова (филиал),
Донской государственный аграрный университет, г. Новочеркасск, Россия

Целью исследования является анализ использования геоинформационных технологий 
муниципальных образований Ростовской области за период 2018–2020 гг. и предложение 
мероприятий по совершенствованию использования геоинформационных технологий.

Методологическую базу исследования представляют общенаучные методы логичес-
кого и статистического анализа, а также элементы системного подхода.

Результаты исследования. Использование геоинформационных систем существенно 
влияет на разработку мероприятий, принятие решений, а также возможность создания 
документов нового поколения в сфере управления территориями муниципальных образова-
ний. Анализ использования геоинформационных технологий в муниципальных образованиях 
Ростовской области позволил определить невысокую активность их использования, пот-
ребность в повышении цифровой квалификации всех категорий пользователей, отсутс-
твие оперативности актуализации информационных ресурсов ГИС РО. Всё это говорит 
о необходимости выработки системы мер по активизации использования ГИС в муници-
пальных образованиях.

Перспективы исследования составляет обоснование необходимости активизации 
применения геоинформационной системы Ростовской области при разработке мероприя-
тий устойчивого развития территорий муниципальных образований.

Ключевые слова: геоинформационные технологии; геоинформационная система Рос-
товской области; территориальное планирование; устойчивое развитие; муниципальное 
образование.

ANALYSIS OF GIS USE IN MUNICIPALITIES OF THE ROSTOV REGION

© 2021     O. A. Tkacheva, E. P. Lukyanchenko, E. А. Lukyanchenko

Novocherkassk Reclamation Engineering Institute named after A. K. Kortunov (branch),
Donskoy State Agrarian University, Novocherkassk, Russia

The purpose of the study is to analyze the use of geoinformation technologies in municipalities 
of the Rostov region for the period 2018–2020 and propose measures to improve the use of 
geoinformation technologies.

The methodological basis of the research is represented by General scientific methods of 
logical and statistical analysis, as well as elements of a systematic approach.

Research result. The use of geographic information systems significantly affects the 
development of measures, decision-making, as well as the possibility of creating a new generation of 
documents in the field of management of municipal territories. Analysis of the use of geoinformation 
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technologies in the municipalities of the Rostov region allowed us to determine the low activity of 
their use, the need to improve the digital skills of all categories of users, and the lack of efficiency 
in updating GIS RO information resources. All this indicates the need to develop a system of 
measures to enhance the use of GIS in municipalities.

The research prospects are based on the need to activate the use of the geographic information 
system of the Rostov region in the development of measures for the sustainable development of 
municipal territories.

Key words: geoinformation technologies; geographic information system of the Rostov 
region; territorial planning; sustainable development; municipal formation.

Введение. В качестве условий устойчи-
вого развития территорий муниципальных 
образований можно выделить территориаль-
ное планирование и градостроительное зо-
нирование. Территориальное планирование 
в этом случае рассматривается как планиро-
вание пространственного развития муници-
палитета в целях формирования комфортной 
среды проживания и ведения хозяйственной 
деятельности. Оно основывается на учёте 
пространственных территориальных законо-
мерностей размещения, природных, социаль-
ных и экономических явлений и их взаимо-
действий. Документы территориального пла-
нирования позволяют «привязать» стратеги-
ческие цели, программы, инвестиционные 
проекты к конкретной территории.

Современные подходы по территори-
альному планированию должны опираться 
на геоинформационные методы, т. е. подра-
зумевается активное использование циф-
ровых геопространственных данных. Для 
территориального планирования под геоп-
ространственными данными понимаем ин-
формацию, идентифицирующую географи-
ческое местоположение и свойства естест-
венных или искусственно созданных объек-
тов, а также их границ на земле. Геоинфор-
мационные методы могут быть эффективно 
использованы для всего ряда документации 
территориального планирования [1, 2, 3], 
а тенденции цифровой экономики обуслов-
ливают требование разработки документа-
ции по территориальному планированию 
в виде электронных (цифровых) карт. При 
этом составление карт должно выполнять-
ся в строгом соответствии с установленной 
системой классификации и кодирования ин-
формации территориального планирования.

В состав материалов по обоснованию 
схем и карт территориального планирова-
ния включается большое количество геоп-
ространственных данных. Большая часть 
информации может быть получена из откры-
тых источников, в том числе и Федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования [4] или ге-
оинформационных систем муниципальных 
образований, поэтому считаем важным про-
анализировать уровень использования гео-
информационных систем в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Феде-
рации. В нашем исследовании остановимся 
на геоинформационной системе Ростовской 
области (ГИС РО).

Обсуждение результатов исследова-
ния. Основной целью ГИС Ростовской об-
ласти является создание условий, обеспечи-
вающих доступ всех заинтересованных сто-
рон к пространственным данным и их эффек-
тивное использование [5]. ГИС РО обеспечи-
вает повышение качества и эффективности 
управленческих решений за счёт широкого 
использования информационных ресурсов 
пространственных данных (при разработке 
мероприятий по предотвращению и ликви-
дации негативных техногенных и природных 
процессов, повышения инвестиционной при-
влекательности Ростовской области, при со-
вершенствовании механизмов рационально-
го использования земель Ростовской области, 
при разработке документов территориально-
го планирования и др.).

ГИС РО подразделяется на открытую 
и закрытую части, а её пространственные 
данные — на базовые и тематические данные 
(таблица 1).
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Векторная цифровая модель террито-
рии Ростовской области выступает в качест-
ве базовой карты и охватывает территорию 
всей Ростовской области. Масштабы карт: 
на межселенную территорию — 1:100000, 
на застроенную территорию (55 муниципаль-
ных районов) — 1:5000; населённые пункты 
с численностью жителей свыше 1000 чело-
век — 1:10000.

В целях оценки использования геоин-
формационных технологий в муниципаль-
ных образованиях Ростовской области была 
разработана методика расчёта показателя 
«Уровень использования геоинформацион-
ных технологий в муниципальном образова-
нии» [6]. Оценка муниципальных образова-

ний формируется на основании информации, 
содержащейся в ГИС РО по девяти показа-
телям, которые можно сгруппировать в три 
блока:

— пользователь: количество сотрудни-
ков, зарегистрированных в ГИС РО, количес-
тво пользователей, активно использовавших 
возможности ГИС РО за отчётный период, 
количество сотрудников, прошедших обуче-
ние работе в ГИС РО и получивших документ 
о повышении квалификации в отчётном году;

— информационный ресурс: количество 
информационных ресурсов, размещённых 
в ГИС РО, количество информационных ре-
сурсов, полностью заполненных обязатель-
ной информацией, количество информацион-

Слой Содержание 
Базовые пространственные данные

Рельеф Слой, отображающий рельеф Ростовской области, соответствующий 
представлению на топографических картах

Гидрография Групповой слой представлен водными объектами (площадные, линейные, 
точечные объекты), расположенными на территории Ростовской области

Населенные
пункты

Слой представлен кварталами жилых и нежилых строений, строениями 
и объектами социальной инфраструктуры населённого пункта, являющи-
мися ориентирами, а также адресными данными

Дорожная сеть

Групповой слой представлен дорожной сетью Ростовской области, вклю-
чает в себя отображение железных дорог, дорог общего пользования, 
шоссейных и грунтовых дорог, просек, дорожных сооружений, в том чис-
ле мостов, путепроводов, насыпей

Растительный
покров и грунты

Групповой слой представлен древесной, кустарниковой, травянистой 
растительностью с выделением отдельных грунтов

Границы Слой представлен границами субъекта Российской Федерации и муници-
пальных образований, расположенных на территории Ростовской области

Тематические пространственные данные
Сведения об объектах недвижимого имущества и земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Ростовской области и 
расположенных на территории Ростовской области
Сведения о природных ресурсах (полезные ископаемые, породные отва-
лы (терриконы) и др.)
Сведения об инвестиционных проектах и площадках на территории Рос-
товской области
Сведения об объектах капитального строительства областного подчине-
ния, финансируемых за счёт средств областного бюджета в рамках госу-
дарственных программ Ростовской области

Таблица 1
Пространственные данные ГИС РО



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2021. № 1ISSN 2075-2067

223

ных ресурсов, созданных в ГИС РО пользова-
телями муниципального образования;

— сервис: использование ГИС РО в ка-
честве локальной геоинформационной систе-
мы, количество новостных сообщений, раз-
мещённых в открытой части ГИС РО за от-
чётный период, проведение актуализации 
информационных ресурсов, размещённых 
в ГИС РО в отчётном периоде.

Каждый показатель оценивается в бал-
лах. Максимальное количество баллов для 
оценки уровня использования геоинформа-
ционных технологий в муниципальном обра-
зовании — 50 (таблица 2).

Расчёт показателя и составление рейтин-
га муниципальных образований по нему вы-
полняет сектор геоинформационных систем 
и использования результатов космической 
деятельности Министерства информацион-
ных технологий и связи Ростовской облас-
ти. В таблице 3 приведен рейтинг муници-
пальных образований Ростовской области 
за 2018–2020 гг. [7].

По таблице 3 видно, что городские окру-
га характеризуются более высоким уровнем 
использования геоинформационных техноло-
гий, чем сельские муниципальные образова-
ния. Так, г. Таганрог находится на уровне «от-
лично» на протяжении всего периода анализа, 
а уровень «неудовлетворительно» отмечается 
только 2 раза в одном городском округе (г. Ба-
тайск). В сельских муниципальных образова-
ниях за период анализа «неудовлетворитель-
ный» уровень использования геоинформаци-
онных технологий встречается в 16 районах 
(37 %), а «отличный» уровень использования 
геоинформационных технологий — в шести 
районах (14 %). Характерно, что есть районы, 
в которых «неудовлетворительный» уровень 

использования геоинформационных техноло-
гий отмечается на протяжении длительного 
периода (Тарасовский, Мясниковский). Далее 
оценим по всем видам муниципальных обра-
зований уровень использования, для удобства 
анализа сгруппируем муниципальные образо-
вания (таблица 4).

Данные таблицы 4 показывают, что уро-
вень использования геоинформационных тех-
нологий в основном находится на «хорошо» 
(60 % в 2018 г., 38 % в 2019 г., 36 % в 2020 г.) 
и «удовлетворительно» (33 % в 2018 г., 40 % 
в 2019 г. и 40 % в 2020 г.). При этом можно 
увидеть, что количество муниципальных об-
разований с уровнем «отлично» увеличивает-
ся по годам (рисунок 1) равномерно, с незна-
чительными колебаниями.

Значительными колебаниями характери-
зуются изменения количества муниципаль-
ных образований с уровнем «неудовлетвори-
тельно». Максимальное значение приходится 
на первый квартал 2019 г., далее ситуация 
выравнивается, но не снижается на уровень 
первого квартала 2018 г. Конечно, нужно учи-
тывать, что в анализ не попала информация 
по третьему и четвертому кварталу 2020 г., 
а также ситуацию с распространением коро-
навируса, поэтому однозначный вывод на те-
кущий момент времени сделать не представ-
ляется возможным.

Детальное изучение всех показателей, 
формирующих уровень использования, пока-
зывает невысокую цифровую компетентность 
пользователей, невысокую заполненность 
информационных ресурсов ГИС РО, а также 
низкую активность использования геоинфор-
мационных технологий при принятии управ-
ленческих мер по устойчивому развитию тер-
риторий муниципальных образований.

Количество баллов
Оценка

качественная количественная
от 41 до 50 баллов отлично 9–10
от 31 до 40 баллов хорошо 7–8
от 21 до 30 баллов удовлетворительно 5–6
20 и менее неудовлетворительно 1–4

Таблица 2
Уровень использования геоинформационных технологий

в муниципальном образовании
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Заключение. В целом результаты ана-
лиза говорят о необходимости обратить вни-
мание на сельские муниципальные образо-
вания, проведение дополнительного подроб-
ного рассмотрения показателей неудовлет-
ворительного использования геоинформаци-
онных технологий и выработки решения для 
повышения уровня их использования. Также 
важным и целесообразным считаем активи-
зировать использование ГИС РО при разра-
ботке мероприятий и оформлении докумен-
тов территориального планирования муници-
пальных образований.
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Таблица 4
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Рис. 1. Динамика распределения муниципальных образований
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ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

© 2021 г.     Н. А. Федоренко, И. Б. Рудская

Азово-Черноморский инженерный институт,
Донской государственный аграрный университет, г. Зерноград, Россия 

Целью исследования является апробация методики анализа эффективности использо-
вания трудовых ресурсов и разработка мероприятий, направленных на повышение произво-
дительности труда и рентабельности персонала ОАО «Сахарный завод «Ленинградский».

Методологическую базу исследования представляют монографический, сравнитель-
ный, графический, факторный анализ и другие методы экономических исследований. При-
менение этих методов позволит установить динамику эффективности использования 
трудовых ресурсов на базе пилотной организации, выявить причины происходящих измене-
ний и разработать направления повышения производительности труда и рентабельности 
персонала.

Результаты исследования. На основе проведенного анализа была выявлена недоста-
точная эффективность использования трудовых ресурсов в ОАО «Сахарный завод «Ле-
нинградский» и необходимость в целях ее повышения разработки направлений увеличения 
прибыли от продаж, уровня товарности и производительности труда работников иссле-
дуемой организации.

В результате исследования были разработаны резервы роста интенсивности и эф-
фективности использования трудовых ресурсов в ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» 
на основе модернизации, дальнейшей автоматизации производства, роста объемов реали-
зации продукции.

Перспективу исследования составляет практическая реализация предложенных на-
правлений и фиксация последующей динамики производительности труда и рентабельнос-
ти персонала в рассматриваемой организации, а также проведение исследования эффек-
тивности использования трудовых ресурсов в других сельскохозяйственных организациях 
с целью разработки мероприятий по ее повышению.

Ключевые слова: анализ; трудовые ресурсы; производительность труда; рентабель-
ность персонала.

PRACTICAL TESTING OF THE EFFECTIVENESS ANALYSIS
METHODOLOGY USE OF THE ORGANIZATION’S LABOR RESOURCES

© 2021     N. A. Fedorenko, I. B. Rudskaya

Azov-Black Sea Engineering Institute, Don State Agrarian University, Zernograd, Russia

The purpose of the study is to test the methodology for analyzing the efficiency of the use 
of labor resources and the development of measures aimed at increasing labor productivity and 
profitability of the personnel of JSC Sugar Plant Leningradsky.
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Введение. Обеспеченность необходимы-
ми трудовыми ресурсами в достаточной сте-
пени, их рациональное использование, а так-
же высокий уровень производительности 
труда является важным фактором для роста 
объемов продукции и эффективности произ-
водства предприятия. Поэтому решающим 
фактором обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста предприятия является развитие 
и повышение эффективности использования 
его трудовых ресурсов.

Анализ эффективности использова-
ния трудовых ресурсов в ОАО «Сахарный 
завод «Ленинградский». Достижение како-
го-либо результата в процессе производства 
может быть получено с различной степенью 
эффективности труда. Меру эффективности 
труда персонала называют производитель-
ностью труда, которая представляет собой 
результативность труда или способность ра-
ботника производить за единицу рабочего 
времени определенный объем продукции [3].

Под производительностью труда понима-
ют количество продукции, которую производит 
работник в единицу времени (выработка), или 
количество времени, использованного на произ-
водство единицы продукции (трудоемкость) [2].

Оценивать производительность труда не-
обходимо, так как она является одним из важ-

ных качественных показателей работы пред-
приятия, ее рост выступает главным факто-
ром увеличения эффективности производс-
тва, роста объемов выпускаемой продукции 
и сокращения ее себестоимости, повышения 
эффективности деятельности предприятия.

Расчет показателей производительности 
труда работников предприятия проводится 
с целью определения причин произошедших 
изменений и поиска резервов увеличения го-
довой выработки.

Объектом исследования является пред-
приятие пищевой промышленности ОАО 
«Сахарный завод «Ленинградский» Ленинг-
радского района Краснодарского края.

Данные для расчета динамики и анализа 
производительности труда персонала анали-
зируемого хозяйства сведены в таблицу 1.

Из таблицы 1 следует, что в рассматрива-
емом предприятии в 2019 г. наблюдался рост 
производительности труда как всех работни-
ков предприятия (на 36,6 %), так и работников 
сахарного производства (на 35,3 %). Однако 
в 2018 г. производительность труда работни-
ков ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» 
сократилась на 20,8 % по сравнению с 2017 г., 
аналогичную динамику имеет и производи-
тельность труда работников, занятых в про-
изводстве сахара, мелассы и жома, которая 
сократилась на 21,3 %.

The methodological basis of the study is represented by monographic, comparative, graphical, 
factor analysis and other methods of economic research. The application of these methods will 
make it possible to establish the dynamics of the efficiency of the use of labor resources on the 
basis of a pilot organization, to identify the reasons for the changes taking place and to develop 
directions for increasing labor productivity and personnel profitability.

Research results. On the basis of the analysis, insufficient efficiency of the use of labor 
resources at OJSC Sugar Plant Leningradsky was revealed and the need, in order to increase it, to 
develop directions for increasing profit from sales, the level of marketability and labor productivity 
of employees of the studied organization. As a result of the study, reserves were developed for 
increasing the intensity and efficiency of the use of labor resources at the Leningradsky Sugar 
Plant OJSC on the basis of modernization, further automation of production, and an increase in 
product sales.

The prospect of the study is the practical implementation of the proposed directions and fixing 
the subsequent dynamics of labor productivity and profitability of personnel in the organization 
under consideration, as well as conducting a study of the efficiency of using labor resources in 
other agricultural organizations in order to develop measures to improve it.

Key words: analysis; labor resources; labor productivity; personnel profitability.
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Желательно, чтобы темпы роста произво-
дительности труда опережали темпы роста его 
оплаты, так как более быстрый рост произво-
дительности труда по сравнению с ростом 
средней заработной платы работников пред-
ставляет одно из важнейших условий умень-
шения затрат по заработной плате на произ-
водство продукции, снижения ее себестои-
мости и увеличения прибыли [1]. Поэтому це-
лесообразно проанализировать соотношение 
темпов роста производительности труда и его 
оплаты в ОАО «Сахарный завод «Ленинградс-
кий» за весь изучаемый период (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, что в 2017–2018 гг. 
темпы роста затрат на заработную плату ра-
ботников основного производства в ОАО «Са-
харный завод «Ленинградский» превышали 
темпы роста их производительности труда. На-
ибольшее превышение указанных темпов было 
достигнуто в 2018 г., в котором коэффициент 
опережения составил 1,428. Данный факт сви-
детельствует о недостаточно рациональной ор-
ганизации оплаты труда и о наличии возмож-
ности улучшения мотивации работников уве-
личивать производительность труда.

В 2019 г. в рассматриваемом предприятии 
индекс производительности туда работников 
основного производства превысил индекс их 

средней заработной платы, вследствие чего 
коэффициент опережения составил 1,202.

Обобщающим показателем эффектив-
ности использования трудовых ресурсов 
предприятия является рентабельность 
персонала, представляющая собой соот-
ношение прибыли от продаж и среднеспи-
сочной численности работников предпри-
ятия [4].

Динамику рентабельности персонала, за-
нятого в основной отрасли рассматриваемого 
предприятия, за анализируемый период пред-
ставим в виде гистограммы (рис. 2).

Из рисунка 2 следует, что в 2019 г. при-
быль от продаж основной продукции, прихо-
дящаяся на одного работника сахарного про-
изводства, возросла на 23,9 % по сравнению 
с 2017 г., но сократилась на 18,0 % относи-
тельно уровня 2018 г.

В целях определения резервов повыше-
ния эффективности использования трудовых 
ресурсов исследуемой организации целесо-
образно провести факторный анализ изме-
нения рентабельности персонала в отчетном 
году по сравнению с базисным годом.

Проведем анализ эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов, применив трех-
факторную мультипликативную модель [2].

Показатели
Годы Цепной темп

роста, %

2017 2018 2019 2018 г. 
к 2017 г.

2019 г. 
к 2018 г.

Среднегодовая численность работников 
предприятия, чел. 697 671 668 96,3 99,6

в том числе:
— занятых в основном производстве 567 553 554 97,5 100,2

Произведено валовой продукции
— всего, тыс. руб. 5029154 3835063 5213699 76,3 135,9

в том числе:
— продукции основного производства 4895633 3760097 5097955 76,8 135,6

Производительность труда работников 
по предприятию в целом, тыс. руб./чел. 7215 5715 7805 79,2 136,6

в том числе работников:
— занятых в основном производстве 8634 6799 9202 78,7 135,3

Таблица 1
Анализ производительности труда

в ОАО «Сахарный завод «Ленинградский» в 2017–2019 гг.
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Рис. 2. Рентабельность персонала в ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
за период 2017–2019 гг.

Рис. 1. Сравнение индексов производительности труда и заработной платы работников,
занятых в основном производстве в 2017–2019 гг.
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Рис. 3. Резервы роста интенсивности и эффективности
использования трудовых ресурсов в исследуемой организации

Показатели Алгоритм расчета Значение
Прибыль на одного работника: 
— в 2018 году, тыс. руб. Р0 = Rпр0 × УТ0 × ГВ0 1352
— в 2019 году, тыс. руб. Р1 = Rпр1 × УТ1 × ГВ1 1108
Отклонение рентабельности персонала, 
тыс. руб. ΔР = Р1 – Р0 –244

в том числе за счет изменения:
— рентабельности продаж ΔРrпр = (Rпр1 – Rпр0) × УТ0 × ГВ0 –486
— уровня товарности ΔРут = Rпр1 × (УТ1 – УТ0) × ГВ0 –48
— годовой выработки работника ΔРгв = Rпр1 × УТ1 × (ГВ1 – ГВ0) 290

Таблица 2
Факторный анализ рентабельности персонала

в ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
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Методика анализа и определение влия-
ния факторов на изменение прибыли от про-
даж в расчете на одного работника, представ-
лены в таблице 2.

На основе проведенного факторного ана-
лиза рентабельности персонала, представлен-
ного в таблице 2, было выяснено, что основной 
причиной сокращения прибыли, приходящей-
ся на одного работника основного производс-
тва, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. является 
уменьшение рентабельности продаж на 5,7 
п. п., сократившее рентабельность персонала 
на 486 тыс. руб./чел. Уменьшение уровня то-
варности на 6,9 п. п. также привело к сокра-
щению рентабельности персонала на 48 тыс. 
руб./чел. Увеличение годовой выработки ра-
ботника основного производства на 2402,64 
тыс. руб., напротив, способствовало повыше-
нию прибыли, заработанной работником са-
харного производства в отчетном году на 290 
тыс. руб. по сравнению с базисным.

Приведенные результаты анализа свиде-
тельствуют о недостаточной эффективнос-
ти использования трудовых ресурсов в ОАО 
«Сахарный завод «Ленинградский» и о не-
обходимости в целях ее повышения заняться 
вопросами увеличения прибыли от продаж, 
уровня товарности и дальнейшего роста про-
изводительности труда. В целях повышения 
производительности труда, сокращения тру-
доемкости производства сахара, роста при-
были от продаж сахара и в конечном итоге 
рентабельности персонала и в целом эффек-
тивности деятельности ОАО «Сахарный за-
вод «Ленинградский» нами была разработана 
система мер, схематически представленная 
на рисунке 3.

 Из рисунка 3 видно, что в рассматривае-
мой организации увеличение производитель-
ности труда работников на основе модерни-
зации, дальнейшей автоматизации произ-
водства, роста объемов реализованной про-
дукции позволит увеличить эффективность 
использования трудовых ресурсов.

Заключение. Подводя итог проведен-
ного исследования, можно заключить, что 
во всей совокупности ресурсов предприятия 
трудовые ресурсы занимают особое место. 
От качества и эффективности их использо-
вания во многом зависят повышение уровня 
производства продукции, устойчивый эко-

номический рост предприятия и его конку-
рентоспособность. В ОАО «Сахарный завод 
«Ленинградский» была установлена недоста-
точная эффективность использования трудо-
вых ресурсов, для повышения которой нами 
были предложены рекомендации, базирую-
щиеся на модернизации, дальнейшей автома-
тизации производства, росте объемов реали-
зации продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

© 2021 г.     Д. Н. Шурыгин*, А. В. Логачев*, Е. И. Разоренова**

*Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

**Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия

Целью исследования является экономический анализ взаимодействия технологий раз-
работки угольных месторождений и охраны окружающей природной среды в населенных 
районах. Актуальность проблемы возрастает с увеличением объемов хранилищ отходов 
переработки полезных ископаемых, в том числе углей.

Методологическую базу исследования представляют теоретические подходы по эко-
номической оценке полноты использования природных ресурсов, выщелачиванию металлов 
из руд, механохимическому выщелачиванию металлов из хвостов обогащения. Исследова-
ние базируется на идеях А. П. Зефирова, А. И. Калабина, В. П. Новик-Качана, Б. В. Невского 
в области обогащения полезных ископаемых.

Результаты исследования. Возможность извлечения металлов до безопасного содер-
жания подтверждена экспериментально в ходе переработки хвостов обогащения, в том 
числе в условиях шахты Воровского и шахты №2 Западная. Утилизация хвостов обога-
щения углей по инновационным технологиям с получением товарной продукции в процес-
се извлечения металлов из них обладает преимуществами перед известными способами 
и представляет собой перспективный резерв оздоровления региона и упрочнения минераль-
но-сырьевой базы Российского Донбасса.

Перспективу исследования составляет разработка безотходной утилизации хвостов 
обогащения углей в рамках рекультивации шахтной поверхности, при этом традиционные 
технологии переработки не способны экономически эффективно извлечь полезные компо-
ненты, вследствие чего утилизация является убыточной.

Ключевые слова: угольное месторождение; природная среда; хвосты обогащения; ре-
культивация; шахтная поверхность; инновационная технология; товарная продукция.

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE SURFACE RECULTIVATION OF COAL MINES

© 2021     D. N. Shurygin*, A. V. Logachev*, E. I. Razorenova**
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The purpose of the study is an economic analysis of the interaction of technologies for the 
development of coal deposits and environmental protection in populated areas. The urgency of 
the problem increases with the increase in the volume of storage facilities for waste processing of 
minerals, including coal.
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The methodological base of the study is based on theoretical approaches to the economic 
assessment of the full use of natural resources, leaching of metals from ores, and mechanochemical 
leaching of metals from enrichment tailings. The research is based on the ideas of A. P. Zefirov, 
A. I. Kalabin, V. P. Novik-Kachan, B. V. Nevsky in the field of mineral processing.

The results of the study. The possibility of extracting metals to a safe content was confirmed 
experimentally during processing of enrichment tailings, including in the conditions of Vorovsky 
mine and Zapadnaya mine №2. Utilization of coal processing tailings using innovative technologies 
to produce marketable products in the process of extracting metals from them has advantages over 
known methods and is a promising reserve for improving the region and strengthening the mineral 
resource base of the Russian Donbass.

The prospect of the study is the development of waste-free utilization of coal processing 
tailings as part of mine surface reclamation, while traditional processing technologies are unable 
to economically extract useful components, as a result of which disposal is unprofitable.

Key words: coal deposit; natural environment; enrichment tailings; recultivation; mine 
surface; innovative technology; commercial products.

Введение. России принадлежит 16 % всех 
природных минерально-сырьевых ресурсов 
мира. В то же время минерально-сырьевая 
база России характеризуется истощением бо-
гатых и крупных месторождений полезных 
ископаемых, что должно компенсироваться 
освоением меньших по запасам и содержа-
нию полезных компонентов месторождений. 
Увеличивается актуальность поиска и освое-
ния технологий, обеспечивающих более пол-
ное и комплексное использование недр.

Донецкий угольный бассейн выдал пер-
вый уголь в 1723 г. После восстановления 
шахт в 1945 г. Донбасс стал давать угля боль-
ше, чем любой другой угольный бассейн 
СССР. Но с середины 70-х гг. прошлого века 
наметилась тенденция снижения темпов до-
бычи угля, а в 1995–1997 гг. добыча угля 
на многих шахтах была прекращена.

Донецкие угли и хвосты их обогащения 
содержат металлы, которые могут быть извле-
чены в товарные продукты новыми технологи-
ями, но пока запасы хвостов обогащения пред-
ставляют собой еще не осваиваемую мощную 
базу для производства товарной продукции.

Вопросы взаимодействия технологий 
разработки угольных месторождений и охра-
ны окружающей природной среды формиру-
ют важную проблему, актуальность которой 
возрастает с увеличением объемов хранилищ 
отходов переработки углей [1–4].

Экономической оценке полноты ис-
пользования природных ресурсов посвяще-

ны многие работы. Многообразие подходов 
к решению данной проблемы объясняется 
ее многогранностью, теоретической и прак-
тической сложностью. В них для оценки 
деятельности предприятий исследуют воз-
можность достижения максимальной эконо-
мической эффективности, составной частью 
которой является минимизация наносимого 
окружающей среде ущерба [5–8].

Одно из направлений снижения стоимости 
горных работ — утилизация отходов минераль-
ного производства [9–12]. Анализ публикаций, 
посвященных проблемам разработки место-
рождений, позволяет резюмировать, что пере-
работка некондиционного минерального сырья 
с использованием минимального количества 
энергии может обеспечить положительный эко-
лого-экономический эффект [13–16].

В работы, посвященные качеству полез-
ных ископаемых, внесли вклад Н. П. Лаве-
ров, Б. Н. Ласкорин, М. И. Агошков и др. Те-
оретические основы гидрометаллургии как 
раздела обогащения разработаны трудами 
И. Н. Плаксина, С. Б. Леонова, В. А. Чантурия 
и др. Наибольшие успехи этого направления 
достигнуты при выщелачивании металлов 
из руд, чему посвящены труды А. П. Зефи-
рова, А. И. Калабина, В. П. Новик-Качана, 
Б. В. Невского и др.

В. Ф. Борбат, Л. Н. Адеева извлекали 
в раствор редкоземельные металлы из от-
ходов сжигания углей. Скандий и иттрий 
из золошлаковых отходов соляной кислотой 
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извлекали А. А. Концевой, А. Д. Михнев, 
Г. Л. Пашков, Л. П. Калмыкова. Известны 
случаи извлечения металлов из продуктов 
сжигания углей в США и ряде других стран. 
Публикации о попытках извлечения метал-
лов кучным выщелачиванием именно из уг-
лей единичны.

Общим недостатком рассматриваемых 
технологий является длительное время вы-
щелачивания и трудность контроля полноты 
процесса. В последние годы активно разви-
вается технология с механохимическим вы-
щелачиванием металлов из хвостов обогаще-
ния, в том числе углей, до уровня санитарных 
требований.

Целью настоящего исследования явля-
ется детализация технологических основ 
рационального использования текущих и на-
копленных хвостов обогащения углей для 
обеспечения экономической эффективности 
рекультивации поверхности угольных шахт 
путем получения товарной продукции в про-
цессе извлечения из них металлов.

Результаты исследований. Месторож-
дения металлсодержащих углей Российского 
Донбасса локализованы в перспективных для 
развития угольной отрасли Старобельско-
Миллеровском и Новомосковском угленос-
ных районах Донецкого бассейна. За 300 лет 
добычи углей на 5500 га земель сформирова-
но более 1300 отвалов хвостов переработки 
углей объемом 1 млрд. кубических метров.

Негативная экологическая нагрузка 
на окружающую среду складывается из со-
ставляющих:

— отвлечение земной поверхности от по-
лезного использования;

— изменение почв за счет смыва пыли 
с поверхности отвалов;

— загрязнение гидросистем растворимы-
ми соединениями металлов в результате ес-
тественного выщелачивания.

Если первые две составляющие могут 
быть ликвидированы путем рекультивации 
отвалов, то процессы естественного выще-
лачивания в отвалах хвостов после покрытия 
их слоем грунта и последующего озеленения 
не прекращаются.

Масштаб окислительных процессов 
в значительной степени зависит от минераль-
ного состава хвостов обогащения углей. Рас-

творение минералов ускоряется благодаря 
их совместному окислению, что объясняется 
ролью микротоков, протекающих между ми-
нералами, имеющими разные электродные 
потенциалы. Образовавшиеся продукты вы-
носятся растворами за пределы реакционной 
зоны, что проявляется в минерализации вод, 
вытекающих из-под отвалов.

Горелые породы с примесью угля не мо-
гут быть использованы ни для производства 
безобжиговых строительных материалов, 
ни в качестве заполнителей в бетонах. При 
неполном обжиге горелые породы содержат 
компоненты, которые существенно изменяют 
объем при изменении влажности и темпе-
ратуры среды, а также при взаимодействии 
с кислородом воздуха и водой.

Среди качеств горелых пород особенно 
нежелательны водопоглощение и влажность, 
капиллярное всасывание и гидрофильный ха-
рактер поверхности. Техногенные месторож-
дения отходов угледобычи пригодны для пе-
реработки инновационными технологиями, 
что снижает нагрузку на среду и расширяет 
ресурсную базу.

Водная эрозия отвалов угледобычи ха-
рактеризуется выносом содержащихся в по-
родах опасных компонентов. Снизить актив-
ность водной эрозии пытаются созданием 
искусственных насаждений с развитием са-
мосевной древесной растительности. Внутри 
отвалов создаются благоприятные условия 
для окисления благодаря деятельности мик-
роорганизмов. Окисление сульфидной серы 
осуществляется обычно автотрофными мик-
роорганизмами, устойчивыми в условиях 
кислой среды.

Борьба с негативным влиянием отвалов 
хвостов угледобычи включает в себя пре-
дотвращение выбросов пыли и газов, огра-
ничение фильтрации атмосферных осадков 
в горизонты подземных вод путем покрытия 
отвала землей и высадки растительности.

История становления, развития угледо-
бычи Донбасса и сегодняшнее состояние его 
территории свидетельствуют о неэффектив-
ности процессов рекультивации ни в период 
интенсивной добычи угля, ни в настоящее 
время. Ранее это объяснялось недостаточной 
технической вооруженностью процессов ре-
культивации, но в настоящее время сформи-
ровалась проблема экономического плана.
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В донецких углях содержится драгоцен-
ных металлов на сумму, в несколько раз пре-
вышающую стоимость проданных углей. Пе-
ред промышленностью стоит задача создать 
технологический процесс и комплекс обору-
дования, позволяющий извлекать металлы 
из отходов угледобычи хотя бы до установ-
ленного уровня.

Угольные предприятия относятся к рангу 
крупнейших производителей твердых отхо-
дов. Начальным этапом рекультивации отвалов 
(хранилищ) хвостов угледобычи должно стать 
извлечение из них полезных компонентов.

Примерно 80 % добываемого угля на-
правляется на производство энергии, до 20 % 

используется металлургической промышлен-
ностью. На всех этапах создаются хранилища 
хвостов обогащения и использования углей. 
В России накоплено более 12 млрд. тонн твер-
дых отходов. Ежегодно производится до 75 
млн. тонн опасных отходов, лишь 18 % из ко-
торых утилизируются. На территории Ростов-
ской области ежегодно образуется от 7 до 8 
млн. тонн твердых промышленных отходов.

Исследования хвостов обогащения уг-
лей показывают их высокую промышленную 
ценность. Они могут быть использованы в ка-
честве основного сырья и добавок в различ-
ных отраслях народного хозяйства, в том чис-
ле в качестве техногенных месторождений 

Районы/
металлы,

г/т
Мn Ni Co V Cr Zr Pb Zn Be

Каменско-
Гундоровский 300–700 40–80 10–20 80–20 100–200 50–100 10–30

Б е л о ка л и т -
винский 100–600 30–10 − 30–100 30–100 50–100 − − −

Гуково-
Зверевский 200–600 10–100 − 60–100 50–200 60–100 10–100 − −

Красно-
Донецкий 200–600 15–30 − 50–80 50–60 − 20–30 − −

Сулино-
Садкинский 200–500 30–50 10–20 80–150 − 50–60 10–20 30–50 1,5–3,0

Шахтинско-
Несветаевский 100–1000 10–100 − 50–500 50–200 50–200 15–3000 − −

Обогатительная
фабрика

Содержание металлов, г/т
Mn Ni Co V Cr Mo Zr Pb Zn Be Sr

Донецкая 640,9 74,2 17,4 124 222,1 5 113,6 74 149,1 3 175,2
Гуковская 989,4 39,7 14,9 79,9 148,6 5,6 99 49,8 83,7 4 594,3
Шолоховская 324,1 55,2 24,1 242 242 6,2 104,2 55,5 263 2,6 356,4
Несветаевская 790,5 49,6 10,4 99,3 198 3 99 39,9 148,8 3 151

Таблица 2
Содержание металлов в отвалах обогатительных фабрик

Таблица 1
Содержание металлов в отвалах угольных шахт
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металлов. Содержание металлов в отвалах 
угольных шахт некоторых районов Донбас-
са характеризуется таблицей 1. Содержание 
металлов в отвалах обогатительных фабрик 
характеризуется таблицей 2.

Рекультивация угольных шахт — комп-
лекс работ по экологическому и экономичес-
кому восстановлению шахтной поверхности. 
Хвосты обогащения углей разравнивают, 
покрывают плодородным слоем земли и вы-
саживают растительность. Этот процесс тру-
доемок и дорогостоящ, поэтому большинс-
тво отвалов не рекультивированы. Этапы гор-
нотехнической стадии рекультивации отвала 
хвостов представлены на рисунке 1.

Рекультивация отвалов хвостов путем их 
маскировки с засыпкой слоем земли и посад-
кой растительности не только не уменьшает 
опасности хвостов для окружающей среды, 
но и усиливает опасность ввиду неконтроли-
руемого развития синергетических процес-
сов в теле отвала.

Радикальная рекультивация возможна 
при ликвидации техногенных запасов хвос-
тов обогащения путем переработки с произ-
водством товарной продукции (рисунок 2).

При использовании технологии выщела-
чивания металлы из отходов горного произ-
водства извлекают за счет перевода их в рас-
творимые соединения [17–18]. Простое вы-
щелачивание не подготовленных специально 
хвостов обогащения углей затрудняется коль-
матацией, снижающей скорость фильтрации 
раствора сквозь мелкие фракции (0,1–0,2 мм) 
хвостов.

Для интенсификации процесса извлече-
ния металлов используют вариант агитаци-
онного выщелачивания с перемешиванием 
пульпы хвостов обогащения углей. Однако 
результаты лабораторных и промышленных 
испытаний технологии свидетельствуют, что 
агитационное выщелачивание не обеспечива-
ет достаточно полного извлечения металлов.

Американские исследователи из хвос-
тов обогащения углей извлекли 89 % от об-
щего содержания редкоземельных металлов 
в хвостах обогащения углей [1]. Этот способ 
может быть использован в качестве прототи-
па для разработки технологии извлечения ме-
таллов из хвостов обогащения углей.

На территории Российского Донбасса 
насчитывается более 400 породных отвалов 
с общим объемом 150 000 тыс. м 3. Одной 
из главных причин неэффективности рекуль-
тивационных работ является неиспользование 
возможности самоокупаемости затрат на ре-
культивацию за счет реализации попутно со-
здаваемых товаров. Такая возможность пре-
доставляется при безотходной рекультивации 
отвалов хвостов обогащения (рисунок 3).

Эффективность извлечения металлов 
подтверждена экспериментально в ходе пере-
работки хвостов шахты Воровского и шахты 
№2 Западная. Исследованиями определен ал-
горитм безотходной и рентабельной утилиза-
ции хвостов обогащения углей в рамках ре-
культивации шахтной поверхности шахт, ос-

Рис. 2. Товарная продукция
из хвостов обогащения углей

Рис. 1. Этапы рекультивации отвала:
1 — исходное состояние;

2 — срезка вершины и 
выполаживание боков;

3 — озеленение
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новными технологическими и технико-экс-
плуатационными характеристиками которой 
будет возможность утилизации вновь образу-
ющихся и накопленных отходов хвостов обо-
гащения, извлечение металлов для промыш-
ленности в количестве 20–60 % от исходного 
содержания в хвостах.

Разрабатываемая технология может 
быть востребована на предприятиях угле-
добывающей и других отраслей в регионах 
России и зарубежья. Экономическим и эко-
логическим концептом работы будет воз-
можность вовлечения в хозяйственный обо-
рот хвостов обогащения углей с получением 
прибыли за счет реализации дополнитель-
ной товарной продукции в виде металлов, 
получения аналога вяжущего и инертного 
заполнителя для производства бетонных 
смесей. Прибыль от реализации продукции 
снижает стоимость рекультивации до при-
емлемых размеров [19–20].

Основным направлением прорывного 
совершенствования методов рекультивации 
шахтной поверхности является включение 
материалов отвала в природный оборот пос-
ле извлечения металлов. Утилизация хвос-
тов обогащения углей при благоприятных 
условиях формирует преимущества, эконо-
мический эффект (Э) которых складывается 
из уменьшения затрат на компенсацию ущер-
ба от их хранения, стоимости полученных 
при переработке металлов, сырья для стро-

ительной индустрии и другой товарной про-
дукции, а также стоимости возвращаемых 
в оборот сельскохозяйственных земель:

где Си — исходные затраты при хранении 
хвостов обогащения i в период t; Сн — новые 
затраты на содержание хвостов обогащения i 
в период t; Qt — объем утилизируемых хвос-
тов обогащения в период t; n — виды отходов 
переработки, 1… n.

Экономико-математическая модель эф-
фективности переработки некондиционного 
сырья по критерию максимум прибыли име-
ет вид:

где Му — количество металлов из отходов; 
Цу — цена металлов; QТ — количество по-
путной товарной продукции; ЦТ — цена по-
путной товарной продукции; К — затраты 
на управление хранилищами; Ену — коэффи-
циент процентной ставки на экологию; Еq — 
коэффициент процентной ставки на кредит 
для утилизации отходов; Ме — количество 
потерянных металлов; Цм — цена потерян-
ных металлов; Q — количество потерянных 
эффектов; Цq — цена потерянных полезных 
веществ; QГ — количество эффектов пора-

Рис. 3. Безотходная рекультивация отвалов хвостов обогащения с извлечением металлов
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жения среды; ЦГ — затраты на компенсацию 
факторов поражения; Kn — поправочные ко-
эффициенты.

Поправочные коэффициенты включают 
в себя следующие факторы: самоорганизация 
хвостов, объем утечки продуктов выщелачи-
вания, дальность утечки продуктов выщела-
чивания, влияние на биосферу, проявление 
опасности со временем, риск поражения ок-
ружающей среды от неучтенных факторов.

Ущерб от потерь полезного ископаемого 
компенсируют вычитанием стоимости поте-
рянных запасов по предельным ценам:

где П — прибыль, руб.; Цд — добываемая 
ценность, руб.; З — затраты на производство 
товаров, руб.; Цп — потерянная ценность, 
руб.; Е — нормативный коэффициент приве-
дения; t — время на производство конечного 
продукта.

При утилизации хвостов добычи и пере-
работки высвобождается активная часть ос-
новных средств, но возникает необходимость 
в дополнительных капитальных вложениях 
на сооружение цехов переработки растворов, 
насосных и т. п. Эффективность вовлечения 
техногенных запасов в производство склады-
вается из увеличения объемов производства, 
повышения отдачи капитала и уменьшения 
размеров штрафных санкций за загрязнение 
окружающей среды.

Заключение. Эффективность разработки 
месторождений полезных ископаемых опре-
деляется не только экономическими преиму-
ществами применяемой технологии, качест-
вом добытой руды и влиянием применяемой 
техники и технологии на окружающую сре-
ду, но и полнотой использования добытых 
ресурсов, которая включает в себя и прибыль 
от утилизации отходов. Обоснование эко-
номической эффективности рекультивации 
поверхности угольных шахт путем утилиза-
ции хвостов обогащения углей с получением 
товарной продукции в процессе извлечения 
металлов из них представляет собой перс-
пективное направление поисков резерва оз-
доровления региона и упрочнения минераль-
но-сырьевой базы Российского Донбасса.
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ФИЛОСОФСКАЯ ИННОВАТИКА

УДК 101:316 + 82 + 94 (47+57) + 008
10.17213/2075-2067-2021-1-249-258

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ВОЙНЕ И МИРЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА В. М. ШАПОВАЛОВА

© 2021 г.     Е. А. Дергачева

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Целью исследования является изучение творческого наследия писателя-фронтовика 
В. М. Шаповалова как величайшего гуманиста, патриота, мыслителя военной, советской 
и современной эпохи, что позволяет представить его прозаические невымышленные лите-
ратурно-художественные произведения как философские размышления очевидца о войне 
и мире, сущности жизни, передать духовное послание писателя современникам и потом-
кам, бережно сохраняя неувядающую ценность мыслей гения ушедшего столетия.

Методологическую базу исследования составляет междисциплинарный подход, ба-
зирующийся на социально-философском осмыслении творческого наследия В. М. Шаповало-
ва, позволяющий объединить разнородные мировоззренческие позиции — литературоведов, 
историков, культурологов, педагогов, социологов и философов в единой канве размышлений 
писателя и исследователей его произведений о глубинной сущности войны и мира.

Результаты исследования заключаются в систематизации многогранного духовного 
наследия писателя В. М. Шаповалова с точки зрения социально-философского понимания 
происходящих на протяжении почти столетия в обществе, человеке и природе процессов, 
передачи опыта очевидца военной эпохи современникам и потомкам во имя поддержания 
ценности жизни и недопущения развития военных событий.

Перспективу исследования составляют возможности дальнейшего междисципли-
нарного историко-краеведческого и литературно-художественного осмысления эпохи вре-
мен Великой Отечественной войны, послевоенного времени и современности в произведе-
ниях и очерках писателя.

Ключевые слова: война; мир; философия жизни; патриотизм; духовность; гуманизм; 
нравственность; ценности.

PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON WAR AND PEACE IN THE WORKS
OF THE WRITER-FRONT-LINE SOLDIER V. M. SHAPOVALOV

© 2021     E. A. Dergacheva

Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia

The aim of the research is the study of the creative heritage of the writer-front-line soldier 
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Введение. В начале ноября 2020 года 
Белгородчина простилась с величайшим 
мыслителем военной и советской эпохи — 
последним писателем-фронтовиком Владис-
лавом Мефодьевичем Шаповаловым. Твор-
чество В. М. Шаповалова широко известно 
не только на русской земле, но и далеко за ее 
пределами: на территории стран Западной 
и Восточной Европы — в Нидерландах, Пор-
тугалии, Испании, Польше, Украине, а также 
в странах Южной Америки. И немудрено, 
ведь книги его, переведенные на разные язы-
ки мира, написаны живым, добрым, высоко-
художественным словом-образом, проника-
ющим сразу в самое сердце и будоражащим 
самые сокровенные струны человеческой 
души. Гуманизм и нравственность, состра-
дание к ближнему и благородство поступ-
ков, патриотизм и безмерная любовь к род-
ной земле и ее природе, уважение к старше-
му поколению и одновременно восхищение 
подрастающей юностью, делающей первые 
осознанные шаги на жизненном пути, актив-
ная гражданская позиция и ответственность 
за каждое сказанное слово, умудренная опы-
том прозорливость — все эти непреходящие, 
веками доказавшие свою истинность челове-
ческие ценности характерны для литератур-

ной прозы и публицистики белгородского 
прозаика.

Его произведения представляют собой 
не только литературоведческую, филологи-
ческую ценность, они также являются ис-
торическим, краеведческим и культурным 
наследием, привлекают своей воспитатель-
но-педагогической направленностью, фило-
софско-лирическим повествованием и муд-
ростью, интересны с точки зрения социаль-
но-философского и социологического пони-
мания происходящих на протяжении почти 
столетия в обществе, человеке и природе 
процессов. Все это свидетельствует о том, что 
творчество В. М. Шаповалова, многогранное 
по своей сути, представляет исследователь-
ский интерес для специалистов разных соци-
ально-гуманитарных наук — филологов, фи-
лософов, социологов, историков, культуроло-
гов, педагогов, что и находит подтверждение 
в отзывах, данных разными исследователями 
на его работы и изученных автором этой ста-
тьи [1, 2]. Можно с уверенностью сказать, 
что труды писателя — это предмет междис-
циплинарного изучения. Такое межпредмет-
ное осмысление интеллектуального вклада 
писателя и публициста в культуру родной 
страны возможно в лоне философии, кото-

which allows you to preset his prose nonfiction literary or artistic work as a philosophical reflection 
of the witness of war and peace, the essence of life, to bring the spiritual message of the writer’s 
contemporaries and descendants, preserving the enduring value of thinking of the genius of the 
past century.
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socio-philosophical understanding of the creative heritage of V. M. Shapovalov, which allows 
combining diverse worldview positions — literary critics, historians, cultural scientists, teachers, 
sociologists and philosophers in a single outline of the writer’s reflections and researchers of his 
works on the deep essence of war and peace.
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of the writer V. M. Shapovalov terms of socio-philosophical understanding of what is happening 
for almost centuries in society, the person and the nature of the processes, transfer of experience 
and witness the war era contemporaries and posterity in the name of maintaining the value of life 
and prevent the development of military events.
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local history, literary and artistic understanding of the era of the Great Patriotic War, post-war 
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рая «возвышается» над различными науками 
и одновременно объединяет результаты раз-
нородных научных исследований в контексте 
историко-социального литературно-художес-
твенного опыта очевидца.

Методология. Методологическую базу 
исследования составляет междисциплинар-
ный подход, центральным звеном в котором 
выступает социальная философия, интегри-
рующая разнородные мировоззренческие 
позиции — литературоведческие, историко-
культурологические, педагогические, соци-
ологические в единой канве размышлений 
писателя и рецензентов на его произведения 
о войне и мире. Среди работ исследователей 
творческого наследия писателя В. М. Ша-
повалова следует особо отметить труды фи-
лологов, историков, литературоведов, пе-
дагогов и философов Н. Р. Асыка, В. У. Ка-
луцкого, В. В. Крайнева, В. Н. Колесник, 
В. И. Лобовой, Л. С. Маркиной, В. В. Овчин-
никова, Н. Н. Олейник, Т. А. Приставкиной, 
Н. П. Рожковой, Г. П. Слезкиной, С. А. Фури-
на, Г. Н. Черных, Н. И. Шевченко [3, 4], отзы-
вы юных читателей на произведения автора 
[1, 5]. Кроме того, при подготовке статьи 
были использованы семейные архивы писа-
теля, а также автора данной статьи как его 
потомка по линии родной сестры писателя, 
Светланы Мефодьевны Шаповаловой, про-
живающей в Брянске.

Результаты и обсуждение. В. М. Ша-
повалов — участник 197-й Брянской Крас-
нознаменной дивизии 3-й гвардейской ар-
мии 1-го Украинского фронта имени Орде-
на А. В. Суворова, Ордена М. И. Кутузова, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
за военные подвиги награжден медалью «За 
отвагу» и другими наградами. Он член Сою-
за писателей СССР, России, его имя внесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России», ла-
уреат многих литературных конкурсов, автор 
более 40 произведений прозы, тираж его рус-
скоязычных и зарубежных изданий превыша-
ет 2 млн. экземпляров. Родился на Украине 
в селе Васильковка, детство и юность провел 
в Днепропетровске, с 1980-х годов проживал 
в Белгороде. Творческое наследие писате-
ля, адресованное детям и взрослым, живет 
неувядающей живой жизнью среди новых 

поколений людей. Семиклассники нашей 
страны изучают тему «Наречие» в учебнике 
«Русский язык» по отрывку из его рассказа 
«Черный аист» как образцу русской литера-
турной речи. Произведения писателя являют-
ся общечеловеческим достоянием, несущим 
в себе огромное гуманистическое, высокон-
равственное содержание и патриотизм. В год 
75-летия Великой Победы 30 ноября писатель 
отпраздновал бы свое 95-летие, но не дожил 
всего несколько дней до этого грандиозного 
события.

В его военной прозе, минуя полевые ба-
талии, освящаются будни прошлого через 
описание быта и душевных мытарств мир-
ного населения. Об этом мы можем судить 
по документально-историческому роману 
«Белые берега» [6], вышедшему из-под пера 
писателя в конце 1960-х годов и относящему-
ся к разряду «отложенной» на годы к опубли-
кованию по политическим мотивам литера-
туры как взламывающей идеологические сте-
реотипы представлений о военном времени. 
Мы видим другую сторону войны. В ее исто-
рию «вплетены» человеческие переживания 
неприятия жизни оказавшихся в плену лю-
дей, оккупированных, надломленных штам-
пом «виновных» в ракурсе советской власти. 
Эти невымышленные персонажи находятся 
на «разломе» жизненного пути, задаваясь 
философским вопросом: что есть жизнь — 
непрестанное терпение и покорение склады-
вающимся обстоятельствам с клеймом «быв-
ший пленный» или борьба за жизнь? Отец, 
психологически надломленный чередой пы-
ток в гестапо, в середине своего жизненного 
пути сознательно решается на завершение 
земного бытия и тем самым невольно спаса-
ет свою семью от будущих непредсказуемых 
репрессий «всевидящего ока» советского 
трибунала. В отличие от него сын, уже час-
тично познавший мудрость бытия, в эйфории 
юношеского, несовершеннолетнего задора 
«бросает» вызов судьбе и уходит на фронт. 
Перед нами тонкая философско-психологи-
ческая драма почти восьмидесятилетней дав-
ности, «облаченная» в литературно-художес-
твенную форму с захватывающим читателя 
реальным сюжетом. И неслучайно это произ-
ведение, соответствующее действительности 
далеко ушедшей от нас эпохи, по остроте пи-
сательского таланта приравнивается крити-
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ками к таким творениям, как «Ювенильное 
море» А. П. Платонова, «Архипелаг ГУЛАГ» 
А. И. Солженицына, «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого, составляющим всечеловеческое насле-
дие и претендующим на самые высокие на-
грады, с чем можно согласиться.

Писатель не понаслышке знает об оборот-
ной стороне войны, поскольку первую ее по-
ловину, будучи несовершеннолетним, провел 
в оккупированном тылу на украинской земле. 
И только лишь в 1943 году, созрев психологи-
чески после деморализующих пыток гестапо, 
с несломленным желанием защищать Родину 
семнадцатилетним ушел на фронт. На сле-
зы матери, Марии Никифоровны Кущевской 
(по мужу — Шаповаловой), ответил: «Мама, 
ты сына должна подарить Родине». В. М. Ша-
повалов попал в самое пекло баталий, стал 
бронебойщиком роты противотанковых ру-
жей 828-го стрелкового полка 197-й Брянской 
Краснознаменной дивизии, был тяжело ра-
нен во время форсирования Вислы, заслужил 
много наград. Его пребывание на войне отме-
чено подвигами, о чем также сказано в газете 
«Чапаевец» от 19 августа 1944 года [7].

Трудно без скорби судить о том, что 
убийство себе подобных, то есть вооружен-
ное насилие, до сих пор воюющими сто-
ронами расценивается как военная удача, 
ослабляющая силы противника. Но только 
лишь духовно зрелый и умный человек, коим 
предстает перед нами в своих философских 
размышлениях писатель, видя перед собой 
останки врага, задумается о том, что это мо-
жет быть чей-то отец, которого ждут родные. 
«Я подошел к немецкому офицеру. Он лежал 
навзничь, чуть раскинув ноги в блестящих 
сапогах. Видимо, это был чин. При взлете ос-
ветительной ракеты на ладном по телу ките-
ле блеснули кресты… А я грешно подумал: 
а может быть, отца ждут дети… Умный пой-
мет меня, — пишет в своем очерке к 75-ле-
тию Великой Победы писатель-фронтовик, 
более десятка раз подвергавшийся смертель-
ной опасности на войне. — Одураченный 
осудит и обвинит во всех грехах» [8, с. 15]. 
И мы вслед за очевидцем понимаем, какая ве-
ликая трагедия человечества стоит за словом 
«война». Так, если взять только отдельный ее 
исторический эпизод, то, как подчеркивает 
писатель, «в польскую землю мы зарыли око-
ло 600 тысяч лучших из лучших, наших слав-

ных ребят!.. Это примерно два Белгорода… 
За освобождение… мы знаем эту цену. Вер-
нее: не узнаем» [8, с. 15]. А мы сейчас, в нача-
ле нового тысячелетия, наблюдаем за тем, как 
в освобожденных советскими воинами стра-
нах Европы разрушают памятники русскому 
солдату и принижают его подвиг.

Переживания солдат, идущих в бой, как 
с той, так и с другой стороны, по существу, 
одинаковы, а вот мотивация нападающих 
и защищающих свою Отчизну различна. 
Писатель делится с нами самым сокровен-
ным, приоткрывая завесу подлинной психо-
логии войны на основе изучения архивных 
записей дневника немецкого солдата. «За 
что? — обращается к нам со страниц про-
изведения В. М. Шаповалова солдат 1-й ди-
визии СС “Лейбштандарт Адольф Гитлер” 
Курт Пфеч. — Ты действительно видишь 
еще какой-то смысл в происходящем?… Нет 
сил продолжать эту… войну!… “Хватит!” — 
проносилось в мыслях» [9, с. 35]. И, видя 
месиво из танков и окровавленных людских 
останков как итог сражения под Прохоровкой 
в районе Курской дуги 12 июля 1943 года, 
немец заключает: «Жаль великолепного че-
ловеческого материала!» [9, с. 57]. Все эти 
рассуждения немецкого солдата приведены 
писателем отнюдь не для выражения сочувс-
твия противнику.

«Но когда начинается бой, психическое 
состояние бойца меняется кардинально. Там 
уже не до рассуждений, — обращает наше 
внимание на детали боя автор. — Весь мир 
сужается до предела: или-или. Или я его, или 
он меня… Иного не дано. И от того, как все 
это обернется, толкуют потом о героизме, 
бесстрашии, мужестве и т. п. А в сущности, 
одним словом: нечеловеческий ужас, отврат-
ный самой жизни» [9, с. 36]. И в этом заклю-
чается глубочайшая мудрость и гуманность 
мыслей писателя, вещающего нам горькую, 
чудовищную правду и философию войны, 
противоестественной самой жизни.

Все эти размышления, поднимаемые 
в публицистике В. М. Шаповалова, наво-
дят на мысль о том, что тему войны как ан-
тропосоциального феномена можно отнести 
к фундаментальным философским вопросам, 
имеющим смысложизненное значение и обна-
жающим разные качества человека — от воз-
вышенных, таких как представления о чести 
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и самоотверженности, и до самых низмен-
ных — стремления к власти над миром, сла-
ве и богатству, установления права сильного 
над слабым, агрессии. Так, по оценкам уче-
ных, последние 56 столетий были охвачены 
более чем 14,5 тысячами войн, что сопровож-
далось гибелью примерно 3,5 миллиардов 
человек. И если в XVII веке численность по-
гибших составляла примерно 3,3 миллиона, 
XVIII веке — 5,4 миллиона, на рубеже XIX–
XX веков — 5,7 миллионов, то во время Пер-
вой мировой войны приблизилась к отметке 
10 миллионов, превысив уже 50 миллионов 
человек во Вторую мировую войну [10, с. 301]. 
Но эти цифры ничего не говорят о масштаб-
ных психических и физических увечьях остав-
шегося в живых населения, неизлечимая боль 
которого передана В. М. Шаповаловым в рас-
сказе «Старые раны» [3, с. 295–298] и других 
очерках. «Никогда не было так темно в гла-
зах… Томилось неприкаянное сердце, ныли 
все больше, особенно по ночам, застарелые 
раны… и залечить их уже никто не смог» [3, 
с. 296–298], — на нескольких страницах про-
носится перед нами целая жизнь майора Не-
федова, контуженного и потерявшего жену 
на войне, но так и не сумевшего восстано-
виться после завершения всех баталий. Дейс-
твительно, войну, по мысли врача и философа 
Н. И. Пирогова, можно сравнить с «травма-
тической эпидемией», разрушающей судьбы 
и семьи людей, изменяющей их самосознание 
и психику, способствующей непредсказуемо-
му возрастанию агрессивности и конфликтов 
в обществе [10, с. 301]. И в этом убеждает нас 
достоверная военная проза писателя и фило-
софа В. М. Шаповалова.

Будучи педагогом, В. М. Шаповалов по-
казал своим подопечным нелегкое для От-
чизны время через участие в военных бата-
лиях животных, которые наряду с солдата-
ми сражались за Великую Победу. В книге 
«По всей линии фронта» (2003) [3], сфор-
мированной из рассказов разных лет, соб-
ран фактологический материал о подвиге 
животных, что делает такое повествование 
о трагическом периоде в истории Отечества 
более близким и понятным подрастающему 
поколению. В повести «Зачарованный бор», 
вошедшей в книгу «Весны детства», война 
представлена через переживания лесника, 
который всю жизнь хранил лес, а во время 

войны и фашистской оккупации вынужден 
был сам поджечь часть леса, чтобы ликви-
дировать нефтебазу врага. «Лесник знал, что 
враг не удержится на нашей земле, что, от-
ступая, не заберет с собой леса, а вот унич-
тожить может. И… понял, что пришла глав-
ная беда… Такого врага не было еще в лесу» 
[11, с. 128, 141]. Он долго готовил операцию 
по спасению леса и его обитателей, с боль-
шим трудом и со знанием дела смог отгоро-
дить, окопать разделительной полосой земли 
горящий лес от основного массива и таким 
образом спас большую часть «зачарованного 
бора» от вырубки и последующего сожжения 
фашистами, сохранив его для будущего стра-
ны. Взросление нынешнего, нового поколе-
ния россиян приходится на непростые годы 
«перепутья» в мировой оценке событий той 
войны, столкновении политических пози-
ций, затушевывании и принижении подвига 
советского народа, поэтому именно правди-
вый рассказ очевидца тех далеких дней так 
необходим для воспитания гуманизма и жиз-
ненной воли современной молодежи. Через 
такой доверительный, душевный разговор 
с подростком рождаются чувства гражданс-
кой ответственности и высоконравственной 
позиции будущих продолжателей великих 
дел своих отцов и дедов, гордости за Победу 
и неповиновения перед врагом. О гуманис-
тической и высокопатриотической позиции 
В. М. Шаповалова пишут в своих отзывах 
дети, прочитав его рассказы о невымышлен-
ном подвиге животных на войне [5].

Но не только этими очерками о живой 
природе привлекает внимание детская воен-
ная проза писателя. В книгу «По всей линии 
фронта» включен также рассказ «Руки мате-
ри», повествующий о расстреле фашистами 
жителей поселка Троицкий Белгородской об-
ласти. И такая деревня по всей необъятной 
территории нашей некогда большой советс-
кой страны не одна — это и Хатынь в Бело-
руссии, и Хацунь на Брянской земле, о чем 
подробно написано в книге брянского исто-
рика Ю. Т. Трифанкова [12], и многие другие 
поселения. И только благодаря очевидцам 
тех дней нам становится известна подлин-
ная история вечного страха и опасности на-
сильственной смерти той страшной войны. 
«Я ничего не изменил в ее рассказе, — начи-
нает свое повествование автор. — Да и ка-
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кой смысл! Никакое “художественное” во-
ображение не способно представить себе 
то, что дает жизнь. На что она способна…» 
[3, с. 312]. Нам представляется нереальным 
рассказ матери, которая потеряла во вре-
мя расстрела одновременно четверых детей 
и выжила благодаря прижатому к груди мла-
денцу. Малыш умер от пули на ее руках. Не-
надуманные отголоски той страшной войны 
были на Белгородчине, и перипетии судеб 
выживших односельчан легли в основу одно-
именного фильма, снятого в начале текущего 
столетия по мотивам историко-краеведческо-
го произведения писателя.

Идейное содержание фильма «Руки мате-
ри» идет вразрез складывающемуся в новом 
веке так называемому «Берлинскому син-
дрому» — мифам, фильмам современного 
поколения, отечественным и зарубежным ис-
следовательским работам некоторых истори-
ков, в которых пропагандируется сочувствие 
и симпатия к фашистам, осуждается значи-
мость и цена Победы в ущерб интересам Рос-
сии. Обзор «новых» веяний мировой пропа-
ганды против Великой Отечественной войны 
приведен в исследовании В. Н. Шевченко [13, 
с. 81–89]. Уравнивание героизма жертвы и аг-
рессора, по сути, ведет к реабилитации на-
цистского режима, так жестоко расправляв-
шегося с оккупированным населением, и как 
следствие — оправданию войны. Бесспорно, 
творчество писателя, основанное на неоспо-
римых фактах, пробуждает дух всеобщего 
единения в порыве защиты и возвращения 
мира в народной освободительной борьбе, 
взывает к самой высокой степени нравс-
твенности современников и потомков. И это 
особенно ценно сейчас, когда, по справед-
ливому высказыванию философа Д. И. Дуб-
ровского, «сплошь и рядом хитроумная по-
луправда, передержки, умолчания, натяжки, 
искажения несомненных фактов» о войне 
[14, с. 122] в исследованиях современных 
«официальных» историков, так называемых 
«творцов фальсификации», для которых 
главное — не факты, а их поверхностная ин-
терпретация, то есть мифы для народа [14, 
с. 97, 124, «Важно то, что мы знаем, мы пом-
ним, — подчеркивает очевидец. — И то, что 
знаем и помним, передаем будущим поколе-
ниям» [8, с. 18]. В. М. Шаповалов вспоминает 
об участии в качестве рядового во Львовс-

ко-Сандомирской наступательной операции 
1-го Украинского фронта, открывавшей пря-
мой путь на Берлин. Это наступление велось 
под руководством маршала И. С. Конева. Ря-
довой В. М. Шаповалов замечает о чувстве 
«сродственности душ» воевавших бок о бок 
бойцов: «Родилось это чувство 75 лет назад, 
родилось там, в кромешном аду смертель-
ного огня на чужой земле, родилось всего 
за пять месяцев обоюдного пребывания — 
а для передовой это немалый срок — когда 
они — маршал и рядовой солдат — были 
в одном поручье высокого духа патриотизма 
и беззаветного служения родному Отечест-
ву» [8, с. 18]. Ведь недаром прозаика, сумев-
шего в своей военной и послевоенной прозе 
понять и отразить историю советской импе-
рии, называют «человеком-эпохой» (по оцен-
кам редколлегии журнала «Наш современ-
ник» [15]), «праведником» за его высокий 
патриотизм, самоотдачу во всем, трепетное 
отношение к прошлым и нынешним собы-
тиям, природе и жизни на Земле, пропаган-
ду вечных духовно-культурных ценностей 
служения Отечеству, обеспечивающих связь 
поколений.

Спустя годы писатель в своем интер-
вью корреспонденту белгородской газеты 
Г. В. Сохновой отмечает, что именно жизнен-
ная активность и одухотворенность Великой 
Победой помогли поколению фронтовиков 
воссоздать из пепла разрушенную страну. 
«Война, — подчеркивает прозаик, — и фор-
мировала у фронтовика определенные ка-
чества активности. Деятельности. И пос-
ле Победы в 1945 году, вернувшись домой, 
фронтовики вместе с остальным населением 
в кратчайшие сроки восстановили страну 
после почти полного разрушения и с патрио-
тическим воодушевлением начали возводить 
общество социальной справедливости» [16]. 
В. М. Шаповалов также с сожалением кон-
статирует, что сейчас мы наблюдаем утрату 
духа патриотической активности, присуще-
го ушедшему поколению, поскольку по его 
мысли, «остальному народу ввели инъекцию 
безразличия» [16]. Несомненно, эти истори-
ческие противоречивые социальные процес-
сы писатель имел возможность наблюдать 
на примере нескольких послевоенных поко-
лений, что и отразил в своих мировоззрен-
ческих статьях в журнале «Звонница».
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Возникает вполне закономерный вопрос: 
что стало с героями романа «Белые берега» 
и их мировоззрением спустя годы? И здесь, 
пожалуй, ответы стоит искать в публицис-
тических очерках и интервью писателя, от-
крывающих нам истину «четвертого поля», 
следующего, по мысли прозаика, за ратными 
полями российской истории — Куликовым, 
Бородинским, Прохоровским, «четвертого 
поля», по мысли писателя, в котором каждый 
из нас познает свою правду и смысл жизни 
[9]. Для В. М. Шаповалова этим смыслом ста-
ло писательское призвание, редчайшее уме-
ние и желание нести правду жизни на кончи-
ке своего пера людям, в чем он, руководимый 
«добрым духом» таланта (по меткому выра-
жению филолога Л. С. Маркиной [17]), никог-
да не усомнился.

Для произведений, отражающих после-
военный исторический период жизни советс-
кого общества, будь то роман «Серые велика-
ны» [18], поэма о философии природы «Мед-
вяный звон» [19], рассказ «Черный аист» 
[20], отрывок из которого вошел в учебники 
русского языка для изучения семиклассника-
ми нашей страны, и многие другие, характер-
на беспристрастность изложения, прямота 
и объективность оценки событий в сочета-
нии со склонностью к философским обоб-
щениям, огромной добротой и душевностью 
подачи материала, трепетным отношением 
к окружающей человека природе, ее творени-
ям — от пчелы и до леса, ответственностью 
и искренностью, подобно классику русской 
литературы Л. Н. Толстому, за каждое ска-
занное слово. Это словно две стороны гени-
альной способности автора к историко-ху-
дожественному познанию жизни, глубокому 
философскому осмыслению новых пластов 
ее действительности через простоту сюже-
тов, сочетание трагического и душевного, 
военного лихолетья и будней обычной жиз-
ни, величественного и ничтожного, лирики 
и глубокой иронии, внимание к каждому жи-
вому существу, каким бы обыкновенным оно 
ни казалось.

Заключение. Автор не передает чита-
телю готовые мысли и наставления, тем са-
мым не предвосхищает выводы и сохраняет 
интерес повествования. Его произведения, 
во многом автобиографичные, интересны, 

в первую очередь, тем, как преломляются 
в них судьбы людей и решаются общефило-
софские вопросы, помогающие преодолеть 
фальшь жизни и воссоздать сознание народа 
уходящей эпохи, что также свойственно ли-
тературному наследию Л. Н. Толстого. Тем 
самым содержательная сторона прозы писа-
теля напоминает нам о классическом эпосе, 
свойственном отечественной литературной 
мысли XIX — первой половины XX века. Не-
обходимо особо подчеркнуть, что В. М. Ша-
повалов перенес в свои произведения законы 
живой социальной и природной жизни, при-
сущую ей диалектику связей. Этим и объяс-
няется то литературное мастерство, благода-
ря которому автор удерживает читателей под 
гипнозом художественной власти и перено-
сит в нашу душу таинственную силу своего 
неиссякаемого таланта. Лаконичная мысль 
как осознанная и выстраданная жизнь, по-
ражающая порой одновременно сжатостью 
и эмоциональностью стиля, несущая сим-
патию ко всему гуманному, высокодухов-
ному — это и есть, по сути, великий завет 
В. М. Шаповалова как писателя и мастера 
слова современникам и потомкам.

Ведь неслучайно современные литера-
турные критики и обществоведы называют 
В. М. Шаповалова «мастером русской про-
зы ХХ века», «достойным продолжателем тра-
диций русской литературы XIX–XX веков», 
занимающим «достойное место в ряду класси-
ков» таких, как И. А. Бунин, М. М. Пришвин, 
К. Г. Паустовский, В. В. Распутин, А. И. Солже-
ницын, Л. Н. Толстой и др., поскольку его твор-
ческое наследие, адресованное детям и взрос-
лым, живет неувядающей жизнью среди новых 
поколений людей. Его произведения становят-
ся общечеловеческим достоянием, несущим 
в себе огромное гуманистическое содержание 
и восстанавливающим культурные традиции 
поколения победителей Великой Отечествен-
ной войны в нынешнем, новом столетии гос-
подства безразличия и утраты выкованных ве-
ками истории стержневых смысложизненных 
ценностей населения России. Классическое 
искусство прозы В. М. Шаповалова, его фи-
лософия войны и мира предстают перед нами 
вне временных ограничений, поскольку автор, 
наблюдая свою историческую эпоху, вдумы-
вается в явления социальной и природной 
действительности, как бы заглядывает вперед 
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нашей современности, догадываясь о ее бу-
дущем, о патриотизме и нравственности по-
томков, как скрытой норме жизни. С высоты 
своего богатого жизненного опыта, не избало-
ванного легкой славой и признанием, писатель 
делится с нами многогранной, без иллюзий 
и вымысла философией жизни, возвеличивая 
дух русского народа и таким образом продле-
вая судьбу своего слова далеко за пределы той 
эпохи, в которой оно формировалось. В этом 
и заключается духовное завещание писателя-
фронтовика В. М. Шаповалова современни-
кам и потомкам.
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Что послужило причиной написать эту 
статью

В то время как в развитых западных госу-
дарствах, а также в быстрорастущих восточ-
ных странах математика широко использует-
ся в социальных науках, то в России все еще 
существуют предубеждения. Многие матема-
тики считают, что не стоит заниматься моде-
лированием социальных процессов при на-
личии многих других областей исследований 
в чистой и прикладной математике [8]. С дру-
гой стороны, многие ученые-исследователи 
социальных наук придерживаются мнения, 

что математика не может описать социальные 
процессы во всей их сложности и что только 
чисто качественный анализ приводит к луч-
шим результатам. Из-за этих доминирующих 
до настоящего времени мнений наблюдается 
опасное отставание в развитии математичес-
кого моделирования социальных структур, 
систем и процессов в России. По нашему 
мнению, пришло время исправить такое мне-
ние об использовании математики для моде-
лирования в социальных науках. Чтобы по-
мочь в этой коррекции, обсудим некоторые 
классические и новые приложения матема-
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тики для моделирования социальных струк-
тур, систем и процессов. Кроме того, мы под-
черкнем известную как западную, так и уже 
восточную истину о том, что надвигающаяся 
восходящая часть следующего цикла Кондра-
тьева — это наиболее подходящее время для 
перехода от экономики, основанной на экс-
порте сырья ,через цифровизацию к экономи-
ке, основанной на знаниях. Для подготовки 
этого перехода у нас мало времени, да и оно 
пройдет очень быстро.

Некоторые аспекты роли математики 
в социальных науках

Применение математики в социальных 
науках тесно связано с измерениями. Мы 
считаем, что математические исследования 
и качественный анализ должны идти рука 
об руку с социальными науками, что пре-
красно иллюстрируется процессом измере-
ний — при измерении количеств нам нужен 
качественный анализ. Прежде чем мы начнем 
измерять что-либо, связанное с каким-либо 
объектом или субъектом, мы должны провес-
ти качественный анализ, чтобы определить 
величины, измерение которых будет способс-
твовать решению задачи, в связи с которой 
мы делаем измерения. Кроме того, следует 
также выбрать методологию измерения. За-
тем после проведенных измерений снова 
необходимо провести качественный анализ 
адекватности полученных результатов в от-
ношении решаемой задачи [4]. Мы охватим 
тему измерений, потому что через нее мы 
быстро войдем в поле, связанное с вопросом 
о различиях в измерении и статистическом 
описании, используемых в естественных 
и социальных науках.

1. О различиях в измерениях в естест-
венных и социальных науках

Что касается методики измерений, 
то у нас есть 4 типа измерительных шкал:

1) номинальная шкала — разграничение 
между исследуемыми объектами производится 
только на основе свойств классов, к которым 
принадлежат эти объекты. Примерами таких 
шкал являются различия по языку, националь-
ности, этнической принадлежности и т. д.;

2) ранговая шкала — здесь в дополнение 
к различию между объектами происходит 
и определение порядка между ними по отно-
шению к измеряемому свойству;

3) интервальная шкала — дополнитель-
но к различению и расположению вводится 
и степень разницы между объектами на ос-
нове сопоставления присущих объектам зна-
чений измеряемой характеристики (свойс-
тва). Примером такой интервальной шкалы 
является температура, измеренная в градусах 
Цельсия;

4) шкала отношений — в дополнение 
ко всему, что связано с другими породами, 
при измерении по этой шкале также могут 
образовываться отношения между значения-
ми соответствующей величины, характеризу-
ющей свойство для каждых двух измерений 
объекта. Примером такой шкалы является 
шкала температуры, измеряющая температу-
ру в градусах Кельвина. При наличии шкалы, 
измеряющей температуру в градусах Цель-
сия, если один объект имеет температуру 20 
градусов, а другой объект — температуру 
40 градусов, мы не можем сказать, что вто-
рой объект в два раза теплее первого. Чтобы 
сформировать отношение, мы должны перей-
ти к шкале абсолютной температуры, измеря-
ющей температуру в градусах Кельвина. Тог-
да первый объект имеет температуру 293 гра-
дуса Кельвина, а второй — 313 Кельвинов, 
и этот второй объект в 313/293 = 1,0682 раз 
теплее, чем первый.

На основе четырех шкал у нас есть два 
типа измерений:

— качественные измерения — использу-
ется номинальная и (или) ранговая шкалы;

— количественные измерения — ис-
пользуется интервальная и (или) шкала от-
ношений.

В естественных науках в основном про-
водятся количественные измерения. В соци-
альных науках также очень распространены 
качественные измерения.

2. О различиях в вероятностном описа-
нии в естественных и социальных науках

Многие системы в природе и обществе 
являются недетерминированными по своей 
сущности, или у нас недостаточно информа-
ции, чтобы точно предсказать, как будут раз-
виваться такие системы, даже если они детер-
минированы, поэтому для таких процессов 
и систем используется вероятностное описа-
ние. И здесь возникает существенный вопрос: 
различается ли вид вероятностного описания 
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систем в естественных науках от вида вероят-
ностного описания систем в социальных на-
уках? Ответ — да, доминантный вид вероят-
ностного описания для одного и другого типа 
систем различен. И это имеет существенные 
последствия. Доминантное описание в естес-
твенных науках, основанных на распределе-
нии Гаусса (которые так часто встречаются, 
что их называют нормальными). Доминант-
ный тип вероятностного описания в социаль-
ных науках основан на негауссовском распре-
делении. Что из этого следует?

1. Большая часть гауссовского распреде-
ления величины в естественнонаучных сис-
темах сосредоточена в узкой области вокруг 
среднего значения распределения. Это поз-
воляет таким естественнонаучным системам 
переходить от вероятностного к детермини-
рованному описанию и, следовательно, раз-
рабатывать подробные, но относительно про-
стые модели поведения таких систем. При 
негауссовом распределении нет такой кон-
центрации значений величины вокруг сред-
него значения. Следовательно, переход к де-
терминированному описанию невозможен.

2. На социальные системы действует го-
раздо больше факторов по сравнению с коли-
чеством факторов, влияющих на естественно-
научные системы. Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что распределение, соответс-
твенно, факторов в естественнонаучных сис-
темах является гауссовым, а в большинстве со-
циальных систем — негауссовым. И опять же, 
существенно больше значений в гауссовых 
распределениях находится в узком интерва-
ле, что означает относительно небольшое ко-
личество факторов, существенно влияющих 
на систему. В социальных системах боль-
шинство значений распределения занимают 
существенно более широкий интервал, это оз-
начает, что гораздо больший набор факторов 
влияет на соответствующие системы. Таким 
образом, в то время как в естественнонаучных 
системах обычно следует учитывать неболь-
шое количество факторов, в социальных сис-
темах должно учитываться гораздо большее 
количество влияющих на них факторов.

Вероятностные модели в социальных 
науках

Человеческое общество — открытая сис-
тема, элементами которой являются люди. 

Система открыта, потому что существует 
не только взаимодействие между ее элемен-
тами, но и взаимодействие с окружающей 
природной и технологической средой. Эле-
менты системы — люди, которые могут нахо-
диться в разных физических и психических 
состояниях, эти состояния могут меняться. 
Эти перемены лежат в основе динамики со-
циальных систем, которую можно исследо-
вать на основе соответствующих глобальных 
переменных. Для этих переменных могут 
быть написаны модельные уравнения, чтобы 
дать нам информацию о будущем поведении 
системы.

Сразу следует отметить, что элементы 
социальных систем — люди, которые сами 
являются довольно сложными системами, 
имеют мысли, эмоции, намерения и взаимо-
действуют несколькими способами. И еще: 
организации и самоорганизации в обществе 
часто происходят на основе человеческо-
го интеллекта, в связи с чем они лучше или 
хуже планируются, в то время как в естест-
веннонаучных системах организации и само-
организации происходят как следствие при-
родных законов, действующих на элементы, 
которые не имеют интеллекта.

Математическое описание социальных 
процессов строится на следующем представ-
лении о людях и обществе. Люди функцио-
нируют так, что различные рациональные 
рассуждения и эмоции, в конце концов, фор-
мируются, как мнения, например, за какую 
партию голосовать или в какой стране про-
вести летние каникулы. Другие рассуждения, 
эмоции и идеи могут привести к изменению 
мнения человека, то есть к переходу от од-
ного мнения к другому. Кроме того, могут 
возникнуть совершенно новые взгляды, и по-
этому у нас есть постоянно обогащающееся 
пространство мнений. От микропространс-
тва мнений можно перейти к концепции со-
циальной конфигурации, которая описывает 
распространение мнений в общественных 
группах, параметрами этой социальной кон-
фигурации являются макроскопические па-
раметры, характеризующие общество. Зада-
ча математической социальной динамики за-
ключается в исследовании закономерностей 
развития социальной конфигураций [8].

Математическая социальная динамика ос-
нована на нелинейных уравнениях, и эта не-
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линейность отражает тот факт, что индивиды 
со своими действиями способствуют созда-
нию и поддержанию коллективного «цивили-
зационного поля», которое имеет экономичес-
кие, политические, религиозные, социальные 
и культурные части. Это поле является важ-
ным параметром для стабильности социаль-
ной системы и важной характеристикой фазы, 
в которой находится эта система. Взаимодейс-
твие между коллективным полем и индивида-
ми довольно сильное, поле может ориентиро-
вать деятельность индивидов, активизировать 
их потенциальные мнения и действия. В кон-
це концов, поле и индивиды находят какое-то 
квазиравновесное состояние, в котором обще-
ство находится некоторое по продолжитель-
ности время. В этом состоянии общество име-
ет определенную самосогласованную коллек-
тивную структуру, а его развитие может быть 
в некоторой степени предсказано с вытекаю-
щими последствиями. Предсказуемость долж-
на быть уменьшена там, где параметры, кон-
тролирующие эволюцию социальной струк-
туры, достигают критических значений (в ре-
зультате взаимодействий, которые являются 
внутренними или внешними для структуры), 
таких критических значений, при которых 
появляются альтернативные пути развития. 
При таком состоянии небольшие колебания 
(например, действия группы влиятельных лю-
дей) могут привести к изменению пути соци-
ального развития. Это изменение может быть 
революционным.

Чтобы не быть голословными, рассмот-
рим одну иллюстрирующую модель. Пусть 
есть некое общество, и рассматриваем эво-
люцию общественного мнения по какому-то 
вопросу, по которому есть две возможных 
альтернативы: скажем, останется Крым в со-
ставе Украины или присоединится к Рос-
сии. Пусть в обществе есть 2N индивидов, 
и n1 из них поддерживают первое мнение, 
а n2 — второе мнение. Так n1 + n2 = 2N, и если 
n1 = N + n, то n2 = N — n. Другими словами, 
чтобы описать эволюцию общественного 
мнения по этому вопросу, мы должны ис-
следовать динамику переменной n(t). Если 
предположить, что за интересующий нас 
временной интервал население исследуемой 
территориальной единицы не изменяется, 
то исследование эволюции n(t) эквивалентно 
изучению эволюции переменной х(t) = n(t) / N.

Значения переменной х(t) со временем 
изменяются, потому что часть людей меня-
ет свое мнение. Различные типы факторов 
могут воздействовать на эту переменную, 
и эти факторы можно разделить на две груп-
пы. К одной группе отнесем существенные 
и постоянно действующие факторы, устанав-
ливающие тенденцию к изменению мнения. 
К другой группе — относительно слабые 
факторы, действующие на относительно не-
большом временном интервале. Действие 
этих факторов обозначим как колебания. Та-
ким образом, эволюция переменной х(t) опи-
сывается уравнением:

(1)

где α(х) учитывает влияние факторов, кото-
рые задают тренд, а β(х) учитывает влияние 
факторов, ответственных за интенсивность 
флуктуаций. Переменная ξ(t) называется слу-
чайной силой и учитывает суммарное дейс-
твие случайных флуктуаций. Уравнение (1) 
называется уравнением Ланжвена [3].

Во многих случаях ξ(t) может аппрокси-
мироваться с гауссовой δ-коррелирующей 
случайной силой со средним значением 0 
и автокорреляционной функцией [ξ(t + τ) ξ(t)] 
= δ(τ), где […] означает среднее всевозмож-
ных случайных сил. Для случайной силы это-
го вида, также называемой гауссовым белым 
шумом, уравнение Ланжвена может быть 
сведено к уравнению Фокера-Планка:

(2)

где

(3)

где p(n, t) — это вероятность общества иметь 
социальную конфигурацию, описываемую n 
в момент времени t.

Исследования уравнения (3) показывают, 
что со временем Р(х, t) приближается к незави-
симому от времени распределению, заданному
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(4)

где

Из (4) и Р(х) = Np(n) мы находим то, что 
нас интересует. Ожидаемое значение n вы-
числяется как

и заинтересованные политики смогут сде-
лать расчеты, какие действия предпринимать.

Социальные сети и теория графов
Другое применение математического ап-

парата связано с теорией сетей. Социальные 
сети являются важным элементом социаль-
ной структуры. Эти сети могут быть пред-
ставлены различными способами, например, 
через матрицы или через графы. Наиболее 
распространенным представлением социаль-
ных сетей являются графы, узлы которых со-
ответствуют индивидуумам и организациям, 
а связи между узлами — связям между людь-
ми и органами.

Многое можно узнать об индивидуумах, 
изучая социальные сети, в которых участву-
ют эти люди. Соответственно, новое исследо-
вательское направление называется анализом 
социальных сетей. Анализ социальных сетей 
широко используется, например, в эпидемио-
логии, чтобы лучше понять распространение 
заражения (пандемии). Интернет является сре-
дой для размещения многих социальных сетей.

Сети и, в частности, социальные сети 
имеют разные математические характерис-
тики. Например, мы можем говорить о тра-
ектории в сети (совокупность узлов и связи 
между ними). Мы можем исследовать пути 
в его эквивалентность первому определению 
(траектория между двумя узлами, которая 

не проходит дважды через один и тот же узел). 
Существуют также циклы — это пути, для ко-
торых исходный и конечный узел совпадают. 
Сети имеют диаметр (самое большое расстоя-
ние между двумя узлами). С узлами сети так-
же может быть связано понятие «мощность» 
(также называемое властью). Узлы имеют не-
сколько характеристик, некоторые из них:

— степень — количество соединений, ко-
торые выходят из данного узла;

— близость — среднее количество «пере-
ходов» из данного узла ко всем другим узлам 
в сети;

— промежуточность — количество от-
резков между промежуточными узлами, в ко-
торых нуждается узел, чтобы достичь любого 
по других узлов самым коротким путем;

— мощность (власть) узла зависит от ко-
личества самых коротких путей в сети, кото-
рые проходят через этот узел.

Мощность вычисляется по формуле:

(6)

где Р(i, j) — количество кратчайших путей 
между узлами i и j; Рk(i, j) — количество крат-
чайших путей между узлами i и j, проходящи-
ми через узел k; n — количество узлов в сети.

Примером хорошей ситуации в социаль-
ной сети является положение Медичи среди 
других богатых семей во Флоренции. Меди-
чи не являются самой богатой семьей, но их 
мощность в флорентийской социальной сети 
богатых семей является самой большой и в 2 
раза больше мощности следующей семьи. 
И с хорошим положением в социальной сети 
пришли большие богатства и большая власть.

Аналогичным образом рос и восходил 
Борджиа, как мелкий благородный род из пе-
риферии испанской благородной сети в целом. 
Единственным способом добраться до цент-
ральной позиции в сети был путь возведения 
не в благородной, а в церковной иерархии. 
Стратегия, которой неустанно следовали Бор-
джиа, позволила им добраться до центрально-
го места в средневековых социальных сетях, 
освятив двух пап из своих рядов.

Цикличность в глобальной социаль-
ной динамике

Давайте теперь обсудим применение ме-
тодов математики в моделировании глобаль-
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ной экономической и социальной динамики. 
Почему мы останавливаемся именно на этом 
приложении, станет ясно далее по тексту. 
Модели глобальной динамики начали разви-
ваться профессором Массачусетского техно-
логического института Джеем Райтом Фор-
рестером по заказу римского клуба в начале 
семидесятых годов ХХ века [5]. Д. Форрес-
тер отслеживал следующие основные про-
цессы в своей модели:

— быстрый рост населения;
— индустриализация и связанный с ней 

рост промышленного производства;
— увеличение промышленных отходов, при-

водящих к загрязнению окружающей среды;
— недостаточное количество пищи для 

пропитания населения мира;
— ограничение природных ресурсов сырья.
Модель Форрестера предсказывает кри-

зис человечества в ХХI веке из-за ограничен-
ности природных ресурсов. Поскольку при-
родные ресурсы могут только уменьшаться, 
кризис будет углубляться, если технологи-
ческая база человечества не включит новые 
технологии, более эффективно расходуя ог-
раниченные природные ресурсы [6].

Следующий шаг в моделировании миро-
вой динамики связан с моделью М. Месаро-
вича и Э. Пестеля. В этой модели все страны 
мира делятся на 10 регионов, каждый реги-
он описывается моделью, имеющей одну 
и ту же блочную структуру для всех регио-
нов. Связь между регионами осуществляется 
путем миграции населения и товарообмена. 
Региональные модели содержат экономичес-
кую, демографическую и энергетическую 
часть. Модель Месаровича-Пестеля напря-
мую не предсказывает глобальную катастро-
фу. Вместо этого модель предсказывает се-
рию региональных катастроф, которые могут 
превратиться в глобальную катастрофу, если 
не будут приняты меры.

А теперь давайте сосредоточим наше 
внимание на цикличности в глобальной ди-
намике, потому что эта цикличность тесно 
связана с наукой и инновациями. Наука и ин-
новации являются основными движущими 
силами общественного развития. И процес-
сы в науке и инновациях тоже имеют цикли-
ческий характер. Как следствие, происходят 
циклические колебания экономической ак-
тивности. Различные типы экономических 

циклов имеют разный период. Возможно, 
самый известный из этих циклов с перио-
дом около полувека был обоснован русским 
экономистом Николаем Кондратьевым и на-
зывается циклом Кондратьева [1]. Основы-
ваясь на наблюдениях Кондратьева, Шумпе-
тер предположил, что циклический характер 
инновационных процессов может вывести 
экономическую систему из одного равно-
весного состояния и подвести ее к новому 
равновесному состоянию, которое просу-
ществует до тех пор, пока не иссякнут соот-
ветствующие инновации, после чего возник-
нет экономический и социальный кризис. 
Этот кризис вызовет следующую инноваци-
онную волну, которая, в свою очередь, при-
ведет к переходу экономической системы 
в новое состояние. Кризис направляет эко-
номических агентов к инновациям, которые 
они должны принять, чтобы выжить. Уси-
ленная тяга к инновациям влечет за собой 
появление кластера инноваций, приводящих 
к появлению новых экономических отрас-
лей, которые ведут к окончанию и началу 
нового цикла Кондратьева. Таким образом, 
технологические кластеры с их появлени-
ем, развитием, распространением и истоще-
нием потенциала воздействия на экономи-
ку приводят к росту валового внутреннего 
продукта развитых стран по линии, описы-
ваемой циклическими колебаниями вокруг 
(на данный момент с 2018 года) восходящей 
тенденции.

Итак, экономический рост связан с техни-
ческим прогрессом, а технический прогресс 
зависит от интеллектуального капитала. Ин-
теллектуальный капитал существенно зависит 
от численности квалифицированного трудос-
пособного населения. Сегодня мы живем в ин-
тересные времена демографического перехода 
(от роста населения к стабилизации числа лю-
дей), этот демографический переход в разви-
тых странах закончится примерно в 2040 году 
и в развивающихся странах продлится при-
мерно до 2100 года. Здесь мы отмечаем, что 
население Земли является важным парамет-
ром, под изменения которого подстраивают-
ся социальные, экономические, культурные 
и исторические процессы на Земле [7]. Итак, 
в конце демографического перехода население 
Земли составит около 10,5 миллиардов чело-
век, 1,5 миллиарда из которых будут в совре-
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менных развитых странах. Затем, примерно 
в 2200 году (если не произойдет самоунич-
тожение или экстремальные события, такие, 
как, например, падение большого метеорита), 
население Земли упадет до 5,2 миллиарда че-
ловек, 1,2 миллиарда из которых будут жить 
в Китае и 1 миллиард — в Индии.

Но давайте вернемся к экономике и пред-
положим, что у нас есть технологически от-
сталое государство без большого населения. 
Существует два способа, которыми техноло-
гически отсталая страна может наверстать 
отставание: разработка собственных техно-
логий и использование иностранных тех-
нологий. В начальный период догоняющая 
национальная научно-инновационная сис-
тема слаба и поэтому опирается на импорт 
технологий. Постепенно производство собс-
твенных технологий берет верх, и на втором 
догоняющем этапе соответствующая сторона 
уже гораздо больше полагается на свою собс-
твенную научно-технологическую систему. 
Грубая ошибка заключается в том, чтобы по-
лагаться только на зарубежные технологии 
и не развивать национальную научно-техни-
ческую систему. В таком сценарии нет вто-
рого догоняющего этапа, и с этого момента 
соответствующее государство начинает сно-
ва отставать, потому что оно зависит от зару-
бежных стран, не предоставляющих техноло-
гий, с помощью которых государство отнимет 
у них первенство и захватит значительную 
часть рынков. Типичным примером такой 
грубой ошибки является Россия. Почти два 
десятка лет в России преобладал взгляд Его-
ра Гайдара, что российская наука бесполезна 
и, если России нужна наукоемкая продукция, 
наша страна будет покупать ее на Западе. 
В результате таких «идеологов» российская 
наука систематически подавлялась, русские 
ученые были буквально изгнаны на Запад, 
а Россия была доведена практически до по-
ложения сырьевого придатка западных эко-
номик. Но нашелся кто-то, кто вытесняет эти 
«идеи» из российского интеллектуального 
пространства, и результаты изменений нача-
ли быстро ощущаться.

Давайте скажем несколько слов о расче-
тах моделей мировой динамики до 2050 года. 
Модели говорят нам, что в отсутствие сущес-
твенных глобальных потрясений крупней-
шей экономикой в 2050 году будет экономика 

Китая, а за второе место будут сражаться Ин-
дия и США [2]. Иностранные модели дают 
приоритет Индии, но наши расчеты подде-
рживают США, которые с 2018 года снова 
вошли в период экономического подъема. 
Кстати, примерно с 2018 года начинается сле-
дующий цикл Кондратьева, в течение которо-
го полностью будет развиваться потенциал 
технологий, возникших в текущем цикле — 
электроника на основе нанотехнологий, био-
технологии, информационные и коммуника-
ционные технологии, и, как говорят немцы, 
место на солнечной стороне жизни будет для 
тех народов, которые успешно используют 
возможности этих технологий [6].

За технологическое перевооружение 
и переход к инновационной экономике

Какой стратегии мы должны следовать, 
чтобы быстро начать сокращать отставание 
от развитых держав? Наши рассуждения 
и расчеты говорят об этом [4]. Одновременно 
нам предстоит решить три группы проблем 
развития:

— демографические проблемы и пробле-
мы, связанные с человеческим капиталом;

— проблемы модернизации экономики;
— проблемы, связанные с переходом 

к инновационной экономике (экономика, ос-
нованная на знаниях).

В частности:
1) требуется реиндустриализация, вместе 

с этим следует быстро повысить технологи-
ческий уровень промышленности;

2) требуется технологическое перевоору-
жение непромышленных отраслей экономи-
ки на основе высоких и средних технологий. 
Например, в сельском хозяйстве сегодня вы-
сокими технологиями являются биотехно-
логии, связанные с растениями, животными 
и лекарствами, а также генная инженерия, 
среднесрочные технологии, связанные с мик-
роорганизмами или удобрениями;

3) необходимо осуществлять переход 
от состояния низкотехнологичного уровня 
экономики и низкой инновационной актив-
ности к состоянию среднетехнологического 
уровня экономики и средней инновационной 
активности;

4) параллельно с использованием иност-
ранных технологий необходимо укрепить на-
циональную научно-инновационную систе-
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му, чтобы начать производство стабильного 
потока национальных технологий;

5) социальное неравенство негативно 
влияет на экономическое развитие, поэтому 
для ускорения экономического развития не-
обходимо работать над сокращением соци-
ального неравенства, но при этом необходи-
мо помнить, что сказали классики экономи-
ки: «Каждому — по труду!»;

6) необходимо остановить демографи-
ческую катастрофу, сокращение человечес-
кого капитала и его отток за границу. Отме-
тим, что именно по этим вопросам написано 
довольно много статей. По нашему мнению, 
судить, является Россия умелым политиком 
или нет, можно по тому, как она решает воп-
росы, связанные с демографией и человечес-
ким капиталом;

7) особые личные усилия должны быть 
предприняты для снижения дефицита квали-
фицированных ученых и квалифицирован-
ных инженерно-технических кадров;

8) быстрый экономический рост дости-
гается за счет производства высокотехноло-
гичной инновационной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. По этому пути раз-
вития шли такие страны, как Сингапур, Изра-
иль или Финляндия.

Выбор российской элиты сегодня: РАН 
или …

Итак, начался запуск следующего, шесто-
го, цикла Кондратьева [1]. Движение в поло-
жительном направлении начинает уже чувс-
твоваться. Азбучная истина в современной 
теории технологического развития состоит 
в том, что восходящая часть цикла Кондра-
тьева — это время, когда отставшие страны 
с помощью соответствующей научно-тех-
нологической политики, возможно, быстро 
вышли бы из плена технологической и соци-
альной отсталости. Восходящая часть начав-
шегося цикла Кондратьева будет между 2018 
и 2035 годами. У нас есть время, чтобы подго-
товить почву для относительно долгого про-
цесса массивного технологического перевоо-
ружения и перехода к экономике, основанной 
на знаниях. Но на данный момент сделано 
очень мало, а инновации — это то, что пре-
одолевает кризисы, депрессии и отсталости. 
Какие области критичны для быстрого эко-
номического развития технологий? Области 

нанотехнологий, биотехнологий и генной 
инженерии, компьютерных или, более обще 
говоря, информационно-коммуникационных 
технологий, водородной энергетики и дру-
гих форм альтернативной энергетики. А мо-
жет ли Россия идти в ногу? Да, может! У на-
шей страны есть инструмент для решения 
этой важной задачи — это система институ-
тов РАН, но они должны быть существенно 
усилены учеными, для которых необходимо 
создать отличные условия для работы и об-
щественного статуса (соответственно и до-
стойная оплата труда). Если этого не сделать, 
цикл Кондратьева начнется и пройдет, а от-
ставание России будет продолжаться. Други-
ми словами, еще более уверенными шагами 
мы пойдем к банановой республике, основан-
ной на вывозе леса, рыбы и своих природных 
ресурсов.

Итак, две альтернативы развития России: 
РАН (инновации и экономика, основанная 
на знаниях) или сырьевой придаток. Выбор 
должен быть сделан сейчас, потому что сле-
дующий подходящий момент для ускорен-
ного догоняющего развития будет пример-
но через 50 лет. И если сегодня российская 
элита выбирает нефть и газ (что не так уж 
маловероятно), то через 50 лет из развитых 
стран с усмешкой будут наблюдать, как одна 
сырьевая колония будет грызть себя, чтобы 
сделать технологический скачок. Для того 
чтобы не дойти до такой жалкой ситуации, 
мы посылаем четкое предупреждение. И оно 
вовремя.
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На всех этапах развития человечест-
во выражало свои мировоззрение, мысли 
и думы, идеи, религиозные и эмпирические 
понятия посредством устного народного 
творчества.

Выражение таких понятий соответство-
вало уровню сознания общества и передава-
лось многими народами через мифические 
понятия. Мышление, представления чело-
века зарождались и развивались сумбурно 
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10.17213/2075-2067-2021-1-269-273

ЦЕННОСТИ В НАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРЕ
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Цель исследования. В данной статье анализируются социально-педагогические цен-
ности в народном фольклоре, которые рассматриваются как средство воспитания в фор-
мировании и развитии личности.

Методология исследования основывается на философско-культурологических идеях, от-
раженных в творчетве таких мыслителей, как Ф. Ницше, П. Сорокин, О. Данилевский и др.

Результаты исследования. Делается вывод о том, что воспитательное значение ми-
фических поверий на определенном уровне создает средства культурных ценностей. Мифи-
ческие поверья, прочно сформировшись в психическом процессе первобытных людей, далее 
с течением времени, передаваясь из поколения в поколение, из века в век, превратились 
в духовные ценности и важные средства воспитания. Возрождение архаической культуры 
может стать основой для сохранения мира от кризисов и его дальнейшего развития.
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AS A MEANS OF EDUCATING A PERSON
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The purpose of the study. This article analyzes the socio-pedagogical values in folk folklore, 
which are considered as a means of education in the formation and development of the individual.

The research methodology is based on philosophical and cultural ideas reflected in the works 
of such thinkers as F. Nietzsche, P. Sorokin, O. Danilevsky, etc.

The results of the study. It is concluded that the educational value of mythical beliefs at a 
certain level creates the means of cultural values. Mythical beliefs, firmly formed in the mental 
process of primitive people, then over time, passed from generation to generation, from century 
to century, turned into spiritual values and important means of education. The revival of archaic 
culture can become the basis for preserving the world from crises and its further development.
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и беспорядочно в период, когда мифическое 
мышление первобытного общества не имело 
определенной системности.

Характерными признаками мифа счита-
ются все формы общественного сознания: 
политические, правовые, моральные, худо-
жественное творчество и другие подобные 
формы, получившие свое развитие во вза-
имных действиях в синкретическом виде 
и сформировавшиеся в мировой практике.

Так, К. Маркс дает следующее определе-
ние мифу: «Миф как первоначальная форма 
духовной культуры человечества представля-
ет природу и сами общественные формы, уже 
переработанные бессознательно-художест-
венным образом народной фантазией» [1].

В то же время, соглашаясь с рядом уче-
ных, М. И. Стеблин-Каменский отмечает, 
что миф — это не жанр, не сформированная 
форма, это содержание, которое не всегда 
зависит от формы самовыражения. Миф — 
начальная форма недостоверного, выдуман-
ного рассказа, основанного на заманчивом 
слухе и любопытстве [2].

Кыргызский литературовед К. Байжиги-
тов дает свое определение: «Мифология — 
это философская, художественно-эстетичес-
кая категория, это особая система представ-
лений и понятий о мире, жизни, явлений об-
щества древних людей» [3].

Профессор М. Омурбай, представляя 
кыргызские мифы как предвестников кыр-
гызской литературы, характеризует следую-
щие жанровые признаки и причины появле-
ния мифов: «Совсем не похожая на правду, 
но обладающая философским, художест-
венно-эстетическим качествами, начальные 
представления миропонимания древних лю-
дей. Но несмотря на то, что миф является 
ранним представлением, не соответствовав-
шим реальности, он оказал позитивное вли-
яние на развитие человечества» [4].

Как бы там ни было, мифологические 
раздумья — это духовные старания древне-
го человека в познании бытия, его стремле-
ния и поиск. Из этого следует, что все виды 
духовной культуры человеческого общества 
(религия, наука, знание, воспитание, пра-
во, политика, искусство), несомненно, берут 
свое начало с мифологических раздумий.

Они имеют прямое отношение и к худо-
жественному творчеству. Мифологические 

воззрения доныне сохранились в различных 
формах древнего архаического мышления 
(фетишизм, тотемизм, магия, анимизм, ант-
ропоморфизм, зооморфизм) и произведениях 
устного народного творчества.

Академик Д. Лихачев разделил развитие 
художественного творчества народов мира 
на три этапа и первый из них назвал мифо-
логическим. Эта мысль непосредственно от-
носится к развитию кыргызского словесного 
искусства. В этом смысле народное художес-
твенное наследие, начиная с народных сказок 
и заканчивая эпосом «Манас», содержит ин-
тересные сведения [5].

Как отмечал Ч. Валиханов, «эпос Манас 
считается энциклопедическим сборником 
мифов, сказок, легенд одного периода, соб-
ранных вокруг одного человека — батыра 
Манаса» [6], в котором мифические средства 
и понятия занимают значительную часть про-
изведения. Эпос «Манас» стал гармоничным 
симбиозом исторических фактов и мифоло-
гических верований жителей Кыргызстана 
[7]. В этой великой эпопее можно встретить 
целый ряд мифических форм. Так, батыр 
Орозду наставляет сына, чтобы тот, когда ро-
дится внук, пригубил и подшил ему на ворот-
ник наконечник (стрелы), сделанный из упав-
шего с неба остроугольного куска метеорита. 
Другой должен был, когда родится правнук, 
так же прислонить наконечник к губам ре-
бенка и привязать к колыбели как амулет.

Подобные эпизоды, отраженные в эпосе 
«Манас», являющемся вершиной духовного 
богатства кыргызов, показывают значимость 
отношения людей к детям, внукам, прав-
нукам, желая видеть их действия четкими 
и точными, как пуля, даже молились этим 
святыням. Такие фетишистские поверья со-
хранились и до наших дней [7].

Первобытные люди рассматривали себя 
как производную природы и представля-
ли себя выходцами из растений или живот-
ных, поэтому старались бережно относиться 
к растениям, не убивать животных и относи-
лись к ним как к тотемным объектам, часто 
молились на них. Достаточно вспомнить от-
ношение кыргызов к оленю, волку, кайберен, 
грифу, снежному барсу, например. Именно 
характерные и внешние особенности и качес-
тва определенных растений и животных, ува-
жительное тотемное отношение к ним объяс-
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няет наречение соответствующими именами 
и прозвищами народных батыров «Кабылан» 
(тигроподобный), «Кок жал» (сивогривый 
волк), «Арстан» (лев), прославивших себя 
ратными подвигами. Многих богатырей еще 
до рождения ассоциировали с сильными 
хищными животными. Хотели, чтобы сын 
стал таким же сильным, храбрым.

Так, мать Манаса Чыйырды во время 
беременности испытывала острый токсикоз 
на тигриное сердце. Ей достали сердце хищ-
ника, которое она съела и в результате родила 
будущего богатыря. Примечательно, что ре-
бенок родился с кровью в ладонях.

«Мне б тигриного отведать
А потом бы умереть, —
Сказала хозяйка,
Сутулясь как перепелка,
И слезы проливая…»

Подобные сравнения батыров с сильны-
ми мира животных свидетельствуют об осо-
бом отношении людей к ним, об их роли 
и месте в жизни кыргызского народа [7].

Кыргызы с древних времен жили поверь-
ями. Бездетных женщин отводили в лес, ос-
тавляли там одних, и они вымаливали ребен-
ка у тенира (небеса); батыры давали клятву, 
ломая ветку дерева; наблюдая за деревьями, 
предсказывали будущее. Такого рода верова-
ния, связанные с тотемным отношением к не-
которым видам растений, бытовали поколе-
ниями и передавались от отцов и дедов.

В эпосе довольно часто встречаются по-
добные поверья. Например, Чыйырды про-
вела 40 ночей в лесу, после чего она забе-
ременела и родила Манаса. Манас посадил 
саженцы тополя с верой в хорошее, что за-
висело от того, засохнут они или приживут-
ся. И могила хана Музбурчака превратилась 
в священное место, в место паломничества 
верующих после того, как воткнули вокруг 
сорок прутьев.

Эти и другие примеры еще раз говорят 
об отношении кыргызов к растениям как 
к тотемным объектам для поклонения. Они 
встречаются в тексте эпоса «Манас». Через 
них мы можем понять, какую роль играли 
животные и растения в жизни первобытных 
людей. Видимо, оттуда и идут вера в них, 
поклонение и бережное отношение к ним.

Издревле кыргызы верили, что пос-
ле смерти душа человека продолжает жить 

в среде потомков. Она, по поверью людей, 
поддерживала своих потомков в благих де-
лах, охраняла от бед, дурного влияния и спа-
сала в трудных ситуациях. Такое анимисти-
ческое понятие, получившее художественное 
воплощение в эпосе, подняло образ Манаса 
до уровня небес. Если при жизни он защи-
щал интересы народа, был главой кыргызов, 
то и после смерти его дух всячески подде-
рживает оставшийся народ, кыргызскую 
землю, он становится хранителем потомков, 
формируется святое понятие поклонения 
ему. Вспомним, например, молитву Семетея 
у могилы Манаса, когда он услышал голос 
отца, что было воспринято, как поддержка 
с его стороны. Семетей сразу почувствовал 
прилив сил и духа [7].

В кыргызском народном устном твор-
честве мифические понятия развивались, 
обретали новые качества и формы по мере 
развития общественного сознания с течени-
ем времени. Зооморфные формы анимизма 
(мухи, бабочки) в последнее время разви-
лись в сторону антроморфных форм. Демо-
нологические образы, появившиеся на ос-
нове анимистического сознания: пери, бесы, 
демоны, великаны, демонические старухи 
с медными когтями (жез тырмак), чильтаны 
(сверхъестественные существа), черти и дру-
гие подобные мифические существа — ши-
роко представлены в фольклорных произве-
дениях кыргызского народа. Они отличаются 
друг от друга индивидуальными качествами. 
«Жин» (арабское слово) в представлении 
первобытных людей — дух, приносящий 
тревогу и беспокойство. Зловещие вести при-
носят и демонические женщины, старухи. 
В противовес им существуют поверья в бла-
готворительность, милосердие, благие дела, 
творимые кайбереном (покровителем живот-
ных), чильтанами, кызыр (сопутствующий 
удаче) и др. [7]. В эпосе есть строки о под-
держке Манаса чильтанами и о том, что ему 
сопутствовал кызыр.

Наряду с этим в эпических произведе-
ниях довольно часто встречается магия тол-
кования снов. Так, в эпосе «Манас» снится 
странный сон хану Жакыпу, будто он поймал 
птицу, с голосом не птицы, всю светящую-
ся, с белыми мягкими белыми, как у лебедя, 
перьями, золотыми под хвостом и на вороте, 
со стальными когтями, с клювом-кинжалом. 
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Не могла она ни улететь, ни убежать. «Быть 
добру, — сказал своей хозяйке хан, — но ког-
да оно сбудется, не знаю».

Можно отметить, что воспитательное 
значение мифических поверий на опреде-
ленном уровне создает средства культурных 
ценностей. Поклонение духам предков, про-
жившее под влиянием анимистических пове-
рий, способствовало формированию уважи-
тельного отношения к ценностям прошлых 
поколений, почитанию старших и их тради-
ций, продолжению и обогащению духовного 
богатства кыргызского народа.

Представление людей о своем происхож-
дении посредством животных и растений 
прочно укоренилось в иррациональном со-
знании древних. Это в свою очередь опреде-
лило альтруистский подход к окружающей 
среде, воспитанию молодежи по принципу 
бережного отношения к природе (обществен-
ные интересы ставились выше личных).

Фетишистские поверья, поклонение не-
одушевленным материальным предметам 
призывают людей рационально использовать 
вещи и предметы, избегать расточительства 
и ценить материальные богатства народа. 
Магические понятия в свое время помогали 
отличать хорошее от плохого, черное от бело-
го, призывали людей совершать благие дела, 
не творить зло, делать добро и жить в согла-
сии со своей совестью.

Недаром известные философы Ф. Ниц-
ше, П. Сорокин, О. Данилевский [8] и другие 
отмечали необходимость возрождения архаи-
ческой культуры для сохранения мира от кри-
зисов и его дальнейшего развития. И если 
опираться на концепции этих философов, 
то общество будет соответствовать особому 
культурному типу людей, развитию культуры 
в целом.

Таким образом, мифические поверья, 
прочно сформировшись в психическом про-
цессе первобытных людей, далее с течением 
времени, передаваясь из поколения в поколе-
ние, из века в век, превратились в духовные 
ценности и важные средства воспитания.
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НАУКА КАК «СОТРУДНИЦА» МАТЕРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

© 2021 г.     Т. П. Матяш, Д. В. Матяш

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Цель исследования: изучить взаимозависимость типа науки и типа цивилизации; 
рассмотреть тип цивилизации, соответствующий новоевропейской науке, раскрыть 
основное содержание этой цивилизации; провести критический анализ апологетики 
науки в философии Ф. Бэкона; изучить его аргументы в защиту науки перед так назы-
ваемым «невежеством» теологов и выяснить, почему Бэкон считал, что торжество 
науки неизбежно таит в себе опасность; рассмотреть философские и богословские 
критические оценки господствующего убеждения, что наука приносит несомненную 
пользу человечеству; раскрыть смысл проектов науки, не ориентированной на матери-
альную цивилизацию.

Методологическая база исследования. Эмпирической базой являются труды рус-
ских религиозных философов XIX–XX веков, а также богословов VII-го и XIX-го веков. 
В статье используются сравнительно-исторический метод, метод социально-культур-
ной реконструкции, а также принцип конкретной историчности и критически-рефлек-
сивный анализ текстов.

Результаты исследования. Доказано, что новоевропейская наука содействовала 
становлению особого типа цивилизации, которую условно можно назвать матери-
альной; раскрыта суть этой цивилизации; показано, что апологет науки Ф. Бэкон 
не сумел защитить науку от так называемого «невежества теологов», а значит, 
не сумел обосновать право науки господствовать над природой; реконструированы 
философские идеи Ф. Бэкона, демонстрирующие, что с одной стороны философ пы-
тался утвердить господство науки, но с другой осознавал, что торжество науки 
несет угрозу христианской цивилизации, так как утверждает господство человечес-
кого над божественным; рассмотрены критические оценки господствующего около 
трех веков убеждения в великой пользе науки, проанализированы главные аргументы 
этой критики, показано, что она является латентной критикой материальной ци-
вилизации; реконструированы проекты науки, не ориентированной на материальную 
цивилизацию.

Перспективы исследования: продолжить теоретико-методологические исследова-
ния проблемы формирования типа цивилизации в ходе обретения наукой гуманистических 
и метафизических ориентиров и параметров.

Ключевые слова: материальная цивилизация; наука; идеологический и «желудочный» 
атеизм; жизненный мир; «нравственный» материализм.
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Introduction and relevance. Вопрос, что 
важнее — познание природы или человека, 
волновал еще Сократа, который, как известно, 
считал, что весь мир есть совершенное ничто-
жество в сравнении с человеком и философия 
должна размышлять, прежде всего, о челове-
ке и смысле его существования, но не только 
размышлять, но и научать человека вести доб-
родетельную жизнь. Знание о природе Сок-
рат и его ученики, например, стоики, считали 
не способным научить человека благу, а по-

тому натурфилософские учения они относи-
ли к пустопорожним занятиям [10]. Объявив 
главным вопросом философии вопрос о благе 
и счастье человека, Сократ отделил филосо-
фию от наук о природе, и проблема челове-
ческого счастья и блага, как писал Ф. Ницше, 
«задержала кровообращение научного иссле-
дования — и задерживает его еще и поныне» 
[11, c. 242–243]. Если учесть, что наука в сов-
ременном ее виде появилась только в Новое 
время, то Ницше, безусловно, прав.

SCIENCE AS AN «EMPLOYEE» OF MATERIAL CIVILIZATION:
REALITY AND PROSPECTS

© 2021     T. P. Matyash, D. V. Matyash

Don State technical University, Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study: study the interdependence of the type of science and the type of 
civilization; consider the type of civilization corresponding to the modern European science, reveal 
the main content of this civilization; to conduct a critical analysis of the apologetics of science 
in the philosophy of F. Bacon; examine his arguments in defense of science in the face of the so-
called «ignorance» of theologians, and find out why Bacon believed that the triumph of science 
inevitably fraught with danger; to consider philosophical and theological critical assessments of 
the prevailing belief that science brings undoubted benefits to humanity; to reveal the meaning of 
projects of science, not focused on material civilization.

Research methodological base. The empirical base is the works of Russian religious 
philosophers of the XIX and XX centuries, as well as theologians of the VII и and XIX centuries. 
The article uses the comparative-historical method, the method of socio-cultural reconstruction, 
as well as the principle of concrete historicity and critical-reflective analysis of texts.

Research results: has been proved that modern European science contributed to the 
formation of a special type of civilization, which can be conditionally called materialthe; essence 
of this civilization is revealed; it is shown that the apologist of science F. Bacon was unable to 
protect science from the so-called «ignorance of theologians», which means that he was unable 
to substantiate the right of science to dominate nature; the philosophical ideas of F. Bacon were 
reconstructed, demonstrating that, on the one hand, the philosopher tried to assert the domination 
of science, but, on the other hand, he realized that the triumph of science poses a threat to Christian 
civilization, since it affirms the domination of the human over the divine; сritical assessments of 
the prevailing for about three centuries belief in the great benefits of science are considered, the 
main arguments of this criticism are analyzed, showed that it is a latent criticism of material 
civilization; reconstructed projects of science not oriented towards material civilization.

Research prospects: to continue theoretical and methodological studies of the problem of the 
formation of a type of civilization in the course of the acquisition of humanistic and metaphysical 
guidelines and parameters by science.

Key words: material civilization; science; ideological and «stomach» atheism; the life world; 
«moral» materialism.
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Христианство также сосредоточивалось 
на проблемах смысла человеческого бытия 
и не спешило легализовать пробивающе-
еся к жизни естественнонаучное знание. 
Но, в отличие от Сократа, христианство 
обозначило конечную цель добродетельной 
жизни человека — его спасение, сделав На-
горную проповедь Христа кодом христианс-
кой цивилизации.

С возникновением новоевропейской 
науки, которая признает «научный матери-
ализм» и отрицает «нравственный матери-
ализм» [13], познание природы становит-
ся доминантным для человечества. Наука 
в немалой степени способствовала смене 
христианско-средневековой цивилизации, 
ориентированной на сопряженную с идеей 
отречения человека от земного мира заботу 
о его спасении, новой, «материальной», как 
ее назвал В. Ф. Эрн, цивилизацией [16], ори-
ентированной на заботу о земном преуспева-
нии. В новой цивилизации были востребо-
ваны деятельные люди, любящие труд ради 
самого труда, отодвинувшие религиозное 
созерцание на периферию жизнедеятельнос-
ти. К деятельным людям Ф. Бэкон причислял 
ученых, так как «из всех людей только уче-
ные любят труд ради него самого», «из всех 
людей они самые неутомимые, если только 
дело таково, что захватывает и увлекает их 
ум»1 [2, с. 98]. Соглашаясь с тем, что ученые 
являются деятельными людьми, Ф. Ницше 
писал, что они представляют угрозу для ци-
вилизации (по-видимому, он имел в виду 
христианскую цивилизацию), так как будучи 
«беспокойными», они лишают ее покоя, со-
зерцательного элемента, вследствие чего она 
«переходит в новое варварство» [11, c. 390–
391]. Позже Э. Гуссерль расшифрует смысл 
этого «варварства»: «Вера стала все более 
вырождаться в безжизненную условность, 
интеллектуальное человечество укрепилось 
в новой великой вере — вере в автономную 
философию и науку, научные усмотрения 
должны были освещать и вести за собой всю 
человеческую культуру» [4, c. 54].

Смысл и ценность материальной цивили-
зации более конкретно раскрывали богосло-

вы. Так, митрополит Антоний Сурожский на-
зывал ее торжеством атеизма, даже не идео-
логического, а «желудочного» [1, c. 276], ког-
да люди из чрева своего стали творить себе 
бога: «Их бог — чрево» (Флп. 3:19). О таких 
людях еще на рубеже VI–VII веков писал 
св. Максим Исповедник, называя их «мир-
скими лицами», то есть людьми, «занимав-
шими свой ум чувственными вещами» мира 
земного, в котором господствует «похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская», 
отчего ум «людей мирских» «бывает или 
скотен, или зверск» [8, c. 237]. Но во време-
на св. Максима Исповедника «материальная 
цивилизация» еще не встала «на собственные 
ноги» (выражение Маркса, используемое им 
при анализе генезиса капиталистического 
способа производства). Это произошло, когда 
убеждение в первозначимости заботы о мате-
риальном возрастании превратилось для по-
давляющего большинства людей в нечто само 
собой разумеющееся, и восторжествовал об-
раз мыслей, возвеличивающих «все тленное 
и временное», призывающих человека дейс-
твовать на земле «как если бы он был вечен 
на ней» [6, c. 83, 90]. Свойственное матери-
альной цивилизации «стремление к земному 
преуспеянию» оценивалось богословами как 
нечто «странное» и «чудовищное», ибо «оно 
ищет с исступлением», никогда не бывает до-
вольно найденным, бесконечно жаждет все 
больших почестей, титулов, богатства и т. д. 
[8, c. 81].

Methodological Framework. Эмпири-
ческой базой проводимого исследования яв-
ляются труды русских религиозных филосо-
фов XIX–XX веков, а также богословов VII-
го и XIX-го веков. С целью выявления вза-
имосвязи типа науки и типа цивилизации 
используется сравнительно-исторический 
метод, с помощью которого путем сравне-
ния выявляется общее и особенное в исто-
рических связях науки и цивилизации. Тео-
ретический метод социально-культурной ре-
конструкции применяется для изучения типа 
материальной цивилизации как целостной 
системы. Обращение к критически-рефлек-

1 Св. Максим Исповедник называл такое состояние неутомимости в научном познании страстью и учил, что 
«ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства не суть зло, ибо то суть все Божьи создания». 
Злом является «страсть, прилепляющаяся к пониманию вещей естественных» [8, с. 228].
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сивному анализу трудов русских религиоз-
ных философов и богословов позволило вы-
явить темы, касающиеся взаимовлияния на-
уки и типа цивилизации. Методологический 
принцип конкретной историчности, требую-
щий учета уникальности любого изучаемого 
явления, позволил автору адаптировать к сов-
ременности историко-философскую и ис-
торико-богословскую мысль, так или иначе 
затрагивающую проблему взаимосвязи типа 
науки и типа цивилизации.

Discussions and results. Необходимые для 
«материальной» цивилизации знания о зем-
ном добывала наука, становление которой, как 
известно, проходило трудно и часто драмати-
чески (Дж. Бруно, Галилей и т. д.). Но у науки 
был мощный союзник — философия, в част-
ности, философия английская, которая, в лице, 
например, Ф. Бэкона, утверждала, что «знание 
(научное — ред.) и могущество человека сов-
падают» [3, c. 12]. Такая точка зрения соот-
ветствовала сущности «материальной» циви-
лизации, а потому В. Ф. Эрн назвал Ф. Бэкона 
«теоретиком и пророком» материальной циви-
лизации [16, c. 35–36].

Обоснование правомерности существо-
вания «материальной» цивилизации корреля-
тивно обоснованию права науки господство-
вать над природой, совершать насильствен-
ные действия над ней 2 (разъединять и соеди-
нять ее части, испытывать ее огнем и кисло-
той и т. д.), не спрашивая у нее ни разрешения, 
ни согласия. Но, как известно, наука не обос-
новывала этого своего права. За нее это дела-
ли философы. По мнению англо-ирландского 
ученого ХХ века Бенджамина Фаррингтона, 
свой труд «Великое восстановление наук» 

Ф. Бэкон посвятил исключительно обоснова-
нию права человеческого духа (науки — ред.) 
господствовать над природой [15]. С нашей 
точки зрения, в том, что Бэкон взял на себя за-
дачу обосновать господство науки «над рас-
судком, верою и даже над самим разумом», 
доказать, что «на земле, конечно, нет никакой 
иной силы, кроме науки и знания, которая бы 
могла утвердить свою верховную власть над 
духом и душами людей, над их мыслями 
и представлениями, над их волей и верой» [2, 
c. 141–142], и состоит истинная заслуга Бэко-
на перед человечеством 3.

Аргументы для обоснования возможнос-
ти человеческого духа «пользоваться своими 
правами на природу» [2, c. 63], которая есть 
Творение Божие, Ф. Бэкон в силу специфики 
своего времени искал в Священном Писании. 
Ему предстояло обойти богословское учение, 
согласно которому человеку дано познание 
природы, но не для господства над ней, а для 
ее обожения, а благо и величие человечества 
состоит «не в узурпаторстве, не в хищении 
не принадлежащего нам права» господства 
над природой, «а в полном подчинении Богу 
(Триединому, а не Аллаху)»4 [14, c. 33].

Бэкон же видел величие и благо челове-
чества в его власти над природой, достига-
емой с помощью наук. Это свое убеждение 
он начал обосновывать с защиты науки «от 
порицаний и предубеждения», исходивших 
от «невежества теологов, политиков и самих 
ученых» [2, c. 90 и далее]. Желание Ф. Бэко-
на расчистить путь науке было столь велико, 
что, будучи религиозным человеком 5, он ос-
мелился рассуждать о невежестве теологов, 
об их зависти к науке. Невежеством теологов 
он считал, например, теологическую мысль, 

2 Обоснование этого права могло состояться только при условии, что наука и поддерживающая ее фило-
софия «изобрели» соответствующее понимание природы. Наука, как писал Вл. Соловьев, «отлучила от духа 
Христа материальную природу» и стала видеть в ней «одно мертвое вещество [12, c. 348, 350], О том, что наука 
имеет дело с особым пониманием природы, говорили В. Ф. Эрн [16, c. 36], М. Хайдеггер, Э. Гуссерль и другие 
философы.

3 Что же касается изобретенного Ф. Бэконом научного метода индукции, то сам он не сделал с помощью 
этого метода ни одного научного открытия. В. Ф. Эрн писал в этой связи: «В чем разница между Бэконом и Нью-
тоном? Бэкон любил “открывать” новые методы и не знал, что с ними делать, а Ньютон методов не “открывал” 
и гениально умел оперировать с ними в реальном процессе исследования» [16, c. 55–56].

4 Для христианина, как писал митрополит Антоний Сурожский, «материя призвана тоже войти в какую-то 
тайну приобщенности, и можно бы сказать, что христианин — единственный последовательный и серьезный 
материалист, человек, который верит в материю, в ее бесконечно-бездонные возможности, в ее вечное призвание 
войти в тайну Божию. Это могло бы нас заставить задуматься очень глубоко над местом христианина в науке, 
в технике [1, c. 547].

5 Ф. Бэкон был приверженцем англиканства, одного из течений протестантизма, оформившегося в ходе 
английской Реформации.
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согласно которой «чрезмерное стремление 
к знанию явилось первородным грехом, кото-
рый привел к падению человека, и что и те-
перь в нем остается нечто от змея искусителя, 
так как, продвигаясь вперед, оно ведет к вы-
сокомерию». По мнению же Бэкона, с того 
момента, когда Адам по повелению Бога 
стал познавать мир, давая «вещам названия 
по их свойствам», началось «чистое и неза-
пятнанное знание природы». Причиной же 
грехопадения была «тщеславная и притяза-
тельная жажда морального знания, судящего 
о добре и зле, — вот что было причиной и ос-
нованием искушения к тому, чтобы человек 
отпал от Бога и сам дал себе законы» [2, c. 
70]. Но если довести эти рассуждения Бэкона 
до логического конца, то неизбежен вывод, 
что все же познает природу падший человек, 
а потому «науки человеческие — изобрете-
ния падшего человеческого разума» [6, c. 515, 
83, 90]. В познании же падшего разума «нет 
чистоты, мира, скромности, послушания, бес-
пристрастности и нелицемерности», а имеет 
место «горькая зависть и сварливость» (Иак. 
3. 14–17). Да и сам Ф. Бэкон признавал, что 
именно вследствие грехопадения человечес-
кий ум стал «мало похож на гладкое, ровное 
чистое зеркало, не искаженно воспринимаю-
щее и отражающее лучи, идущие от предме-
тов». Задача очищения ума и стала главным 
смыслам его учения об идолах. При этом 
Ф. Бэкон считал, что человек самостоятель-
но, без помощи Бога, сможет «очистить» свой 
ум от загрязнений. «Очищенный» ум Ф. Бэ-
кон считал нравственной ценностью, осно-
ванием «достоинства человеческого» [2, c. 
71]. Достоинство — категория нравственная, 
и в христианском мировоззрении предпола-
гает отношение человека к Богу 6. Наука же 
породила самонадеянность человеческого 
ума, вселила в него уверенность, что он мо-
жет познавать мир вне отношений взаимной 
любви с Богом и доверия к Богу, а потому ут-
верждение, что очищенный от идолов чело-
веческий ум служит основанием достоинства 
человека, вступало в противоречие с христи-
анским пониманием достоинства.

К невежеству теологов Бэкон относил 
и суждения апостола Павла, что «знание де-
лает нас надменными (1 Кор. 8:1), и стихи 
из Екклесиаста: «Нет конца сочинительству 
книг», а длительное чтение — это «страда-
ние плоти»; «В великой мудрости — великая 
печаль», а «кто увеличивает знание, тот уве-
личивает и страдания» [2, c. 90] (Бэкон здесь 
не точен, ср. Еккл. 1:18); «Во многой мудрос-
ти много печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь». Но Ф. Бэкон не пояснил, 
что слова апостола Павла — «знание делает 
нас надменными» — характеризуют знание 
относительно языческих жертвоприношений. 
Это знание суетное, а потому «надмевает» (1 
Кор. 8:3). В другом своем Послании апостол 
Павел расширяет рамки «надмевающего» че-
ловеческого знания: «Смотрите, братия, что-
бы кто не увлек вас философией и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, 
по стихиям мира, а не по Христу…» (Кол. 
2:8). В толкованиях на это изречение поясня-
ется, что речь идет не о философии вообще, 
а о философии, не приближающей человека 
к Богу, например, философии эпикурейцев, 
о встрече с которыми повествует «Деяния 
апостолов» (Деян. 17, 18–32). Осуждая кре-
до эпикурейцев — «Станем есть и пить, ибо 
завтра умрем» — апостол Павел учит: «Не 
обманывайтесь: худые сообщества развраща-
ют добрые нравы» (1 Кор. 15, 32–34). Бэкону, 
конечно, было трудно принять, что апостол 
Павел не превозносит мудрость века сего, 
к которой относится и наука, а проповедует 
только премудрость Божию.

Движимый идеей утвердить науку, Ф. Бэ-
кон не соглашался с царем Соломоном, что 
всякое земное дело, а значит, и наука, приво-
дит к пресыщению, и утверждал, что научное 
познание «не знает пресыщения, а знает лишь 
беспрерывное чередование достижения цели 
и стремления к новому», другими словами, 
научное познание всегда стремится к новому, 
а потому оно не пресыщает. Но и эту свою 
точку зрения Ф. Бэкон не смог последова-
тельно обосновать, так как в другом месте 
своих сочинений он пишет, что «к новшес-

6 Достоинство человека, как учил митрополит Антоний Сурожский, «ни в славе, ни в величии, ни в победе, 
ни в успехе, ни в одном из этих критериев, которые служат для оценки человека в обычной жизни», а в сотворен-
ности человека по Образу и Подобию Божию». «Можно сохранить достоинство человека, … на какой глубине … 
поражения и сокрушения ты бы ни оказался». [1, c. 540–541].
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тву надо подходить осторожно, и не отвер-
гая новшеств, все же следует брать их под 
подозрение», ибо новшество «одним на руку, 
а другим на беду; и тот, кому от него польза, 
считает его за благо и восхваляет времена; 
а кому ущерб, считает за злом и клянет ви-
новника» [3, c. 405].

С нашей точки зрения, Ф. Бэкон не сумел, 
а может, и не посмел теологически опровер-
гнуть так называемое «невежество» теоло-
гов, и стал искать те места в Библии, которые, 
по его мнению, можно истолковать в пользу 
науки. Так, стихи Екклезиаста «Бог вложил 
мир в сердце их, хотя человек не может пос-
тигнуть дел, которые Бог делает, от начала 
до конца» (Еккл. 3:11), Ф. Бэкон истолковал 
в пользу науки: «Бог создал человеческий ум 
подобно зеркалу, способным отразить всю 
Вселенную», и Он «отнюдь не умаляет спо-
собностей человеческого познания», а указы-
вает его ограничительные рамки, а именно, 
краткость человеческой жизни, противоречия 
и споры научных школ, неверные и ненадеж-
ные способы обучения [2, c. 91]. Но и здесь 
Бэкон прибегает к произвольному толкова-
нию стихов Екклезиаста, в которых говорится 
только о смертности человека, но в контексте 
не ограничительных рамок познания, а тще-
ты суетного человеческого познания вооб-
ще (Еккл. 1:15–16), и вообще тщеты поиска 
земных благ («все суета сует») (Еккл. 1: 3–7). 
Умалчивает Бэкон и о том, что Екклезиаст 
оставляет человеку только одну радостную 
надежду — надежду, связанную с познани-
ем путей Божественного Промысла: «Познал 
я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: 
к тому нечего прибавлять и от того нечего 
убавить» (Еккл. 3: 14). Только познавший 
Бога обретает мудрость, которая «просветля-
ет лице его» (Еккл. 8: 1).

Итак, повторим, что Бэкон не смог дать 
ни аргументированной критики невежества 
теологов, ни религиозного обоснования и оп-
равдания прав человеческого духа (науки) 
на господство над природой. По-видимому, 
это и стало одной из причин его молитвенно-
го обращения к Богу-отцу, Богу-слову и Бо-
гу-духу, «чтобы они, помня о тяготах рода 
человеческого и о превратностях этой жизни, 
в коей мы проводим немногие и горькие дни, 
удостоили подать семье людей через наши 
руки новый дар своего милосердия» [2, c. 70]. 

По сути, в своих молитвах Бэкон просит о пе-
реформатирования Божьего замысла о зем-
ной жизни, превращения ее из места юдоли 
и печали в место, где царит обеспеченное гос-
подством человека над природой материаль-
ное благополучие и счастье. Но молитва — 
это не обоснование, а смиренная просьба.

Независимо от того, удалось ли Ф. Бэ-
кону защитить науку и обосновать ее пра-
во господствовать над природой, наука ус-
пешно утвердилась, и, как писал Ф. Ницше, 
каждый философ оптимистически утверж-
дал, что научному «познанию должна быть 
приписана высшая полезность» [11, c. 242]. 
Как ни странно, но ярый защитник полез-
ности науки Ф. Бэкон писал, что научное 
знание может «содержать в себе нечто опас-
ное и зловредное» [2, c. 91–92]. Опасность 
науки он видел в том, что ее господство над 
природой — творением Божиим — означа-
ло торжество человеческого над божествен-
ным. Страшась этого, Ф. Бэкон обращается 
к евангелической мысли, что польза позна-
ния должна направляться к взаимной люб-
ви и что «от стремления к могуществу пали 
ангелы, в любви же нет избытка» [2, c. 71]. 
Он вновь «коленопреклоненно» возносит мо-
литвы, но на это раз не о науке как Божьем 
даре, а о том, чтобы научный разум «воздал 
вере то, что вере принадлежит» и «чтобы че-
ловеческое не оказалось во вред божествен-
ному» [2, c. 70]. Научному разуму, как писал 
Ф. Бэкон, необходимо противоядие в виде 
«благочестия» ученых, так как «знание дела-
ет надменным, благочестие же созидает» [2, 
c. 91–92] (перифраз изречения Апостола Пав-
ла: «Знание надмевает, а любовь созидает» (1 
Кор. 8:1)). В христианстве благочестие есть 
выражение любви к Богу, соблюдение Его за-
поведей, богопочитание. Ф. Бэкон понимал, 
что без благочестия научный разум станет 
высокомерным, его притязание на познание 
будет неумеренным, и познание не будет по-
лезным для человечества. По сути, Ф. Бэкон 
положил начало осознанию необходимос-
ти соотносить научное познания с верой. 
Но проблема такого соотнесения не стала те-
мой его исследовательского интереса. Мно-
го позже эту проблему стали изучать рус-
ские религиозные философы А. С. Хомяков, 
И. В. Киреевский, В. Ф. Эрн, В. И. Несмелов, 
С. Н. Трубецкой, Н. Ф. Федоров, К. Н. Леон-
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тьев и другие. Они подвергли критической 
переоценке притязания научного разума быть 
единственно достоверным способом позна-
ния природы, обеспечивать неукоснительное 
господство над ней, приносить человеку без-
условную пользу и могущество. Переоценка 
притязаний научного разума была одновре-
менно и переоценкой значимости для челове-
ка науки и материальной цивилизации.

В решении проблемы значимости для 
человечества науки важную роль сыграл вне-
шне невинный вопрос Ф. Ницше: «Какую 
“пользу” приносят науки?» [11, c. 242]. Воп-
рос звучал странно и «несвоевременно», так 
как в то время, когда Ницше задал его, счита-
лось само собой разумеющимся, что польза 
от науки велика. Признавалось, что наука спо-
собствует росту материального и физически-
телесного благополучия людей, обеспечивает 
удовлетворение их материальных потребнос-
тей (хотя многие из потребностей порожда-
ет сама), изобретает орудия, облегчающие 
человеческий труд, и лекарства для защиты 
от болезней и эпидемий (хотя при этом сама 
разрабатывает бактериологическое оружие) 
и т. д. Глубинный смысл этого вопроса, ка-
сающегося, прежде всего, прикладных наук, 
понял К. Н. Леонтьев — «русский Ницше». 
Он писал, что если бы наука умерила свои 
претензии на великую пользу для человечест-
ва, то сказала бы: «Да, это правда, что я силь-
на, но всегда ли полезна вам (людям — ред.) 
была эта сила моя?»; не представляют ли мои 
«изобретения, направленные на служение 
человеческим потребностям, и прежде всего 
телесным», «проклятую оргию прикладных 
усовершенствований», несущих в итоге зло 
человечеству [7, c. 317–319]. Вл. Соловьев 
написал по поводу этих мыслей К. Н. Леон-
тьева: «Наука должна развиваться в духе глу-
бокого презрения к своей пользе» [12, c. 416], 
что в условиях материальной цивилизации 
выглядит, конечно, утопично.

Польза наук связана, прежде всего, с их 
применением, и именно эта сфера и вызвала 

волну критики русских философов. Анали-
зируя сферу прикладной деятельности наук, 
Н. Ф. Федоров пришел к выводу, что науки 
являются служанкой промышленного и воен-
ного бизнеса, что «нет ни одного изобрете-
ния, которое не попытались бы обратить для 
военных целей», а потому науки «по сущес-
тву усиливают рознь и вражду между людь-
ми»7 [13, c. 11–12], служат тлению и истреб-
лению [14, c. 347].

Тему прикладных наук обсуждал и свя-
титель Игнатий Брянчанинов, который видел 
основную причину того, что они приносят 
человечеству не благо, а зло, в их ориентации 
только на удовлетворение земных потреб-
ностей человека, увеличение комфортности 
жизни. Пройдя обучение естественным на-
укам, он спрашивал: «Что вы (науки — ред.) 
даете в собственность человеку? Человек 
вечен, и собственность его должна быть веч-
на… Доселе я вижу только знания, имеющее 
значение для земной жизни». Такие знания 
бесполезны для души, когда она разлучится 
с земным телом, и перед смертью человек об-
наруживает пустоту и ничтожество научных 
знаний [6, c. 516, 90].

Высказанные русскими философами кри-
тические оценки пользы науки, как обычно, 
были неизвестны на Западе, а потому Э. Гус-
серль утверждал, что только после первой 
мировой войны наметился «сдвиг» «во всеоб-
щей оценке науки», связанный с осознанием 
фундаментального изъяна науки, состоящего 
в том, что наука «ничего не может сказать нам 
о наших жизненных нуждах», «в принципе 
исключает вопросы, наиболее животрепещу-
щие для человека, … вопросы о смысле или 
бессмысленности всего человеческого су-
ществования». От гуманистических и мета-
физических вопросов самоустранились, как 
считал Э. Гуссерль, не только науки о приро-
де, но и науки о духе [5, c. 138–139]. Но еще 
задолго до первой мировой войны Вл. Соло-
вьев писал, что наука равнодушно самоуст-
ранилась от судьбоносных для человечества 

7 Н. Ф. Федоров критиковал пользу современной науки вообще, а не только прикладной. «Науки, — писал 
он, — открывают законы природы и видят в этом высшее благо». Но эти законы «демонстрируют свою бесчувс-
твенность к человеку и свою неразумную беспощадность» [13, 15]. Убеждения, что наука «страшно расширила 
власть человека над природой», он называл «великой ложью». «Это — писал он, — спесь, кичливость, это — на-
глая, нахальная не гордыня даже, а пошлое глупое тщеславие, пустомелье», потому что мы назвали господством 
над природой наше рабство ее законам [14, 33], самым страшным среди которых является для человека закон 
неминуемой смерти. Наука не победила смерть, оставив вопросы жизни и смерти религии [13, 508].
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вопросов, что в ней нет места «человеку с его 
душевными потребностями и жизненными 
задачами»8 [12, c. 324], а Н. Ф. Федоров был 
уверен, что открываемые наукой законы «де-
монстрируют свою бесчувственность к че-
ловеку и свою неразумную беспощадность» 
[13, c. 15].

Conclusion. Любая негативная крити-
ка ценна, если содержит некий позитивный 
посыл, некий проект будущего критикуемо-
го явления. Пафос всех критиков науки был 
один: развернуть науку к осознанию того, 
что в ней кроются гуманистические и мета-
физические проблемы. Но сам этот разворот 
мыслился по-разному. Тема эта требует спе-
циального исследования. Мы же ограничим-
ся только кратким изложением предлагаемых 
разными философами проектов науки.

Русские философы считали, что разворот 
науки к гуманистическим и метафизическим 
аспектам не возможен без обращения науки 
к религии. Так, К. Н. Леонтьев считал, что на-
ука должна следовать идее «умеренного науч-
ного пессимизма», смириться «перед Недо-
стижимым, перед Богом, перед Верой», перед 
могуществом и правотой сердечной мистики 
и веры, примириться с положительной рели-
гией [9, c. 319]. По сути, такую же программу 
развития науки предлагал и Н. Ф. Федоров, 
ратуя за превращение науки в «сотрудницу 
религии» [14, c. 179]. Наука, с его точки зре-
ния, должна изучать природу не ради изобре-
тения средств ведения войны и развития про-
мышленности для удовлетворения земных 
потребностей людей, а ради продления жиз-
ни живущих и воскрешения мертвых. Такая 
переориентация науки, по мнению Н. Ф. Фе-
дорова, избавит общество от вражды, рас-
прей и войн. Несмотря на утопизм и явные 
отступления от христианского учения, его 
идея о том, что науке будущего предстоит 
объединить нравственность и познание, бес-
спорно, является плодотворной и в наши дни. 
Проект науки, в которой теоретический или 

познавательный элемент науки будет вклю-
чать в себя элементы нравственные и эстети-
ческие 9, строил и Вл. Соловьев в своей кон-
цепции цельного знания, изложенной в его 
философии всеединства.

Свой проект науки предлагал и Э. Гус-
серль. Как и русские философы, он считал, 
что наука должна понять бесперспективность 
самоустранения от гуманистических и мета-
физических проблем, но фундамент ее смыс-
лового обновления он видел не в религии, 
а в философии. Понятие «жизненного мира» 
было в его философии указанием на забы-
тый смысловой фундамент естествознания, 
вспомнив о котором, наука обретет гуманис-
тическое и метафизическое измерение.

Реализация описанных проектов науки 
очень заманчива, ибо сделает иной жизнь 
людей, перекодирует цивилизацию. Но здесь 
возникает вопрос, сможет ли наука обрес-
ти новое смысловое содержание, существуя 
в материальной цивилизации? Ответ на этот 
вопрос выходит за рамки нашей статьи.
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В РАБОТАХ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ
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Целью исследования является анализ творчества русских религиозных философов 
конца ХIХ — начала ХХ века, посвященного проблеме смысла жизни.

Теоретико-методологические основы исследования обусловлены приверженностью 
авторов к религиозно-идеалистическому пониманию бытия человека. В статье исполь-
зован системный подход, позволивший рассмотреть концепции смысла жизни в русской 
религиозной философии как взаимосвязи элементов в системе отношений «человек — 
мир — Бог». Использование аналитического метода способствовало определению подходов 
религиозных философов к трактовке проблемы с учетом эволюции их мировоззрений. Диа-
лектический метод обеспечил всестороннее рассмотрение причинно-следственных связей 
явлений и процессов в динамике их развития. Принцип историзма обеспечил реконструкцию 
развития концепции смысла жизни в работах русских религиозных философов, что позво-
лило рассмотреть в единстве историческое и логическое.

Результаты исследования. В условиях кризиса общественной морали, навязываемой 
средствами массовой коммуникации идеологии быстрого обогащения и потребления, хрис-
тианский смысл жизни, концептуально обоснованный русскими религиозными философа-
ми, должен стать духовной базой консолидации и солидарности людей на основе признава-
емых ими конечных смыслов универсума.

Перспективу исследования составляет дальнейший анализ творчества русских рели-
гиозных философов.

Ключевые слова: Бог; вера; смысл жизни; философия; человек; религия; соборность.

THE PROBLEM OF THE MEANING OF HUMAN LIFE
IN THE WORKS OF RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHERS
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The aim of the research is to analyze the creativity of Russian religious philosophers of the late 
XIX — early XX centuries. The twentieth century, dedicated to the problem of the meaning of life.

The theoretical and methodological foundations of the study are determined by the 
authors ‘ commitment to a religious and idealistic understanding of human existence. The article 
uses a systematic approach that allows us to consider the concepts of the meaning of life in 
Russian religious philosophy as the relationship of elements in the system of relations between 
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«human — world — God». The use of the analytical method helped to determine the approaches 
of religious philosophers to the interpretation of the problem, taking into account the evolution of 
their worldviews. The dialectical method provided a comprehensive consideration of the cause-
and-effect relationships of phenomena and processes in the dynamics of their development. The 
principle of historicism provided a reconstruction of the development of the concept of the meaning 
of life in the works of Russian religious philosophers, which allowed us to consider the historical 
and logical in unity.

Results of the study. In the crisis of public morality imposed by mass communication ideology 
of rapid enrichment and consumption Christian meaning of life, conceptually grounded by Russian 
religious philosophers, should become the spiritual base consolidation and solidarity of people on 
the basis that they recognize and the ultimate meaning of the universe.

The future of the research is the further analysis of the creativity of Russian religious 
philosophers.

Key words: God; faith; meaning of life; philosophy; man; religion; conciliarity.

Введение. Смысл жизни является веч-
ной проблемой. Стремление к его постиже-
нию свойственно каждому человеку, который 
рано или поздно вынужден искать свое место 
в мире, свою причастность ко всему, что про-
исходит в природе и Вселенной. Наиболее 
часто смысл жизни определяется тем значе-
нием, которое предметам, событиям и яв-
лениям придает человек, определяя себе их 
важность для собственного существования.

Проблема смысла жизни приобрета-
ет в настоящее время особую актуальность 
в связи с обострением жизненных проблем 
многих людей в условиях потери прежних 
нравственных ценностей и ориентиров, жиз-
ненных смыслов как общественного, так 
и личного бытия. Целью статьи является ана-
лиз творчества русских религиозных филосо-
фов конца ХIХ — начала ХХ века, посвящен-
ного проблеме смысла жизни. Исходя из при-
знания общей значимости проблемы смысла 
жизни и того вклада, который внесли русские 
религиозные философы конца ХIХ — нача-
ла ХХ века в его изучение, можно сказать, 
что приобретает особую значимость их фило-
софское наследие, которое помогает в осмыс-
лении и решении современных проблем. Ак-
туальность русской религиозной философии 
обусловлена гуманистической направленнос-
тью, утверждением первичной важности для 
личности смысла жизни, его центрального 
места в воспитательном процессе.

Проблема смысла жизни занимает важ-
ное место в мировой философии. В философ-

ской традиции, начиная с Демокрита и Сок-
рата, смысл жизни был тесно связан с пред-
ставлением достойной жизни, отвечающей 
высшим (духовным) ценностям. Смысл жиз-
ни ассоциировался с понятием блага. Вместе 
с тем следует отметить, что в рассматривае-
мый период (конец ХIХ — начало ХХ века) 
в европейской философской мысли наблю-
далось отсутствие метафизических основа-
ний в постановке вопроса о смысле жизни. 
Модная в то время философия пессимизма 
А. Шопенгауэра и Э. фон Гартмана утверж-
дала онтологическую пустоту человеческого 
существования, лишенного смысла. В важ-
нейших направлениях немецкой философс-
кой мысли — неокантианстве и философии 
жизни — также господствовало понимание 
разорванности единого мирового целого 
на сферу бессмысленной жизни и безжизнен-
ных ценностей. Разум согласно этим учениям 
мог звать к одной лишь цели — уничтожению 
жизни, точнее, самоотрицанию воли, являю-
щейся субстанциональной основой жизни.

В то же время проблема смысла жизни 
получила оригинальную разностороннюю 
и глубокую разработку в русской религиоз-
ной философии, которая выступала в качес-
тве оппонента зарубежным философским 
учениям. Своеобразие русской религиозной 
этической мысли заключалось в том, что 
формируясь под большим влиянием мировой 
философии, она развивалась на мировоззрен-
ческой базе этической концепции правосла-
вия. Полагая, что основания морали находят-
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ся в божественном абсолюте, русские рели-
гиозные мыслители сочетали идею морально 
суверенной личности с изначальной коллек-
тивностью человеческого существования, 
которая предполагала религиозно-духовную 
всечеловеческую соборность. В работах рус-
ских религиозных философов конца ХIХ — 
начала ХХ века (В. С. Соловьев, Е. Н. Трубец-
кой, А. Н. Бердяев и др.) вера в Бога являлась 
главным условием наличия смысла жизни. 
При этом поиски смысла жизни предполага-
ли необходимость спасения души как усло-
вие спасения мира.

Философские концепции смысла жиз-
ни. Центральной фигурой религиозной фи-
лософии второй половины ХIХ века был 
В. С. Соловьев, внесший большой вклад 
в разработку проблемы смысла жизни. Он 
считал, что преодоление несовершенств жиз-
ни и победа истины, добра и красоты над 
пороками возможна в «богочеловеческом 
процессе», в котором главное — вера в Бога, 
служение абсолютному добру и стремле-
ние укоренить «Царство Божие». Он считал 
ошибочной эстетическую трактовку смыс-
ла жизни Ф. Ницше, который полагал, что 
смысл заключается в жизни, воплощающей 
силу и величественную красоту. В. С. Соло-
вьев утверждал, что сила и красота должны 
быть сопряжены с добром и нравственный 
смысл жизни человека — служение Добру. 
В своей работе «Нравственный смысл жиз-
ни в его предварительном понятии» мысли-
тель пишет: «Нравственный смысл жизни 
первоначально и окончательно определяется 
самим добром, доступным нам внутренне че-
рез нашу совесть и разум» [4, с. 112]. Задача 
человека как духовного существа, по его мне-
нию, заключается в борьбе со всеми прояв-
лениями зла и несовершенства. Это вытекает 
из триады в этике В. С. Соловьева: несовер-
шенство — в нас, совершенство — в Боге, 
совершенствование — как жизненная задача 
человека. Стремление к совершенному доб-
ру должно основываться на любви к Богу 
и людям, причем для достижения общества, 
построенного на принципах справедливости, 
люди должны действовать не изолированно, 
а совместно.

Развивая религиозно-философские взгля-
ды В. С. Соловьева, Е. Н. Трубецкой смысл 

жизни рассматривал не только в качестве 
ценности, идеала, но и в качестве высшей ис-
тины. В книге «Смысл жизни» он писал, что 
смысл-истина еще не совпадает со смыслом-
целью, ценностью. Постичь смысл того или 
иного явления означает вывести его к без-
условной истине, безусловной цели жизни. 
Открыть смысл жизни — значит оправдать 
жизнь. Е. Н. Трубецкой утверждал, что каж-
дый человек сознательно или бессознательно 
определяет такую цель или ценность, ради ко-
торой стоит жить. Эта цель (или смысл жиз-
ни) — есть предположение неустранимое, 
необходимо связанное с жизнью, вот почему 
люди находятся в постоянном поиске смыс-
ла жизни. «Всякое движение нашей мысли, 
всякий акт нашей воли, — писал Е. Н. Тру-
бецкой, — более того, весь наш жизненный 
процесс построен на том предположении, что 
есть неиссякающий источник нетленной, не-
умирающей жизни, что человек может дейс-
твительно с ним соединиться и увековечить 
себя в нем. Жизнь в самом деле предполагает 
тот добрый смысл, который был найден в ней 
Платоном, иначе она не может быть оправда-
на» [5, с. 88].

Философ отмечал, что в процессе поиска 
смысла жизни требуется духовный подъем 
и решительная борьба с земными страстя-
ми. Никакие лишения, страдания, временные 
успехи не должны останавливать человека 
на пути поиска смысла жизни. Согласно ра-
ботам Е. Н. Трубецкого, смысл жизни есть 
общезначимая мысль о всеобщей и безуслов-
ной ценности, обязательной для всех. Сущес-
твует только мировой смысл, заключающий-
ся в вере в Христа, в его воскрешение.

Большое внимание проблеме смысла 
жизни уделял в своем творчестве Н. А. Бер-
дяев. По его мнению, жизнь должна иметь 
смысл, чтобы быть благом и ценностью. 
Но смысл не может быть почерпнут из самой 
жизни. Он должен возвышаться над жизнью. 
Н. А. Бердяев считал, что смысл жизни че-
ловека всегда исходит от Бога. Человек об-
ладает огромным творческим потенциалом 
и в то же время вынужден подчиняться мате-
риальной необходимости. Тело и дух челове-
ка находится в плену у «мира», призрачного 
бытия, и его задачей является освобождение 
духа из плена и выход из рабства в свободу, 
из вражды «мира» в «космическую любовь». 
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А это возможно лишь благодаря творческой 
деятельности человека, которую Н. А. Бердя-
ев понимал как обязанность человека перед 
Богом и перед самим собой. Философ счи-
тал, что творчество как переход из небытия 
в бытие «по существу есть выход из себя». 
Творчество является реализацией воли Бога. 
Творчество не детерминировано, а свобод-
но, не завершено, всегда открыто и обраще-
но к будущему. Созданный Богом мир также 
не завершен и продолжает твориться, но уже 
человеком, который должен быть свободен. 
В этом процессе заключается, по мнению 
Н. А. Бердяева, переход к Богочеловечеству. 
В своей подлинной свободе человек божест-
венен. Философ писал: «Человек был создан 
для того, чтобы стать в свою очередь Твор-
цом. Он призван к творческой работе в мире, 
он продолжает творение мира» [2, с. 69]. 
Н. А. Бердяев утверждает, что творчество 
всегда имеет «индивидуально-личностный» 
характер и смысл жизни человека всегда ис-
ходит от Бога.

Деятельность по реализации смысла 
жизни происходит во временных рамках, при 
этом осуществляется связь между прошлым, 
настоящим и будущим, связь, благодаря ко-
торой существование человека принимает 
форму исторического бытия. Специфика ис-
торического бытия в том, что оно налагает 
ответственность, имеющее конкретный ха-
рактер для каждого конкретного человека. 
Ответственность сопряжена с определенной 
системой ценностей, которая повелительно 
определяет деятельность человека. Смысл 
жизни и состоит в том, чтобы эту систему 
ценностей индивидуально творчески претво-
рить в конкретной жизни [6].

Проблема нахождения смысла жизни, 
по мнению философа, связана с правильным 
пониманием сущности и назначения челове-
ка. Человек имеет двойную сферу проявления 
своего существования: внешнюю (окружа-
ющий мир) и внутреннюю (духовный мир). 
Смысл жизни нельзя обрести во внешней 
среде, потому что она оторвана от высшего 
смысла. Именно в духовном мире обретает-
ся смысл. Он предполагает связь. Эта связь 
не с чем-то внешним, которое бессмысленно, 
поскольку оно преходяще и конечно, а с не-
ким высшим, которое дает жизнь, бессмер-
тие, вечность. Пронизанный этим высшим, 

смысл жизни должен осуществлять связь 
личной человеческой судьбы с судьбами че-
ловеческой истории и мира в целом [1]. Та-
ким образом, смысл жизни является высшей 
истинной ценностью, которая должна быть 
постигнута, принята человеком и реализова-
на в его деятельности.

Проблема смысла жизни занимала важ-
ное место в творчестве С. Л. Франка. В сво-
их работах он отмечал, что проблема добра 
и правды тесно связана с проблемой смысла 
жизни. Добро и правда являются теми духов-
ными силами, которые образуют истинное 
существо нашего «Я». Философ утверждал, 
что для человека с ранней юности важна 
проблема «духовной значительности» и «ос-
мысленности» жизни и понимание своего 
назначения. Проблема смысла жизни в его 
творчестве наиболее полно изложена в кни-
ге «Смысл жизни». По мнению мыслителя, 
для обретения смысла жизни необходимо ин-
дивидуально определить абсолютную цель 
(ценность), которая должна стимулировать 
совершенствование и осмысление жизни 
человека. Лишь при этом условии каждая 
человеческая жизнь наполняется смыслом. 
Следовательно, определяющим для челове-
ка оказывается его индивидуальное самооп-
ределение в мире, взятие на себя личной от-
ветственности за происходящее с ним и вок-
руг него. Осмысленная жизнь должна быть 
служением высшему и абсолютному благу.

Личность как индивидуальная непов-
торимость соразмерна и сопряжена Богу, 
неразрывно связана с ним. В то же время 
Бог сроден человеку, способствуя укорене-
нию его в мире, являясь трансцендентным 
«гарантом» его бытия. Бог в людях и всегда 
с ними (хотя бы потенциально). Таким об-
разом, С. Л. Франк вводит идею Богочело-
вечества, согласно которой за различными 
родами бытия обнаруживается всеединство 
как божественная первооснова. Свою огра-
ниченность (конечность) и свое «внешнее» 
бытие человек может преодолеть только 
в трансцендировании, направленном как 
«вовне», так и «внутрь». «Вовне» ограниче-
ния снимаются через преобразование отно-
шения «Я — Ты» в контекст «Мы». Транс-
цендирование «вовнутрь» характеризуется 
взаимопроникновением «души» и «духа», 
собственно и образующем личность как 
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устремленность к «всеединству». Только 
таким образом безличное и непостижимое 
«Божество» обретает в конкретном единстве 
с каждым отдельным человеком имя «Бог», 
становясь близким, но по-прежнему непос-
тижимым. Удержать это единство можно 
только в актах веры [3].

С. Л. Франк утверждал: чтобы жизнь 
имела смысл, необходимы два условия — 
«существование Бога и наша собственная 
причастность ему, достижимость для нас 
жизни в Боге; во-вторых, чтобы мы сами, 
несмотря на все наше бессилие, на слепо-
ту и губительность наших страстей, на слу-
чайность и краткосрочность нашей жизни, 
были не только “творениями” Бога, не только 
глиняной посудой, которую лепит по своему 
произволу горшечник, и даже не только “ра-
бами” Бога, исполняющими Его волю подне-
вольно и только для него, но и свободными 
участниками и причастниками самой божес-
твенной жизни» [7, с. 114].

Таким образом, соучастие в Божествен-
ной жизни является условием осмысления 
жизни человека. Постижение смысла жиз-
ни происходит в процессе молитвы и аске-
тической борьбы с самим собой. Именно 
это и есть, утверждал С. Л. Франк, основ-
ной труд человеческой жизни, единственное 
подлинное производительное человеческое 
дело «с помощью которого мы действенно 
осуществляем смысл жизни и в силу которо-
го в мире действительно совершается нечто 
существенное, именно возрождение самой 
внутренней его ткани, рассеивание сил зла 
и наполнение мира силами добра» [7, с. 97].

Мыслитель полагал, что дело, которое 
должно спасти мир — это внутренняя, воспи-
тательная работа над самим собой, а духовное 
совершенствование должно осуществляться 
в соответствии с высшими духовными ценнос-
тями. По мысли Франка, возможность дости-
жения человеком совершенства определяется 
внутренним процессом самоочищения и само-
определения. Именно религиозное сознание 
понимается как высшая форма нравственно-
го сознания. С. Л. Франк видел смысл жизни 
в ее утвержденности в вечном. По его мнению, 
только Бог наполняет жизнь каждого человека 
смыслом. Он одновременно и абсолютен, и со-
причастен каждой конкретной земной челове-
ческой жизни. Движение к Богу происходит 

через повседневные дела и поступки челове-
ка, которые должны быть озарены высшими 
духовными ценностями, определяющими ос-
мысленность конкретной человеческой жизни. 
Таким образом, любовь к Богу, слияние с ним, 
реализация высших духовных ценностей явля-
ется истинным смыслом жизни.

Заключение. Характерной особеннос-
тью русской религиозной философии второй 
половины ХIХ — начала ХХ века является 
антропоцентризм, то есть ориентирован-
ность на человека, на его судьбу, на смысл его 
жизни. Самобытность русских религиозных 
философов заключалась в стремлении глу-
боко понять внутренний мир человека, дать 
нравственную оценку его деяниям. Идейной 
основой философии русских религиозных 
мыслителей было христианское мировоз-
зрение, которое, по их мнению, способство-
вало освобождению и созиданию человека, 
национальному сплочению. Это определяло 
гуманистическую направленность работ ре-
лигиозных философов, их особое внимание 
к раскрытию диалектики божественного 
и человеческого.

В основе философии русских религи-
озных мыслителей лежат идеи всеединства, 
гармонии и любви. В центре философских 
размышлений были проблемы цели и смыс-
ла человеческого существования, которые 
рассматривались в тесной связи с идеей не-
обходимости развития духовности человека 
[8.] Русские религиозные философы счита-
ли, что в своей подлинной сущности каждый 
человек мистически связан с Богом, нахо-
дится в нерасторжимом единстве с божес-
твенным бытием. Для русской религиозной 
философии характерно не только неприятие 
индивидуализма в решении вопроса о смыс-
ле жизни, но и обоснование невозможности 
существования человечества без религии, без 
веры в Бога. Русская религиозная философия 
актуальна и в современный период. Являясь 
органической частью духовной жизни нации, 
она помогает людям найти ответы на многие 
«вечные» вопросы бытия.
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ХРОНИКА

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В. А. ЧУЛАНОВА

Недавно ушел из жизни Василий Алексан-
дрович Чуланов — доктор философских наук, 
профессор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, заслуженный 
профессор Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета (НПИ) 
имени М. И. Платова, основатель социально-
гуманитарного направления в университете 
и научной школы «Социальная структура и 
социальные процессы в современном российс-
ком обществе». Он являлся также действитель-
ным членом Академии гуманитарных наук, 
Заслуженным работником Минтопэнерго Рос-
сии, Почетным гражданином города Шахты. 
С именем этого ученого-обществоведа связаны 
многие дела, события, которые характеризуют 
его славный жизненный путь.

Василий Александрович Чуланов родился 
16 сентября 1929 года на хуторе, который ныне 
входит в Федоровское сельское поселение 
Неклиновского района Ростовской области. 
В 1953 году окончил Ростовский педагогичес-
кий институт. С 1963 года Василий Александ-
рович Чуланов работал в Шахтинском филиале 
Новочеркасского политехнического института, 
многие годы был заведующим кафедрой соци-
ально-гуманитарных дисциплин, членом ученого совета филиала и университета. В 1969 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1982 г. — докторскую диссертацию на тему «Пробле-
мы социального выравнивания и всестороннего развития советских рабочих на этапе разви-
того социализма». Он являлся автором ряда монографий, учебников и учебно-методических 
пособий.

Под руководством профессора В. А. Чуланова научным коллективом выполнены теоре-
тические исследования противоречий и особенностей урбанизации и социальной организа-
ции шахтерских городов, разработаны и внедрены принципы, методы и механизмы стратегии 
управления муниципальными образованиями в регионе Восточного Донбасса, исследованы 
проблемы «административной перегрузки» органов местного самоуправления и разработа-
на модель оптимальной структуры муниципальной власти, которая была внедрена в городах 
Шахты и Новошахтинск и способствовала снижению социальной напряженности, повыше-
нию эффективности управления. С участием В. А. Чуланова впервые выполнены комплекс-
ные исследования экономических, социальных, политических проблем рабочего движения 
в регионе, а полученные рекомендации стали основой формирования партнерских отношений 
работодателей и наемных работников на угольных предприятиях региона.

Профессор В. А. Чуланов внес существенный вклад в подготовку научно-педагогических 
кадров. По его инициативе был открыт диссертационный совет по социологическим наукам 
в ЮРГПУ (НПИ), в котором он был бессменным председателем и в котором более сотни пре-
подавателей, практических работников защитили кандидатские и докторские диссертации. 
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В. А. Чулановым подготовлено более 30 кандидатов наук, 5 докторов наук, он руководил ас-
пирантурой и докторантурой, входил в состав учебно-методического объединения по социо-
логии. По его инициативе открыто Шахтинское региональное отделение Академии гумани-
тарных наук.

Человек с философским мышлением и образом жизни, он обладал высокими нравствен-
ными качествами, отличался деликатностью, мудростью и рассудительностью, уважением 
к коллегам.

Ученые, преподаватели кафедры «Социальные и гуманитарные науки» ЮРГПУ (НПИ), 
редколлегия журнала глубоко скорбят по поводу ухода из жизни Василия Александровича 
Чуланова, выражают глубокое соболезнование его дочери — профессору Ольге Васильевне 
Бондаренко, всем родным и близким покойного.

Его образ навсегда останется в сердцах благодарных учеников, коллег и соратников по работе!


